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На Северном Кавказе триас распространен преимущественно в зоне Передового 

хребта между реками Малой Лабой и Белой. Непрерывная полоса выходов на днев-

ную поверхность имеет протяжённость около 42,5 км при ширине 7–11 км. К северу 

и западу отложения триаса погружаются под юрские, где вскрыты глубокими сква-

жинами (рис. 1). 
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Отложения триаса являлись предметом изучения многих исследователей [1–4; 
7–13 и др.]. Наиболее полное обобщение по стратиграфии триаса опубликовано 

в работе [9]. Эта работа с некоторыми уточнениями и дополнениями [10] не потеряла 

своего значения до настоящего времени. 

 

 
Рис. 1. Схема распространения отложений триаса на Северном Кавказе. Обнажения триаса (а): 
1 – балка Миошко; 2 – ручей Руфабго; 3 и 4 – р. Белая; 5 – р. Дах; 6 – р. Сахрай; 7 – массивы 

гор БольшойТхач, Ачешок, реки Тхач, Ачешбок, верховья Бугунжи; 8 – реки Малая Лаба 
и Уруштен; 9 – балка Никитина; 10 – гора Ятыргварта и хр. Скирда. 
Скважины, вскрывшие триас (б): СБ-30 – Севастопольско-Баракаевская К-30; С-35 – Самур-
ская 35; Ч-1 – Черниговская 1; Б-1 – Баговская 1; Д-110 – Догуака 110; Д-406 – Даховская 406 

 

Триасовые отложения отделены от палеозоя значительным перерывом и, в свою 

очередь, трансгрессивно перекрываются юрой, налегающей на различные части раз-

реза. Вся осадочная толща расчленена на серии [11]. В тхачскую серию включены 

ятыргвартинская, Малого Тхача и ачешбокская свиты позднеиндского, оленекского, 

анизийского и раннеладинского возрастов. В ятыргвартинскую свиту, сложенную 

известняками, ошибочно были включены базальные слои триаса, представленные 

преимущественно конгломератами и песчаниками, которые нами выделены в бам-

бакскую свиту. Средний комплекс отнесён к сахрайской серии (свите) позднеладин-
ского – карнийского возраста, а верхний – к ходзинской серии норийского яруса 

(рис. 2). Серии и свиты охарактеризованы богатой фауной.  

Наиболее полный разрез триаса обнажается в районе гор Малый и Большой 

Тхач, где присутствуют все свиты. К юго-востоку от этого района отложения норий-

ского яруса почти полностью срезают сахрайскую свиту и частично тхачскую серию, 

а на Даховском кристаллическом массиве залегают на верхнепалеозойских гранитои-

дах и кристаллических сланцах палеозойско-докембрийского возраста. По р. Белой 

и Сахраю сахрайская свита частично срезает тхачскую серию.  
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Рис. 2. Сводный разрез триаса Северного Кавказа по [9] 

с дополнениями авторов 
 

Нижний триас. К нижнему триасу относятся бамбакская и ятыргвартинская 

свиты. 

Бамбакская свита представляет собой базальные слои триаса, сложенные  

преимущественно сероцветными конгломератами и песчаниками. Залегает она транс-

грессивно на палеозойских образованиях, представленных метаморфическими  
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сланцами, вулканическими породами среднего карбона, гранодиоритами верхнего па-
леозоя и пермскими известняками [5; 6]. Наиболее полный разрез свиты обнажается 

на склонах г. Малый Бамбак у рек Уруштен и Малой Лабы, а также в балке Никитина. 

В нижней части разреза толщины пластов конгломератов достигают 15–20 м,  

а в верхней сокращаются до 1,5–2,0 м. По простиранию они невыдержанные, обра-

зуют линзы. Песчаники обычно содержат рассеянные гальки и гравий, а также ред-

кие тонкие прослои гравелитов. Встречаются единичные пласты тонкослоистых слю-

дистых алевролитов толщиной до 5 м. 

Конгломераты серые, массивные. Размер псефитовых обломков изменяется  

от 1 до 10–15 см, местами присутствуют крупные валуны и глыбы. Представлен об-

ломочный материал палеозойскими подстилающими породами – сланцами, вулкани-

тами, известняками, гнейсами и кварцем. Заполнителем служит разнозернистый  
песчаник. 

Песчаники серые и зеленовато-серые, неслоистые, крупно- и разнозернистые, 

прослоями средне- и мелкозернистые, по составу аркозовые и полимиктовые. Обло-

мочный материал плохо отсортированный, угловато-окатанный, представлен в пер-

вых преимущественно плагиоклазом, кварцем и калишпатом с примесью чешуек 

биотита, хлорита и мусковита, а во вторых – обломками гранитоидов, вулканитов, 

пелитоморфных известняков, кварцитов, кварц-хлоритовых, кварц-серицитовых, 

кварц-эпидотовых сланцев и песчаников. В верхней части разреза в песчаниках 

встречен цератит Abichites sp., датирующий, по определению Л. Д. Кипарисовой 

и А. А. Шевырева, индский возраст вмещающих пород. Ранее [8] из этих же отложе-

ний был определён Paleopharus sp., указывающий на индский и оленекский ярусы 

нижнего триаса. 
Перекрывается бамбакская свита согласно известняками ятыргвартинской сви-

ты, возраст которых в нижней части разреза отвечает по фауне верхней зоне индско-

го яруса [9]. Максимальная мощность свиты достигает 230 м. На г. Тхач она сокра-

щается до 30 м, а по р. Сахраю – до 15 м. В скв. К-30 Севастопольско-Баракаевской 

(см. рис. 1) неполная мощность свиты составляет 99 м (инт. 1 011,6–1 110,6 м – за-

бой) при угле падения слоёв 45–60°, а истинная – 70–75 м. 

Ятыргвартинская свита сложена внизу маломощной пачкой толстослоистых из-

вестняков и залегающей на них мощной толщей чередующихся известняков, мерге-

лей и аргиллитов. Толстослоистые известняки светло-серые и серые, массивные, пес-

чанистые, внизу оолитовые, брекчиевидные, с кварцевой галькой, а вверху мелко-

среднезернистые с включениями остатков водорослей и фораминифер. Обломочный 
материал представлен кварцем, полевыми шпатами и чешуйками слюды. Мощность 

пачки известняков составляет 20–40 м. Местами вместо толстослоистых известняков 

присутствует пачка переслаивания плитчатых известняков и известковистых песча-

ников мощностью до 40 м. 

Основная часть разреза ятыргватинской свиты сложена тёмно-серыми и серыми 

микрозернистыми глинистыми известняками и макроскопически неотличимыми 

от них мергелями. Текстура пород плитчатая. Толщина плиток от 1–6 до 15 см. Меж-

ду ними присутствуют известковистые аргиллиты толщиной 0,5–2,0 см. Известняки, 

мергели и аргиллиты образуют ритмичное переслаивание мощностью 150–200 м. 

Терригенный компонент в количестве до 5 % представлен в известняках и мер-

гелях кварцем, полевыми шпатами, хлоритом, мусковитом, постоянно присутствуют 

углистые остатки. Местами отмечается перекристаллизация известняков и слабая 
доломитизация. Породы гофрированы, трещиноватые, секутся прожилками кальцита 

с пиритом, реже битумом. В верхней части свиты по рекам Сахрай, Ачешбок, Малой 

Лабе отмечено появление прослоев гравелитов и конгломератов [9]. По фауне воз-

раст свиты позднеиндский оленекский. 

В скв. К-30 Севастопольско-Баракаевской пачка толстослоистых известняков 

вскрыта в инт. 980–1 011,6 м. Залегает она согласно на бамбакской свите, а перекры-

вается трансгрессивно сахрайской. 
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В долине р. Пшехи пробурена параметрическая скв. 1 Черниговская, вскрывшая 
под нижней юрой почти полный разрез триаса. Нижний триас залегает в инт. 4 358–

4 850 м (забой). Разрез сложен тонкоплитчатыми серыми известняками и тёмно-

серыми мергелями, переслаивающимися с тонкими прослоями и линзами тёмно-

серых аргиллитов и серых алевролитов. Местами они образуют тонкое ритмичное 

чередование. Известняки глинистые, микрозернистые, тонкозернистые, тонкоплитча-

тые, в разной степени алевритистые. Мергели микрозернистые, алевритистые содер-

жат линзы и слойки более светлых алевролитов толщиной 1–15 мм. 

Алевролиты полевошпат-кварцевые, песчанистые, известковистые, крепкосце-

ментированные. Состоят из кварца (70 %), полевых шпатов (20 %) и мусковита 

(10 %). Цемент поровый и базальный мелкозернистый кальцитовый, участками 

кремнисто-глинистый. Аргиллиты тёмно-серые до черных, тонкослоистые, алеврити-
стые, неизвестковистые. Сложены ориентированной гидрослюдой и рассеянным 

в ней алевритовым материалом, представленным кварцем, полевыми шпатами и му-

сковитом. Присутствие последнего в количестве 10–20 % придаёт породе сланцева-

тый облик. Толщина глинистых линз и слойков 3–15 мм. 

В верхней части разреза (инт. 4 419–4 423 м) появляются тонкие прослои серого 

разнозернистого полимиктового песчаника, сильно известкового (39,2 %), крепко 

сцементированного, неслоистого, участками полосчатого за счёт прослоев аргилли-

тов толщиной 3–5 мм. Обломочный материал представлен кварцем (50 %), фрагмен-

тами микрозернистых известняков (25 %), образующих прослои толщиной до 9 мм, 

полевыми шпатами (10 %), вулканическими породами (12 %), чешуйками мусковита 

(3 %) и примесью хлорита, микрокварцитов и криноидей. Цемент поровый кальцито-

вый (20 %). Слагающие разрез породы трещиноватые и секутся прожилками кальци-
та и битума с пиритом. Истинная неполная мощность нижнего триаса 348 м. 

В известняках из инт. 4 446–4 450 м Т. В. Шевченко встретила слоевища извест-

ковистых водорослей, единичные очень угнетённые Nodosaria sp. и полный скелет 

микрокриноидеи, состоящей из углисто-глинистого материала, свидетельствующий 

о необыкновенном экологическом угнетении, характерном для раннего триаса. 

По литологическим особенностям вскрытый скважиной разрез в инт. 4 358–

4 850 м аналогичен обнажающемуся в междуречье Малая Лаба – Белая, где он оха-

рактеризован фауной и датирован позднеиндским – оленекским ярусами нижнего 

триаса. 

Средний триас. Отложения среднего триаса объединены в свиты Малого Тхача 

и ачешбокскую. 
Свита Малого Тхача сложена серыми и светло-серыми массивными известняка-

ми, переходящими кверху в слоистые. Местами они песчанистые, прослоями оолито-

вые, содержат обломки органических остатков, брекчированные и доломитизирован-

ные. В известняках встречаются тонкие прослои песчаников и линзы конгломератов. 

Мощность свиты составляет чаще 30–40 м, а на г. Малый Тхач – до 80 м. Залегает 

она на нижнем триасе согласно. Возраст свиты раннеанизийский. 

В скв. 1 Черниговской свита Малого Тхача выделена нами условно в инт. 4 317–

4 358 м на основании более высоких электрических сопротивлений, чем перекрыва-

ющих и подстилающих пород. Истинная мощность свиты составляет ориентировоч-

но 29 м. 

Ачешбокская свита залегает согласно на свите Малого Тхача. Полный разрез 

её сохранился от размыва по рекам Тхач, Ачешбок и Бугунже. Верхнеанизийский 
подъярус представлен двумя толщами. Нижняя сложена ритмичным чередованием 

глинистых известняков, мергелей и аргиллитов. Мощность толщи 120 м. Верхняя 

толща представлена глинистыми мергелями с тонкими редкими прослоями известня-

ков. Мощность её 170 м. 

Завершается разрез ачешбокской свиты нижнеладинскими глинистыми сланца-

ми со сферосидеритами, алевролитами и прослоями песчаников. Мощность отложе-

ний до 70 м. По данным [10], в районе г. Б. Тхач на анизийских отложениях согласно 
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залегает толща песчанистых глинистых сланцев, содержащая в средней части мало-
мощный прослой песчаников. На северо-западе по простиранию песчаники перехо-

дят в конгломераты, которые трансгрессивно залегают на нижнем и среднем триасе. 

Таким образом, вследствие перерыва в осадконакоплении ладинский разрез разделён 

на две части: нижнюю, недостаточно охарактеризованную пелециподами, и верхнюю 

с пелециподами и аммонитами, характерными для верхней зоны ладинского яруса. 

Суммарная мощность ачешбокской свиты составляет 370 м.  

Скв. 1 Черниговская вскрыла ачешбокскую свиту в инт. 4 209–4 317 м, которая 

сложена переслаиванием двух макрослоёв. Одни из них состоят из чередования тон-

коплитчатых известняков и мергелей с миллимитровыми слойками аргиллитов, 

а другие представлены аргиллитами. Толщины первых составляют 20–30 м, а вто-

рых – 8–15 м. Известняки серые, глинистые, микрозернистые, участками мелкозер-
нистые, плитчатые. Мергели тёмно-серые, микрозернистые. Среди них и известняков 

присутствуют линзы и слойки аргиллитов толщиной 3–5 мм. 

Аргиллиты тёмно-серые до чёрных, гидрослюдистые, тонкослоистые, неизвест-

ковистые, алевритистые. Алевритовая примесь представлена кварцем и мусковитом. 

Истинная мощность отложений ачешбокской свиты составляет 76 м. 

Средний и верхний триас. Непрерывное осадконакопление в среднем триасе 

продолжалось до середины ладинского века, когда произошёл размыв образовавших-

ся ранее отложений. Трансгрессия моря началась в позднеладинское время накопле-

нием конгломератов и песчаников, переходящих вверх по разрезу в алевролиты 

и глинистые сланцы, которые образовали нерасчленимую толщу сахрайской свиты. 

Сахрайская свита залегает трансгрессивно на отложениях нижнего и среднего 

триаса. В основании её всюду присутствует пачка грубообломочных пород. По рекам 
Сахрай и Белой нижняя часть пачки сложена конгломератами с обломками триасо-

вых плитчатых известняков, а также гальками кварца, гранитоидов и кристалличе-

ских сланцев. Вверх по разрезу конгломераты сменяются грубозернистыми песчани-

ками, переходящими в мелкозернистые слоистые разности, которые в свою очередь 

замещаются алевролитами и глинистыми сланцами с фауной верхнеладинского 

подъяруса. Мощность отложений до 170 м. 

Верхняя глинистая часть свиты частично или полностью срезана норийской 

трансгрессией. Наиболее полный разрез её обнажается на склонах г. Большой Тхач. 

Глинисто-алевритовые сланцы вверх по разрезу сменяются алевролитами и глини-

стыми сланцами, содержащими уже карнийскую фауну [9]. Мощность карнийских 

отложений 150–200 м. 
Непрерывность отложений сахрайской свиты не всюду имеет место. В отдель-

ных районах в основании карнийского разреза присутствуют кварцевые конгломера-

ты, несогласно залегающие на ладинских сланцах. В районе г. Большой Тхач в осно-

вании карнийского яруса залегают песчаники с прослоями ракушняка, выше которых 

разрез сложен глинистыми сланцами с конкрециями сидерита. К северо-западу 

из разреза исчезают песчаники, разделяющие ладинские и карнийские отложения, 

и они сливаются в одну трудно расчленимую толщу. 

Мощность сахрайской свиты составляет более 300–350 м. 

В скв. 1 Черниговской сахрайская свита выделена условно в инт. 4 010–4 209 м. 

Нижняя часть разреза (инт. 4 155–4 209 м) сложена песчаниками с тонкими прослоя-

ми аргиллитов. Истинная мощность не менее 38 м. В инт. 4 105–4 155 м песчаники 

переслаиваются с аргиллитами. Мощность пачки не менее 35 м. Песчаники тёмно-
серые, мелкозернистые, кварцевые, неслоистые, алевритистые, слабоизвестковистые, 

крепкосцементированные. Цемент порово-пленочный, гидрослюдисто-кремнистый, 

кварцевый регенерационный, реже кальцитовый. Аргиллиты тёмно-серые до чёрных, 

неслоистые, гидрослюдистые, неизвестковистые.  

Инт. 4 010–4 105 м сложен тонким переслаиванием аргиллитов и алевролитов. 

Аргиллиты тёмно-серые, тонкополосчатые. Алевролиты серые и светло-серые,  
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кварцевые, песчанистые, сильно известковистые. Состоят из кварца с примесью му-
сковита, полевых шпатов. Цемент базально-поровый кальцитовый.  

Породы сахрайской свиты сильно дислоцированы и секутся прожилками каль-

цита с кварцем. Истинная её мощность не менее 140 м. Фауна не встречена. 

Верхний триас. В конце карнийского века исследуемая область испытала под-

нятие, приведшее к значительному размыву среднетриасовых отложений, а на от-

дельных участках – и нижнетриасовых. Последующая трансгрессия моря привела 

к накоплению норийских отложений, разрез которых представлен шапкинской и ход-

зинской свитами. 

Шапкинская свита, выделенная [1], представляет собой базальные слои норий-

ского яруса, залегающего на разновозрастных породах триаса, красноцветных кон-

гломератах и песчаниках нижней перми, верхнепалеозойских гранитоидах и кристал-
лических сланцах докембрия. В одних районах в нижней части свиты залегают кон-

гломераты и песчаники, а вверху – песчаники с прослоями известняков. Мощность 

их составляет 30–100 м. В других участках разрез сложен только песчаниками и пес-

чанистыми известняками, залегающими на аргиллитах карнийского яруса. Мощность 

их 10–20 м. Возраст свиты датирован многочисленной фауной как средненорийский 

[9]. Накапливались отложения в прибрежно-морских и мелководных условиях. 

Ходзинская свита сложена известняками, полная мощность которых достигает 

300–400 м. Характеризуются они пёстрой окраской, массивной и слоистой текстурой. 

В работе [9] приводится корреляцию разрезов свиты, обнажающейся в зоне Передо-

вого хребта и Промежуточной зоне. В нижней части разреза первой залегает толща 

рифовых известняков, которая во второй зоне фациально замещается слоистыми пес-

чаниками. Залегающая выше толща красных известняков также замещена песчани-
ками, среди которых залегают две пачки слоистых известняков. В нижней встречены 

аммониты, указывающие на среднюю зону норийского яруса. Расположенная выше 

толща светлых и розовых массивных известняков в зоне Передового хребта местами 

выклинивается или представляет собой водорослевый риф. В Промежуточной зоне 

аналогом являются белые известняки. Завершает разрез верхняя толща красных из-

вестняков, содержащая богатую фауну. На основании этой корреляции сделан вывод 

об одновозрастности отложений обеих тектонических зон [9], который можно при-

нять в пределах средней (преобладает) и верхней зон норийского яруса. Этот вывод 

очень важный, так как позволяет увязать стратиграфию норийского яруса Северного 

Кавказа и Западного Предкавказья. 

На погружении Даховского кристаллического массива пробурены скважины 
406 Даховская и 110 Догуака, вскрывшие, соответственно, под нижней и верхней 

юрой известняки ходзинской и обломочные породы шапкинской свит. Наиболее со-

кращённый разрез шапкинской свиты в скв. 406 (инт. 148,5–165,0 м), залегающей 

на коре выветривания гранодиоритов, представленной щебёнкой и дресвой толщиной 

7 м. Выше залегают песчаники серые, мелкозернистые, полевошпат-кварцевые 

(4,3 м), переходящие выше в кварцевые (12,2 м) с пластом песчанистых известняков 

(5,1 м) вверху. Мощность свиты составляет 16,5 м. 

Ходзинская свита представлена известняками серыми и тёмно-серыми, прослоями 

розовато-серыми и пятнистыми, массивными, алевритистыми, мощностью 61,7 м. 

Скв. 110 вскрыла более полный разрез норийского яруса в инт. 57,0–383,6 м. 

Представлен он шапкинской (инт. 324,1–383,6 м) и ходзинской (инт. 57,0–324,1 м) 

свитами. Шапкинская свита залегает на кристаллических сланцах и гнейсах верхнего 
протерозоя – нижнего палеозоя. В основании её присутствует пласт конгломератов 

(0,9 м), переходящих выше в песчаники (2,5 м) серые, среднезернистые с рассеянным 

гравием кварцевого и полевошпатового состава. Выше разрез сложен песчаниками 

(7,8 м) серыми, мелкозернистыми. Над ними расположены два пласта известняков 

(3,5 и 4,4 м), разделённых песчаниками (3 м). Наращивается разрез алевролитами 

(7,7 м), переходящими в песчаники (7,9 м) серые, мелкозернистые. Суммарная мощ-

ность пачки обломочных пород с прослоями известняков составляет 37,7 м. 
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Верхняя часть шапкинской свиты сложена переслаивающимися аргиллитами 
(4,2 и 1,4 м) и доломитами (7,4 и 1,9 м). Нижний пласт доломитов переходит в из-

вестняки. Общая мощность 14,9 м. Над верхним пластом доломитов залегают алев-

ролиты (0,6 м) и известняки (2,8 м), которые перекрыты аргиллитами (1,4 и 1,6 м) 

с прослоем алевролитов (0,5 м). Суммарная мощность верхней части свиты 21,8 м, 

а общая – 59,5 м. 

Ходзинская свита сложена внизу переслаивающимися доломитами розовыми, мел-

ко- и среднезернистыми и известняками коричневато-серыми и пятнистыми (78,8 м), 

переходящими кверху в известняки пятнистые, коричневато-бурые с серыми пятнами 

и серовато-коричневые (188,3 м). Общая мощность ходзинской свиты 267,1 м. 

Наиболее полный разрез норийского яруса вскрыла скв. 1 Черниговская  

в инт. 3 230–4 010 м. Шапкинская свита, залегающая в инт. 3 777–4 010 м, расчленяется 
на две части: нижнюю (инт. 3 905–4 010 м) – песчаную и верхнюю (инт. 3 777–3 905 м) – 

переслаивание песчаников и аргиллитов. Песчаники нижней части разреза тёмно-

серые, мелкозернистые. Встречаются прослои, содержащие обломки криноидей, фо-

раминифер и двустворок. Мощность базальных слоёв 105 м.  

Верхняя часть свиты сложена переслаиванием песчаников (13–23 м) и аргилли-

тов (16–27 м). Песчаники тёмно-серые, мелкозернистые, слабо известковистые, 

с редкими обломками пелеципод, по составу кварцевые. В кровле пачки песчаники 

розовые, с прослоями бурых аргиллитов. В них присутствуют криноидеи, инфиль-

трированные гидроокислами железа. 

Аргиллиты тёмно-серые, слюдисто-алевритистые, в различной степени извест-

ковистые. В основной глинистой массе присутствуют зёрна кварца, чешуйки муско-

вита, углистые остатки, кремнистые спикулы губок, единичные фораминиферы 
и криноидеи. Местами отмечаются скопления водорослей и раковинного детрита, 

редко встречаются оолиты. В инт. 3 813–3 840 м среди аргиллитов присутствуют 

линзы и прослои мергелей губково-водорослевых и известняков водорослевых тол-

щиной до 10 см. 

Мергели состоят из обломков кремнистых губок (20 %), известковистых водо-

рослей (30 %), фораминифер, криноидей и двустворок, погружённых в глинисто-

известковистую основную массу. Известняки сложены обрывками водорослей (60 %) 

с примесью кварца и мусковита, сцементированных мелкозернистым кальцитом. 

Мощность пачки 115 м. 

Инт. 3 813–3 840 м хорошо коррелируется с 20-метровой пачкой аргиллитов 

с линзами органогенно-обломочных известняков, перекрытой известняками с норий-
ской фауной, обнажающейся в 1 км севернее с. Гузерипль. Мощность верхней части 

разреза свиты 128 м, а всей свиты – 233 м. Углы падения слоёв изменяются от 30–35 

до 45–90°. 

Ходзинская свита (инт. 3 230–3 777 м) сложена в основании алевролитами тол-

щиной 17 м, которые перекрываются массивными известняками (инт. 3 732–3 760 м). 

Выше отмечается глинистый раздел (инт. 3 725–3 732 м). Остальная часть разреза 

представлена известняками (инт. 3 230–3 725 м) и залегающими среди них алевроли-

тами в инт. 3 565–3 597 м. Алевролиты серые, неслоистые, слюдистые, песчанистые, 

по составу кварцевые с примесью остатков криноидей, двустворок, форамнифер. 

Нижний пласт известняков керном не представлен, а по электрокаротажной ха-

рактеристике он идентичен известнякам, вскрытым скв. 2 Восточно-Березанской 

в инт. 4 103–4 133 м [7]. Выше (инт. 3 597–3 725 м) известняки розовые, розовато-
бурые и красновато-бурые. Разрез их сложен тонким переслаиванием песчанистых 

органогенно-обломочных, мелкодетритовых и алевритистых микрозернистых разно-

стей. Мелкодетритовые известняки сложены обломками фораминифер, известкови-

стых губок, криноидей, игл морских ежей, обрывками водорослей, которых в породе 

около 50 %, а также угловатыми зернами кварца и чешуйками мусковита. Цементом 

служит микрозернистый кальцит (40–45 %). 
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Органогенно-обломочные известняки сложены преимущественно фрагментами 
криноидей. В подчинённом количестве присутствуют обломки двустворок, форами-

нифер, кораллов. В инт. 3 677–3 681 м Т. Н. Пинчук встретила Nodosaria aff. acera 

K. M. Maclay, N. aff. noinskii Tacherd, N. aff. hoiskyphica Efimova, Austrocolomia 

cf. marschalli aff. Oberhauser, на основании которых был установлен норийский воз-

раст вмещающих известняков [2]. 

Верхняя часть ходзинской свиты в инт. 3 230–3 565 м расчленена нами на три 

части: нижнюю (3 392–3 565 м), среднюю (инт. 3 329–3 392 м) и верхнюю (инт. 

3 230–3 329 м). Положение подошвы известняков не определено, т. к. в инт. 3 540–

3 565 м отсутствует каротаж. Нижняя часть разреза сложена мелкодетритовыми из-

вестняками с прослоями микрозернистых разностей. Известняки розовые и красно-

бурые, неслоистые, сложены обломками фауны (50 %), зёрнами кварца (7–8 %) мел-
копесчаной и алевритовой размерности, чешуйками мусковита (1 %). Фауна пред-

ставлена криноидеями, фораминиферами, двустворками, известковистыми спикула-

ми губок, единичными обрывками мшанок и игл морских ежей. Цементом служит 

микрозернистый кальцит в количестве до 40 %. Мощность известняков 148 м. 

Средняя часть разреза сложена микрозернистыми известняками с линзами квар-

цевых алевролитов. Известняки бурые и розово-бурые, неслоистые. В основной мас-

се рассеяны органические остатки (10–30 %), мелкие зёрна кварца (5–10 %) и чешуй-

ки мусковита (1 %). Органические остатки представлены члениками криноидей, дву-

створками, фораминиферами, известковистыми спикулами губок. Местами известня-

ки раздроблены, брекчированные и секутся прожилками кальцита и гидроокислов 

железа. Мощность их 63 м. 

Верхняя часть разреза сложена органогенно-обломочными известняками с ред-
кими тонкими прослоями и линзами аргиллитов и алевролитов. Известняки красно-

бурые, серые и светло-серые с розовыми и красно-бурыми пятнами, неслоистые, 

сложены обломками органических остатков (65 %) и разнозернистым кальцитовым 

цементом (35 %). Органические остатки представлены криноидеями, фораминифера-

ми и двустворками. Присутствуют единичные кораллы и обрывки мшанок. Местами 

известняки раздроблены, брекчированы и трещиноватые. Последние выполнены 

кальцитом, гидроокислами железа и битумом. 

Аргиллиты и алевролиты образуют среди известняков линзы и слойки толщи-

ной от долей миллиметров до нескольких сантиметров. Аргиллиты бурые, неизвест-

ковистые и слабоизвестковистые. Алевролиты розовые, слюдисто-кварцевые, глини-

стые, неизвестковистые. Мощность ходзинской свиты 547 м, а отложений норийско-
го яруса – 780 м. 

Севернее скв. 1 Черниговской пробурена скв. 35 Самурская, которая под нижней 

юрой в инт. 4 130–4 309 м (забой) вскрыла неполный разрез ходзинской свиты. Из-

вестняки вишнёво-бурые, пятнами зелёновато-голубовато-серые, что придаёт 

им брекчиевидный облик, неслоистые, трещиноватые. В верхней части разреза из-

вестняки микрозернистые, а в нижней – пелитоморфные. В инт. 4 240–4 249 м встре-

чена Worobievella cf. caucasica Dagys, характерная, по мнению Л. Т. Долгих, для но-

рийских отложений. Мощность известняков 179 м. 

Скв. 1 Баговская вскрыла под нижней юрой следующий разрез (снизу вверх): 

2 135–3 500 м (забой) – кварц-хлоритовые метаморфические сланцы докембрия – 

нижнего палеозоя; 2 727–3 135 м – бурые аргиллиты и алевролиты аксаутской свиты 

нижней перми; 1 610–2 727 м – пёстроцветные конгломерато-брекчии большелабинской 
свиты нижней перми; 1 381–1 610 м – отложения сахрайской свиты; 1 145–1 381 м – 

отложения норийского яруса. Разрез триаса плохо освещён керном, фауна не встре-

чена, поэтому расчленение его произведено по литологическим признакам и электро-

каротажной характеристике. 
Сахрайская свита залегает трансгрессивно на нижней перми. Внизу (инт. 1 545–

1 610 м) разрез сложен аргиллитами, песчаниками с прослоями гравелитов и брекчией. 
Выше (инт. 1460–1545 м) – равномерно переслаивающимися пластами песчаников, 
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местами с прослоями гравелитов, аргиллитов и алевролитов. Верхняя часть разреза 
(инт. 1 381–1 460 м) представлена аргиллитами тёмно-серыми, в различной степени 
известковистыми, тонкослоистыми, слюдисто-алевритистыми. 

Песчаники темно-зёленовато-серого цвета, полимиктовые, разнозернистые, сло-
истые, крепкосцементированные, известковистые, с тонкими слойками глинистого 
материала и гравелита. Обломочный материал представлен глинистыми и кремни-
стыми сланцами, андезитовыми порфиритами, кварцем и плагиоклазом. Сцементиро-
ван он за счёт уплотнения и известковистым веществом. Гравелиты и брекчии имеют 
аналогичный состав. В последних размер обломочного материала достигает 6 см. 
Алевролиты серые и тёмно-серые, нечёткослоистые, известковистые, крепкосцемен-
тированные, полимиктовые. Углы падения слоёв по керну составляют 3–5°. Мощ-
ность свиты 240 м. 

Выше отложения норийского яруса представлены ходзинской свитой, залегаю-
щей несогласно на аргиллитах сахрайской. Разрез сложен алевролитами (11 м), пере-
крытыми пористыми известняками (инт. 1 334–1 370 м), над которыми расположен 
глинистый раздел, представленный известковистыми аргиллитам-и толщиной 4 м. 
Остальная часть разреза в инт. 1 145–1 330 м сложена известняками с прослоями до-
ломитов. 

Известняки серые с зеленоватым оттенком, розовые, светло- и красно-бурые 
с зеленоватыми пятнами, массивные, трещиноватые. Среди известняков по структур-
ным признакам различаются пеллетово-оолитовые, органогенно-обломочно-
пеллетовые, комковато-сгустковые и микрозернистые. Присутствуют прослои аргил-
литов известковистых и алевритистых, тонкослоистых. Микрозернистые и пеллето-
во-оолитовые известняки подверглись доломитизации. Доломиты светло-серые 
и серые с голубоватым оттенком, массивные, мелко-среднезернистые, с многочис-
ленными кавернами и трещинами, выполненными доломитом. Среди них присут-
ствуют прослои мергелей (60,4 %) и глинистых мергелей (25,6–44,0 %). Мощность 
норийского яруса 236 м. Угол падения пород 3–5°.  

Приведённое выше описание разрезов триаса позволило выявить характерные 
литологические особенности отложений, которые можно использовать в качестве 
возрастных признаков. Последнее открывает возможности более обоснованного под-
хода к корреляции разрезов триаса Северного Кавказа и Западного Предкавказья [7; 
12; 13]. В результате этого может быть воссоздана целостная картина развития оса-
дочных бассейнов данного периода геологической истории для обширной террито-
рии и, соответственно, раскрыт ряд принципиальных вопросов формирования скоп-
лений полезных ископаемых в её пределах. 
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