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Байкал является самым глубоким озером Земли (1637 м) и крупнейшим резерву аром
пресной воды. Впадина оз. Байкал - это односторонний грабен с максимальным
погружением фундамента у западного борта. Этот борт очень крутой и в основном
представляет собой систему склонов и уступов, сложенных магматическими и
метаморфическими породами, является геоморфологическим выражением Обручевского
сброса. Восточный борт сравнительно положе с преобладанием размываемых мощных
аккумулятивных шлейфов и террас. Протяженность береговой линии озера около 2000 км,
из которых  80 % приходится на подверга ющиеся абразии берега, а остальные  20 % -
на искусственно укрепленные и аккумулятивные.

Основной тип прибрежной зоны западного склона - крутой (90 % длины западного
берега). Преобладают высокие, скалистые, отвесные берега. На восточном склоне берега в
основном ниже и положе, а тип прибрежной зоны ( 70 % длины восточного берега)
умеренно пологий и пологий. Площадь современной прибрежной зоны Байкала, возраст
которой около 5 тыс. лет [1], составляет примерно 6 % площади его зеркала. В настоящее
время эксплуатация Иркутской ГЭС нарушает естественный ход формирования и
динамики береговой зоны озера. Продолжительность динамически активного времени
открытой воды в озере составляет около 7 – 8 месяцев.

Литодинамические процессы прибрежной зоны рассматривались н а участке юго-
восточного побережья Байкала между впадающими в озеро притоками Хара -Мурин и
Утулик. На данном участке находятся еще несколько притоков, наиболее крупные из них
р. Бабха, р. Солзан, р. Большая Осиновка. Участок оконтуривает предгорную долину хр.
Хамар-Дабан. Абразионные берега с оползневыми и осыпными явлениями, низкие
подтапливаемые. Петрографический состав наносов береговой зоны весьма однообразен и
чаще всего представлен продуктами выветривания гранитов, гнейсов, кристаллических
известняков. Протяженность участка 25,5 км. Средняя ширина прибрежной зоны  0,37
км, площадь  9,4 км2, средний угол наклона дна  50. На подводном склоне у р. Бабха и
р. Большая Осиновка расположены подводные долины, способствующие выносу наносов
из прибрежной зоны, которые представлены главным образом валунно -галечным
материалом.

Для характеристики литодинамических процессов в прибрежной зоне р. Хара -Мурин – р.
Утулик были использованы многолетние данные о распределении ветра и волнения по
акватории Байкала в течение навигационного периода [2]. Волнообразующими в районе
являются ветры СВ и СЗ направлений. За навигационный период (май -декабрь)
повторяемость этих ветров по многолетним данным на метеостанции Выдрино составляет
21 и 28 % соответственно. Среднемесячные скорости ветра варьируют от 1,7 м/с (июль) до
4,5 м/с (декабрь).

На изучаемом участке волнение 0,1 % режимной обеспеченности имеет высоту волны 1,5
м, период 5,7 с, длину 50 м (параметры 1% обеспеченности). При таком волнении внешняя
(озерная) граница рассматриваемого участка прибрежной зоны соответствует изобате 30
м. При волнении 0,1 % режимной обеспеченности волны высотой 1 % обеспеченности
способствуют импульсивному воздействию на донные частицы, а при высотах волн 50 %
обеспеченности волновое воздействие на дно более стабильно. На рассматриваемом
участке такие волны имеют высоту 0,6 м, период 3,5 с, длину 19 м.



Определение областей подвижности наносов требует расчета действующих при волнении
придонных скоростей потока, которые во II гидродинамической зоне опреде лялись на
основе линейной теории волн как горизонтальные составляющие орбитальной скорости на
дне под гребнем волны [3]. В зоне III и IV придонные скорости определялись согласно [4,
5]. Сопоставляя данные о гранулометрическом составе донных наносов, придон ных
волновых скоростях и скоростях, при которых происходит размыв и осаждение частиц
различных фракций, определили области подвижности наносов при волнении 0,1 %
режимной обеспеченности и высотах волн 1 и 50% обеспеченности. При наиболее
сильном волнении (0,1 % режимной обеспеченности, волны 1 % обеспеченности)
подвижность валунно-галечного материала находится в пределах глубины 3 м. Область
подвижности крупного гравия распространяется до глубины 4 м, среднего – до 7-8 м,
мелкого - до 20 м. Подвижность круп ного и среднего песка сосредоточена в пределах
глубин 25-30 м. Мелкий песок, взмучиваясь в прибрежной зоне, осаждается за ее
пределами. Пылевато-илистые частицы взмучиваются в прибрежной зоне и выносятся в
глубоководную область.

Итак, при сильном волнении  по всей площади прибрежной зоны свободно перемещаются
наносы начиная от среднего песка и мельче. В глубоководные районы озера поступают
мелкий песок и пылевато-илистые частицы.

Определенные для изучаемого участка прибрежной зоны области подвижности наносо в, в
целом, согласуются с распределением наносов на дне. Следует отметить, что волны 1 %
обеспеченности хотя и импульсивно воздействуют на дно, но именно они в конечном
итоге обеспечивают распределение (условные предельные границы) осадочного
материала в прибрежной зоне. Поэтому предельными границами подвижности наносов
следует считать границы, определенные при воздействии на дно волн 1 % обеспеченности
при сильном волнении.

Таким образом, рассматриваемый тип прибрежной зоны, относящийся к характерным
разновидностям прибрежных зон восточной части озера, может служить природной
моделью для изучения литодинамических процессов береговой зоны, как Байкала, так и
любого другого глубоководного бесприливного водоема.
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