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В работе обобщены данные о линеаментах Терско-Каспийского прогиба, выделенные по результатам 
гравиметрических и дистанционных исследований. Для повы шения достоверности интерпретации мате-
риалов дополнительно были привлечены геолого-промысловые данные и результатов геодинами ческих 
наблюдений. Комплексное изучение региональных геолого-геофизических материалов вместе с данны-
ми геоморфологии, геотермии, гидрогеологии и результатами дешифрирования КФС и АФС позво лило, 
составив карту разломной тектоники Терско-Каспийского прогиба, систематизировать разрывные дис-
локации по положению в земной коре, геологической значимости, глубинности, морфологии и кинемати-
ческой характеристике, времени заложения и основным эпохам активного развития, режиму и геодина-
мическим условиям формирования.
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По результатам анализа геолого-геофизических данных образование струк-
турной неоднородности Терско-Каспийского передо вого прогиба (ТКП), относят к 
дизъюнктивным элементам – разломам и разрывам. Неоднородность прогиба ото-
бражается преимущественно в блоковом строении региона, обусловленная пере-
сечением разноориентированных разломов. Блоковые движения по разломам пре-
допределили как историю геологическо го развития рассматриваемой территории, 
так и нефтегазоносность отдель ных его структурно-тектонических зон и подчинен-
ных им локальных ловушек, влияя на пространственное размещение залежей УВ. 
Разломы контролируют зоны повышенной трещиноватости и разуплотнения пород, 
создают ловушки для залежей нетрадиционного типа. В значительной мере это ка-
сается карбонатных комплексов, с которыми связываются основные перспективы 
прироста запасов [Керимов и др., 2009].

Таким образом, изучение разломной тектоники важно в самых различных 
аспектах при нефтегеологических исследова ниях. Применением комплекса вза-
имодополняющих геофизических методов может дать наиболее полное представ-
ление о структуре этого сложнопостроенного региона. Одним из эффективных 
ключей к расшифровке и познанию степени и формы делимости земной коры на 
настоящем этапе развития геотектоники является линеаментная тектоника. Авторы 
попытались обобщить линеаменты ТКП, выделенные по гравиметрическим и дис-
танционным исследованиям. Для повышения достоверности интерпретации мате-
риалов дополнительно был привле чен большой объем геолого-промысловых дан-
ных и результатов геодинамических наблюдений [Судариков и др., 1976].
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Изображение гидрографической сети является так же тонким индикатором 
дифференцированных рельефообразующих движений и связано с дизъюнктивны-
ми и пликативными дислокациями. Гидрографическая сеть исследуемого района 
принадлежит бассейну Каспийского моря. Особенностью сети является четкое раз-
деление рек на горные и равнинные. Равнинные реки имеют хорошо выработанные 
русла, терассированные долины, в т. ч. и равнинные участки крупных транзитных 
рек, таких как Терек и Кума. В горных районах реки отличаются большим уклоном 
паде ния, незначительной боковой эрозией. Большинство из них имеет ассиметрич-
ное строение.

Немаловажным критерием выделения разломов в пределах изучаемой террито-
рии является дневной рельеф, который имеет тесную связь с геологическим стро-
ением, проявляющаяся в полном совпадении и зональном развитии основных его 
форм и структурно-тектонических элементов разного порядка и возраста. Впадины 
и прогибы соответствуют погружениям фундамента, а поднятия – областям наи-
большего его гипсометрического положения (рис. 1). Решающее значение в форми-
ровании рельефа имели тектонические движения альпийского этапа складчатости. 
Формирование новейших структур на большей части горных районов закончилось 
в доакчагыльское время, но на Передовых хребтах продолжалось и в позднем пли-
оцене и в четвертичное время.

По характеру изменения рельефа выделяются несколько зон: на юге это север-
ный склон Большого Кавказа, далее к северу Кабардинская, Осетинская к Чеченская 
равнины, Терский и Сунженский хребты с разделяющей их Алханчуртской доли-
ной и Терс кая низменность.

Рис. 1. Рельеф Терско‑Каспийского прогиба

Северный склон Большого Кавказа представлен в своей южной части крупными 
Скалистым, Пастбищным, Боковым и множеством мелких хребтов. Все они разде-
лены между собой глубокими каньонообразными ущельями с чередованием анти-
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клинальных хребтов и синклинальных плато и далее к северу низкогорных веероо-
бразных хребтов. Сложены они на юге юрскими к меловыми породами, мергелями, 
известняками, доломитами, далее к северу бо лее поздними глинистыми сланцами 
и песчаниками. Образуют сложные и крупные складки. Помимо эндогенных под-
вержены, и по настоящее время, интенсивным экзогенным процессам денудации, 
водной эрозией и др. Зона предгорий составляет низкогорный и холмистый рельеф 
на неоген-четвертичных структурах. Образует чередование множества монокли-
нальных гребней, брахиантиклинальных куполов, синклинальных котловин, плато 
и т. д. Все это расчленено долинами небольших рек поперечного и продольного на-
правлений. Широко развита овражно-балочная сеть.

В качестве признаков генезиса разломов по топографическим картам могут 
быть использованы следующие критерии: региональные уступы или линейные 
зоны повышенных значений уклонов дневной поверхности; изменение степени 
«изрезанности» дневного рельефа, овражно-балочная сеть; локальные линейные 
понижения или повышения в дневном рельефе; спрямленные участки речной сети; 
резкие изменения направлений течений рек.

Наряду с другими на рисунке 2 приведены гистограммы распределения азиму-
тов тополинеаментов, выделенных по топографическим картам 1:200000. Из них 
видно, что сглаженная гистограмма также как и для гравилинеаментов и тополи-
неаментов характеризуется наличием ряда экстремумов. Отмечается значительная 
интенсивность экстремумов при азимутах в диапазоне от 0° до 50°, обусловленная 
преимущественным направлением течения рек на север и северо-восток.

Рис. 2. Гистограммы распределения азимутов линеаментов:
А – исходные, Б – сглаженные: 1‑гравитационного поля; 2‑магнитного поля; 3‑гидросети;  

4‑ аэрокосмические снимки; 5‑суммараные.
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Среди геофизических полей наиболее информативным в блоковом строе-
ния ТКП является поле силы тяжести. Аномальное гравитационное поле ха-
рактеризуется отрицательными значениями силы тяжести. Оно относится к одно-
именной региональной области минимумов, включающей крупные аномальные 
зоны преимущественно кавказской ориентировки [Стерленко и др., 1988].

Особенностями данной зоны явля ются осложнения в виде изгибов или разре-
жении изоаномал на фоне общего понижения поля в южном направлении, а также 
относительно крупные в плане максимум на северо-западе и минимум на востоке 
(рис. 3).
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Рис. 3. Карта аномального гравитационного поля Терско‑Каспийского прогиба

Одной из основных причин, обусловливающих сложный характер аномального 
гравитационного поля ТКП, является разломная тектоника. Для выделения линей-
ных неоднородностей гравитационного поля, исходное поле силы тяжести было 
трансформировано в карту модуля горизонтального градиента силы тяжести. По 
результатам обработки были определены модуль и азимут вектора горизонтального 
градиента силы тяжести. На картах модуля горизонтального градиента силы тяже-
сти гравилинеаменты выделялись как осевые линии линейных зон повышенных 
значений модуля горизонтального градиента [Керимов, Моллаев, 1989].

В последнее время аэрокосмические дистанционные методы в комплексе с гео-
лого-геофизическими находят широкое применение в практике геологических иссле-
дований и, особенно при изучении глубинного геологического строения. В основе 
принципиальной возможности использования лежат представления о тесной связи 
эндогенных и экзогенных процессов и ведущей роли внутренних сил в формирова-
нии и развитии ландшаф тов, отображающихся на аэрокосмических снимках (АКС).

На территории ТКП установлены гравилинеаменты различной ориентировки 
и протяженности, сопоставленные с результатами дистанционных исследований.
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Зоны глубинных разломов, выделенные по геолого-геофизическим данным, 
были увязаны с результатами дешифрирования космических фотоснимков (КФС) и 
аэрофотоснимков (АФС). Дешифрирование, проводившееся по одиночным снимкам 
на основе ландшафтно-индикационного метода было выполнено З. Х. Моллаевым, 
В. В. Доценко и др. Своей большей частью или фрагментарно выделенные линеа-
менты совпадают с выявленными разломами [Керимов, Моллаев, 1989].

Один из самых распространенных способов оценки степени современных 
дизъюнктивных деформаций по материалам АКС – линеаментный анализ. Суть его 
заключается в выявлении, опознании и интерпретации прямолинейных элементов 
ландшафта, обусловленных разрывными нарушениями, зонами повышенной тре-
щиноватости, дробления и разуплотнения. Линеаментный анализ рассматриваемой 
территории проводился на основе дешифрирования АКС различных уровней гене-
рализации.

В качестве основных индикаторов на этапах опозна ния и интерпретации ис-
пользовались ландшафтные индикаторы. Все выявленные линеаменты вынесены 
на единую основу. Полученная таким образом схема линеаментов трансформи-
рована в карту их густоты. Уже первичный, качественный анализ схемы линеа-
ментов свидетель ствует о высокой степени неоднородности в их распростране-
нии на различных тектонических элементах и в разных ландшафтных условиях. 
Анализ карты густоты позволил выделить несколько крупных, сгруппированных 
по ориентировке зон (рис. 4). Наиболее уверенно выделяются Датыхско-Ахловская, 
Бенойско-Эльдаровская, северо-западной ориентировки; Гудермесская, Кабардино-
Галюгаевская, Советско-Гудермесская северо-восточной ориентировки, Карабулак-
Гвардейская, Аргуно-Брагунская субмеридиональной ориентировки; Черногорская, 
Сунженская, Терская и Притеречная (Моздокско-Правобережненская) субширот-
ной ориентировки.

Анализ распределения повышенных значений густоты линеаментов показыва-
ет, что практически они сконцентрированы в узлах пересечения двух и более лине-
аментных зон различного простирания, т. е. в участках максимальных современных 
деформаций, обусловленных реализацией напряжений при взаимодействии либо 
наложении разноориентированных полей.

Выявленные линеаментные зоны в большинстве своем соответствуют извест-
ным глубинным разломам и обусловлены, очевидно, их современной активизаци-
ей. Природа линеаментных зон, не имеющих разломных аналогов, по-видимому, 
также обусловлена глубинными процессами, возможно не нашедшими отражения 
в результатах прежних геолого-геофизических исследований вследствие меньших 
масштабов проявления.

Глубинные разломы продольного, общекавказского простирания (Краевой, 
Моздокский, Терский, Сунженский, Черногорский) имеют ориентировку на раз-
личных отрезках от 255° до 290°. Они получили наиболее четкое выражение в гео-
физических полях и сейсмичности, в геоморфологии, по неотектоническим и гео-
термическим показателям. Их мантийное заложение установлено методами ГСЗ и 
МОВЗ. Эти разломы контролируют структурно-тектоническое и нефтегазогеоло-
гическое райониро вание территории и размещение гидротермальных источников 
ра зличного типа. В морфогенетическом отношении такие разломы представляют 
собой системы грабенового типа. Глубинные разломы поперечного антикавказско-
го простирания (Ассинский, Аксайский и др.) имеют ориентировку от 175° до 210°. 
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Необходимо отметить, что идеальную антикавказскую ориентировку можно наблю-
дать в зоне выхода палеозойских и мезозойских отложений на земную поверхность, 
на южном обрамлении прогиба, где разломы в большинстве своем в плане совпа-
дают с долинами одноименных рек. На остальной территории они отклоняются к 
вос току. Глубинные разломы достаточно уверенно выделяется или фиксируются в 
геофизических полях, по геоморфологическим, геотермическим и неотектониче-
ским данным. В западной части прогиба с ними связаны интрузивные внедрения, 
излияния эффузивов, выходы минеральных источников и гидротермальное оруде-
нение. В структурном отношении эти разломы представляют собой чередование 
сбросов и взбросов, осложненных в южной зоне сдвиговыми дислокациями. 6 
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Рис. 4. Карта глубинных разломов ТКП 

1-Черногорский; 2-Сунженский; 3-Срединный; 4-Терский; 5-Краевой; 6-Датыхско-
Ахловский; 7-Бенойско-Эльдаровский;  8-Ассинский; 9-Грозненский; 10-Гехинско-Брагунский; 

11-Гудермесский; 12-Аксайский; 13-Курчалоевский. 
 
Глубинные разломы диагонального, северо-западного простирания (Гудермесский, Бе-

нойско-Эльдаровский, Датыхско-Ахловский и др. Они имеют ориентировку на различных 
участках от 290° до 320°, хорошую морфологическую выдержанность, однако в гравитацион-
ном и магнитном полях выражены недостаточно уверенно. Разломы этого типа, выявленные на 
профилях ГСЗ, МОВЗ, КМПВ, имеют глубину проникновения до 20 и более км в гранитно-
метаморфический слой литосферы. С зонами разломов такого типа связаны интенсивные про-
явления гидрохимических аномалий в мезозойских отложениях. Разломные зоны образованы 
сбросовыми дислокациями, в узлах пересечения с разломами другой ориентировки происхо-
дили сдвиговые дислокации. Глубинные разломы диагонального, северо-восточного простира-
ния (Гехинско-Брагунский и др.) имеют ориентировку своих составных частей от 190° до 240°. 
Названия им даны по совладению южных отрезков разломов с долинами одноименных рек, а 
северных отрезков – по пересечению ими месторождений УВ и разведочных площадей. Они 
представляют собой коленообразно сочленяющиеся грабены в фундаменте, в южной части все 
разломы маркируются на поверхности формами магматических образований, зонами орудене-
ния и выходами минеральных источников, в геофизических полях в виде гравитационных сту-
пеней и изменением простирания изолиний магнитного поля. 

Комплексное изучение региональных геолого-геофизических материалов вместе с дан-
ными геоморфологии, геотермии, гидрогеологии и результатами дешифрирования КФС и АФС 
позволило, составив карту разломной тектоники Терско-Каспийского прогиба, систематизиро-
вать разрывные дислокации по положению в земной коре, геологической значимости, глубин-
ности, морфологии и кинематической характеристике, времени заложения и основным эпохам 
активного развития, режиму и геодинамическим условиям формирования. Анализируя разлом-
но-разрывную сеть становится, очевидно, что все выделенные разломы укладываются в систе-
мы определенной пространственной ориентировки. 

Анализ линеаментных зон, установленных различными методами, свидетельствует о зна-
чительном соответствии их местоположения и ориентировок. Такое возможно, повидимому, 
лишь при генетической однородности этих зон. Линеаментные зоны, выявленные дистанцион-
ными методами, действительно являются отражением на поверхности глубинных процессов, а 
линеаментные зоны, выявленные гравимагнитными исследованиями, безусловно характеризу-
ются новейшей и современной активностью. Этот вывод, помимо теоретического, имеет важ-
ное практическое значение в связи с прогнозированием зон повышенной трещиноватости и ра-

Рис. 4. Карта глубинных разломов ТКП
1‑Черногорский; 2‑Сунженский; 3‑Срединный; 4‑Терский; 5‑Краевой; 6‑Датыхско‑Ахловский; 

7‑Бенойско‑Эльдаровский; 8‑Ассинский; 9‑Грозненский; 10‑Гехинско‑Брагунский; 1 
1‑Гудермесский; 12‑Аксайский; 13‑Курчалоевский.

Глубинные разломы диагонального, северо-западного простирания (Гудер-
месский, Бенойско-Эльдаровский, Датыхско-Ахловский и др. Они имеют ориен-
тировку на различных участках от 290° до 320°, хорошую морфологическую вы-
держанность, однако в гравитационном и магнитном полях выражены недостаточ-
но уверенно. Разломы этого типа, выявленные на профилях ГСЗ, МОВЗ, КМПВ, 
имеют глубину проникновения до 20 и более км в гранитно-метаморфический слой 
литосферы. С зонами разломов такого типа связаны интенсивные про явления ги-
дрохимических аномалий в мезозойских отложениях. Разломные зоны образованы 
сбросовыми дислокациями, в узлах пересечения с разломами другой ориентировки 
происхо дили сдвиговые дислокации. Глубинные разломы диагонального, северо-
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восточного простирания (Гехинско-Брагунский и др.) имеют ориентировку своих 
составных частей от 190° до 240°. Названия им даны по совладению южных от-
резков разломов с долинами одноименных рек, а северных отрезков – по пересе-
чению ими месторождений УВ и разведочных площадей. Они представляют собой 
коленообразно сочленяющиеся грабены в фундаменте, в южной части все разломы 
маркируются на поверхности формами магматических образований, зонами оруде-
нения и выходами минеральных источников, в геофизических полях в виде грави-
тационных ступеней и изменением простирания изолиний магнитного поля.

Комплексное изучение региональных геолого-геофизических материалов вме-
сте с данными геоморфологии, геотермии, гидрогеологии и результатами дешиф-
рирования КФС и АФС позволило, составив карту разломной тектоники Терско-
Каспийского прогиба, систематизировать разрывные дислокации по положению в 
земной коре, геологической значимости, глубинности, морфологии и кинематиче-
ской характеристике, времени заложения и основным эпохам активного развития, 
режиму и геодинамическим условиям формирования. Анализируя разломно-раз-
рывную сеть становится, очевидно, что все выделенные разломы укладываются в 
системы определенной пространственной ориентировки.

Анализ линеаментных зон, установленных различными методами, свидетель-
ствует о зна чительном соответствии их местоположения и ориентировок. Такое воз-
можно, повидимому, лишь при генетической однородности этих зон. Линеаментные 
зоны, выявленные дистанционными методами, действительно являются отражени-
ем на поверхности глубинных процессов, а линеаментные зоны, выявленные гра-
вимагнитными исследованиями, безусловно характеризуются новейшей и совре-
менной активностью. Этот вывод, помимо теоретического, имеет важное практи-
ческое значение в связи с прогнозированием зон повышенной трещиноватости и 
ра зуплотнения (сопутствующих разломам и узлам их пересечений) как возможных 
ловушек для залежей не только структурного, но и нетрадиционного типов.
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The paper generalizes data about Tersk-Caspian depression lineaments, allocated on the basis of gravimetric 
and remote investigations. To improve the reliability of interpretation the geological-field data and the results of 
geodynamic observations were additionally involved. Using of complex investigation of regional geological and 
geophysical materials, together with the geomorphology, geothermic, hydrogeology and interpretation results of 
cosmic geological survey and aerial survey, allowed compiling map of fault tectonics data about Tersk-Caspian 
depression, systematize rupture dislocations on the status of the earth’s crust, geological significance, depth, 
morphology and kinematic characteristics, time of location and the main periods of active development, the 
regime and the geodynamic conditions of formation.
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