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Аннотация. Предложена концепция исследования трансформации геосистем геодинамически 
активной Байкальской природной территории. Реализация задач исследования базируется на 
использовании теоретического и практического опыта разработок в области системных ис-
следований географической среды. Приведено обоснование понимания ведущей роли эндо-
генной энергии Земли в необратимых преобразованиях природных систем района исследова-
ний. Выявлено, что с районами воздействия плюмов – мантийных потоков, которые проявля-
ются на юго-западе и северо-востоке территории, сопряжены наиболее существенные и быст-
рые изменения природной среды, они связаны с формированием высокогорий и развитием 
альпинотипных геосистем с нивально-гляциальными процессами в их пределах. Отмечены 
преобразование климатических изменений в различных частях территории, сохранность ре-
ликтов миоцен-плиоценовой флоры в пределах крупных разломов, вдоль которых фиксирует-
ся повышенный приток эндогенного тепла, здесь же проявляются геохимические и иные ано-
малии, что отражается на развитии современного эндемизма. Представлены результаты ис-
следования характера преобразования геосистем в центрах тектонической активности и уда-
лении от них в пределах трех экологических зон Байкальской природной территории. Предла-
гаемые исследования в целом для Байкальской природной территории ранее не проводились и 
в настоящее время не имеют аналогов. 
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territory. The interaction of the Siberian Platform, the East Sayan Mountain region, the Baikal rift 
zone, the Angara-Vitim batholith influenced the formation of various conditions for the transfor-
mation of geosystems. Modern ideas about the influence of endogenous processes on the transfor-
mation of the lithosphere and climate are considered. The transformation of geosystems is under-
stood as the restructuring of their structure due to transformative dynamics and evolution, which 
develop under the influence of the modification of material-energy flows and information connec-
tions. Examples of transformation of geosystems of the Baikal natural territory under the influence of 
endogenous heat and mantle matter, changes in information connections of components of geosys-
tems and their subordination to geosystems of physical and geographical areas are given. 

Keywords: endogenous energy, climate transformations, mapping of geosystems transformation. 

For citation: Konovalova T. I. Transformation of Geosystems of the Baikal Natural Territory. The Bulletin of Irkutsk State Univer-
sity. Series Earth Sciences, 2023, vol. 43, pp. 46-61. https://doi.org/10.26516/2073-3402.2023.43.46 (in Russian) 

Введение 

Выявление особенностей изменения природных систем как целостных 
образований вызывает повышенный интерес. Решению этой проблемы по-
священо значительное количество публикаций, в большинстве из них в каче-
стве триггера преобразований рассматриваются климат либо антропогенная 
деятельность. Установление закономерностей трансформации геосистем под 
воздействием эндогенных процессов по-прежнему остается поисковым. Вме-
сте с тем современные исследования направлены на системное изучение мо-
дификации природной среды, происходящей под воздействием как климати-
ческих, так и тектонических процессов, что особенно актуально для геодина-
мически активных регионов. Объект исследования – геосистемы Байкальской 
природной территории (БПТ). Взаимодействие Сибирской платформы, Во-
сточно-Саянской горной области, Байкальской рифтовой зоны (БРЗ), Ангаро-
Витимского батолита оказало влияние на формирование разнообразных усло-
вий преобразования геосистем в пределах экологических зон БПТ (рис. 1).  

 

Рис. 1. Район исследований. 
Экологические зоны БПТ: I – атмосферного влияния, II – центральная, III – буферная 
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Задача проведенных исследований заключалась в оценке особенностей 
трансформации геосистем БПТ.  

В основу работы положены материалы многолетних наземных полевых 
исследований и ландшафтного картографирования районов Предбайкалья и 
Забайкалья, опубликованных данных по тектонике, преобразованию клима-
та, эндогенным тепловым потокам, а также данных дистанционного иссле-
дования Земли из космоса.  

Обзор литературы  

Геодинамически активными считаются участки земной коры, для кото-
рых характерны неотектоническая активность, специфические проявления 
геологических процессов, определяющих перемещение вещества, петроло-
гический состав горных пород. Н. Л. Добрецов [1997] отмечал, что совре-
менная геодинамика определяется сочетанием тектоники плит и плюмов (го-
рячих мантийных струй), а также космических факторов (прежде всего вари-
ациями солнечной радиации), влияющих на поверхностные процессы. 

Утверждается, что на ранних этапах эволюции Земли преобладало вли-
яние земного тепла, поскольку эндогенный тепловой поток был в 5—10 раз 
выше современного, а светимость солнца ниже на 20–30 % [Добрецов, 2010; 
Schidlowski, 1988; Initiation of leaking … , 2014]. В настоящее время происхо-
дит общее остывание планеты из-за уменьшения потока эндогенного тепла, 
несмотря на то что приход солнечного тепла на поверхность Земли в три ра-
за выше эндогенного. В районах воздействия плюмов (горячих мантийных 
потоков) по-прежнему фиксируются повышенные градиенты эндогенного 
тепла. Плюмы – узкие колонны мантии, достигающие 150 км в поперечни-
ке, – осуществляют подъем вещества и энергии нижней мантии к поверхно-
сти планеты. Группа авторов на основании исследования геотермального 
состояния глубинных недр Центральной Азии указывает на активную роль 
внутриземного тепла при тектонических перестройках в литосфере. Выяв-
ленным аномалиям соответствуют повышенная интенсивность современных 
тектонических движений, разломообразование, эволюция основных геологи-
ческих структур [Pollack, Chapman, 1997; Hu, He, Wang, 2000; Shen, 1991].  

Отмечается, что граница между неогеновой и четвертичной системами 
на уровне 2,6 млн лет совпадает со сменой палеомагнитных эпох Гаусс – 
Матуяма. С этим рубежом связано плейстоценовое оледенение, увеличение 
площадей арктической, антарктической зон, образование многолетней мерз-
лоты, ледниковых и лессовых покровов [Atmospheric changes caused … , 
2015]. Снижение эндогенной активности в интервале 750–600 млн лет (маг-
нитная инверсия Брюнес – Матуяма, которая считается маркером начала 
среднего плейстоцена) вновь привело к охлаждению поверхности Земли, вы-
звавшему очередное оледенение и формирование облика Земли, похожей на 
снежный ком [Maruyama, Yuen, Windley, 2007; Yoshihara, Hamano, 2004].  

Следы этих эпох были обнаружены при изучении керна донных отло-
жений оз. Байкал. Утверждается, что с рубежом в 2,5 млн лет назад связано 
оледенение горного обрамления Байкала и появление айсбергов в озере [Яр-
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молюк, Кузьмин, 2006]. С двумя глубокими похолоданиями, которые совпа-
ли с рубежами магнитной инверсии Гаусс – Матуяма и началом эпохи об-
ратной полярности Брюнес – Матуяма, связаны вымирания байкальских диа-
томовых сообществ [Глобальное похолодание Центральной ... , 2001]. Также 
отмечалось расширение лесостепной и степной растительности, свидетель-
ствующее об уменьшении атмосферного увлажнения.  

Первое значительное похолодание климата в Северном полушарии увя-
зывают как с интенсивным возвышением Тибета, так и с формированием 
Хангай-Алтае-Саянской горной страны. Совокупный размер области новей-
шего горообразования в Центральной и Южной Азии составил более 
9 млн км² [Ярмолюк, Кузьмин, 2006]. Тибет и Гималаи стали преградой для 
меридионально ориентированных воздушных потоков, в то время как Хан-
гай-Алтае-Саянская система гор – для широтного переноса. Под воздействи-
ем таких преград получили развитие Азиатский муссон и Монгольский ан-
тициклон [Додонов, 2002]. Районы горообразования отображены на косми-
ческом снимке (сайт Google Earth). Съемка произведена 14 декабря 2015 г., 
обзор с высоты 5500 км (рис. 2). 

 

Рис. 2. Области новейшего горообразования в Центральной и Южной Азии 
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Переход к высокой амплитуде и все более асимметричным циклам колеба-
ний климата в позднем кайнозое связывают с увеличением концентрации CO2 в 
атмосфере, вызванным усилением вулканизма и выбросами углерода из-за раз-
грузки активных магматических провинций на континентах [Magmatic 
Forcing ... , 2020; Active degassing … , 2022]. А. Ю. Ретеюм [2019] отмечает, что 
потепление климата фиксируется главным образом в арктических и субарктиче-
ских районах Сибири, которые практически безлюдны. Его энергетическим ис-
точником служит дегазация, которая связана с миграцией глубинного водорода 
по тектоническим разломам от ядра планеты к земной поверхности.  

Утверждается, что всплески тектонической активности приходятся на 
эпохи смены направленности вектора в системе «тепло – холодно» и наобо-
рот. Атмосферно-гидросферные процессы выступают в качестве триггерного 
механизма, способствующего высвобождению упругой энергии, запасенной 
в литосфере [Леви, 2008]. В этой связи настораживает тенденция повышения 
годовых температур воздуха со скоростью до 0,5 °С за каждые 10 лет, кото-
рые превышают таковые показатели Северного полушария. Она сопровож-
дается увеличением числа экстремальных погодных явлений, связанных с 
атмосферными блокированиями западного переноса [Тенденции гидрокли-
матических изменений … , 2012]. 

В связи со сложностью решения проблемы трансформации геосистем, 
необходимостью учета воздействия разнообразных процессов предложено 
исследовать целостности, создаваемые потоками энергии и вещества, а так-
же идентифицировать отклонения в режиме средообразующих процессов 
[Дьяконов, Ретеюм, 2019]. 

Представление о трансформации геосистем 

Геосистемы – это земные пространства всех размерностей, где отдель-
ные компоненты природы находятся в системной связи друг с другом и как 
определенная целостность взаимодействуют с космической сферой и чело-
веческим обществом [Сочава, 1978]. Под трансформацией геосистем пони-
мается перестройка их структуры, обусловленная преобразующей динами-
кой и эволюцией, которые развиваются под воздействием модификации ве-
щественно-энергетических потоков и информационных связей.  

Динамическая и эволюционная составляющие трансформации геоси-
стем связаны с понятием физико-географического процесса, введенным 
А. А. Григорьевым. В его основе лежит представление о вещественно-
энергетическом обмене как внутри геосистемы, так и между ней и ее средой. 
Формирование, развитие, эволюционные преобразования геосистем сопряже-
ны с энергией Солнца и теллуристических источников. Взаимосвязь геосисте-
мы и среды определяется круговоротом вещества и энергии. Иерархические 
подразделения геосистем рассматриваются не только как «табель о рангах», но 
и как соотношение их материально-энергетической активности, когда гло-
бальный круговорот представляет собой как бы вложенные один в другой кру-
говороты геосистем регионального и топологического уровней. Их совокуп-
ность образует иерархическое целое и определяет открытость геосистем.  
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В целом по мере уменьшения участка земной поверхности увеличивает-
ся относительная автономность геосистем низших подразделений иерархи-
ческого уровня (биогеценозы, фации, их группы) по отношению к глобаль-
ному круговороту вещества и энергии. Исследования, проведенные на таеж-
ном стационаре Института географии СО РАН, показали, что на близко рас-
положенных участках фаций разница в суммах активных температур воздуха 
соответствует таковой между средне- и южнотаежными геосистемами Сред-
ней Сибири.  

Изменение теплообеспеченности геосистем низшего уровня иерархии за 
счет длительного и постоянного подогрева земной поверхности из-за прито-
ка эндогенного тепла является одной из основных причин их преобразова-
ний, поскольку характер теплообеспеченности выступает одним из критиче-
ских факторов в динамике геосистем. Поверхностный тепловой поток в рай-
оне исследований регистрируется на уровне 60–80 МВт/м², вдоль восточного 
побережья Байкала его показатели достигают значений 90–120 МВт/м² 
[Depth distribution … , 2001; Priestley, McKenzie, 2006] (рис. 3).  

 

Рис. 3. Карта геотермальной активности литосферы  
Монголо-Сибирского региона [Турутанов, 2018].  

Геотермальная активность (по диапазонам изменения величин регионального теплового 
потока, мВт/м2): слабая (< 40), умеренная (40–60), повышенная (60–80), высокая (80–100), 

очень высокая (100–120), экстремально повышенная (> 120). Римскими цифрами обозначены 
регионы: I – южные районы Восточной Сибири (Россия), II – Монголия 
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Наиболее интенсивное влияние плюма проявляется в районах Тункин-
ской котловины (пойма и террасы р. Иркут, Предсаянский разлом) и хр. Ха-
мар-Дабан (реки Снежная, Утулик, Зун-Мурин и Хара-Мурин). Все эти 
участки сопряжены с крупными разломами и месторождениями горячих ми-
неральных вод (рис. 4).  

Считается, что среда определяет степень и направление преобразования 
геосистем за счет свойственных ей процессов, так как «средами геосистем 
разных рангов являются более высокого разряда геосистемы» [Сочава, 1978, 
с. 298]. Поскольку геосистемы взаимосвязаны посредством вещественно-
энергетического обмена, то они не только потребляют энергию, приходящую 
извне, но и поставляют ее в свою среду, что обусловило существование ре-
фугиумов (убежищ) для реликтов миоцена и плиоцена. Обмен между геоси-
стемой и ее средой в этом случае стал одним из главных факторов формиро-
вания специфики геосистем БПТ за счет длительного воздействия эндоген-
ного тепла. Изменения фиксируются на региональном и высшем подразде-
лении топологического уровня (провинции, округа), что связано с трансфор-
мацией энергетического баланса за счет усиления эндогенной составляющей.  

 

Рис. 4. Приток эндогенного тепла (красный цвет) в южной части  
Прибайкалья на снимке со спутника Landsat-8 (Thermal InfraRed Sensor – TIRS). 

Спектральный диапазон 10,3–12,5 мкм 

Помимо перестройки системных связей и информации, передаваемой от 
вышестоящего уровня к нижестоящему, нарушается и проявление времени 
существования геосистем. Считалось, что для геосистем планетарной и ре-
гиональной размерности применимы параметры геохронологии, а для топо-
логического уровня вековые и внутривековые циклы необратимы [Конова-
лова, 2012]. Но в условиях БПТ отмечены как биогеоценозы, так и группы 
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фаций с реликтами третичной флоры и почв. Они развиты в районах, где 
фиксируется повышенный приток эндогенного тепла (Тункинская котлови-
на, хр. Хамар-Дабан, южная часть западного макросклона Баргузинского 
хребта, Байкальский разлом, крупные речные долины южной части Забайка-
лья, Тажеранская степь Прибайкалья, о. Ольхон).  

В частности, в пределах северного макросклона хр. Хамар-Дабан разви-
ты группы фаций неморальных реликтовых черневых пихтарников с папо-
ротниками, такими как щитовник мужской (Dryopteris filis-mas), многоряд-
ник копьевидный (Polystichum lonchhitis), горнопапоротник окаймленный 
(Oreopteris limbosperma); травянистыми и злаковыми растениями – верони-
кой лекарственной (Veronica officinalis), коротконожкой лесной 
(Brahypodium sylvaticum), овсяницей высокой (Festuka altissima), мятликом 
расставленным (Poa remota), развитыми на реликтовых буроземах.  

На западном макросклоне Баргузинского хребта и полуострова Святой 
Нос в районах крупных разломов фиксируется выход эндогенного тепла и, 
как следствие, горячих термальных источников с температурой воды до 
+70 °С. Это районы сосредоточения неморальных реликтов семейства ор-
хидных, таких как венерин башмачок (Cypripedium calceolus) – самый круп-
ный вид северных орхидей, калипсо луковичная (Calypso bulbosa) – один из 
самых редких видов орхидных, любка двулистная, или ночная фиалка 
(Platanthera bifolia), дремлик широколистный (Epipactis helleborine), надбо-
родник безлистный (Epipogium aphyllum) и др. 

В районах крупных разломов сформировались группы фаций, для кото-
рых характерно поступление широкого спектра химических элементов из 
гранитоидов верхнего протерозоя – палеозоя. К примеру, на восточном по-
бережье Байкала озерно-болотная геосистема Чивыркуй-Баргузинского пе-
решейка отличается повышенными концентрациями радиоактивных, редко-
земельных и редких элементов [Тайсаев, 2013]. Рядом с термальными источ-
никами наиболее активно развивается биота, усилены биогеохимические 
процессы, связанные с тепловым потоком и выносом химических элементов, 
метана, сероводорода, углекислого газа и др. Большинство источников рас-
положены на восточном побережье озера. Выявлены они и на дне Байкала 
глубоководными аппаратами, в частности, около дельты Селенги.  

Усиление континентальности климата в голоцене, близость центра ази-
атского барического максимума определили распространение светлохвойной 
тайги, главным образом лиственничной, в физико-географических областях 
БПТ: Байкало-Джугджурской горно-таежной и Южно-Сибирской горной 
[Сочава, Тимофеев, 1968]. Для этих областей характерен суровый климати-
ческий режим, господство континентального воздуха в нижних слоях атмо-
сферы. Летом на территории Южно-Сибирской горной области, представ-
ленной на юге БПТ, господствуют как сухие и теплые монгольские воздуш-
ные массы, так и сибирские бореальные. Но преобразования климата не вы-
звали тотальную трансформацию геосистем этих областей. Сравнительный 
анализ картографической информации о геологическом строении террито-
рии, материалов многолетних полевых исследований показал, что в пределах 
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экологических зон – буферной и центральной на гранитах кислого состава 
Витимского батолита сохранились геосистемы темнохвойной тайги, в том 
числе и в районах низко- и среднегорий.  

Южные районы Прибайкалья и Забайкалья считаются одним из первич-
ных очагов палеогеновой пустынно-степной флоры. Отсюда началось рассе-
ление родов Ephedra, Atraphaxis, Ceratoides, Echinops, Goniolimon, Oxytropis 
и др. Они относятся к древнейшим палеогеновым степным и пустынно-
степным реликтам Байкальской Сибири [Намзалов, 1999]. В современных 
условиях среды, близких к палеогеновым [Коновалова, 2020], они не всегда 
отличаются подавленной жизненностью и в районах южной части буферной 
и частично центральной экологических зон проявляют высокую активность.  

Для оценки трансформации геосистем важен учет тесноты связей между 
составляющими их компонентами, посредством которых осуществляется 
вещественно-энергетический обмен. Для геосистем БПТ характерны незна-
чительное разнообразие компонентов и жесткие взаимосвязи между ними, 
определяемые гипертрофированным воздействием какого-либо фактора.  

В районе исследований зафиксировано два плюма – под Хамар-
Дабанским и Баргузино-Икатским районами. Вдоль их окраин развиты лаво-
вые поля – Хамар-Дабанское и Витимское. Южнее БПТ расположены 
плюмы в пределах поднятий Центральной Монголии. В сфере их воздей-
ствия получили развитие наиболее возвышенные участки гор, что объясняют 
динамическим влиянием на литосферу восходящих течений в плюмовых ко-
лоннах [Зорин, Турутанов, 2005]. В этих горах сформировались молодые 
гольцовые и подгольцовые типы геосистем с проявлением гравитационных, 
криогенных и прочих процессов. На больших высотах здесь наблюдается 
адвекция воздушных масс, в том числе поступающих с востока и имеющих 
так называемые морские свойства. В сфере этих вторжений в верхних поясах 
гор развиваются горные тундры, подгольцовые заросли кедрового стланика 
и кедровые леса. По высокогорьям БРЗ вплоть до Байкала проникла северо-
притихоокеанская каменная береза.  

Существенное значение приобретают процессы, возникающие при пе-
редаче эндогенной энергии с помощью волн на значительные расстояния. 
Трансформация геосистем БПТ сопряжена с неотектоническими процессами, 
протекающими в более южных горных сооружениях Центральной Азии. 
Например, эпицентральная область землетрясения, которое произошло 
4 декабря 1957 г., располагалась в районе горной цепи Гобийского Алтая. 
Его магнитуда, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясе-
нии в виде сейсмических волн, составляла 8,1 [Голенецкий, 1997]. Во время 
землетрясения произошло обновление и образование системы разломов на 
протяжении около 270 км. Распространение с большой скоростью главной 
трещины сопровождалось «ураганным гулом» и особого рода свечением – 
как бы пролетевшей молнией. По земле с запада на восток шли волны, как 
при ритмичном встряхивании матраца, достигавшие нескольких метров вы-
соты. Землетрясение ощущалось на площади около 5 млн км² – на террито-
рии Монголии, в северных провинциях Китая, южной части Предбайкалья и 
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Забайкалья. Внутри этой территории проявлялись районы, в которых сила 
землетрясений была как на несколько баллов ниже, так и наоборот. Так, в 
Иркутске на расстоянии около 900 км от эпицентра сила сейсмических толч-
ков оказалась более высокой, чем в городах Кяхте, Сухэ-Баторе, Улан-Удэ, 
которые находились гораздо ближе к эпицентру или примерно на том же 
расстоянии.  

Район дельты р. Селенги – сейсмически наиболее активный район БРЗ. 
Усть-Селенгинская депрессия относится к средней впадине оз. Байкал, где 
расположена мощная сейсмически активная система разломов Черского. Под 
влиянием тектонических движений максимальные опускания земной коры 
приурочены к окраинным районам дельты, примыкающим к побережью 
Байкала и Хамар-Дабану. Это обусловило развитие типичной внутренней 
дельты с уникальными интразональными и субаквальными группами фаций 
у побережья озера и подгорно-долинными лугово-болотными гидроаккуму-
лятивными – в подгорной части хр. Хамар-Дабан. Амплитуда опускания по 
разрыву, ограничивающему зал. Провал с востока, достигла нескольких со-
тен метров.  

Само образование Провала связано с катастрофическим десятибалль-
ным землетрясением 1862 г., когда в Цаганской степи 12 января при земле-
трясении произошел сильный вертикальный удар, земля заволновалась, «как 
море», вздулась буграми, из вершин которых через широкие трещины вы-
брасывались песок и вода. Как пробки, вылетали деревянные срубы колод-
цев, из них била фонтанами теплая вода, подчас на высоту трех сажен (одна 
сажень – 2,1336 м). Местность оказалась залитой на 2 аршина (аршин – 
71,12 см). Буряты сквозь густой туман в тридцатиградусный мороз видели, 
что их дома по окна были затоплены водой, которая была, по их мнению, 
теплее летней. На следующий день «как бы стеною» пришла вода с Байкала 
и глубина затопления увеличилась в два раза. Под водой оказалась обширная 
территория в 230 квадратных верст (верста – 1066,8 м). Кударинская бурят-
ская дума официально сообщала, что из образовавшейся в земле трещины 
появлялось пламя, которое опалило столб.  

Ударная волна практически не затронула районы, расположенные меж-
ду Иркутском и р. Селенгой. Но в самом городе, как отмечалось в [Иркут-
ская летопись, 1911], подземные удары были страшны и составили 7–
8 баллов. Трещали все строения, и сами собой звонили колокола в церквях. 
Было явственно видно движение почвы. В некоторых зданиях образовались 
значительные трещины и провалились трубы.  

В юго-западной части дельты находятся морфологические аналоги Про-
вала – заливы Истокский и Посольский Соры. Во время Среднебайкальского 
девятибалльного землетрясения 29 августа 1959 г. с эпицентром в Байкале 
также происходили существенные изменения. Было замечено повышение 
уровня Байкала, а после землетрясения урез воды переместился примерно на 
450 м вглубь суши. Через 2–3 дня на площади массовых грязевых изверже-
ний между деревнями Оймур и Малый Дулан произошли опускания почвы в 
виде воронок, на месте которых проявились глубокие провалы грунта, где до 
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глубины 1,5 м стояла вода, а ниже до глубины трех и более метров находил-
ся разжиженный грунт [Солоненко, Тресков, 1960]. По утверждению рыба-
ков, в ночь с 4 на 5 сентября над Байкалом в стороне эпицентра было видно 
свечение, напоминающее северное сияние. Наиболее пострадали населенные 
пункты восточного берега зал. Провал – деревни Большой и Малый Дулан, 
Энхалук. Массовые разрушения здесь не произошли благодаря деревянным 
постройкам сибирской рубки, но часть срубов заметно деформировалась, а 
печи и трубы были повернуты вокруг своей оси на 35–40°. Эпицентр нахо-
дился в средней глубоководной части впадины Байкала. Подземные толчки 
при главном ударе ощущались жителями на территории площадью около 
700 тыс. км2. Общее число повторных толчков за последующие три месяца 
превысило 700. Дно Байкала в районе эпицентра опустилось на 10–15 м. По-
скольку Посольский и Истокский Соры и залив Сор Черкалово представляют 
морфологические и геологические аналоги зал. Провал, вполне вероятно 
развитие катастрофических событий и на их побережьях. 

Сравнение данных тектонических преобразований территории с про-
изошедшими трансформациями климата и геосистем показали их высокую 
сопоставимость. Возвышение горных цепей, вертикальная дифференциация 
рельефа сопровождались похолоданием и аридизацией климата, формирова-
нием современного облика геосистем на протяжении позднего кайнозоя. 
Значительное влияние на тектонические преобразования территории БПТ 
оказывает жесткий кристаллический фундамент Сибирской платформы. 
Граница платформы определила конфигурацию Байкальской рифтовой зоны 
в районе исследований. Основные проявления трансформации геосистем со-
пряжены с территорией Забайкалья, расположенного на Амурской плите, и с 
окраинами платформы, которая прослеживается под Хамар-Дабаном и цен-
тром Байкальской впадины (рис. 5). 

Заключение 

Таким образом, геодинамические преобразования определили особен-
ности вещественно-энергетического обмена на региональном и топологиче-
ском уровнях геосистем Байкальской природной территории, что способ-
ствовало эволюционным переустройствам и проявлению современной пре-
образующей динамики. Трансформация геосистем в значительной степени 
свойственна центральной и буферной экологическим зонам, что связано с 
воздействием древней Сибирской платформы. Преобразования вещественно-
энергетических потоков, вызванных эндогенными процессами, нарушение 
информационных связей между геосистемами и их средой определяют воз-
можность их быстрых и катастрофических изменений при любых нарушени-
ях сложившихся жестких взаимосвязей компонентов и подсистем. Эндоген-
ная энергия может передаваться на значительные расстояния посредством 
сейсмических волн, расширения и углубления сети разломов. Существенное 
воздействие оказывают геохимические и прочие аномалии на формирование 
геопатогенных районов на побережье озера.  



ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОСИСТЕМ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ               57 

 

Рис. 5. Картосхема трансформации геосистем БПТ. 
Цифрами на схеме обозначены районы: 1 – альпинотипных геосистем с ледниковыми 

формами рельефа и наиболее высоким уровнем тектонической активности на территории 
БПТ; 2 – интразональных геосистем с растительностью берингийского типа (заросли 

кедрового стланика, каменная береза, лиственница даурская); 3 – реликтовых геосистем; 4 – 
темнохвойно-таежных геосистем, развитых на гранитах Витимского батолита; 5 – болот и 
топей прогрессирующего заболачивания; 6 – степных геосистем южносибирского типа с 
участками развеваемых песков; 7 – сухих степей центральноазиатского типа; 8 – районов 

высокого риска развития катастроф 
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