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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОЛОЦЕНА В ОСКОЛЬСКОМ 
НЕОТЕКТОНИЧЕСКОМ ПРОГИБЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ПРОДОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ РЕЧНЫХ ДОЛИН 
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Аннотация: анализ вертикальных тектонических движений голоцена для Оскольского неотек
тонического прогиба выполнен на основе изучения деформаций продольных профилей рек. Для оп

ределения величины деформаций использовано сравнение теоретических и топографических про

дольных профилей рек в бассейне Оскола. Составлена карта предполагаемых локальных поднятий 
и впадин. 

Ключевые слова: тектонические движения голоцена, Оскольский неотектонический прогиб, де

формации продольных профилей рек. 

HOLOCENE TECTONIC MOVEMENTS IN OSKOL NEOTECTONIC DEPRESSION
 

ON THE BASE OF LONGITUDINAL PROFILE ANALYSES OF RIVER VALLEYS
 

Abstract: analysis of the vertical tectonic movements of Holocene for Oskol neotectonic depression are
 

made on the base investigation of rivers longitudinal profile deformations. For determination of defor

mation size correlation theoretic and topographic rivers longitudinal profile on Oskol basin are used.
 

The map of assumed local uplifts and depressions are made.
 

Key words: tectonic movements of Holocene, Oskol neotectonic depression, rivers longitudinal profile
 

deformations.
 

Оскольский неотектонический прогиб выделен Сибири, различными авторами использовались ре

Г. И. Раскатовым, как структурный элемент второго зультаты анализа формы продольного профиля рек 
порядка в пределах Среднерусской антеклизы [1]. [2−7]. При этом сущность методики состояла в срав

Наиболее активный этап его формирования по- нении топографического (реального) продольного 
видимому сопоставляется с поздним неоплейстоце- профиля реки с его теоретическим аналогом [2]. То

ном, когда в результате перехвата части бассейна (от пографический профиль может быть составлен с ис

п. Чернянка до г. Старый Оскол), принадлежавшей пользованием топографической карты, а теоретиче

верховьям р. Потудань (правого притока Дона) доли- ский – аналитическим путем. Его форма рассматрива

на р. Оскол приобрела близкие к современным очер- ется как функция возрастающего расхода воды от 
тания. Этот вывод базируется на особенностях рас- верховьев к устью реки. В этой связи предлагаются 
пространения четвертичных речных террас. Так, на различные математические модели [8]. В настоящей 
основе анализа строения речных долин на уровне чет- работе использованы разработки, основанные на эм

вертой надпойменной террасы можно сделать вывод о пирических данных [2, 5, 6]. 

том, что направление стока верховьев нынешней до- Теоретический продольный профиль реки аппрок

лины р. Оскол в среднем неоплейстоцене было на- симируется уравнением скошенной параболы [5]: 

правлено через нынешнюю долину р. Котел, впадаю hi = H1 (li/L) + H2 (li/L)
n
, 

щую южнее Старого Оскола в р. Оскол и далее через 
где: n = (Qu – 0.5R0L

2
) / (Qd - 0.5R0L

2
)сниженный водораздел у с. Шаталовка по долине р. 

Потудань в долину Дона. Распространение первой и В этих формулах: hi – превышение данной точки 
второй надпойменных террас, сформировавшихся в профиля над устьем реки; li – расстояние по тальвегу 
позднем неоплейстоцене, имеет существенно иной от устья до данной точки; L – длина реки по тальвегу; 

характер. H1 = R0L (здесь R0 уклон реки в устье); H2 = H – H1 

В этой связи представляет интерес голоценовый (здесь H – разность абсолютных отметок верховья и 
этап в развитии прогиба и связанного с этим этапом устья); Qu – часть площади прямоугольника (Q) со 
формирование речной долины на участке от ее вер- сторонами H и L, расположенная выше топографиче

ховьев до г. Новый Оскол. ского профиля долины; Qd – часть площади прямо

Для оценки величины вертикальных тектониче- угольника (Q) со сторонами H и L, расположенная 
ских движений голоцена, в основном для районов ниже топографического продольного профиля реки. 
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Тектонические движения голоцена в Оскольском неотектоническом прогибе… 

Эта площадь рассчитывается как сумма элементарных 
площадей, заключенных между точками с топографи

ческими отметками реального продольного профиля: 

Qd = ∑{(ht + ht+1)/2 lk}, 

где ht − превышение точки продольного топогра

фического профиля над устьем; lk – горизонтальная 
проекция длины отрезка профиля между соседними 
точками топографического продольного профиля ht и 
ht+1. 

В пределах территории Оскольского неотектони

ческого прогиба соотношения теоретического и топо

графического профилей выполнены для долины р. 

Оскол и наиболее крупных его правосторонних и ле

восторонних притоков. Параметры профилей приве

дены в табличной форме, а величина деформаций 

(dh = hi - ht) представлена в виде картографической 
модели, где с помощью изолиний показаны контуры 
предполагаемых локальных структур. При интерпре

тации полученных результатов области с отрицатель

ными значениями dh сопоставляются с участками, ис

пытывающими поднятие, а области с положительны

ми значениями dh – с участками погружения. При 
этом абсолютная величина (модуль) деформации про

дольного профиля позволяет оценить относительную 
величину вертикальных тектонических движений го

лоцена. 

В качестве примера определения величины де

формации продольных профилей приводим расчеты 
для р. Орлик, правого притока р. Оскол (табл.1 и 2). 

Таблица 1 
Параметры топографического продольного профиля р. Орлик 

Расстояние между точками 
профиля с известными 
абсолютными высотами (м) 

11000 2000 17000 9000 4000 1600 1000 1000 

Превышение точки профиля 
над устьем (м) 

10 13 30 50 70 90 110 130 

Таблица 2 
Соотношение топографического и теоретического продольных профилей р. Орлик 

lt 11000 13000 30000 39000 43000 44600 45600 46600 

ht 10 13 30 50 70 90 110 130 

hi 11 13 30,48 49,4 75,5 94,5 110,3 130 

dh +1,0 0 +0,48 -0,6 +5,5 +4,5 +0,3 0 

Основные константы для расчета теоретического 
продольного профиля р. Орлик: H = 130; R0 = 

10/11000=0,001; L =46600; H1 = 0,001*46600=46,6; 

H2 = 130-46,6=83,4; Qd =1391500; 

Q = 130*46600=6058000;Qu =4666500; n = 11,7. 

В таблице: lt – расстояние от устья до данной точ

ки топографического продольного профиля; ht – пре

вышение точки продольного топографического про

филя над устьем; hi – превышение точки продольного 
теоретического продольного профиля над устьем; dh – 

величина деформации продольного профиля (dh = hi 

ht). Все приведенные параметры даны в метрах. 

По приведенному алгоритму выполнены опреде

ления величины деформаций продольных профилей р. 

Оскол (на участке от г. Старый Оскол до г. Новый 
Оскол); правых притоков р. Оскол (реки: Чуфичка, 

Орлик, Дубенка, Ольшанка, Халань и Холок); левых 
притоков р. Оскол (реки: Грязновка, Беленькая, Чуба

ровка, а также для ряда крупных балочных долин). 

Полученные результаты использованы при составле

ния карты изодеф (равных деформаций продольных 
профилей) [2, 5]. 

На карте изодеф по характеру рисунка изолиний 
можно выделить участки как с положительными, так 
и с отрицательными значениями деформаций (рис. 1). 

Проведено сравнение положения аномалий топогра

фических продольных профилей с особенностями 
литологического состава пород субстрата [9]. Оно 
показало отсутствие значимой связи этих параметров. 

Это позволяет предположить, что деформации про

филей обусловлены в основном тектоническими при

чинами. Среди деформаций профилей заметно преоб

ладают положительные значения, позволяющие сде

лать вывод о том, что в пределах Оскольского неотек

тонического прогиба в голоцене превалируют нисхо

дящие движения, которые, по-видимому, наследуют 
движения неотектонического этапа в целом. На их 
фоне отчетливо выделяются изометричные участки с 
отрицательными значениями, которые можно сопос

тавить с локальными поднятиями, развивающимися в 
голоцене. Такие участки выделяются в приустьевой 
части р. Холок (максимальные значения dh составля

ют -12 м.); в среднем течении р. Беленькая (dh = -11,7 

м); в долине р. Осколец между городами Губкин и 
Старый Оскол (dh = -5,2 м). Размер локальных подня

тий по латерали в среднем около 5 км. 

Области предполагаемых отрицательных движе

ний также неоднородны и осложнены локальными 
депрессиями, расположенными, в частности, в вер

ховьях р. Холок в районе с. Покрово-Михайловка (dh 

= +14,8 м); на правобережье р. Оскол у с. Чубаровка 
(dh = +8,6 м); в верховье р. Орлик у с. Истобное (dh = 

5,5 м); у с. Соколово вблизи западной окраины г. Ста

рый Оскол (dh = +7,3 м). Обращает на себя внимание 
концентрация локальных структур (как положитель

ных, так и отрицательных) в районе г. Новый Оскол и 
прилегающих территорий (см. рис.1), где наблюдает

ся резкий излом долины р. Оскол, связанный с зоной 
разломов в фундаменте северо-западного простирания 
[10]. 
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С. М. Бышина 

Рис. 1. Карта деформаций продольных профилей речных 
долин в пределах Оскольского неотектонического прогиба: 
1 − области предполагаемых погружений в голоцене; 2 − изо

линии равных деформаций продольных профилей; 3 − пункты 
замеров деформации продольных профилей. 

Это позволяет сделать предположение об ак

тивности этой зоны на голоценовом этапе развития 
территории. 

Сопоставление приведенных данных с геоморфо

логическими особенностями строения долин на уров

не поймы показывает, что участки предполагаемых 
локальных поднятий выражены сужением днища и 
уменьшением мощности голоценового аллювия. На

против, участки прогнозируемых локальных депрес

сий сопоставляются с существенным увеличением 
ширины днища долины и увеличением мощности со

временного аллювия. За пределами поймы области 
локальных поднятий, кроме того, сопровождаются 

Воронежский государственный университет 

Бышина С. М., ведущий инженер, Инжиниринговый центр 
инновационных технологий извлечения полезных ископае
мых 
E-mail: saniyat8787@mail.ru; Тел.: 8 904 210 89 93 

резким возрастанием уровня вертикального рас

членения земной поверхности [10]. 

Результаты проведенных исследований по

зволяют сделать следующие выводы. 

1) Разрабатываемая методика изучения голо

ценовых тектонических движений может быть 
использована при инженерно-геологическом 
картировании, а также при эколого-геологичес

ких исследованиях. 

2) Изучение особенностей расположения ло

кальных структур позволяет получить дополни

тельную информацию о голоценовой активности 
зон разломов в фундаменте. 
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