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разных условиях рельефе.

Н а ш  методика исследований построена на основе обобщения 

опыта изучения сходных геоморфологических районов, с учетом и 

на базе теоретических представлений Ю.А. Мещерякова, Н.И. Нико

лаева, К.И. Геренчука и др. с некоторыми своими дополнениями и 

изменениями, обусловленными спецификой изучаемых регионов.

Структурно-геоморфологические исследования велись нами по 

трем основным разделам:

а) морфометрическое и морфологическое изучение рельефа, 

Дешифрирование топопланшетов и аэрофотоснимков, профилирование 

форм рельефа, количественная характеристика эрозионных форм, 

некоторые морфометрические построения по методике В.П. Филосо

фе ва и др.^.

б) геолого-геоморфологическое изучение строения и истории 

развития рельефа. Кроме описанных нами ранее методов, при

менялся минералогический и гранулометрический анализ голоценово

го и более древнего аллювия, изучение строения террас для коли

чественной оценки новейших движений региональных и локальных 

структур и палеогеоморфологические методы^

в) структурно-тектонический анализ рельефа. Для повышения 

эффективности и достоверности анализа использовались комплекс

ные структурно-геоморфологические профили речных долин и между

речных пространств. Сделана попытка количественной характеристи

ки региональных и локальных тектонических и неотектонических 

движений для разных отрезков времени, начиная с мезозоя.

Для оценки четвертичных движений использованы морфометри

ческие приемы (карта разности вершинной и базисной поверхности), 

анализ "маркирующих горизонтов" (цоколь I поверхность террас,кро

вля аллювия). Прослежены поэтапные движения некоторых локальных 

структур.

3. В результате применения описанной методики намечена связь 

блоков кристаллического фундамента с погребенным и современным 

рельефом. Сделаны выводы о развитии во времени отдельных тектони

ческих зон и региональных структур Днепровско-Донецкой впадины и 

Волыяо-Подольской окраины Русской платформы. Находит четкое отра

жение в рельефе большая часть известных локальных структур, что 

свидетельствует об их новейшей активности. Выделено около 100 про

гнозных локальных поднятий в разных тектонических зонах Днепровско- 

Донецкой впадины, северо-западных и северных окраинах Донбасса и 

северной части Волыно-Подольской окраины Русской платформы.

К А Р П А Т Ы  И В О Л Ы Н  0 - П О Д  О Л И Я

М. С. КОКУРИНА 

Черновицкий госунивероитет

ГВОЫОРФОДОгаЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НЕОГЕН-АНТРСПОГЕНОВОЙ 
АКТИНЮСТИ БУКОБИНСКОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПОДНЯТИЯ

Основная часть Советской Буковины находится в зоне развития 

поперечного Карпатам тектонического поднятия, получившего название 

Буковинского (И.В. Высоцкий, 1959) и выделенного И.Д. Гофштейном 

(1965) в самостоятельную неотектоническую единицу Карпат.

Именно на территории Советской Буковины происходит резкое 

изменение направления Карпатских гор, поворот их на юг, юго- 

восток. Отмечается сужение синклинальной и расширение субплат

форменной части Предкарпатского прегиба, выварятся на поверхность 

кристаллические породы внутренней* я д о  Карпат (Мармаррошская
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зона), сужается, а южнее и выклинивается централ?-пая синклиналь

ная зона мегантиклинория. Территория сейсмическая ( 7 - 8  баллов).

Наиболее. подвижная часть Буковинского поднятия фиксируется: 

а) в Прикарпатье - холмисто-грядовыми с активным развитием про

цессов линейного размыва и ополэнеобразованием Хотинской и Черно

вицкой возвышенностями, деформациями продольных профилей русла 

и террас долин Прута, Днестра, Серета (М.С. Кокурина). Молодым 

и значительным йоднятием (до 300 м) северной части Хотинской 

возвышенности (И.Д. Гофштейн);

б) в Карпатах - високими горными узлами - массивами водо

раздела Черемоша и Сучавы, такими как Осередок, Лосова, Штывиора, 

Яровица и значительным развитием современных эрозионно-денудаг- 

ционных процессов - оврагов, осыпей, глыбово-водных выносов и

ТоД.

Поперечные реки Буковинских Карпат - Перкалаб, Белый Чере- 

мош, Сучава, Серет заложены по линиям тектонических разломов. 

Долины их глубокие, с цокольными,нарушенными деформациями, тер

расами. Как поперечные эти долины возникли недавно, о чем сви

детельствуют значительные отличия в морфологии их отдельных 

частей и реликты древней, главным образом, продольной гидрогра

фической сети.

Геоморфологические исследования показывают, что перестройка 

гидрографической сети предшествующего плава как в равнинно

предгорной, так и в горной частях происходила в неоген-антро

погене.

В Прикарпатье была разрушена Подгорная Черемсш-Серетская

долина, простиравшаяся вдоль гор по линии Яблунив - Пистынь - 

Косив - Вижница - Сторожинец; в районе гор. Вижница в результа

те перехвата произошел поверот Черемоша в Прут; одновременно
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значительное количество левых притоков Серета было захвачено 

правыми притоками Прута. Бассейн подгорного Серета стал резко 

асимметричным.

В горах были разрушены такие продольные реки, как Пра-Се- 

ретская, Пра-Яловичорская, Яблуницкая, Пра-Путивльская, Пра- 

Фалькеу, Пра-Садеу.

В результате развития ряда перехватов возникли такие новые 

долины, как ортогонального плана Виженка, веерообразный верхний 

Серет, разрушенные и укороченные левые, продольные притоки реки 

Сучавы.

В связи с перехватом Черемоша притоком Прута в районе 

пижншт» снизился его базис эрозии. Современное русло Черемоша 

в горах находится на 150 м ниже, чем русло Серета. Активная 

глубинная эрозия бассейна Черемоша, которая образовала этот 

перехват, обусловила развитие новых перехватов, формирование 

глубоких крутосклонных долин (р. Товарница, Бискив, Черепанка). 

Намечаются районы возможных речных перехватов, участки очень 

энергичной регрессивной эрозии водотоков, где разница врезов 

соседних бассейнов составляет 150 - 200 м. Это верховья торного 

Серета (поток Черныш), которые продвигаются в направлении Сучавы, 

верховья правого притока Черемоша - р. Лопушной^ возможен 

перехват р. Серет притоком Прута в подгорье возле с. Новая 

Жадова.

•вынос продуктов разрушения горных пород за границы тор 

происходит быстро, о чем свидетельствует небольшая в целом 

мощность покровных отложений (0,5 -8,0 м).

Места современных тектонических поднятий отличаются наиболь

шими показателями глувины эрозионного расчленения (450-590 м), 

значительными углами наклона поверхности, активным развитием 
современных эрозконкс -, опу;.а: дойных процессов.




