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Среди многочисленной по морфогенетической классиф икации гаммы 
разры вов Б ай кальской  рифтовой зоны  значительное место заним аю т дизъ- 
ю нктивы  с горизонтальной-компонентой смещ ения. Ее направление — ле
востороннее или правостороннее — определяется угловыми соотнош ениями 
м еж ду ориентировкой горизонтальных растягиваю щ их н ап ряж ен и й  в зем
ной коре и простиранием дорифтовых (докайнозойских) глубинны х и ре
гиональны х разломов. Сдвиговая составляю щ ая наиболее отчетливо вы ра
ж ен а  у  разломов субширотной ориентировки, располож енны х на дисталь
ны х окончаниях рифтовой зоны ( ') .

Северо-восточный фланг Б ай кальской  рифтовой зоны  контролируется 
слож ной серией субш иротных разломов (рис. 1 ). Они образую т подвиж ный 
ослабленны й пояс земной коры ш ириной до первы х десятков километров. 
По ряду  региональны х разломов, слагаю щ их его, докум ентирую тся лево
сторонние сдвиго-сбросовые смещ ения (2) и др. Х арактеризуем ы й суб- ■ 
ш иротны й подвиж ны й пояс продолж ается на восток и  сливается  с зоной 
Станового глубинного разлома, для которого уж е не характерн а  столь вы
сокая степень кайнозойской активизации, а сдвиговая ком понента резко 
затухает. О подвиж ности и смещ ении разграничиваем ы х ослабленным 
поясом блоков свидетельствует и группа региональны х признаков. П реж 
де всего, поясом  контролируются крупны е кайнозойские впадины . Их 
риф товая природа осложняется спецификой ориентировки поля нап ряж е
ний, определяемого по механизму очагов землетрясений. К  латеральны м  
границам  п ояса тяготеют небольшие впадины , антецедентны е долины 
круп ны х рек, имеющие северо-восточное простирание и использую щ ие ти
пичные региональны е разломы раздвиго-сдвигового типа. По простиранию 
его сопровож даю т небольшие хребты меридионального и северо-западного 
направлений. И х образование связано с собственно кайнозойским  этапом 
развития и, возможно, отражает «сморщивание» верхних горизонтов коры 
в зонах сж ати я , возникающих при левосторонних сдвиговых смеще
ни ях (3). Это подтверж дается и анализом  других элементов современного 
рельефа: смещ ение русел рек, одновозрастные и генетически родственные 
поверхности вы равнивания, отдельные фрагм енты  крупны х депрессий, час
тично заходящ их в ослабленный пояс.

Д еш иф рование космических снимков уточняет границы  пояса, детали 
его ограничений, внутреннее строение (рис. 1 В) .  Отчетливо фиксируется 
повы ш енная раздробленность коры, ориентировка региональны х трещин 
отры ва и разломов раздвигового типа. В этой части Б ай кальской  рифтовой 
зоны по основным морфотектоническим структурам  заметно резкое разли
чие разграничиваем ы х поясом северного и южного блоков. Н а концах поя
са четко видны  результаты  трансформ ации сдвиговых смещ ений: южный 
блок с зап ад а  ограничивается С еверо-Байкальской рифтовой впадиной, на 
востоке он упи рается в диагонально располож енны е отроги Коларского 
хребта Северный блок на западе ограничивается С еверо-Байкальским  
хребтом и сминает его, а на востоке «растягивает» Ч арскую  и Токкинскую  
впадины .
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А налогичная ситуация отмечается и для юго-западного ф ланга Б ай 
кальской рифтовой зоны. Собственно Тункинский разлом здесь является 
одной из круп ны х структурны х зон, предопределяю щ ей геологические 
процессы  и геоморфологические очертания местности. Геологическая исто
рия развития и кинем атика движ ений его крыльев восстановлены  по ана
лизу  ком плекса структурны х и геоморфологических признаков и подробно 
описаны  в (4).  В течение кайнозойского этапа для Тункинского разлома 
характерны  левосторонние сдвиговые смещ ения. Разлом  играет роль по
движного пояса, соединяющего Ю ж но-Байкальскую  котловину и оз. Хуб- 
сугул — типичные рифтовые впадины . Сдвиговые движ ени я на его концах 
трансформирую тся в сдвиго-раздвиги, ограничиваю щ ие названны е впади
ны. Это объясняет каж ущ ееся затухание амплитуды  горизонтального сме
щ ения на ш иротном продолжении ослабленного пояса. Ориентировка 
главны х н ап ряж ен и й  в очагах зем летрясений в районе Тункинской и Мон- 
дпнской риф товы х впадин, контролируемы х Т ункинским  разломом, не 
является  типично рифтовой. Здесь, к ак  и н а  северо-восточном фланге 
Б ай кальской  рифтовой зоны, главны е н ап р яж ен и я  растяж ен и я  субгоризон- 
тальны  и ориентированы на северо-запад — юго-восток (7) , т. е. диагональ
но к  главны м  морфоструктурным элементам.

И злож енны е геолого-геоморфологические ф акты  не позволяю т относить 
субш иротные звенья Байкальской рифтовой зоны — ю го-западное Тункин- 
ское и северо-восточное М уйско-Чарское — к структурам , контролируемым 
истинны ми сдвигами или сбросо-сдвигами. Они отвечаю т основным при
знакам  трансформ ны х разломов в поним ании Д ж . У илсона, в том числе и 
интегрированном у понятию «разлом», которое означает систему несколь
ких тесно связанны х между собою разломов. П риним ая во вним ание на
правление смещ ений и строение зон трансформации, Т ункинский  транс
формны й разлом  можно классифицировать как  левосторонний типа рифт — 
рифт, а М уйско-Ч арский как левосторонний типа риф т — горн ая  дуга.

Сложный 8-образны й структурны й план  Б ай кальской  рифтовой зоны, 
отм ечавш ийся многими ( ( 6) и др .), предопределяется древним и докайнозой- 
скими разломами, вовлеченными в кайнозойскую  активизацию  на грани
цах крупны х плит — в зонах трансформны х разломов. И?( развитие послу
ж ило причиной, наруш ивш ей прямолинейность распространения рифто
генны х структурны х форм.

Одним из обязательны х критериев рифтовы х зон, вместе с повыш енной 
сейсмической активностью, является  ф иксируем ая по м еханизм у очагов 
зем летрясений субгоризонтальная и перп ен ди кулярная основным струк
турам  ориентировка растягиваю щ их нап ряж ений  (е). Н етипи чная рифто- 
вая  ориентировка напряж ений в очагах зем летрясений на дистальны х 
окончаниях Б ай кальской  рифтовой зоны оставалась загадкой  для сейсмо
логов. В то ж е врем я эти факты хорошо согласую тся с данны м и Л . Сайкса, 
Б . А йзекса и  др. (8) об ориентировке главны х н ап ряж ений  в очагах зем
летрясений в зонах трансформных разломов. Они дают новую интерпрета
цию процесса изм енения ориентировки главны х н ап ряж ен и й  в очагах

Рис. 1. Схема главных неоструктурных элементов Байкальской рифтовой зоны. А — 
сопоставление простирания трансформных разломов Байкальской рифтовой зоны с 
полюсом вращения (коническая проекция); В — схема, иллюстрирующая три ста
дии разделения континента на две части при рифтообразовании (по (5), зеркаль
ное изображение); В — структура Байкальской рифтовой зоны по данным дешиф
рирования космоснимка; 1 — трансформные разломы (/ — Муйско-Чарский — рифт — 
горная дуга; I I — Тункинский — рифт—рифт) и направления смещения по ним; 2 — 
основные глубинные и региональные разломы, активизированные в кайнозое; 3 — 
рифтовые впадины (1 — Тункинская, 2 — Южно-Байкальская, 3 — Северо-Байкаль- 
ская, 4 — Баргузинская, 5 — Верхне-Ангарская, 6 — Муйская, 7 — Чарская, 8 — Тон
кинская, 9 - - Ципа-Баунтовская); 4 — оси горных сооружений; 5 — векторы главных 

растягивающих напряжений; 6 — полюс вращения; 7 — трансформные разломы

463

Scan&OCR Иркутская ОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. 2017



зем летрясений П ри бай к алья  на ф лан гах  рифтовой зоны и, таким  образом, 
подтверж даю т с сейсмологической точки зрен и я  правом ерность вы деления 
здесь трансф орм ны х разломов.

В згляд на ф лан ги  Б ай кальской  риф товой зоны как  н а  трансформ ны е 
разломы, естественно, долж ен согласоваться и с некоторы ми общ еглобаль
ными тектоническим и построениями. В частности, для ряда  других райо
нов мира определены  единые цен тры  вращ ен и я (полю са р аск р ы ти я ), дви
ж ение блоков вокруг которы х и вы зы вает  образование кон кретной  группы  
трансф орм ны х разлом ов (9) .

О пределение полю са раскры тия для Б ай кал ьско й  риф товой зоны пока
зало, что ее р аздви ж ен и е и см ещ ения н а  ф лан гах  по трансф орм ны м  раз
ломам обеспечивается относительны м  движ ением  ограничиваю щ их рнф- 
товую зону плит вокруг центра, располож енного в п ределах  П уторанского 
свода (рис. 1 А ) .  И нтересно отметить, что полю с раскры ти я  д ля  Б ай кал ь 
ской риф товой зоны  совпадает с аналогичны м  полюсом для  В осточно-А ф
риканской  риф товой системы, определенны м  тем ж е  спосооом. Возмож 
ность исп ользован ия концепции глобальной геометрии (9) к  Б ай кальской  
рифтовой зоне яв л яется  ещ е одним доказательством  соответствия класси
ф икации субш иротны х подвиж ны х поясов на ее ф лан гах  — М уйско-Ч ар- 
ского и Т уикинского  — как  трансф орм н ы х разломов. Н акон ец , анализ па- 
леом агнитны х, палеоклим атических и собственно геологических данных, 
проведенны й П. II. К ропоткины м  ( 10) , свидетельствует о вероятном  в те
чение юры, м ела и кай нозоя см ещ ении н а  восток К итайской  платформы  
с п ри п аян н ы м и  к ней  М онголией и З абай кальем , сопровож давш ем ся воз
никновением  ш иротны х левосторонних сдвигов. П остроения П. II. Кропот
ки н а  согласую тся с представлениям и П. М олнара и П. Т апон ье ( " )  и др., 
базирую щ ихся на ины х, главны м  образом  сейсмологических данны х. Т а
ким  образом, левосторонние движ ени я по трансф орм ны м  разлом ам  в Б ай 
кальской  риф товой зоне не противоречат, а согласую тся с более ш ирокими 
геотектоническим и построениями.

И так, Б а й к а л ь с к а я  риф товая зон а п о  структурном у строению  принци
пиально не о тли чается  от других кон ти нентальны х ( ‘- 14) и океанических 
( ( 8) и др.) ри ф товы х зон, для которы х наличие трансф орм ны х разломов 
не оспаривается. О днако взаим одействие блоков литосф еры  во внутрикон- 
ти н ен тальн ы х риф товы х зонах значительно  слож нее, п р о явл яется  не столь 
отчетливо и у стан авли вается  труднее.
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