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Рис. 1. Совмещенный рельеф подводной возвышенности Муринская банка и прилегающего берегового 
участка.

1 — линии профилей: I–II, III–IV — поперечные геоморфологические, V–VI — сейсмоакустический. 2 — район 
отбора проб донных отложений с помощью ГОА «Мир».
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в поперечном сечении имеют V-образную форму. Глубина вреза варьирует от 50 до 170 м (рис. 2, а). 
Максимальное превышение вершинной поверхности над днищем озера в северном окончании банки 
достигает 950–1100 м. У западного и восточного подножий прекрасно выражены каньонообразные 
долины. Русла каньонов плотно примыкают к подножию склонов банки, оконтуривая их с востока и 
запада. Особенно хорошо выделяется долина каньона у восточного склона банки, где ширина русла 
каньона в верхней его части составляет более 500 м (см. рис. 2, б ).

В районе Муринской банки с помощью профилографа были получены временные разрезы на 
глубину до 60 м. В результате обработки, интерпретации геофизических и геологических данных на 
Муринской банке выделены эрозионные поверхности выравнивания на глубине 18–20 м. На склоне 
в ее предвершинной части, начиная с глубины примерно 20 м, отчетливо видны выходы нижележащих 
отложений, вскрытых подводно-эрозионной деятельностью, а также отмечаются отдельные несогласия 
внутри осадочного разреза на глубине примерно 42 м от современного уровня озера (рис. 3). Образо-
вание эрозионных форм на поверхности банки, ввиду небольших глубин, может быть связано с вет-
роволновой деятельностью и подводными течениями. Более глубоководные эрозионные следы на 
склоне и несогласия внутри осадочного разреза свидетельствуют о возможных колебаниях уровня 
озера в недавнем прошлом, отмеченных ранее на западном берегу Байкала [12].

В ходе погружения ГОА «Мир» на глубине 850 м был обнаружен выход песчаника с прослоем 
углей в коренном залегании, из которого были отобраны пробы. Палинологический анализ одного 
из образцов показал, что в период аккумуляции вмещающих его отложений в бассейне оз. Байкал 
преобладали смешанные хвойно-широколиственные леса. Такие виды, как ель (Picea sp.) и тсуга 
(Tsuga sp.), могли формировать темнохвойные группировки в условиях горного, преимущественно 
средне- и низкогорного рельефа с высокой суммой атмосферных осадков (уст. сообщ. Е. В. Безруко-
вой, 2016 г.). Относительно высокое обилие пыльцы тсуги в спектре исследуемого образца, сравнимое 
с таковым из отложений керна BDP-96, сопровождается высоким относительным обилием пыльцы 
представителей умеренно-широколиственной флоры, что позволяет с большой долей уверенности 
отнести время формирования слоя, из которого получен образец, к позднему миоцену.

Континентальным продолжением поверхности Муринской банки, по-видимому, является вееро-
образная в плане дельтовая поверхность рек Хара-Мурин и Лангатуй. Она имеет устойчивый уклон 
на северо-северо-восток и прослеживается с места выхода р. Лангатуй из горной системы хр. Хамар-

Рис. 2. Поперечные геоморфологические профили подводной возвышенности Муринская банка.

Профили: а — I–II, б — III–IV.
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Дабан. При выходе на прибрежную равнину река сбросила большую часть переносимого грубообло-
мочного материала и сформировала довольно широкий конус выноса, который по мере приближения 
к акватории озера сливается с аналогичными современными конусовидными образованиями рек 
Паньковка и Хара-Мурин, образуя единую дельтовую поверхность. До ее возникновения на месте 
современной банки в олигоцен-миоценовое время существовал крупный озерный водоем, южная 
граница которого доходила до склонов Хамар-Дабана и захватывала всю предгорную равнинную часть 
побережья Байкала, наблюдаемую в настоящее время. Акватория древнего водоема в настоящее вре-
мя «обозначена» олигоцен-плиоценовыми отложениями Танхойского поля [13, 14]. Об этом также 
свидетельствуют позднемиоценовый возраст образца донных отложений с глубины 850 м, поднятого 
ГОА «Мир». Верхняя же часть разреза Муринской банки может представлять собой фрагмент дельты 
одной или нескольких рек, заложенных в позднем плейстоцене.

В 2002 г. на левобережье р. Паньковка проведены детальные исследования естественных и ис-
кусственных разрезов позднекайнозойских осадков [15]. Самым молодым элементом разреза описы-
ваемой территории оказались насыщенные древесными остатками торфяные отложения, вскрытые в 
уступе левого борта Паньковки. По данным [16], возраст торфяников, определенный с помощью 
радиоуглеродного датирования, изменяется от 4,6 тыс. лет на глубине 1,7 м до 2,9 тыс. лет на глуби-
не 25–30 см. Следует отметить, что под торфяниками залегают серые и оливково-серые глины с при-
месью песков и алевритов и единичными рассеянными гальками идеально окатанной формы. Более 
древним, чем торфяники, элементом разреза являются грубообломочные валунно-галечные, галечные 
и песчаные отложения пятой озерной террасы. Их формирование датируется концом среднего–нача-
лом позднего неоплейстоцена [17, 18]. Ниже террасовых отложений с размывом залегают тонкозернис-
тые осадки, представленные преимущественно серыми и оливково-серыми глинами с примесью или 
отдельными прослоями песков с субгоризонтальной слоистостью. Литологические особенности тонко-
зернистых осадков позволяют предположить их схожесть с верхами разреза танхойской свиты, сложен-
ной тонкослоистыми песчано-глинисто-алевритовыми отложениями с редкими тонкими (несколько 
сантиметров) угольными прослоями, в которой также часты текстуры турбидитов и оползней [18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование уступа пятой байкальской террасы связывается с поднятиями бортов Байкальской 
впадины и опусканиями ее дна во время поздней подстадии необайкальской (орогенной) стадии [18], 
начавшейся около 150 тыс. л. н. Возможно, именно в это время могло произойти опускание при-
брежной равнины и части дельты рек Хара-Мурин и Лангатуй под урез озерных вод, что привело к 

Рис. 3. Сейсмоакустический профиль по линии V–VI.

1 — несогласие; 2 — эрозионный склон с выходами нижележащих слоев на поверхность склона; 3 — разрывные 
нарушения.
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формированию подводной возвышенности Муринская банка. В настоящее время опускания при-
брежной равнины сменились поднятиями, о чем говорят морфологические особенности долины 
р. Паньковка и явно молодой эрозионный врез этой реки. В приустьевой части долины Паньковки 
русло глубоко врезано, левый борт очень крутой, а высота бровки первой террасы достигает 5–6 м. 
По мере движения на юг от озера в сторону горной системы Хамар-Дабана высота уступа террасы 
снижается и недалеко от шоссе (600–700 м от устья) составляет чуть более 1 м. Активной эрозией 
затронуты не более 500–600 м нижнего участка долины, и поэтому возобновление эрозионных про-
цессов можно связать с новейшими тектоническими событиями этой части береговой зоны озера. 
Эрозией также частично вскрыты фрагменты разреза байкальской террасы и более древней глинисто-
алевритовой толщи.

Наличие эрозионных врезов на подводном склоне Муринской банки и неглубокое несогласие 
внутри осадочной толщи банки являются свидетельством недавнего кратковременного снижения 
уровня озера. Учитывая ранее выделенные аналогичные следы снижения уровня озера на западном 
берегу, в районе пролива Малые Ольхонские ворота и истока р. Ангары [12], можно предположить, 
что факт снижения уровня озера до 40–45 м в стадию МИС2 подтверждается и на восточном берегу, 
и это свидетельствует именно о снижении уровня Байкала, а не о тектоническом опускании запад-
ного борта.

Инициация создания каньона, моделирующего восточный склон банки, явно связана с тектони-
ческими поднятиями в настоящее время, а также с эрозионной деятельностью р. Паньковка и ряда 
ручьев западнее, так как их русла под урезом озера непосредственно переходят в верховья формиру-
ющегося каньона.

Проведенные в последние годы комплексные исследования дна оз. Байкал с использованием 
высокоточной геофизической аппаратуры дали большой объем информации об особенностях строения 
дна озера, что во многом изменило наши представления о донном рельефе, позволило реконструи-
ровать процессы рельефообразования. В перспективе, после получения достаточного количества об-
разцов осадочного материала, слагающего донные элементы, и проведения его комплексного лито-
лого-фациального анализа, возможна полная временная реконструкция формирования Южной 
котловины озера и ее осадочного наполнения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН (0345–2015–0029) и 
Японского общества содействия науки (JSPS) (проекты KAKENHI, 16H05760), президентского гранта 
Технологического института Китами.
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