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В статье рассмотрены литофациальные особенности известняков ассельского и сакмарского ярусов 
приуральского отдела нижней перми, слагающих горы-одиночки Юрактау, Куштау и Тратау по пра-
вобережью р. Белой у города Стерлитамак в Башкирском Приуралье. В составе известняков выде-
лены биогермные и биокластические (обломочные) литофации. Биогермные разности представлены 
мшанковыми и коралловыми фреймстоунами и рудстоунами, тубифитесовыми пакстоунами, палеоа-
плизиновыми баундстоунами и рудстоунами. Зернистые или биокластовые литофации представлены 
фузулинидовыми, криноидно-фузулинидовыми грейнстоунами, мшанковыми и мшанково-тубифи-
тесовыми пакстоунами, криноидными и полибиокластовыми пакстоунами и вакстоунами. В разрезе 
нижнепермских известняков преобладают полибиокластовые пакстоуны и криноидно-фузулинидовые 
грейнстоуны. В ассельской части разреза основания всех шиханов залегают мшанковые и мшан-
ково-тубифитесовые литофации. Эти известнки слагают шихан Торатау. Коралловые литофации 
распространены в разрезе шихана Юрактау в привершинной части. На горе Куштау по данным 
бурения коралловые разности приурочены к верхней части разреза, к сакмарскому ярусу. Вершину 
горы Куштау слагают палеоаплизиновые известняки, образующие пластовые биогермы мощностью 
до 40 м. Распределение литотипов известняков по разрезу показывают смену мшанково-тубифитесо-
вой ассоциации в ассельское время кораллово-палеоаплизиновыми биогермами в сакмарское время.
Ключевые  слова: приуральский отдел, ассельский ярус, сакмарский. ярус, литофации, рифы, 
биогермы, тубифиты, фузулиниды, мшанки, кораллы, палеоаплизины, грейнстоуны, пакстоуны, 
криноидные вакстоуны, штормовое влияние, мелководный шельф.
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The article deals with the lithofacial features of the Asselian and Sakmarian limestone of the Cisuralian 
Series of the Permian System, composing the particular mountains Yuraktau, Kushtau and Tratau on the 
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right bank of the Belaya River near the city of Sterlitamak in the Bashkir PreUrals. Biohermic and bioclastic 
(detrital) lithofacies are distinguished in the limestone composition. Biohermic types are represented by 
bryozoans and coral framestones and rudstones, tubiphytes packstones, palaeoaplisyna boundstones and 
rudstones. Granular or bioclastic lithofacies are represented by fusulinid, crinoid-fusulinid grainstones, 
bryozoans and bryozoans-tubiphytes packstones, crinoid and polybioclastic packstones and wackstones. 
Polybioclastic packstones and crinoid-fusulinid grainstones predominate in the section of the Lower 
Permian limestones. In the Asselian part of the section, at the base of the shikhans, there are bryozoans 
and bryozoans-tubiphytes lithofacies. These limestones make up the shihan Toratau. Coral lithofacies 
are common in the section of shikhan Yuraktau in the upper part. On the Mount Kushtau, according to 
drilling data, coral types are confined to the upper part of section, to the Sakmaian stage. The top of Mount 
Kushtau is composed of palaeoaplisyna limestones composing stratified bioherms with a thickness of up 
to 40 m. The distribution of limestone lithotypes by section shows the change of the bryozoans-tubiphytes 
association in Asselian time by coral- palaeoaplisyna bioherms in the Sakmarian time.
Keywords: Cisuralian Series, Asselian stage, Sakmarian stage, lithofacies, reefs, bioherms, tubiphytes, 
fusulinids, bryozoans, corals, palaeoapelesyna, grainstones, packstones, crinoid wackstones, storm 
influence, shallow shelf.
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express their sincere gratitude to the management of JSC “Syryevaya Compania” and personally 
A. V. Shkurko for the opportunity to study cores.-

ВВЕДЕНИЕ

Стерлитамакские одиночные горы-шиханы 
представляют собой фрагменты рифовой систе-
мы, окаймлявшей шельфовую окраину Восточно-
Европейского континента в раннепермское время 
(280–300 млн. лет) [Пучков, 2000; Кулагина и др., 
2015]. Шиханы сложены органогенными известняка-
ми, содержащими большое количество окаменелых 
морских организмов: брахиопод, гастропод, мша-
нок, известковых губок, фузулинид, криноидей, 
одиночных и колониальных кораллов, аммонои-
дей, тубифитесов, палеоаплизин. Эти организмы 
заселяли краевую зону шельфа, составляя рифовое 
сообщество [Шамов, 1984; Чувашов, Гареев, 2014; 
Кулагина и др., 2015].

Уникальность Стерлитамакских шиханов 
Юрактау, Куштау и Тратау с геологической точки 
зрения обусловлена присутствием крупных откры-
тых выходов биогермных известняков, в которых 
можно наблюдать и изучать рифовые биоценозы 
с различной фауной. В соответствии с преоблада-
ющим типом остатков фауны выделяются туби-
фитесовые (шамовелловые), мшанковые, брахио-
подовые, криноидные, фузулинидово-криноидные, 
гидрактиноидные (палеоаплизиновые), коралловые 
известняки. В рассеянном виде в известняках 
встречаются аммониты, гастроподы, иглокожие, 
трилобиты, разнообразные водоросли.

Изучение нижнепермских известняков началось 
с открытия месторождения нефти в погруженных 
рифовых массивах в районе д. Ишимбаево. С от-
крытия Ишимбайского месторождения начались 

нефтепоиски в Волго-Уральской области, привед-
шие к открытию крупной нефтегазоносной про-
винции. Четыре горы-одиночки, расположенные 
на Шиханском поднятии [Богданов, 1947], приподня-
том над Ишимбайским нефтяным месторождением, 
расположенным на глубине 0.5–1.0 км, послужили 
важным элементом прогнозирования и последующего 
открытия нефтяных месторождений в погруженных 
рифовых массивах, расположенных к югу и северу 
от Шиханского поднятия [Блохин, Карпенко, 1937].

Первоначальное биостратиграфическое рас-
членение разреза было выполнено Д. М. Раузер-
Черноусовой [1950, 1991] по фузулинидам и приведе-
на характеристика литофаций. Палеонтологическое 
обоснование возраста известняков, слагающих 
шиханы Тратау и Шахтау, на основе фауны фо-
раминифер дано в серии публикаций [Чувашов 
и др., 1996; Chernykh et al., 2015; Исакова и др., 
2020 и ссылки в них].

Наиболее детально карбонатные фации опи-
саны И. В. Королюк [Королюк, 1985] в карьере 
Шахтау, который также представлял собой гору-о-
диночку, впоследствии разрушенную.

Для выяснения сходства и различия строения 
шиханов, распределения фаций по разрезу и осо-
бенностей чередования и взаиморасположения 
биофациальных типов известняков и определения 
условий их накопления нами были предприняты 
детальные литофациальные исследования извест-
няков трех шиханов. Детальность исследования 
обеспечило изучение керна скважин, пробуренных 
в 2017 году на г. Куштау ОАО Башкиргеология 
по заданию АО «Сырьевая компания».
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МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Методы исследования включали анализ фон-
довых и опубликованных материалов, литологиче-
ское описание пород, характеристику слоистости, 
выделение био-литотипов и литофаций, описание 
и фотографирование обнажений и штуфов, иссле-
дование пород в шлифах.

Материалом для исследования послужили 
образцы керна, штуфы и шлифы пород. Выделение 
литофаций пород проведено по комплексу макро- 
и микропризнаков.

При микрофациальном анализе известняков 
использована методика, изложенная в работе [Flügel, 
2010], и классификация известняков по [Dunham, 
1962]. Определение микрофаций дано по термино-
логии Данэма [Danhаm, 1962], в которой исполь-
зуется соотношение остатков фауны (биокластов) 
с вмещающим матриксом. В соответствии с этой 

классификацией выделяются биогермные литофации: 
баундстоуны и фреймстоуны (коралловые и мшан-
ковые каркасные известняки), рудстоуны (крупно-
обломочные известняки), и зернистые литофации: 
грейнстоуны, пакстоуны и вакстоуны — известняки, 
состоящие из мелких обломков разнообразной фауны.

Для анализа распределение литофаций по раз-
резу, использованы опубликованные и фондовые 
биостратиграфические данные, что позволило 
определить эволюцию условий осадконакопления.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Стерлитамакские (башкирские) шиханы рас-
положены на правобережье р. Белой к востоку 
от города Стерлитамака. Шиханы прослеживаются 
в виде линейной цепочки отдельных гор с севера 
на юг (рис. 1). Они образуют неотектоническое под-
нятие — Шиханский блок [Богданов. 1947; Пучков, 

Рис. 1. Местоположение шиханов Юрактау (б), Куштау (в) и Торатау (Тратау) (г) на космоснимке района города 
Стерлитамак

Fig. 1. The location of the Yuraktau (б), Kushtau (в) and Toratau (г) shikhans on the satellite image of the Sterlitamak 
city area
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2019; Горожанин, Горожанина, 2019]. Шиханский 
блок, с момента его выведения на поверхность 
Земли, подвергался эрозии и денудации. В резуль-
тате этого четыре шиханы получили свое выра-
жение в рельефе в виде гор-останцов [Королюк. 
1985; Горожанина, Горожанин, 2019].

Шихан Юрактау является самым северным 
и представляет собой живописную куполовидную 
гору. Высота горы над долиной р. Белой — около 
216 м, длина — 1000 м, ширина 850 м. Западный 
склон горы-останца срезан вертикальным обры-
вом, высотой около 100 м от подножия, северный 
склон залесен, южный и юго- восточный скло-
ны открытые, относительно пологие, рассечены 
на гряды, по которым можно подняться наверх, 
на двухвершинный гребень [Путеводитель.., 1995].

Карбонатный массив Куштау располо-
жен на правом берегу р. Белой, почти в центре 
Шиханского поднятия — между шиханом Юрактау 
и карьером Шахтау. Гора Куштау возвышается 
в виде субмеридионального хребта с тремя вер-
шинами (абс. высота 357 м, относительная 251 м). 
В отличие от других гор-одиночек, этот шихан 
сильно залесен. поэтому детали его геологиче-
ского строения до последнего времени оставалось 
неясными. В годы Великой Отечественной войны 
Башкирская нефтяная экспедиция, базировавшаяся 
в г. Уфе, организовала специальные работы по из-
учению стерлитамакских шиханов. Шиханским 
отрядом руководила И. В. Хворова, сохранились 
полевые дневники И. В. Хворовой с маршрутами, 
пройденными ею летом 1942 года на г. Куштау. 
Наблюдения, проведенные И. В. Хворовой в обна-
жениях и шурфах, остаются на сегодняшний день 
возможно единственными, поскольку последующая 
геологическая съемка 200-тысячного масштаба 
не внесла ничего нового. В 2017 г. АО «Сырьевая 
компания» выполнила на этом массиве поиско-
во-оценочные работы на известняк, пробурив 
более десятка разведочных скважин.

Гора Торатау — самая южная из четырех 
отдельных гор-шиханов в Шиханском текто-
ническом блоке, расположена между города-
ми Стерлитамак и Ишимбай, находится между 
р. р. Белой и Селеуком. Торатау самый высокий 
из шиханов, его высота 402 м над уровнем моря., 
относительная — 270 м от уровня р. Белой, длина — 
1200 м, ширина — 800 м. Он учрежден как ком-
плексный памятник природы Постановлением 
Совета Министров Башкирской АССР № 465 от 17 
августа 1965 г. «Об охране памятников природы 
Башкирской АССР» под названием: «Гора Тра-Тау» 

[Реестр…, 2010]. Гора Торатау имеет форму купола 
с обрывистыми склонами и плоской вершиной. 
В средней части склона наблюдается пласт извест-
няков, который из-за характера выветривания имеет 
фестончатый (кружевной) вид. Наиболее хорошо 
обнажена юго-западная и южная части массива.

ЛИТОФАЦИАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Известняки, слагающие шиханы Юрактау, 
Куштау и Торатау, можно разделить на две основные 
группы — биогермные, слагающие органогенные 
тела и постройки, и зернистые, сложенные мелкими 
обломками разнообразной фауны [Сагдеева, 2022]. 
По составу породообразующих остатков фауны 
и по соотношению матрикса и включений эти 
группы подразделяются на несколько разновид-
ностей. Биогермные известняки подразделяются 
на каркасные баундстоуны и крупнобиокластовые 
рудстоуны. Среди зернистых разностей выделяются 
грейнстоуны, пакстоуны, вакстоуны и мадстоуны.

Биогермные литофации

Мшанковые известняки — баундстоуны, 
представлены серыми пятнистыми известняками 
с многочисленными включениями колоний сетчатых 
и ветвистых мшанок, часто с инкрустационными 
корочками (рис. 2 а, б, г, д, е) и темно-серыми тон-
кослоистыми участками микритового известняка 
(мадстоуна) между веточками мшанок (см. рис. 2 
в). Неровные прерывистые прослои с мшанками, 
мощностью от 0.1 до 0.2 м, залегают среди свет-
ло-серых, тонкозернистых биокластовых известня-
ков (см. рис. 2 а). Характерно обрастание мшанок 
трубчатыми водорослями онколитового типа (см. 
рис. 2 е), сами мшанки нарастают на остатках кри-
ноидей, образуя рифовый симбиоз [Журавлев, 2004]. 
Мшанковые известняки наиболее распространены 
на шихане Торатау. В мшанковых известняках 
часто наблюдается неравномерное развитие кру-
стификационного кальцитового цемента — наряду 
с полностью инкрустированными баундстоунами 
(см. рис. 2 б, г, д, е) отмечаются участки, где сохра-
нился тонкослоистый иловый матрикс — мадстоун 
(см. рис. 2 в, 10 д).

Тубифитесовые («водорослевые» или ша-
мовелловые) известняки — по классификации 
[Danhаm, 1962] относится к пакстоунам и ваксто-
унам (рис. 3 а — е), серые мелкозернистые, мас-
сивные, содержат многочисленные мелкие белые 
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Рис. 2. Фотографии (а, в, д) и микрофотографии (б, г, е — шлифы, николи параллельны) биогермных мшан-
ковых известняков
Условные обозначения: а, б, г, д е — мшанковые баундстоуны и фреймстоуны с инкрустационным кальцитовым цементом, в — 
мшанковый фреймстоун с перекристаллизованными веточками мшанок в тонкослоистом иловом матриксе. а, б — Юрактау, 
юго-западное подножие; в, г — Куштау: в — штуф, скв. 24, гл. 135 м; г — шлиф, скв. 22, гл. 230.6 м; д, е — Торатау, южный склон.

Fig. 2. Photographs (а, в, д) and micrographs (б, г, е — thin sections, nichols are parallel) of biohermic bryozoans 
limestones
Legend: а, б, г, д, е — bryozoans boundstones and framestones with encrusted calcite cement, в — bryozoans framestone with recrystallized 
branches of bryozoans in a thin-layered silt matrix. а, б — Yuraktau, south-western foot; в, г — Kushtau: в — sample, borehole 24, depth 
135 m; г — sample, borehole 22, depth. 230.6 m; д, е — Toratau, southern slope.
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Рис. 3. Фотографии (а, в, д) и микрофотографии (б, г, е — шлифы, николи параллельны) тубифитесовых из-
вестняков
Условные обозначения: а, в, д — многочисленные белые фарфоровидные трубочки тубифитесов в тонкозернистом известняке, б, 
г, е — тубифитесы в виде черных микритовых включений в пелоидном (б, е) и перекристаллизованном крустификационном ма-
триксе (г): а, б — Юрактау, нижний уступ карьера на юго-восточном подножии; в, г — Куштау: в — скв. 28, гл. 120 м, г — скв. 
30, гл. 93.5 м; д, е — Торатау, южный склон.

Fig. 3. Photographs (а, в, д) and micrographs (б, г, е — thin sections, nichols are parallel) of tubiphytes limestones
Legend: а, в, д — numerous white porcelain — like tubiphytes tubes in fine-grained limestone, б, г, е — tubiphytes as black micritic 
inclusions in peloid (б, е) and recrystallized cructification matrix (г): а, б — Yuraktau, the lower ledge of the quarry at the southeastern 
foot; в, г — Kushtau: б — borehole 28, depth 120 m, г — borehole 30, depth 93.5 m; д, e — Toratau, southern slope.
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фарфоровидные трубочки («червячки») — реликты 
организмов проблематичного генезиса (см. рис. 3 а, 
в, д), ранее относимых к сине-зеленым водорослям 
[Маслов, 1956]. Д. М Раузер-Черноусова описала 
их как Shamovella в честь В. Д. Шамова [Шамов, 
1957; Чувашов, Гареев, 2014] и в трудах предше-
ственников они отмечаются как «шамовелловые 
известняки».

Б. И. Чувашов [Чувашов, Гареев, 2014] отнес 
их к микробиальным образованиям с подразде-
лением на два вида — палочковидные Tubiphytes 
obscurus  shamovella и неправильной формы 
Tubiphytes obscurus amorpha. Согласно более позд-
ним определениям известны как Tubiphytes Maslov 
или Nigriporella Rigby и отмечаются в литературе 
как «известняки с тубифитесами» [Чувашов, Гареев, 
2014]. В биокластовых разностях встречаются 
вместе с обломками мшанок, раковинами фора-
минифер, члениками криноидей. Наблюдаются 
два типа тубифитесов. Первый тип распространен 
в основании разреза шиханов, преимущественно 
в ассельском ярусе — в известняках в ассоциации 
с мшанками. Здесь распространены трубчатые и па-
лочковидные формы тубифитесов (см. рис 3 а, б, 
д, е). В известняках сакмарского яруса в составе 
карбонатных песчаных отложений — криноид-
но-фораминиферовых грейнстоунах наблюдается 
второй тип микритовых организмов тубифитесо-
вого типа (ранее относимых или к водорослям, 
или к губкам, или фораминиферам), остатки имеют 
неправильную форму, неровные края и многочис-
ленные поры (см. рис. 3 в, г).

Коралловые известняки — представлены 
фреймстоунами с тонкозернистым матриксом 
и рудстоунами с зернистым матриксом (рис. 4 
а — г). Колонии кораллов часто находятся 
в прижизненном положении и образуют пласты, 
прослеживаемые по простиранию (коралловая 
тропа на вершине шихана Юрактау), а также 
часто отмечаемые в керне скважин горы Куштау. 
Мощность колоний от 10 до 50 см (см. рис. 4 а). 
Вмещающие известняки представлены криноид-
но-форминиферовыми грейнстоунами и паксто-
унами. Фрагменты одиночных кораллов часто 
отмечаются в биокластово-фораминиферовых 
грейнстоунах (см. рис. 4 г). Прослои с крупными 
колониями кораллов характерны для сакмарского 
яруса, распространены в верхней части шиханов 
Куштау и Юрактау. В артинском ярусе распро-
странены темно-серые криноидные известняки 
с многочисленными трубочками кораллов — кла-
дохонусов (см. рис. 4 д, е). Они слагают неболь-

шую возвышенность — Малый шихан, к западу 
от Торатау [Микрюков, 1937].

Палеоаплизиновые известняки — разделяют-
ся на баундстоуны с тонкослоистым микритовым 
матриксом (см. рис. 4 ж, з, и) и рудстоуны с зерни-
стым биокластовым матриксом. В баундстоунах 
наблюдаются структуры обрастания (обволаки-
вания) пластин палеоаплизин водорослевыми 
онколитоподобными массами и инкрустационным 
кальцитом, что свидетельствует о симбиотических 
взаимоотношениях. В обломочных известняках, 
сложенных крупными обломками пластин палеоа-
плизин (рудстоунах), между пластинами находятся 
раковины брахиопод, фораминифер, мшанок, ко-
раллов, членики криноидей. Мощность прослоев 
палеоаплизиновых известняков составляет 1–4 м, 
иногда достигает 20 м. Палеоаплизиновый биогерм 
был описан И. В. Хворовой на горе Куштау, ею 
была оценена мощность и выделены две пачки 
по 30 м биогермных известняков, разделенных 
детритусовыми (биокластическими) прослоями. 
Строение палеоаплизинового биогерма, который 
представляет собой пластовый биостром, было 
уточнено по скв. 21, пробуренной в высшей точке 
южной вершины Куштау. Скважина вскрыла два 
слоя палеоаплизиновых баундстоунов, мощностью 
21 м и 22 м, разделенных прослоем полибиокласто-
вых грейнстоунов толщиной 1.5 м. Таким образом, 
пачки палеоаплизиновых биостромов образуют 
пласт мощностью около 45 м.

Зернистые (биокластические) литофации

Грейнстоуны (карбонатные песчаники)

Фузулинидовые известняки — представлены 
средне- и крупнозернистым грейнстоунами (рис. 5 
а — г), более чем на 80% состоящим из скопления 
раковин фузулинид. Раковины цельные, сцемен-
тированные тонко- и мелкозернистым кальцитом, 
участками с инкрустациями (см. рис. 5 г). В не-
большом количестве наблюдается биокластика — 
обломки мшанок, членики криноидей, раковины 
мелких брахиопод. Отложения формировались 
в активной гидродинамической обстановке, субпа-
раллельная ориентировка раковин свидетельствует 
о действии течений. Фузулинидовые грейнстоуны 
образуют прослои мощностью от 20 см до 1.5 м 
среди биогермных и зернистых известняков, рас-
пространены на горе Куштау и Юрактау.

Криноидно-фузулинидовые грейнстоуны сло-
жены члениками криноидей и раковинами фузули-
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нид, сцементированными тонкозернистым каль-
цитом или микритом (см. рис. 5 д, е), с меньшим 
содержанием фузулинид — от 20 до 50%.

Полибиокластовые  грейнстоуны  состоят 
из обломков разнообразной фауны — водорослей, 
брахиопод, мелких фораминифер, фузулинид, ми-
критизированных зерен в тонкозернистом матриксе 
(рис. 6 а — м), часто перекристаллизованном, 
участками с инкрустациями (см. рис. 6 д, и, ж, 
л). Характерна плотная упаковка и бимодальная 
сортировка зерен — более крупные раковины фу-
зулинид рассеяны в мелкозернистом биокластовом 
матриксе. В грейнстоунах отмечаются обломки кри-
ноидей с микритовыми оторочками — кортоиды, 

формировавшиеся в зоне осушения (см. рис. 6 л), 
часто встречаются остатки микритовыx тубифи-
то-подобных организмов (палеонубекулярий?), 
образующих белые фарфоровидные включения 
(см. рис. 6 д — з). Отложения формировались 
в условиях открытого мелководного шельфа с пе-
ременной гидродинамикой.

Пакстоуны и вакстоуны

Зернистые известняки с микритовым матрик-
сом относятся к пакстоунам (содержат > 50% зерен) 
и вакстоунам (<50% зерен). По составу биокластики 
среди них выделяются криноидные, мшанковые, 

Рис. 4. Фотографии (а, б, г д, е ж, з) и микрофотографии (в, и — шлифы, николи параллельны) коралловых 
(а-е) и палеаплизиновых (ж-и) известняков
Условные обозначения: а — колония кораллов на вершине горы Юрактау; б, в, г — кораллы в керне скважин, гора Куштау: б, 
в — скв. 27, гл. 43.5 м; г — скв. 35, гл. 210 м; д, е — кладохонусовые известняки, артинский ярус, гора Малый Шихан; ж — и — 
пластины палеоаплизин в керне скважин, гора Куштау: ж — скв. 22, гл. 17 м; з, и — скв. 35, гл. 21.6 м.

Fig. 4. Photographs (а, б, г д, е ж, з) and micrographs (в, и — thin sections, nichols are parallel) of coral (a-e) and 
palaeoaplisina (ж-и) limestones
Legend: a — coral colony on the top of Mount Yuraktau; б, в, г — corals in the core of borehole, Mount Kushtau: б, в — borehole 27, depth 
43.5 m; g — borehole 35, depth. 210 m; d, e — cladochonus limestones, Artinskian stage, Mount Maly Shikhan; ж-и — palaeoaplesina 
plates in the core of wells, Mount Kushtau: ж — borehole 22, depth 17 m; з, и — borehole 35, depth 21.6 m.
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Рис. 5. Фотографии (а, в, д) и микрофотографии (б, г, е — шлифы, николи параллельны) фузулинидовых (а-
г) и криноидно-фузулинидовых (д, е) грейнстоунов
Условные обозначения: а, б — Юрактау, юго-западное подножие; в, г, д, е — Куштау, в — скв. 27. гл. 89 м, г — скв. 27, гл. 88.8 м; 
д, е — скв. 35, гл. 120 м.

Fig. 5. Photographs (а, в, д and micrographs (б, г, е — thin sections, nichols are parallel) of fusulinid (a-г) and crinoid-
fusulinid (д, e) grainstones
Legend: a, б — Yuraktau, south-western foot; в, г, д, e — Kushtau, в — borehole 27, depth 89 m, г — borehole 27, depth 88.8 m; д, 
e — borehole 35, depth. 120 m.
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Рис. 6. Микрофотографии (а, в, д, ж, и, л — шлифы, николи параллельны) и фотографии (б, г, е, з, к, м) зер-
нистых полибиокластовых грейнстоунов из керна скважин на горе Куштау
Условные обозначения: а, б — криноидно-фузулинидовый грейнстоун среднезернистый, скв. 25. гл. 26.6 м; в, г — фораминифе-
рово-биокластовый грейнстоун мелкозернистый, скв. 27, гл. 153.6 м; д, е — полибиокластовый грейнстоун с инкрустационным 
кальцитовым цементом, темные включения — остатки тубифитесов и палеонубекулярий. скв. 25, гл. 29.6 м; ж, з — криноид-
но-полибиокластовый грейнстоун с остатками тубифитов (темные микритовые частицы), скв. 30, гл. 93.5 м; и, к — фузули-
нидово-биокластовый грейнстоун разнозернистый, скв. 25, гл. 30.4 м; л, м — полибиокластовый грейнстоун тонкозернистый 
с микритизированными зернами и кортоидами в крустификационным цементе, скв. 25, гл. 76 м.

Fig. 6. Micrographs (а, в, д, ж, и, л — thin sections, nichols are parallel) and photographs (б, г, е, з, к, м) of granular 
polybioclastic grainstones from the core of boreholes on Mount Kushtau
Legend: а, б — crinoid-fusulinid grainstone medium-grained, borehole 25, depth. 26.6 m; в, г — fine-grained foraminiferous-bioclastic 
grainstone, borehole 27, depth 153.6 m; д, е — polybioclastic grainstone with encrusted calcite cement, dark inclusions — remnants of 
tubifytes and paleonubecularies, borehole 25, depth. 29.6 m; ж, з — crinoid-polybioclastic grainstone with remnants of tubiphytes (dark 
micrite particles), borehole 30, depth 93.5 m; и, к — fusulinide- bioclastic grainstone of different grain, borehole 25, depth 30.4 m; л, 
м — fine-grained polybioclastic grainstone with micritized grains and cortoids in crustification cement, borehole 25, depth 76 m.
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мшанково-криноидные, мшанково-тубифитесовые 
и полибиокластовые разности (рис. 7, 8).

Криноидные известняки, представлены пак-
стоунами и вакстоунами с рассеянными белыми 
члениками криноидей разного размера в тем-
но-сером микритовом матриксе (см. рис. 7 а — е). 
Криноидно-полибиокластовые пакстоуны кроме 
криноидей содержат мелкие обломки разной фауны 
(см. рис. 7 а — г). Криноидные вакстоуны часто 
слагают центральные зоны нептунических даек 
(см. рис. 7 д, е), представляющие собой секущие 
трещины, заполненные темным микрозернистым 
известняком, который И. К. Королюк относила 
к фации черных известняков [Королюк, 1985].

Мшанковые пакстоуны сложены обломками 
веточек мшанок, сцементированными мелкокри-
сталлическим и инкрустационным кальцитом (см. 
рис. 8 а, б). Они относятся к биогермным фаци-
ям, поскольку мшанковый детрит в них не несет 
признаков окатанности и, вероятно, образовался 
не за счет механического разрушения, переноса 
и сортировки, а за счет биоэрозии, т. е. разруше-
ния мшанковых каркасов другими организмами, 
что характерно для рифовых сообществ [Журавлев, 
2004].

Мшанково-криноидные и мшанково-тубифи-
товые мелкозернистые пакстоуны и вакстоуны (см. 
рис. 8 г — з) сложены обломками веточек мшанок, 
между которыми встречаются «червячки» туби-
фитесов (см. рис. 8 ж, з) и другая биокластика, 
сцементированы микритом или вторичным тонко-
кристаллическим спаритом, описаны в ассельском 
ярусе в карьере Шахтау [Королюк, 1985], а также 
распространены в основании разреза в подножии 
гор Юрактау и Куштау. Отложения формировались 
в относительно тиховодных зонах мелководного 
шельфа.

Фораминиферово-биокластовые пакстоуны 
мелко-тонкозернистые с мелкими фораминифе-
рами и рассеянными криноидеями распростра-
нены в сакмарском ярусе на г. Куштау (см. рис. 8 
в). Отложения относятся к фациям подвижного 
мелководья.

В тиховодных участках шельфа с иловой 
седиментацией формируются характерные извест-
няки — мадстоуны [Flügel, 2010]. К ним относятся 
микрозернистые известняки, сложенные тонкосло-
истым микритовым и прослоями микропелоидным 
известняком (см. рис. 8 и). Этот тип осадков наблю-
дается в виде матрикса в биогермных мшанковых 
и палеаплизиновых известняках — баундстоунах 
(см. рис. 2 в, рис. 4 ж), а также в виде заполне-

ния ватерпасов в раковинах брахиопод, и в виде 
прослоев среди тонкозернистых биокластовых 
вакстоунов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Детальное изучение литофаций нижнеперм-
ских известняков было проведено И. К. Королюк 
по наблюдениям в разрабатываемом карьере Шахтау, 
образованном на месте горы Шахтау, также располо-
женном на Шиханском поднятии между шиханами 
Тратау и Куштау [Королюк, 1985]. И. К. Королюк 
были выделены разные литотипы известняков. 
К биогермным фациям отнесены шамовелловые 
(тубифитесовые), мшанковые, коралловые, палеоа-
плизиновые, строматолитовые, мшанково-тубифи-
тесовые известняки. К биоморфным известнякам 
отнесены фузулинидовые мелкофораминиферо-
вые, антракопорелловые (водорослевые) разности. 
Мелкозернистые известняки отнесены к детрито-
вым и шламовым поликомпонентным известнякам, 
выделены также сгустково-комковатые и тонко-
зернистые (афанитовые) известняки, мшанковые 
неотсортированные, фузулинидово-криноидные 
и криноидные известняки, а также брахиоподо-
вые, гастроподовые, пелециподовые ракушняки. 
Отмечается, что ассельский ярус в карьере Шахтау 
(110–120 м) представлен биогермными тубифитесо-
выми и мшанковыми известняками, а также детри-
товыми (биокластовыми) мшанково-криноидными 
фораминиферовыми, брахиоподовыми. Сакмарский 
ярус представлен детритовыми мшанково-крино-
идными, криноидно-фузулинидовыми известня-
ками, и биогермными мшанковыми, коралловыми 
и палеоаплизиновыми известняками. Известняки 
с многочисленными раковинами брахиопод от-
несены к банкам, криноидно-поликомпонентные 
известняки с фузулинидами и мелкими форами-
ниферами: толипамминами, палеонубекуляриями 
[Хворова, 1951], водорослями отнесены к фациям 
отмели. Особо выделяются черные известняки 
с криноидеями, заполняющие крутые трещины 
и расселины (нептунические дайки) в биогермных 
и детритовых известняках [Королюк, 1985].

Особенности распределения литофаций

С учетом данных И. В. Королюк по карьеру 
Шахтау нами проведена типизация известняков 
менее изученных карбонатных массивов Торатау, 
Юрактау и Куштау. Выделены две крупные группы 
(литофации) известняков: биогермные (каркасные 
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Рис. 7. Фотографии (а, в, д) и микрофотографии криноидных известняков (б, г, е — шлифы, николи парал-
лельны): а, б, в, г — Куштау
Условные обозначения: а, б, в, г — криноидные пакстоуны, а, б — скв. 27, гл. 128.3 м; в, г — скв. 25, гл. 54.2 м; д, е — заполнение 
нептунической дайки криноидным вакстоуном, г. Торатау южный склон.

Fig. 7. Photographs (а, в, д) and micrographs of crinoid limestones (б, г, е — thin sections, nichols are parallel)
Legend: а, б, в, г — Kushtau: а, б, в, г — crinoid packstone, а. б — borehole 27, depth 128.3 m; в, г — borehole 25, depth 54.2 m; д, 
е — filling of the Neptunian dyke with crinoid wackstone, Toratau southern slope.
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Рис. 8 Микрофотографии (а, в, г, е, ж, и — шлифы, николи параллельны) и фотографии (б, д, з) полибиокла-
стовых тонкозернистых известняков — пакстоунов и вакстоунов
Условные обозначения: а, б — пакстоун состоящий из обломков мшанок, Юрактау южное подножие; в — пакстоун полибио-
кластовый с редкими члениками криноидей (слева внизу), Куштау, скв. 25, гл. 39.4 м; г, д — пакстоун мшанково-криноидный, 
Юрактау, карьер на юго-восточном подножии; е — вакстоун с мшанками и криноидеями, скв. 22, гл. 53.2 м; ж, з — вакстоун 
тонкобиокластовый с тубифитесами (темные включения), Тратау южный склон; и — мадстоун микропелоидный тонкослоистый, 
слагает иловый матрикс в биогермных известняках, Куштау, скв. 22. гл 239 м.

Fig. 8 Microphotographs (а, в, г, е, ж, и — thin sections, nichols are parallel) and photographs (б, д, з) of polybioclastic 
fine-grained limestones of packstones and wackstones
Legend: а, б — packstone consisting of fragments of bryozoans, Yuraktau southern foot; в — polybioclastic packstone with rare segments 
of crinoids (bottom left), Kushtau, borehole 25, depth 39.4 m; г, д — packstone bryozoan-crinoid, Yuraktau, quarry at the southeastern 
foot; e — wackstone with bryozoans and crinoids, borehole 22, depth 53.2 m; ж, з — wackstone thin-bioclastic with tubifytes (dark inclu-
sions), Tratau southern slope; и — mudstone with thin-layered micropeloidal interlayers, composes a silt matrix in biohermic limestones, 
Kushtau, borehole 22, depth 239 m.

и крупнобиокластовые) и зернистые мелкобио-
кластовые известняки (соответствуют детрито-
вым и шламовым известнякам по классификации 
И. К. Королюк). По составу фауны, соотноше-
нию биокластики и типу вмещающего матрикса 
или цемента они подразделяются на отдельные 
био-литофации.

Наиболее распространенными породами яв-
ляются зернистые биокластовые известняки — 
пакстоуны и грейнстоуны активного шельфового 

мелководья. Они наблюдаются на всех шиханах. 
Биокластические известняки подразделяются на фу-
зулинидовые, криноидно-фузулинидовые, фузули-
нидово-полибиокластовые грейнстоуны и криноид-
но-полибиокластовые пакстоуны и вакстоуны (см. 
рис. 5–8). Характерными особенностями их является 
слоистость, сортировка, ритмичное чередование 
слоев разной размерности, что свидетельствует 
о цикличности формирования отложений (рис 9 
а, б, в). Характерны как постепенные, так и резкие 
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Рис. 9. Характер слоистости в зернистых известняках
Условные обозначения: а — чередование прослоев кринодных и тонкозернистых биокластовых известняков; б, в — характер кон-
такта прослоев крупнораковинных брахиоподовых известняков и тонкозернистых тонкобиокластовых известняков: г — слоистость 
в крупнобиокластовых известняках (ракушняках), подчеркнутая трещиноватостью; д, е — слоистость: д — в фузулинидовых 
известняках, е — в криноидных известняках; а, б — Юрактау, карьер на юго-западном подножии; в, г — Тратау, южный склон; 
д, е — Куштау: д — скв. 35, гл. 206 м, е — скв. 25, гл. 128 м.

Fig. 9. The nature of layering in granular limestones
Legend: a — alternation of interlayers of crinoid and fine — grained bioclastic limestones; б, в — the nature of contact between interlayers 
of coarse-grained brachiopod limestones and fine-grained fine bioclastic limestones: г — layering in coarse-bioclastic limestones (shell 
limestone) emphasized by fracturing; д, е — layering: д — in fusulinid limestone, e — in crinoid limestones; а, б — Yuraktau, a quarry at 
the southwestern foot; в, г — Tоratau, the southern slope; д, е — Kushtau: д — borehole 35, depth 206 m, e — borehole 25, depth 128 m.
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контакты между слоями, указывающими на импуль-
сную подачу обломочного материала. Брахиоподовые 
ракушняки образуют прослои толщиной 20–30 см 
среди мелко- и тонкозернистых разностей (см. 
рис. 9 г). Формирование этих прослоев обусловлено 
штормовым воздействием. Фузулинидовые и кри-
ноидно-фузулинидовые грейнстоуны, вскрытые 
скважинами на г. Куштау, несут следы воздействия 
подводных течений, в результате которых раковины 
ориентированы субпараллельно слоистости. В кер-
не скважин горы Куштау отмечается наклонное 
залегание прослоев (см. рис. 9 д, е), отражающее 
тектонически измененное положение слоев.

Биогермные мшанковые и тубифитесовые 
известняки распространены в ассельской части 
разреза шиханов, что отмечено И. К. Королюк. 
[Королюк, 1985]. Часто встречаются мшанковые 
биокластовые известняки — пакстоуны, сложен-
ные неокатанными обломками мшанок (см. рис. 8 
а) Отложения также представляют биогермную 
фацию, обломки мшанок могли накопиться в ре-
зультате биоэрозии их каркасов организмами-раз-
рушителями. Палеоаплизиновые и коралловые 
известняки распространены в сакмарском яру-
се. Особенностью биогермных фаций является 
наличие симбиотических взаимоотношений ор-
ганизмов, образующих биоценозы [Журавлев, 
2004]. Это выражается в обрастании мшанками 
стеблей криноидей (рис 10 а), а также в онко-
литоподобном обрастании фрагментов мшанок 
и палеоаплизин водорослевым агрегатом (см. рис 
10 б, в). В мшанковых и палеоаплизиновых баунд-
стоунах характерным является наличие илового 
микропелоидного матрикса (см. рис. 2 в; рис. 4 ж, 
з; рис. 8 и рис. 10 д), заполняющего также полые 
раковины брахиопод — ватерпасы (см. рис. 10 г), 
или образующего прослои среди тонкозернистых 
биокластовых вакстоунов (см. рис. 8 и). Эти дан-
ные свидетельствуют о формировании биогермов 
в тиховодной зоне шельфа. Присутствие микри-
тового илового матрикса в каркасных мшанковых 
и палеоаплизиновых баундстоунах (см. рис. 2 в; 
рис. 4 ж, з; рис. 8 и рис. 10 г, д) указывает на тихо-
водную обстановку их обитания. Для биогермных 
коралловых известняков характерно наличие об-
ломочного биокластового матрикса, представлен-
ного среднезернистым криноидно-фузулинидовым 
песком (грейнстоуном) или полибиокластовым 
пакстоуном, что указывает на рост коралловых 
колоний в условиях активного гидродинамического 
режима, т. е в зоне действия волн и штормов. Это 
подтверждается наличием перевернутых колоний. 

Одиночные кораллы также приурочены к слоям, 
сложенным пакстоунами и грейнстоунами.

Еще одной особенностью данных известня-
ков является наличие кальцитовых инкрустаций 
(см. рис 10 ж). Инкрустационный цемент развит 
не повсеместно и встречается как в биогермных 
(см. рис. 2), так и в биокластовых разностях извест-
няков (см. рис. 6 д, ж, л). Вероятно, формирование 
инкрустационных корок и каемок происходило 
на стадии диагенеза — после погружения толщи 
известняков и перекрытия их более молодыми 
осадками. Остаточные растворы в пористых ра-
ковинах могли служить причиной образования 
инкрустаций. Предполагается также роль бакте-
риальных пленок в их образовании [Antoshkina, 
Ponomarenko, 2014].

Вторичная перекристаллизация и выщелачи-
вание известняков, а также широко проявленные 
карстовые процессы (см. рис. 10 д), повлияли 
на облик пород, затушевывая первичные седи-
ментационные признаки. На шиханах Торатау 
и Юрактау в кавернозных известняках можно 
наблюдать примазки деградированных битумов 
[Чувашов, Гареев, 2014], являющиеся остатками 
ранее существовавших нефтяных залежей. Это 
свидетельствует о прохождении нефтьсодержащих 
гидротермальных и метасоматических растворов, 
вызвавших выщелачивание, перекристаллизацию 
и минерализацию пород. Полости и трещины 
в перекристаллизованных известняках инкру-
стированы крупнокристаллическим друзовым 
кальцитом, что свидетельствует о гидротермаль-
ной проработке [Горожанина, Горожанин, 2019]. 
Шестоватые агрегаты крупнокристаллического 
буровато-серого кальцита наблюдаются в секущих 
жилах [Горожанина, Горожанин, 2022].

Сохранность микритового матрикса в неко-
торых разностях биогермных мшанковых и пале-
оаплизиновых известняков (см. рис. 2 в; рис. 3 б; 
рис. 4 ж, з), а также в фузулинидовых пакстоунах 
(рис. 10 е) может указывать на существование 
первичного илового субстата. В результате воздей-
ствия постседиментационных доломитизирующих 
растворов фузулинидовые известняки практически 
нацело замещались мелко-тонкокристаллическим 
доломитом (см. рис. 10 и), образуя прослои тон-
копористых доломитов. В Ишимбайском массиве 
с этими породами связана нефтеносность: пори-
стые участки распределены неравномерно, в до-
ломитизированных известняках, так называемых 
«губчатых» доломитах, сосредоточены основные 
ресурсы [Ованесов, 1962].
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Изучение керна скважин, пробуренных на горе 
Куштау [Горожанин, Горожанина, 2021] и вскрыв-
ший практически полный разрез ассельско-сакмар-
ских пород, позволило выяснить литофациальные 
особенности известняков, характер их вторичных 

изменений, последовательность смены карбонатных 
литофаций снизу вверх по разрезу, и провести 
сопоставление с литофациями известняков, слага-
ющими остальные шиханы. В основании разреза 
шиханов распространены мшанковые и тубифи-

Рис. 10. Особенности рифовых известняков
Условные обозначения: а, б, в — симбиотическое взаимоотношение организмов: а — обрастание мшанкой стебля крупной кри-
ноидеи; б — онколитоподобное обрастание водорослевым агрегатом фрагментов мшанок (б) и палеоаплизин (в);
г — д — ватерпасы: заполнение полостей темным тонкослоистым илом: г — внутри раковины брахиоподы, д — между веточ-
ками мшанок; е — фузулинидовый вакстоун-пакстоун с крупными раковинами фузулинид в иловом матриксе, возможно, в при-
жизненном положении; ж, з, и — вторичные процессы в рифовых известняках: ж — диагенетические инкрустации — развитие 
крустификационного кальцита в иловом матриксе; з — натечные формы кальцита в карстовых полостях; и — доломитизация 
фузулинидового пакстоуна — начальная стадия формирования тонкозернистых пористых («ситчатых») доломитов по фузули-
нидовым известнякам; а, в, е, ж, и — Куштау, а — скв. 25, гл. 43.2 м; в — скв. 35. гл. 15.9 м, е — скв. 35, гл. 165.1 м; ж — скв. 35, 
гл. 41 м; и — скв. 25, гл. 118.3 м; б, д, з — Тратау, южный склон; г — Юрактау, карьер на юго-западном подножии; а, б, в, е, ж, 
и — шлифы николи параллельны.

Fig. 10. Features of reef limestones
Legend: а, б, в — symbiotic relationship of organisms: a — overgrowth of the stem of a large crinoid with bryozoans; б — oncolith-like 
overgrowth of fragments of bryozoans (б) and palaeoaplesyna (в) with algae aggregate; г — д — water-passes: filling of cavities with dark 
thin-layered silt: г — inside the shell of a brachiopod, д — between the branches of bryozoans; е — fusulinid waсkstone-packstone with 
large fusulinid shells in a silt matrix, possibly in a lifetime position; ж, з, и — secondary processes in reef limestones: ж — diagenetic 
encrustations — the development of crustified calcite in the silt matrix; з — calcite flow forms in karst cavities; и — dolomitization of 
fusulinid packstone — the initial stage of the formation of fine-grained porous (“strained”) dolomites on fusulinid limestones; а, в, е, ж, 
и — Kushtau, a — borehole. 25, depth 43.2 m; в — borehole. 35, depth 15.9 m, e — borehole 35, depth 165.1 m; ж — borehole 35, depth 
41 m; и — borehole 25, depth 118.3 m; б, д, з — Tоratau, southern slope; г — Yuraktau, quarry at the south-western foot; а, б, в, е, ж, 
и — thin sections, nickols are parallel.
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тесовые биогермные литофации, приуроченные  
преимущественно к ассельской части разреза ши-
ханов. Этими известняками практически целиком 
сложен шихан Торатау, для которого отмечается 
почти полное отсутствие сакмарских отложений 
[Королюк, 1985]. В остальных шиханах в ассель-
ском ярусе, наряду с биогермными известняками, 
распространены и биокластовые фации. Отложения 
сакмарского яруса представлены, в основном, 
фузулинидовыми, криноидно-фузулинидовыми 
и полибиокластовыми пакстоунами и грейнстоуна-
ми. Среди них выделяются пласты с многочислен-
ными колониями кораллов (например, Юрактау). 
К верхней части сакмарского яруса приурочены 
палеоаплизиновые биогермные фации, образую-
щие биостромы с иловым матриксом, вскрытые 
в верхней части разреза скважин и наблюдаемые 
вблизи вершины шихана Куштау. Данная после-
довательность в смене литофаций снизу вверх 
по разрезу совпадает с последовательностью, опи-
санной ранее И. К. Королюк для шихана Шахтау.

Распространение мелко- и тонкозернистых 
карбонатных песков (биокластовых пакстоунов 
и грейнстоунов) указывает на существование в ас-
сельско-сакмарское время карбонатного шель-
фа с активной гидродинамикой. Присутствие 
криноидных обломков с микритизированными 
каемками (кортоидов) в грейнстоунах указыва-
ет на то, что отложения формировались в зоне 
активного мелководья — в зоне шельфа с воз-
действием волн и течений. Цикличное чередо-
вание тонко-мелкозернистых полибиокластовых 
пакстоунов и крупнозернистых фузулинидовых 
и криноидно-фузулинидовых песков, образующих 
линзы, а также присутствие прослоев ракушняков, 
указывает на штормовое влияние в обстановке 
относительно мелководной зоны шельфа. В ассель-
ском веке при установлении тиховодного режима, 
в условиях затишья, формировались мшанко-
вые «заросли» и тубифитесовые поселения (луга 
по И. К. Королюк). В сакмарское время в обстановке 
более активной гидродинамики росли коралловые 
колонии, а в тиховодных условиях формировались 
палеоаплизиновые корковые биостромы.

Остатки криноидей и других иглокожих отно-
сятся к обитателям открытого шельфа, они широко 
распространены в смешанных биокластовых фа-
циях — мшанково-криноидных, криноидно-туби-
фитовых, криноидно-фузулинидовых вакстоунах 
и пакстоунах. Часто встречаются остатки разноо-
бразных водорослей: сифоновых и филлоидных, 
в том числе и водоросли кальципатера [Горожанин, 

Горожанина, 2018, 2021; Иванова, Кулагина 2023] 
в виде фрагментов в биокластовых пакстоунах 
и грейнстоунах. Типичными организмами являются 
брахиоподы, гастроподы, аммоноидеи и наутило-
идеи, встречаются трилобиты. Строматолитовые 
образования описаны И. К. Королюк в карьере 
Шахтау [Королюк, 1985].

Особую экологическую нишу занимают 
темные криноидные известняки, описанные 
И. К. Королюк в линзах и трещинах в карьере 
Шахтау, Б. И. Чувашовым в нептунических дайках 
на шихане Тратау [Чувашов, Гареев, 2014].

Условия существования рифов 
и тектоника

Формирование ассельско-сакмарской рифовой 
системы происходило в условиях мелководно-
го шельфа с переменной гидродинамикой. Рифы 
рассматриваются как экосистемы взаимосвязанно 
существующих организмов [Антошкина, 2003; 
Журавлев, 2004], формировавшихся в благопри-
ятных условиях мелководного открытого шель-
фа. Раннепермская шельфовая зона протянулась 
вдоль западной части Предуральского прогиба 
от Прикаспия до Баренцевого моря [Чувашов и др., 
1996; Чувашов, 1998; Пучков, 2000; Жемчугова, 
1998; Антошкина, 2003; Горожанина и др., 2007; 
Филимонова и др., 2015; Пучков, 2019]. Выход рифо-
вых известняков на поверхность в виде тектониче-
ских блоков, образующих отдельные горы-одиночки 
вдоль единой меридиональной линии разломов, 
ограничивающих Шиханский блок [Богданов,1947] 
обусловлен неотектонической активизацией терри-
тории [Пучков, 2019]. Ранее эти рифовые массивы 
рассматривались как первичные органогенные 
геоморфологические поднятия морского дна, об-
разовавшиеся в результате жизнедеятельности 
организмов [Наливкин, 1937; 1956]. Н. П. Герасимов, 
В. П. Маслов, Ноинский и другие считали шиханы 
останцами единой рифогенной толщи [Королюк, 
1985]. Особенности строения этих шиханов и рас-
пределения в них однотипных литофаций извест-
няков свидетельствуют о существовании единой 
протяженной шельфовой зоны с рифовыми сообще-
ствами организмов (биоценозами) и характеризую-
щейся сменой мшанково-тубифитесового рифового 
комплекса, существовавшего в ассельском веке, 
коралловыми и палеоаплизиновыми биогермами 
в сакмарском веке.

Темно-серые криноидные пакстоуны и ваксто-
уны заполняют нептунические дайки (см. рис. 7 
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д, е), которые формировались при растрескивании 
и погружении рифовой зоны шельфа в результате 
влияния тектонических коллизионных событий 
на Урале в конце палеозоя [Горожанин, Горожанина, 
2022]. Погружение и затопление зоны мелководного 
шельфа в артинский век также фиксируется об-
разованием темно-серых криноидно-кладохонусо-
вых вакстоунов с белыми включениями члеников 
криноидей и кораллов-кладохонусов (см. рис. 4 д, 
е), выход которых наблюдается на горе Малый 
шихан [Микрюков, 1937; Чувашов, Гареев.., 2014], 
Обстановка формирования этих отложений — 
тиховодная зона шельфа глубиной свыше 50 м.

Последующие тектонические события привели 
к нарушению и разрушению единой шельфовой 
зоны, на что указывает дислоцированность толщи 
рифовых известняков, трещиноватость, наклон-
ное залегание пластов, что отмечено и в работе 
И. К Королюк [Королюк, 1985]. Полная последо-
вательность литофаций сохранилась не на всех 
шиханах — на шихане Торатау имеется только 
нижняя, ассельская часть разреза с тубифито-
во-мшанковым сообществом. На шихане Юрактау 
отсутствует верхняя, сакмарская часть разреза 
с палеоаплизиновым биостромом. Наиболее полный 
разрез нижнепермской рифовой толщи вскрыт ка-
рьером Шахтау и скважинами на шихане Куштау.

Выводы

Согласно результатам палеонтологических 
определений и литологического описания пород 
предполагается идентичность стратиграфического 
расчленения и строения всех четырех шиханов. 
Литологические и фациальные особенностей кар-
бонатных пород башкирских шиханов Торатау, 
Куштау, Юрактау, как и Шахтау свидетельствуют 
о том, что эти горы-одиночки сложены однотип-
ными литофациями известняков.

Известняки подразделены на две основные 
группы — биогермные и биокластовые (обломоч-
ные) литофации. Биогермные разности представ-
лены мшанковыми и коралловыми фреймстоунами 
и рудстоунами, тубифитесовыми пакстоунами, 
палеоаплизиновыми баундстоунами и рудстоу-
нами. Биокластовые литофации представлены 
фузулинидовыми, криноидно-фузулинидовыми 
грейнстоунами, мшанковыми и мшанково-ту-
бифитовыми пакстоунами, криноидными и по-
либиокластовыми пакстоунами и вакстоунами. 
Микрозернистые известняки, являюшиеся иловыми 
осадками, представлены мадстоунами и тонко-

пелоидными вакстоунами, слагают первичный 
матрикс биогермных мшанковых, тубифитесовых 
и палеоаплизиновых известняков.

Повсеместное распространение в ассельском 
и сакмарском ярусах биокластических карбонатных 
песков (пакстоунов и грейнстоунов) указывает 
на существование в ассельско-сакмарское время 
карбонатного шельфа с активной гидродинами-
кой. Цикличное чередование полибиокластовых 
вакстоунов, пакстоунов и крупнозернистых крино-
идно-фузулинидовых грейнстоунов, присутствие 
прослоев ракушняков, указывает на штормовое 
влияние в мелководной зоне шельфа.

В тиховодной зоне шельфа с иловой седи-
ментацией формировались мшанковые и туби-
фитесовые поселения, приуроченные преимуще-
ственно к ассельской части разреза шиханов. Эти 
известняки слагают шихан Торатау. В сакмарский 
век в обстановке более активной гидродинамики 
среди криноидно-фузулинидовых песков росли 
коралловые колонии, наблюдаемые на вершине 
шихана Юрактау и в разрезах многих скважин 
на г. Куштау. В конце сакмарского века, в тихово-
дных условиях формировались палеоаплизиновые 
корковые биостромы, наблюдаемые вблизи вер-
шины шихана Куштау.

Изучение разрезов скважин, пробуренных 
на шихане Куштау, позволило выяснить после-
довательность в смене литофаций, совпадающую 
с последовательностью фаций, описанной ранее 
И. К. Королюк для шихана Шахтау. Отличия за-
ключаются в направленности смены фаций — 
для Шахтау она предполагалась латеральной, 
эволюционировавшей с востока на запад в пре-
делах одного карбонатного массива, для Куштау 
по скважинам нами установлена вертикальная 
последовательность смены фаций.
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