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Применение оротектонического метода позволило существенно детализировать предлагавшиеся 
ранее схемы неотектонического районирования Восточного сегмента мегасвода Большого Кавказа. 
В российской части сегмента прослежены зоны Северо-восточная и Центральных поднятий. В пре-
делах Северо-восточной зоны выделены Западная, Восточная и Южная подзоны, различающиеся 
по своему строению и ориентировке основных структур. В Западной и Южной подзонах преоблада-
ют блоковые структуры, а в Восточной – складчатые. Среди антиклинальных складок встречают-
ся складки с размытыми сводами, а также складки, сохранившиеся частично. Зона Центральных 
поднятий включает подзоны Бокового и Главного хребтов, разделенные подзоной Осевых прогибов. 
Подзона прогибов пересекает весь Восточный сегмент мегасвода и включает Северо-западную груп-
пу различно ориентированных грабенов и восточную Бежтино-Самурскую шовно-депрессионную 
зону с продольными грабенами. Данная зона и ее подзоны ограничены наиболее крупными сброса-
ми и взбросами. Большинство региональных и локальных структур разделено активными сбросами, 
которые могут оказаться опасными при оценке устойчивости инженерных сооружений. Полученные 
оригинальные данные, отсутствующие в стандартных материалах по геологической съемке на дан-
ной территории, полезны для строительного проектирования и геоэкологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Е.Е. Милановский [3, с. 160] проводил север-

ную границу рассматриваемой части Большого 
Кавказа по зоне Сулакского глубинного разлома, 
выраженной на поверхности крупной флексурой. 
Восточной границей Дагестанской части мега-
свода он также считал прямолинейную флексуру 
юго-восточного простирания. Он выделял здесь 
зоны Северного крыла и Срединную, а в пределах 
последней – поднятия Бокового и Главного хреб-
тов, разделенные Бежтино-Самурской депресси-
ей. Все эти основные структуры использовались 
и при более позднем районировании [7, 9, 11], 
в том числе детальном [1].

Применение оротектонического метода [6] по-
зволило существенно детализировать предлагав-
шиеся ранее схемы неотектонического райониро-
вания Восточного сегмента мегасвода Большого 
Кавказа.

1. ОСНОВНЫЕ НЕОСТРУКТУРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ВОСТОЧНОГО СЕГМЕНТА  

МЕГАСВОДА

Восточный (Дагестанский) сегмент мегасво-
да характеризуется бóльшей, чем у Казбекского 
сегмента, шириной и постепенным разворотом 
структур от субширотных на западе до почти суб-
меридианальных на востоке. Сегмент включает 
специфически построенные зоны: Северо-восточ-
ную и Центральных поднятий (рис. 1, табл. 1, 2).

2. СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЗОНА 
ВОСТОЧНОГО СЕГМЕНТА МЕГАСВОДА

Внешняя зона облекает Восточный сегмент 
с севера и востока, поэтому ее целесообразно име-
новать Северо-восточной зоной.
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Рис. 1. Схема неоструктурного районирования Российской части Восточного сегмента Мегасвода Большого 
Кавказа. 1–4 – границы: 1 – Мегасвода Большого Кавказа, 2 – сегментов мегасвода, 3 – зон, 4 – подзон Восточ-
ного сегмента; 5–10 – структурные элементы мегасвода: 5–7 – подзоны Северо-восточной зоны: 5 – Западная, 
6 – Восточная; 7 – Южная; 8–10 – подзоны зоны Центральных поднятий: 8 – Бокового хребта, 9 – Осевых 
прогибов, 10 – Главного хребта.
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Номер Название Тип
ВОСТОЧНЫЙ СЕГМЕНТ

Северо-восточная зона
Западная подзона

1 Нуйкорт-Керкетское северное краевое поднятие
1а   Харачойская ступень
1б Нуйкортская горст-ступень 
1в Керкетская высокая ступень
1г Леникорская ступень
1д Кашкерламский горст

2 Беной-Дайская цепь грабенов
2а Бенойский грабен
2б Дайский грабен

3 Андийский поперечный грабен
4 Дайхохско-Килятлинская гряда поднятий

4а Асхойская горст-ступень
4б Южнодайламская ступень
4в Дайхохская горст-ступень
4г Хиндойламский горст
4д Чанкойская высокая ступень
4е Килятлинская ступень

5 Амуши-Хунзахская система прогибов
5а Алилэнская ступень
5б Ботлих-Амушиский грабен
5в  Кванхидатлийская ступень
5г  Хунзахская грабен-ступень

Номер Название Тип
6 Аржутинский горст
7 Южная краевая цепь грабенов

7а Итумкалинский грабен
7б Сусулкортская ступень
7в Верхнегадерийская перемычка
7г Гигатлинский грабен
7д Изанийская перемычка
7е Телетлинский грабен

Восточная подзона
8 Северная гряда горстов

8а Суябимеэрская горст-ступень
8б Салатауский горст
8в Гимринский горст

9 Салатауская антиклиналь с размытым сводом
10 Аргванийская синклиналь
11 Гимринско-Апшинская антиклинальная гряда

11а Гимринско-Ирганай-
ская

антиклиналь 
с частично раз-
мытым сводом

11б Кадар-Апшинская антиклиналь 
с частично раз-
мытым сводом

Таблица 1. Блоковые структуры
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Номер Название Тип
12 Бетлинско-Урминская цепь синклиналей

12а Северогабуршинская седловина
12б Бетлинская синклиналь
12в Урминская синклиналь

13 Балул-Северомугринская антиклинальная гряда
13а Балулская горст- 

антиклиналь
13б Куркурахская перемычка
13в Северомугринская антиклиналь 

с размытым 
сводом

14 Аймак-Левашинская цепь синклиналей
14а Аймакинская грабен- 

синклиналь
14б Орада-Чуглинская перемычка
14в Левашинская синклиналь
14г Западноварасманская седловина

15 Аракмеэр-Цагналамузская антиклинальная гряда 
15а Аракмеэрская антиклиналь 

с частично раз-
мытым сводом

15б Хохбортская перемычка
15в Цагналамузская горст- 

антиклиналь
16 Северокилятлинская синклиналь
17 Мочохско-Барчуминская цепь грабен-синклиналей

17а Мочохская грабен-синкли-
наль

17б Гергебильская грабен-синкли-
наль

17в   Барчуминский грабен
18 Ихгохско-Айлитимахинская горст-ан-

тиклинальная гряда
18а Ихгохский горст
18б Гергебильгэсская горст-антикли-

наль
18в Амалтенская размытая 

седловина
18г Айлитимахинская горст-антикли-

наль
18д Кавкамахинская перемычка

19 Рагданчай-Усишская цепь грабен-синклиналей
19а Рагданчайская синклиналь
19б Акушинская грабен-синкли-

наль
19в Герхмахинская грабен-синкли-

наль
19г Усишская синклиналь

Номер Название Тип
20 Хиндах-Дейбукская антиклинальная гряда

20а Хиндахская антиклиналь 
с размытым 

сводом
20б Кегерская седловина
20в Североуллучарская горст-антикли-

наль с размытым 
сводом

20г Бутридагская седловина
20д Дейбукская антиклиналь 

с размытым 
сводом

21 Гуниб-Нахорухская цепь прогибов
21а Гунибская грабен-синкли-

наль
21б Ругуджинский грабен

21в   Нахорухская грабен-ступень
22 Юго-западная краевая группа блоков

22а Бухтынская ступень
22б Вачинская ступень
22в Нижнехуннихский грабен
22г Шунудагский горст
22д Сарибакуская ступень

23 Восточная краевая группа ступеней
23а Шамхалдагская ступень
23б Урахинская ступень
23в Верхнемулебкиская ступень

Южная подзона
24 Северная группа блоков

24а Кулийская ступень
24б Убардабанская ступень
24в Кубачинская грабен-ступень

25 Восточная краевая группа блоков
25а Уркарахская ступень
25б Карасыртский горст
25в Кабирская грабен-ступень

26 Центральная группа блоков
26а Джабудагская горст-ступень
26б Джуфудагский горст
26в Шарайская ступень
26г Буркиханская грабен-ступень
26д Тпигская грабен-ступень
26е Чимидагская седловина
26ж Колохдагский горст

27 Западная краевая группа блоков
27а Ричайская ступень
27б Верхнекурахский грабен
27в Рунердагская ступень

Продолжение табл. 1
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Номер Название Тип
Зона центральных поднятий

Подзона Бокового хребта
28 Кобуламское поднятие

28а Кобуламский горст
28б Саситлийская горст-ступень
28в Хваршинская горст-ступень
28г Тебулинская ступень

29 Северо-восточная краевая группа ступней
29а Тиндинская ступень
29б Хебдинская ступень
29в Цурибская ступень
29г Хулисмаская ступень
29д Ругольдинская высокая ступень

30 Центральное поднятие Бокового хребта
30а Кадская горст-ступень
30б Богосская горст-ступень
30в Анцухская высокая ступень
30г Гечбичский горст

31 Юго-восточная группа горстов
31а Самурский горст
31б Лаказаниская седловина
31в Карасамурский грабен
31г Хултайдагский горст

Продолжение табл. 1
Номер Название Тип

Подзона Осевых прогибов
32 Северо-западная группа грабенов

32а Верхнеандийский грабен
32б Метлютская седловина
32в Кидеройский грабен

33 Бежтино-Самурская шовно-депрессионная зона
33а Верхнехзанорская перемычка
33б Бежтинский грабен
33в Самурский грабен

Подзона Главного хребта
34 Осевая гряда горстов

34а Кириотинская горст-ступень
34б Шавиклдинский горст
34в Богосский горст
34г Ношимарская горст-ступень
34д Гутонский горст
34е Ахвайская горст-ступень
34ж Базыкинский горст
34з Цайлаханская горст-ступень
34и Базардюзинский горст

35 Верхнеахтычайский грабен
36 Шалбуздаг-Шахдагской гряды горстов

36а Шалбуздагский горст
36б Микрахская седловина
36в Шахдагский горст

Номер Название Тип
ВОСТОЧНЫЙ СЕГМЕНТ

Северо-восточная зона
Западная подзона

1 Дартендук-Салатауский сброс
2 Тюрьеламский сброс

2а    Петхойламская флексура
3 Западнобандукский сброс

3а Шатойская флексура
4 Бенойский сброс
5 Шариламская флексура
6 Южнобахеламский сброс
7 Кашкерламский сброс
8 Сэдубильская флексура
9 Ишхойламский сброс

10 Буцрахский сброс
11 Зилойская флексура
12 Дайский сброс

Номер Название Тип
19/13 Хочкочский сброс

13а Тунжааульская флексура
14 Североболгинский сброс
15 Верхнеинзахкский сброс
16 Хиндойламский сброс
17 Ансалтинский сброс
18 Килятлинский сброс
19 Северомунийский сброс
20 Шодродайский сброс
21 Североаржутинский сброс
22 Амиштайская флексура
23 Южноихгохский сброс
24 Западномиарсойская флексура
25 Ботлихская флексура
26 Годоберийская флексура

27/22 Верхнебарский сброс
28 Асхой-Зоногохский сброс

Таблица 2. Разрывные структуры
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Номер Название Тип
29 Маалийская флексура
30 Южношаройская флексура

31/39 Вегилам-Снеговой сброс
32 Батлахатлийская флексура
33 Гигатлингэсский сброс

33а Изанийская флексура
33б Болнухский сброс

Восточная подзона
34 Северогимринский сброс
35 Восточносалатауская флексура
36 Салатау-Гимринский сброс
37 Роцотльский сброс
38 Ихгох-Ганцейшалесский сброс
39 Западнокудутльская флексура
40 Балупский сброс
41 Мугинский сброс
42 Варасманский сброс
43 Кицтюбураский сброс

43а Дегвайская флексура
44 Аталгинский сброс
45 Дубримахинский сброс
46 Западночохский сброс
47 Ругуджинская флексура
48 Северошангодский сброс

48а Унчукатльская флексура
49 Кумухская флексура
50 Уллучараский сброс
51 Инзимахинская флексура
52 Восточновихлиский сброс
53 Шовкраский сброс
54 Мурсруйский сброс
55 Харбукский сброс
56 Сумбатльская флексура
57 Бацадинская флексура

Южная подзона
58 Восточнокубачинский сброс
59 Чинганский сброс
60 Кокмадагский сброс
61 Аккусандейский сброс
62 Худигский сброс
63 Уллучай-Курахский сброс
64 Карасыртский сброс
65 Шараозерская флексура
66 Северогумцидагская флексура
67 Северотпигская флексура
68 Хургабек-Питадагский сброс
69 Карахский сброс
70 Кологдагский сброс

Номер Название Тип
71 Бедюкская флексура
72 Тукуидалыкский сброс
73 Кутулский сброс
74 Нижнесамурский сброс
75 Восточный краевой сброс

75а Исликская флексура
Зона центральных поднятий

Подзона Бокового хребта
76 Тушетско-Акарабакский сброс

76а/41 Ацунта-Маистийский сброс
77 Снеговой сброс
78 Купигунийский сброс
79 Хушетский сброс
80 Устьхваршинский сброс
81 Тиндинская флексура
82 Гамчильский сброс
83 Ценебский сброс
84 Канарский сброс
85 Бежира-Чультынский сброс
86 Гарийский сброс
87 Восточнобогосский сброс
88 Нукулорский сброс
89 Верхнесамурский сброс
90 Балиалский сброс
91 Катрухский сброс
92 Ихрекский сброс

Подзона осевых прогибов
93 Кабданский сброс
94 Кусанский сброс
95 Хейрахский сброс
96 Западнобогосский сброс
97 Восточногенухский сброс
98 Тляратинский взброс
99 Восточнотляратинский взброс

100 Южнобежтинский сброс
101 Кусур-Мискинджий-

ский
сброс

Подзона Главного хребта
102 Какитльский сброс
103 Созольский сброс
104 Хечек-Верхнемуллар-

чайский
сброс

105 Чарисина-Шахдагский сброс
106 Микрахский сброс
107 Каладжухский сброс
108 Джюмайский сброс
109 Даличайская флексура
110 Западномалкамудский сброс

Продолжение табл. 2
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Северо-восточная зона (или зона Северного 
и Восточного крыльев) делится на подзоны: Запад-
ную, Восточную и Южную. Западная и Южная 
подзоны объединяют преимущественно блоковые 
структуры, а расположенная между ними Восточ-
ная подзона – в основном складчатые.

2.1. Западная подзона

Западная подзона включает преимуществен-
но субширотные структуры (см. табл. 1, рис. 2): 
Нуйкорт-Керкетское северное краевое поднятие 
(1), Беной-Дайскую цепь грабенов (2), Андийский 
поперечный грабен (3), Дайхохско-Килятлинскую 
гряду поднятий (4), Амуши-Хунзахскую систему 
прогибов (5), Аржутинский горст (6), Южную 
краевую цепь грабенов (7).

Западный край подзоны выступает к северу 
от северного края востока Казбекского сегмен-
та, ограниченного с севера Хочкочским сбросом 
(19/13). Этот край и граница мегасвода проходят 
по меридианальной Шатойской флексуре (3а) 
и Западнобандукскому сбросу (3), связанно-
му с долиной Аргуна. К ним с востока подходят 
структуры Нуйкорт-Керкетского северного краево-
го поднятия (1) и Беной-Дайской цепи грабенов (2). 
Указанное краевое поднятие представлено здесь 
Нуйкортской горст-ступенью (1б), к которой 
подходят с северо-востока краевая Харачойская 
ступень (1а), а с востока – обширная Керкетская 

высокая ступень (1в). Последняя на востоке до-
ходит до Ишхойламского сброса (9) на грани-
це с Восточной подзоной, а на юге сочленяется 
по Южнобахеламскому сбросу (6) с клиновидной 
Леникорской ступенью (1г) и по Дайскому сбро-
су (12)  – с узким широтным Кашкерламским 
горстом (1д). Еще восточнее, с юга к Керкетской 
высокой ступени (1в) причленяется по Сэдубиль-
ской флексуре (8) северный торец субмеридиа-
нального Андийского поперечного грабена (3), 
который на востоке по Буцрахскому сбросу (10) 
граничит со структурами Восточной подзоны.

Северной границей Нуйкот-Керкетского север-
ного краевого поднятия (1) и мегасвода служит за-
падная часть Дартендук-Салатайского сброса (1).

Беной-Дайкая цепь грабенов (2) включает за-
падный Бенойский (2а) и восточный Дайский 
(2б) широтные грабены, разделенные южной ча-
стью Шариламской меридианальной флексуры 
(5). Дайский грабен ограничен с севера Дайским 
сбросом (12), а с юга  – восточной частью Хоч-
кочского сброса (19/13) и Тунжааульской изгиба-
ющейся флексурой (13а).

Расположенные южнее Дайхохско-Килятин-
сккая гряда поднятй (4) и более южная Южная 
краевая цепь грабенов (7) значительно выступа-
ют к западу, где по субмеридианальному Верхне-
барскому сбросу (27/22) граничат со структурами 
Казбекского сегмента.

Рис. 2. Схема неоструктурного районирования Западной подзоны Северо-восточной зоны Восточного сегмента. 
1 – Терско-Каспийский краевой прогиб; 2 – Казбекский сегмент; 3 – Зона центральных поднятий; 4 – Восточ-
ная подзона Северо-восточной зоны; 5–8 – границы: 5 – Мегасвода Большого Кавказа, 6 – сегментов мегасвода,  
7 – зон, 8 – подзон; 9 – сбросы; 10 – флексуры; 11 – номера разрывов и флексур (см. табл. 2); 12–18 – типы 
блоковых структур Западной подзоны: 12 – горсты, 13 – горст-ступени, 14 – высокие ступени, 15 – ступени,  
16 – грабен-ступени, 17 – грабены, 18 – перемычки; 19 – номера блоковых структур (см. табл. 1).
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Узкая широтная Дайхохско-Килятлинская гряда 
поднятий (4) включает Асхойскую горст-ступень 
(4а), Южнодайламскую ступень (4б), Дайхохскую 
горст-ступень (4в), Хиндойламский горст (4г), 
подходящую к нему с юга клиновидную Чанко-
йскую высокую ступень (4д) и более восточную 
Килятлинскую ступень (4е), которая по Килят-
линскому сбросу (18) облекает с юга западный 
выступ Восточной подзоны.

Широкая Южная краевая цепь грабенов (7) 
по изгибающейся системе сбросов, включающей 
Вегилам-Снеговой (31/39), Гигатлингэсский (33) 
и Болнухский (33б) сбросы, граничит с Зоной 
Центральных поднятий. Эта цепь грабенов пред-
ставлена на западе широким Итумкалинским гра-
беном (7а), к юго-востоку от которого, отделяясь 
Южношаройской флексурой (30), подходит лин-
зовидная Сусулкортская ступень (7б). Восточнее 
к этой цепи после маленькой Верхнегадерийской 
перемычки (7в) относится узкий Гигатлинский 
грабен (7г), который, в свою очередь, отделяется 
Изанийской перемычкой (7д) от расширяющегося 
к востоку Телетлинского грабена (7е). Последний 
вместе с Хунзахской горст-ступенью (5г) по мери-
дианальной Маалийской флексуре (29) торцово 
причленяется к границе с Восточной подзоной.

К востоку от центра Западной подзоны, меж-
ду рассмотренными выше Дайхох-Килятлинской 
грядой поднятий (4) и Южной краевой цепью 
грабенов (7) простираются Амуши-Хунзахская 
система прогибов (5) и более южный, линзовид-
но расширяющийся посередине Аржутинский 
горст (6). Система прогибов включает западную 
Алилэнскую ступень (5а), сложный (с Ботлихским 
и Амушинским расширениями) Ботлих-Амушин-
ский грабен (5б), небольшую, треугольной формы, 
Кванхидатлийскую ступень (5в) и протяженную 
Хунзахскую грабен-ступень (5г), которая по Юж-
ноихгохскому сбросу (23) граничит с югом запад-
ного выступа Восточной подзоны. 

2.2. Восточная подзона

Восточная подзона, как сказано выше, харак-
теризуется широким развитием брахиморфных 
складчатых структур. Эти структуры неодно-
кратно описывались [2, 8 и др.], а трассировка 
их осей используется до последнего времени [9]. 
Традиционно считается, что в поперечном се-
чении антиклиналям свойственна коробчатая 
(сундучная) форма, а синклинали могут быть как 

коробчатыми (корытообразными), так и остры-
ми килевидными. Широкие, плоские своды ан-
тиклиналей нередко осложняются куполовидны-
ми вздутиями (рис. 3).

По Е.Е. Милановскому [3, с. 179]: “время наиболее 
интенсивного складкообразования падает на нача-
ло неотектонической стадии, т.е. на конец миоце-
на–средний плиоцен, поскольку палеогеновые и даже 
миоценовые отложения, до нижнего сармата вклю-
чительно в пределах синклиналей дислоцированы кон-
формно с меловыми и наклонены на их крыльях места-
ми до 80–85° (Акушинская синклиналь)”.

Характерной чертой ряда крупных антиклина-
лей является размытость их сводов с образованием 
на месте сводов плоскодонных орографических впа-
дин, окруженных обрывами или гребнями. Такие 
складки ниже будут именоваться “антиклиналь 
с размытым сводом” (рис. 4)1.

Следует отметить, что подобные преобразова-
ния характерны для складок, в строении которых 
относительно пластичные отложения перекры-
ваются более прочными, например, во впадинах 
Средней Азии, где на песчано-глинистые поро-
ды налегают сцементированные конгломераты. 
Там антиклинальные увалы первой стадии после 
разрушения свода сменяются кольцевой грядой 
(рис. 5) [5]. Во всех случаях разрушение сводов 
происходит за счет расширения и частого слия-
ния речных долин, пересекающих эти антикли-
нали. Такому расширению способствует сни-
жение прочности сводов за счет повышения их 
трещиноватости. Соответственно, следует выде-
лять две стадии орографического преобразования 
антиклинальных складок, когда антиклиналь-у-
вал сменяется антиклиналью с размытым сводом.

Характерно присутствие отдельных, не полных 
антиклиналей с размытым сводом, т.е. “полуан-
тиклиналей”, срезанных поперечными сбросами 
(рис. 6).

Восточная подзона объединяет различно ори-
ентированные, преимущественно складчатые 
структуры: Северную гряду горстов (8), Сала-
таускую2 антиклиналь с размытым сводом (9), 
Аргванийскую синклиналь (10), Гимринско-Ап-
шинскую антиклинальную гряду (11), Бетлин-
ско-Урминскую цепь синклиналей (12), Ба-
лул-Северомугринскую антиклинальную гряду 
(13), Аймак-Левашинскую цепь синклиналей (14), 
Аракмеэр-Цагналамузскую антиклинальную 
гряду (15), Северокилятлинскую синклиналь (16), 
Мочохско-Барчуминскую цепь грабен-синклина-
лей (17), Ихгохско-Айлитимахинскую горст-ан-
тиклинальную гряду (18), Рагданчай-Усишскую 
цепь грабен-синклиналей (19), Хиндах-Дейбуг-
скую гряду горст-антиклиналей с размытыми 
сводами (20), Гуниб-Нахорухскую цепь проги-
бов (21), Юго-западную краевую группу блоков 
(22), Восточную краевую группу ступеней (23).

1 Плоскодонные впадины в сводах антик линалей, 
по аналогии с альпийскими, Н.С. Шатский [10] имено-
вал “клюзами”. 
2 В книге “Тектоническая карта Дагестана масштаба 
1:500 000 (объяснительная записка)” [9] эта антиклиналь 
названа Салаусской
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Северная гряда горстов (8) обрамляет северный 
и северо-восточный края Восточной подзоны. 
На западном краю этой гряды по Буцрахскому 
(10) и Ишхойламскому (9) сбросам с Западной 
подзоной граничат прямоугольная Суябимеэр-
ская горст-ступень (8а) и субширотный Салатау-
ский горст (8б). Продолжением последнего к вос-
току служит Гимринский горст (8в). Проходящие 
вдоль северного края двух последних горстов кра-
евые Дартендук-Салатауский (1) и Северогимрин-
ский (34) сбросы ограничивают эту часть мегасво-
да Большого Кавказа.

К юж ном у соч ленению Суябимеэрской 
горст-ступени (8а) и Салатауского горста (8а) 
примыкает Салатауская антиклиналь с размы-
тым сводом (9), по южному борту которой протя-
гивается узкая Аргванийская синклиналь (10). К югу 
от последней и далее вдоль края подзоны и мега-
свода проходит Гимринско-Апшинская антикли-
нальная гряда (11). Она включает две антиклинали 

с частично размытыми сводами, разделенные суб-
меридианальной Западнокудутльской флексурой 
(39). Западная из этих антиклиналей – Гимрин-
ско-Ирганайская (11а) на западе узкая и извили-
стая (Гимринский фрагмент), на востоке она рас-
ширяется и характеризуется размытым сводом 
(Ирганайский фрагмент). Восточная Кадар-Ап-
шинская антиклиналь (11б) с размытым сводом 
на севере ограничена северо-западной частью 
Восточного краевого сброса (75).

Бетлинско-Урминская цепь синклиналей (12) 
начинается на западе небольшой, срезанной по-
перечным Роцотльским сбросом (37) Северога-
буршинской седловиной (12а). К ней примыкает 
на востоке протяженная и узкая, но с расшире-
нием посредине Бетлинская синклиналь (12б), 
которая отделяется упоминавшейся выше субме-
ридианальной Западнокудутльской флексурой 
(39) от расширяющейся в восточном направлении 
Урминской синклинали (12в).

Рис. 3. Схема неоструктурного районирования Восточной подзоны Северо-восточной зоны Восточного сегмен-
та. 1 – Терско-Каспийский краевой прогиб; 2–3 – подзоны Северо-восточной зоны: 2 – Западная, 3 – Южная;  
4  – Зона центральных поднятий; 5–7  – границы: 5  – Мегасвода Большого Кавказа, 6  – зон, 7  – под-
зон; 8 – сбросы; 9 – флексуры; 10 – номера разрывов и флексур (см. табл. 2); 11 – пликативные сочленения;  
12–23 – типы блоковых и складчатых структур Восточной подзоны: 12 – горсты, 13 – горст-ступени, 14 – сту-
пени, 15 – грабен-ступени, 16 – грабены, 17 – перемычки, 18 – седловины, 19 – антиклинали, 20 – горст-ан-
тиклинали, 21 – днища размытых сводов антиклиналей, 22 – синклинали, 23 – грабен-синклинали; 24 – номера 
блоковых структур (см. табл. 1).
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На юге Урминская синклиналь граничит с Ба-
лул-Северомугринской антиклинальной грядой (13), 
которая состоит из двух разнотипных частей. За-
падная часть представлена узкими Балулской 
горст-антиклиналью (13а) с южным бортом, по-
дорванным Балупским сбросом (40) и треугольной 
Куркурахской перемычкой (13б). Восточной частью 
этой антиклинальной зоны служит Северомугрин-
ская антиклиналь меридианального простирания 
с обширным размытым сводом (13в) и с основа-
нием, подорванным Варасманским сбросом (42).

Также к востоку от Западнокудутльской флек-
суры (39) располагается Аймак-Левашинская цепь 
синклиналей (14). Она начинается на западе узкой 
Аймакинской грабен-синклиналью (14а), кото-
рая отделяется небольшой Орада-Чуглинской 
перемычкой (14б) от расширяющейся к востоку 
Левашинской синклинали (14в). Северное кры-
ло первой синклинали, перемычки и части Ле-
вашинской синклинали нарушены Балупским 
сбросом (40). На юге к Левашинской синклина-
ли примыкает Западноварасманская седловина 
(14г), разделяющая юг Северомугринской ан-
тиклинали (13в) и восток Цагналамузской горст- 
антиклинали (15в).

Протяженная и узкая Аракмеэр-Цагналамузская 
антиклинальная гряда (15) состоит из двух частей. 
Западная часть объединяет крупную Аракмеэр-
скую антиклиналь (15а), свод которой размыт 
на небольшом протяжении при пересечении этой 
складки поперечной Западнокудутльской флек-
сурой (39). Юго-восточная часть данной гряды 
включает широтные маленькую Хохбортскую 

Рис. 4. Аракмеэрская антиклиналь с размытым сводом (15а). 1 – границы пликативных структур; 2 – границы 
днища размытого свода; 3 – сбросы; 4 – флексуры; 5 – антиклинали; 6 – днища размытых сводов.

Рис. 5. Стадии развития адырных (антиклиналь-
ных) поднятий в рельефе впадин Тянь-Шаня [4].
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перемычку (15б) и более протяженную и узкую 
Цагланамузскую горст-антиклиналь (15в), южный 
борт которой оборван Мугинским сбросом (41).

С юга к западному окончанию Аракмеэр-
ской антиклинали (15а) примыкает небольшая 
и узкая Северокилятлинская синклиналь (16), ко-
торая по Килятлинскому сбросу (18) граничит 
с Восточной подзоной. Восточнее вдоль той же 
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антиклинали протягивается широкая Мочох-
ская грабен-синклиналь (17а), которая составля-
ет западную часть Мочохско-Барчуминской цепи 
грабен-синклиналей (17). К востоку от попереч-
ной Западнокудутльской флексуры (39) эта цепь 
продолжается почти столь же широкой Герге-
бильской грабен-синклиналью (17б), которая 
далее к юго-востоку надстраивается узким изги-
бающимся Барчуминским грабеном (17в). Этот 
грабен обрамляется с севера Мугинским (41), 
а с юга  – Ихгох-Ганцейшалесским (38) сброса-
ми. Ихгох-Ганцейшалесский сброс ограничива-
ет с юга все структуры Мочохско-Барчуминской 

грабен-синклинальной цепи. Соответвенно, он 
ограничивает с севера почти все структуры Их-
гохско-Айлитимахинской горст-антиклинальной 
гряды (18). Эта гряда начинается на западе очень 
узким Ихгохским горстом (18а), являющимся 
пограничной южной структурой, стыкующейся 
по Южноихгохскому сбросу (23) со структурами 
юго-восточного выступа Западной подзоны. Да-
лее к востоку после поперечной (меридиональ-
ного простирания) Маалийской флексуры (29) 
рассматриваемая гряда представлена широкой 
Гергебильгэсской горст-антиклиналью (18б), ко-
торая сочленяется на юго-востоке с Амалтенской 
размытой седловиной (18в), а та, в свою очередь – 
с изогнутой Айлитимахинской горст-антиклина-
лью (18г). Последняя отделяется северным концом 
Инзимахинской меридианальной флексуры (51) 
от небольшой Кавкамахинской перемычки (18д).

Следующая к югу Рагданчай-Усишская цепь гра-
бен-синклиналей (19) является северной из группы 
структур, начинающихся на западе от меридианаль-
ной Маалийской флексуры (29), которая служит гра-
ницей с юго-восточным выступом Западной подзоны. 
Рассматриваемая цепь грабен-синклиналей начина-
ется довольно широкой Рагданчайской синклиналью 
(19а), которая продолжается к юго-востоку сначала 
очень узкой, но расширяющейся далее Акушинской 
грабен-синклиналью (19б). Ее южный борт также, 
как и южный торец Рагданчайской синклинали 
(19а) ограничивается Дубримахинским сбросом (45), 
а восточный край Акушинской грабен-синклина-
ли определяется меридианальной Инзимахинской 
флексурой (51). К востоку от этой флексуры рас-
сматриваемая цепь грабен-синклиналей раздваива-
ется. Ее северная субширотная ветвь представлена 
Герхмахинской грабен-синклиналью (19в) с север-
ным крылом, подорванным Мугинским сбросом 
(41). Южная ветвь, примыкающая на западе к Ин-
зимахинской флексуре (51), представлена Усишской  
синклиналью (19г).

Следующая к югу Хиндах-Дейбукская антикли-
нальная гряда (20) включает три разномасштабных 
антиклинали с размытыми сводами, разделенных 
небольшими седловинами. Западная, относи-
тельно небольшая, широтного простирания Хин-
дахская антиклиналь с размытым сводом (20а) 
отделяется маленькой изгибающейся Кегерской 
седловиной (20б) от очень большой Североуллу-
чарской горст-антиклинали северо-западного 
простирания с размытым сводом (20в). Ее юго-за-
падный борт нарушен Западночохским сбросом 
(46), а на юге она срезается широтной Унчукатль-
ской флексурой (48а) и Уллучараским сбросом (50) 
северо-западного простирания. На востоке севе-
ро-восточный край этой горст-антиклинали отде-
ляется южным концом Инзимахинской меридиа-
нальной флексуры (51) от Усишской синклинали 
(19г), а южнее, восточный край Североуллучарской 
горст-антиклинали (20в) отделяется Бутридагской 
седловиной (20г) от крупной субмеридианального 

Рис. 6. Северомугринская (13в) и Дейбукская (20д) 
 “полуантиклинали” с размытыми сводами. 1 – гра-
ница Восточной и Южной подзон Северо-восточной 
зоны; 2 – границы пликативных структур; 3 – гра-
ницы днищ размытых сводов антиклиналей; 4  – 
сбросы; 5 – флексуры; 6 – антиклинали; 7 – днища 
размытых сводов.
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простирания Дейбукской антиклинали с размы-
тым сводом (20д). Эта антиклиналь и Бутридагская 
седловина срезаются с юга субширотным Хар-
букским сбросом (55), который служит границей 
Восточной и Южной подзон.

Гуниб-Нахорухская цепь прогибов (21) являет-
ся западной краевой структурой, граничащей 
по субмеридианальным Маалийской (29) и Ба-
цадинской (57 ) флексурам с подзоной Боково-
го хребта (и зоной Центральных поднятий). Эта 
цепь включает субширотную Гунибскую гра-
бен-синклиналь (21а), Ругуджинский грабен (21б) 
и Нахорухскую грабен-ступень (21в). Ругуджин-
ский грабен ограничен с севера дугообразным 
Западночохским сбросом (46), а с юга  – Ругуд-
жинской флексурой (47). Нахорухская грабен-сту-
пень ограничивается с юга Северошангодским  
сбросом (48).

Юго-западная краевая группа блоков (22) Восточ-
ной подзоны представлена на севере широтной 
Бухтынской ступенью (22а), которая с севера огра-
ничена Северошангодским сбросом (48) и продол-
жающей его к востоку Унчукатльской флексурой 
(48а), а с юга – также широтной Кумухской флексу-
рой (49). К югу от последней располагаются: на за-
паде Вачинская ступень (22б), в середине – Ниж-
нехуннихский грабен (22в) и Шунудагский горст 
(22г), а на востоке – Сарибакуская ступень (22д). 

Эти структуры разделены Восточновихлиским (52), 
Шовкраским (53) и Мурсруйским (54) сбросами се-
веро-западного простирания. С юга вся эта груп-
па блоков отделяется Сумбатльской флексурой (56) 
и Харбукским сбросом (55) от структур Южной  
подзоны.

Восточная краевая группа ступеней (23) вклю-
чает три последовательно увеличивающихся 
в размерах ступени. Самая маленькая, треуголь-
ной формы Верхнемулебкинская ступень (23в) 
расклинивает северную Северомугринскую ан-
тиклиналь с размытым сводом (13в) и Герхма-
хинскую грабен-синклиналь (19в), отделяясь 
от них по Варасманскому (42) и Мугинскому (41) 
сбросам. Восточнее располагаются Урахинская 
(23б) и краевая Шамхалдагская (23а) ступени. 
Последняя на востоке граничит с краевым про-
гибом по Восточному краевому сбросу (75). Ура-
хинская ступень ограничена с востока Аталгин-
ским сбросом (44), а с запада – Кицтюбураским 
сбросом (43) и южным окончанием Дегвайской  
флексуры (43а).

2.3. Южная подзона

Южная подзона объединяет различно ориенти-
рованные группы блоков: Северную, Восточную, 
Центральную и Западную (рис. 7).
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Рис. 7. Схема неоструктурного районирования Южной подзоны Северо-восточной зоны Восточного сегмента.  
1 – Терско-Каспийский краевой прогиб; 2 – Восточная подзона Северо-восточной зоны; 3–5 – Зона централь-
ных поднятий: 3 – подзона Бокового хребта, 4 – подзона Осевых прогибов; 5 – подзона Главного хребта; 6–8 – 
границы: 6 – Мегасвода Большого Кавказа, 7 – зон, 8 – подзон; 9 – сбросы; 10 – флексуры; 11–16 – типы блоко-
вых структур Южной подзоны: 11 – горсты, 12 – горст-ступени, 13 – ступени, 14 – грабен-ступени, 15 – грабены,  
16 – седловины; 17–18 – номера структур: 17 – блоковых (см. табл. 1), 18 – разрывов и флексур (см. табл. 2).
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Южная подзона объединяет блоковые струк-
туры, обычно более крупные по площади, чем 
складчатые структуры Восточной подзоны. Ха-
рактерно, что рубеж между этими подзонами 
представляет собой практически прямолинейный 
разрывно-флексурный поперечник, включающий 
с запада на восток Сумбатльскую флексуру (56), 
Харбукский сброс (55) и южный фрагмент Алта-
гирского сброса (44). Западный борт на границе 
с Зоной Центральных поднятий определяется Ту-
куилдалыкским сбросом (72), восточный край –  
Восточным краевым сбросом (75), а южный  – 
Нижнесамурским сбросом (74).

Северная группа блоков (24) включает три по-
следовательно снижающихся к востоку ступени: 
Кулийскую ступень (24а), Убардабанскую ступень 
(24б) и широкую, почти квадратную в плане Ку-
бачинскую грабен-ступень (24в). Они разделены 
субмеридианальными Кокмадагским (60) и Чин-
ганским (59) сбросами, а с юга ограничены Акку-
сандейским широтным сбросом (61).

Восточная краевая группа блоков (25) объединяет 
северную, почти изометричной формы, Уркарах-
скую ступень (25а), чрезвычайно узкий прибор-
товой Карасыртский горст (25б) и очень большую 
меридианальную Кабирскую грабен-ступень 
(25в). Они последовательно ограничены с запада 
Восточнокубачинским (58), Карасыртским (64) 
и Уллучай-Курахским (63) сбросами. С востока 

их ограничивают Восточный краевой сброс (75) 
и надстраивающая его к югу широкая Исликская 
флексура (75а).

Западная краевая группа блоков (27) вклю-
чает с севера на юг узкие Ричайскую ступень 
(27а), большой Верхнекурахский грабен (27б) 
и Рунердагскую ступень (27в) треугольной формы. 
С запада эта группа ограничена Тукуидалыкским 
сбросом (72), с востока – Хургабек-Питадагским 
(68), Карахским (69) сбросами, Бедюкской флек-
сурой (71), Кологдагским сбросом (70) и южным 
фрагментом Уллучай-Курахского сброса (63). Ру-
нердагская ступень (27в) ограничена с северо-за-
пада Кутулским сбросом (73).

3. ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПОДНЯТИЙ 
ВОСТОЧНОГО СЕГМЕНТА МЕГАСВОДА
Зона центральных поднятий включает подзоны 

Бокового и Главного хребтов, разделенные подзо-
ной Осевых прогибов (рис. 8, 9).

3.1. Подзона Бокового хребта

Подзона Бокового хребта объединяет: Кобу-
ламское поднятие (28), Северо-восточную крае-
вую группу ступеней (29), Центральное поднятие 
Бокового хребта (30), Юго-восточную группу гор-
стов (31).
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Рис. 8. Схема неоструктурного районирования западной части зоны Центральных поднятий Восточного сегмен-
та. 1 – Казбекский сегмент; 2 – Северо-восточная зона; 3–5 – подзоны Зоны центральных поднятий: 3 – подзона 
Бокового хребта, 4 – подзона Осевых прогибов; 5 – подзона Главного хребта; 6–8 – границы: 6 – сегментов,  
7 – зон, 8– подзон; 9 – сбросы; 10 – взбросы; 11 – номера разрывов (см. табл. 2); 12–18 – типы блоковых структур 
зоны Центральных поднятий: 12 – горсты, 13 – горст-ступени, 14 – высокие ступени, 15 – ступени, 16 – грабены, 
17 – перемычки, 18 – шовно-депрессионная зона; 19 – номера блоковых структур (см. табл. 1).
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Рис. 9. Схема неоструктурного районирования восточной части зоны Центральных поднятий Восточного сег-
мента. 1 – Кусарский краевой прогиб; 2 – Северо-восточная зона; 3–5 – подзоны Зоны центральных поднятий: 
3 – подзона Бокового хребта, 4 – подзона Осевых прогибов; 5 – подзона Главного хребта; 6–8 – границы: 6 – ме-
гасвода, 7 – зон, 8 – подзон; 9 – сбросы; 10 – взбросы; 11 – флексуры; 12 – номера разрывов и флексур (см. табл. 2);  
13–19 – типы блоковых структур зоны Центральных поднятий: 13 – горсты, 14 – горст-ступени, 15 – высокие 
ступени, 16 – ступени, 17 – грабены, 18 – седловины, 19 – шовно-депрессионная зона; 20 – номера блоковых 
структур (см. табл. 1).

Кобуламское поднятие (28) включает на западе 
прямоугольный Кобуламский горст (28а), кото-
рый на юге отделяется Тушетско-Акарабакским 
сбросом (76) от узкой Тебулинской ступени (28г). 
С севера эти две фронтальные структуры огра-
ничиваются Вегилам-Снеговым сбросом (31/39), 
с юга – Хушетским сбросом (79), с востока – Сне-
говым сбросом (77), а с запада  – Ацунта-Маи-
стийским сбросом (76а/41) на границе с Казбек-
ским сегментом. Данное поднятие заканчивается 
на востоке двумя небольшими блоками: квадрат-
ной формы – Саситлийской горст-ступенью (28б) 
и отходящей от нее к юго-востоку узкой Хваршин-
ской горст-ступенью (28в), которые на востоке 
ограничиваются по Купигунийскому сбросу (78).

Северо-восточная краевая группа ступеней 
(29) начинается на западе имеющей треуголь-
ную форму Тиндинской ступенью (29а), которая 

отделяется Тиндинской флексурой (81) от узкой 
и протяженной Ругольдаской высокой ступени 
(29д). Последняя с юга граничит по Бежира-Чуль-
тынскому сбросу (85) со структурами Централь-
ного поднятия (30), а на севере сопровождается 
тремя менее крупными и более низкими ступеня-
ми, отделяясь от них, соответственно, по трем ду-
гообразным сбросам: Гамчильскому (82), Ценеб-
скому (83) и Канарскому (84). Западная из этих 
ступеней – Хебдинская (29б) имеет прямоуголь-
ную, средняя  – Цурибская (29в)  – овальную, 
а третья – Хулисмайская (29г) – узкую клиновид-
ную форму. На севере эта группа ступеней грани-
чит по серии краевых структур: Гигатлигэсскому 
сбросу (33), короткой Изанийской флексуре (33а), 
Болнухскому сбросу (33б), западу Ругуджинской 
флексуры (47) и Бацадинской флексуры (57) со 
структурами Восточной и Южной подзон Севе-
ро-восточно зоны.
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Центральное поднятие Бокового хребта (30) 
имеет на западе “зубчатую” разрывную границу 
с грабенами запада Подзоны осевых прогибов. 
К этой границе подходит крупная Кадская (30а) 
и маленькая узкая Богосская (30б) грабен-ступе-
ни. К югу от первой из них, гранича по Гириско-
му сбросу (86) располагается Анцухская высокая 
ступень (30в), имеющая прямоугольную форму. 
Эта высокая ступень и Кадская горст-ступень 
(30а) отделяются с востока по Нукулорскому по-
перечному сбросу (88) от обширного, в целом пря-
моугольного Гечбичского горста (30г). Этот горст 
и Анцухская высокая ступень (30в) граничат 
на юге по Тляратинскому взбросу (98) с Бежтин-
ским грабеном (33б) из подзоны Осевых прогибов. 
Гечбичский горст (30г) по Верхнесамурскому по-
перечному сбросу (89) отделяется от Юго-восточ-
ной группы горстов (31). К этому сбросу примыкает 
на севере небольшая и узкая Лаказаниская сед-
ловина (31б), а южнее – западный торец протя-
женного Хултайдагского горста (31г). К упомяну-
той седловине с востока по Балиалскому сбросу 
(90) примыкает протяженный, широкий в центре 
и сильно суживающийся на востоке Самурский 
горст (31а). Он по Катрухскому сбросу (91) грани-
чит с узким (щелевидным) Карасамурским грабе-
ном (31в), который с юга отделяется Ихрекским 
сбросом (92) от Хултайдагского горста (31д). Вся 
Юго-восточная группа горстов сопрягается с про-
тяженным Самурским грабеном (33в) по Южно-
бежтинскому сбросу (100).

3.2. Подзона Осевых прогибов

Подзона Осевых прогибов включает: Севе-
ро-западную группу грабенов (32) и Бежтино-Са-
мурскую шовно-депрессионную зону (33). Подзо-
на Осевых прогибов пересекает весь Восточный 
сегмент мегасвода (рис. 10).

Северо-западная группа грабенов (32), в которой 
наиболее крупные грабены ориентированы диа-
гонально к общему простиранию подзоны Осе-
вых прогибов. Эта группа представлена в основ-
ном двумя крупными грабенами диагональной 
ориентировки. Из-за этого их общие контуры 
извилисты. Северный Верхнеандийский грабен 
(32а) дугообразен и западным торцом примыкает 
к Хевсуретской поперечной седловине (15) из Каз-
бекского сегмента. С севера этот грабен отделен 
Хушетским (79) и Устьхваршинским (80) сбросами 
от Кобуламского поднятия (28). С юга он ограни-
чен западной частью Бежира-Чультынского сбро-
са (85) от небольшой Метлютской седловины (32б) 
и примыкающих к ней окончаний Центрального 
поднятия (Кадская горст-ступень – 30а) и Осе-
вой гряды подзоны Главного хребта (Кириотин-
ская горст-ступень – 34а). К югу от Метлютской 
седловины, отделяясь от нее Гарийским сбросом 
(86), располагается второй крупный грабен – Ки-
деройский (32в), имеющий в целом прямоуголь-
ную форму, но с дугообразным восточным бор-
том, определяемым Восточногенухским сбросом 
(97). Западным краем грабена служит Кабданский 
сброс (93), а южным – западная часть извилистого 
Южнобежтинского сброса (100).

Далее к востоку почти на 150 км протягивает-
ся Бежтино-Самурская шовно-депрессионная зона 
(33), ориентированная в целом с северо-запада 
на юго-восток. Она делится поперечным сбросом 
на два крупных самостоятельных грабена. С севе-
ро-востока зона ограничена взбросом, а с юго-за-
пада – сбросами. По характеру ограничивающих 
данную зону разрывных структур она ближе к Са-
донской шовно-депрессионной зоне.

Беж тино-Сам у рска я шовно-депрессион-
ная зона (33) начинается на западе небольшой 
прямоугольной формы Верхнехзанорской пе-
ремычкой (33а), ограниченной с востока по-
перечным Восточнобогосским сбросом (87 ), 
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Рис. 10. Строение подзоны Осевых прогибов. 1–2 – грабены подзоны Осевых прогибов: 1 – Северо-западная 
группа грабенов, 2 – Бежтино-Самурская шовно-депрессионная зона; 3–4 – разрывы: 3 – сбросы, 4 – взбросы; 
5–8 – границы: 5 – мегасвода Большого Кавказа, 6 – сегметов мегасвода, 7 – зон, 8 – подзон; 9–11 – подзоны 
Северо-восточной зоны: 9 – Западная, 10 – Восточная; 11 – Южная; 12–13 – подзоны зоны Центральных под-
нятий: 12 – Бокового хребта, 13 – Главного хребта.
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а с севера  – Восточногенухским сбросом (97 ). 
С юга она и расположенный восточнее длинный, 
изгибающийся Бежтинский грабен (33б) ограни-
чены Южнобежтинским сбросом (100). Суженная 
восточная часть Бежтинского грабена отделяется 
по Верхнесамурскому поперечному сбросу (89) 
от более широкого изгибающегося Самурско-
го грабена (33в). Этот грабен ограничен с севера 
Восточнотляратинским взбросом (99), с юга – Ку-
сур-Мискинджийским сбросом (101), а с юго-вос-
тока  – поперечным Кутулским сбросом (73).

3.3. Подзона Главного хребта

Подзона Главного хребта в пределах России 
включает: Осевую гряду горстов (34), Верхнеах-
тычайский грабен (35) и Северо-восточную гряду 
горстов (36). Данная подзона попадает в пределы 
России только своей северной частью. 

Здесь основной является Осевая гряда горстов 
(34). На западе в пределах России находятся ее 
Кириотинская горст-ступень (34а) и часть Ша-
виклдинского горста (34б). Он разделяется и отде-
ляется от более восточных структур Кабданским 
сбросом (93), к востоку от которого расположен 
Богосский горст (34в). Он, в свою очередь, отделен 
поперечным Какитльским сбросом (102) от юж-
ной Ношимарской горст-ступени (34г), которая 
отделяется Созольским диагональным сбросом 
(103) от Гутонского горста (34д). Эта часть Осевой 
гряды горстов ограничена с севера Южнобежтин-
ским сбросом (100).

Гутонский горст (34д) по Верхнесамурскому 
поперечному сбросу (89) граничит с обширной 
Ахвайской горст-ступенью (34е), которая на вос-
токе отделяется по Джюмайскому поперечно-
му сбросу (108) от небольшого прямоугольного 
Базыкинского горста (34ж). Последний отделен 
поперечной Даличайской флекурой (109) от Цай-
лаханской горст-ступени (34з). А она по Запад-
номалкамудскому сбросу (110) граничит с Ба-
зардюзинским горстом (34и). Четыре последние 
указанные выше блоковые структуры граничат 
на севере с узким, протяженным и дугообразно 
изогнутым Верхнеахтычайским грабеном (35). Этот 
грабен западным торцом подходит к Самурскому 
грабену (33в), а на востоке уходит за пределы Рос-
сии. Северным краем Верхнеахтычайского гра-
бена служит Чарисина-Шахдагский сброс (105), 
которым он отделяется от Шалбуздаг-Шахдаг-
ской гряды горстов (36), граничащей на севере 
с Самурским грабеном (33в) по Кусур-Мискин-
джийскому сбросу (101). Гряда включает протя-
женный западный Шалбуздагский горст (36а), 
узкую Микрахскую седловину (36б) и запад-
ную часть Шахдагского горста (36в). Седловина 
ограничена короткими поперечными сброса-
ми: с запада – Микрахским (106), а с востока –  
Каладжухским (107).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение оротектонического метода позво-

лило существенно детализировать предлагавши-
еся ранее схемы неотектонического райониро-
вания Восточного сегмента мегасвода Большого 
Кавказа. В Российской части сегмента просле-
жены зоны Северо-восточная и Центральных 
поднятий. В пределах Северо-восточной зоны 
выделены Западная, Восточная и Южная подзо-
ны, различающиеся по своему строению и ори-
ентировке основных структур. В Западной и Юж-
ной подзонах преобладают блоковые структуры, 
а в Восточной  – складчатые. Среди антикли-
нальных складок встречаются складки с размы-
тыми сводами, а также складки, сохранившиеся 
частично.

Зона Центральных поднятий включает под-
зоны Бокового и Главного хребтов, разделенные 
подзоной Осевых прогибов. Подзона прогибов 
пересекает весь Восточный сегмент мегасвода 
и включает Северо-западную группу различно 
ориентированных грабенов и воточную Бежти-
но-Самурскую шовно-депрессионную зону 
с продольными грабенами. Данная зона и ее 
подзоны ограничены наиболее крупными сбро-
сами и взбросами. Большинство региональных 
и локальных структур разделено активными 
сбросами взбросами, которые могут оказаться 
опасными при оценке устойчивости инженерных 
сооружений.

Полученные оригинальные данные, отсут-
ствующие в стандартных материалах по геологи-
ческой съемке на этой территории, полезны для 
строительного проектирования и геоэкологии.
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NEOSTRUCTURAL ZONING OF THE RUSSIAN PART OF THE GREATER 
CAUCASUS MEGAVAULT, THE EASTERN SEGMENT 

(ADVANCED STUDIES FOR ENGINEERING SURVEY)
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The use of the orotectonic method made it possible to detail significantly the previously proposed schemes 
of neotectonic zoning of the Eastern segment of the Greater Caucasus megavault. In the Russian part of 
the segment, the zones of the North-Eastern and Central uplifts are traced. Within the North-Eastern zone, 
Western, Eastern and Southern subzones are distinguished, differing in their structure and orientation of 
the main structures. Block structures predominate in the Western and Southern subzones, and folded ones 
in the Eastern subzones. Among the anticlinal folds, there are folds with eroded arches, as well as folds that 
are partially preserved. The zone of the central uplifts includes the subzones of the side and main ridges, 
separated by the subzone of the axial troughs. The trough subzone crosses the entire Eastern segment of the 
megavault and includes the Northwestern group of differently oriented grabens and the eastern Bezhtino-
Samur suture-depression zone with longitudinal grabens. This zone and its subzones are limited by the largest 
faults and reverse faults. Most regional and local structures are separated by active faults, which may be 
dangerous for the stability of engineering structures. The obtained original data, which is not available in 
standard materials on geological surveying for a given area, is useful for construction design and geoecology.

Keywords: megavault, segment, zone, subzone, suture zone, horst, structural step, graben, anticline, syncline, fault, 
reverse fault, flexure


