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Природные  особенности  района  озера  Байкал

Озеро Байкал - уникальный водоём мира. Местное население с ува-

жением называет его не иначе как морем. Вода в озере холодная  и

чистая,  с прозрачностью на глубину до 20-40 м. Максимальная глубина

озера 1620 м, длина 636  м.  Из Байкала вытекает только одна  река

(Ангара), на берегу которой в 60 км от истока свыше 300 лет  назад

было основано русское поселение Иркутск.

Исследование озера начато в XVIII веке. В последние десятиле-

тия оно интенсивно осуществляется Лимнологическим институтом  Ака-

демии наук СССР (посёлок Лиственничное на Байкале). Иркутским-уни-

верситетом и другими научными учреждениями. Интересные  закономер-

ности, касающиеся изменений уровня воды в Байкале. подъёмов и спус-

каний, берегов, обнаружены по толщине годичного прироста у деревьев,

растущих на берегу озера близ уреза воды (исследования Г.И. Галазия).

Озеро возникло ещё в третичном периоде. В связи о большим воз-

растом и физико-географическими особенностями оно богато  эндемич-

ными видами водорослей и животных, такими как некоторые гамариды,

пресноводные губки, моллюски и др. Самобытна  ихтиофауна.  Здесь

обитают глубоководные рыбы голомянки и другие  эндемичные предста-

вители семейства  Cottoidei.  В ледниковое время по рекам Енисею  и

Ангаре поднялись против течения из Ледовитого океана тюлень и рыбa

омуль. Из них тюлень обособился на Байкале в качестве особого вида

( Phoce. sibirica), а омуль в качестве разновидности ( Coregonus au-

toamralis var, migratorius). В Байкале обитают кроме омуля  другие

ценные породи рыб - чёрный и белый хариус ( Thymallus arctlcus vаr.

baicalensis и var. brevipiinnis ), сиг и осетр.

Со всех сторон озеро окружено горами. Вдоль западного  берега

тянутся хребты Приморский и Байкальский, вдоль южного - хребет Ха-

мар-Дабая, вдоль восточного - хребты Икатский и Баргузинский. Про-

должением Байкальской котловины к западу от южного конца озера яв-

ляется живописная Тункинская долина, которая ведёт вглубь Саянских

гор.

Основные особенности растительности и флоры

Хорошее впечатление о лесах Прибайкалья можно получить при сле-
довании от Иркутска на юго-запад по тракту, который соединяет  го-
род с южной оконечностью озера Байкал в районе  посёлка Култук. Ели-
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же к Иркутску преобладают сосновые леса ( Pinus sylvestris ) с гус-

тsм травяным покровом. В некоторых отношениях эти леса являются

аналогом травяных дубовых лесов лесостепной зоны Восточной Европы.

Травяной покров богатый, на площади в 2500 м
2
 встречается около 40

видов растений,  преобладают злаки из рода  Calamagrostis ( C.obtu-

sata, C.arundinacea )и разнотравье: Anemone reflexa, Lathyrus hu-

mills, Lilium martagon, Thalictrum minus, Trollius asiaticus, Ve-

ratrum lobelianum, Vicia venosa и др. В прошлом местное население

использовало такие леса под выпас скота, 3 результате порубок, по-

жаров и выпаса возникли вторичные лесные сообщества, в которых сме-

шанный древесный ярус включает,  помимо сосны,  также  Betula alba и

Populus tremula. Обычным спутником сосны является и лиственница

( Larix sibirica ).

Вдали от Иркутска, в верхних частях Приморского хребта,где кли-

мат влажнее, климаксовой растительностью являются леса из кедра си-

бирского ( Pinus sibirica ) с кустарничковым и моховым покровом. Во.

флоре таких лесов обычны таёжные виды: Linnaea borealis
?
 Vaccinium

myrtillus, Lycopodium annotinum, Goodyera repens, Calamagrostis

obtusata, C.purpurea s.l., Allium victorialiз,  из мхOB: Hylocomium

splendens, Pleurozium scbxeberi, Dicranum undulatum, D.scoparium,

Polytrichum commune. На более холодных почвах в покрове преоблада-

ет Ledum palustre.  На площади в 2500 м
2
 встречается лишь около 25

видов растений.

Кедровые леса из  Pinus sibirica служат для промысла семян, ко-

торые съедобны и богаты маслом. Древесина идёт на  изготовление ме-

бели и карандашей. В лесах из сибирской сосни водятся  ценные  пуш-

ные животные - соболь и белка.

Кедр больше страдает от пожара и чаще гибнет, чем  Pinus sylve-

striы  или  Larix sibirica. Можно предполагать, что в отдалённом

прошлом леса из Pinus sibirica покрывали гораздо большую площадь,

чем в настоящее время. Главным распространителем семян  Pinus  si-

birica  является птица кедровка (Nucifraga caryocatactes).

Приморский хребет на западе незаметно переходит в более высо-

кий хребет  Тункинский,  который имеет альпийские  формы рельефа b

относится к системе гор Восточного Саяна, Наподобие зубчатой сте-

ны хребет Тункинский ограничивает с севера Тункинскую долину.

Днище Тункикской долины занято лесом, степью и пашнями. У под-

ножья гор имеются выходы минеральных источников. На высоте  около

300 м над ур.м. здесь расположен курорт Аршан, При подъёме в горы
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по южному склону хребта со стороны курорта хорошо прослеживается

вертикальная поясность растительности.

Крутые нижние участки склона покрыты сухим сосновым лесом

(Pinus sylvestris )с травяным покровом. На более пологих или влаж-

ных участках  склона это  сообщество  сменяется сосновым лесом (Pi-

nus silvestris ) С подлеском из Rhododendron dahuricum ( var. sem-

p e r v i r e n s ) и моховым покровом из Rhytidium rugosum.

Выше по склону климат становится влажнее. В древостое усилива-

ется роль кедра. В наземном покрове становится обильным  горное

растение Bergenia crassifolia (семейство  Saxifragaceae).

Граница леса проходит на высоте около 1600 м b образована кед-

ром. Полоса от границы леса до верхнего предела древесной  расти-

тельности (около 1700 м)  занята субальпийским  поясом.  Остальная

часть гор до верши в 2400 м занята растительностью  альпийского

пояса.

Восточная часть хребта Тункинского в районе курорта Аршан  от-

личается довольно влажным климатом,  В высокогорьях  здесь преобла-

дает альпийско-луговой ландшафт.  Так,  в субальпийском поясе  гос-

подствуют разнотравные субальпийские луга и заросли кустарников

( Rhododendron adamsil, Pentaphнlloideы fruticosa, Lonicera  alta-

ica  и т.д.). В нижней части альпийского пояса широко распростра-

нены альпийские луга, которые замещаются выше дриадовой,щебнистой,

лишайниковой и каменистой тундрой.

Окрестности курорта Аршан удобны для ознакомления с высокогор-

ной флорой. Многие альпийские виды могут быть встречены на  склоне

хребта ещё до достижения верхней границы леса. Часть  высокогорных

растений можно обнаружить в лесном поясе на берегах речки Кынгарга.

Они попали туда вследствие выноса зачатков растений потоками воды.

Со склона хребта хорошо просматривается Тункинская долина. За-

метна причудливая сеть озёр. По ним можно представить, что  раньше

в котловине находилось одно большое озеро. Днище котловины  запол-

нено слоистым песком, принесённым с гор водными потокам во время

таяния плейстоценовых ледников.

Близ деревни Тунка песчаные флювиогляциальные отложения интен-

сивно раздуваются ветром. Образовались дюны, которым свойственна

особая флора. Роль закрепителей песка играют Pinus sylvestris, Sa-

lix miyabeana, Myricaria longifolia, Festuca rubra, а также  комп-

лекс видов,  которые в других местах являются  сорными:  Equisetum

arvense, Potentilla anserina, Salsola collina, Dontostemon integ-
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rifolius  и т.д.

В котловинах выдувания можно найти предметы материальной куль-

туры неолитического человека:  скребки,  нуклеусы,  ножевидные  плас-

тины,  обломки керамики о орнаментом.  Судя по кремневым наконечни-

кам стрел и более редким находкам крючков,  первобытные люди  зани-

мались охотой и рыбной ловлей (4000-2000 лет до н.э.). Но  самые

древние  (палеолитические) поселения человека обнаружены близ  реки

Ангары (стоянки "Военный госпиталь", "Мальта" и "Буреть"). Они име-

ют позднеплейстоценовый возраст (около 20000 лет).

Плейстоценовое оледенение не было в Прибайкалье сплошным. Лед-

ники покрывали собою лишь верхние части хребтов и местами заполня-

ли горные долины. Тункинская долина на ОСНОВНОМ своём протяжении, не

была заполнена льдом.  Это способствовало произрастанию и  дальней-

шему сохранению растений ледниковой эпохи. Реликтом ледниковой эпо-

хи является в Тункинской долине  горнотундровое  растение Rhododen-

dron  parvifolium. Оно образует большие  заросли на мезотрофных бо-

лотах близ деревни Быстрая. Вместе с ним здесь обнаружен  аркто-

альпийский  злак  Arctagrostis  latifolia.

Южная часть западного побережья Байкала (от посёлка Култук до мыса

Голого) представляет собой обращенный к солнцу склон Приморского

хребта. Климат здесь относительно сухой и тёплый. В посёлке  Лист-

венничное, который расположен на берегу Байкала близ истока Ангары,

осадков выпадает около 428 мм в год,  Этого сравнительно небольшого

количества атмосферной влаги достаточно для развитая древесной рас-

тительности, тем более, что осадки в основном выпадают летом,  то

есть в период вегетации, когда влага особенно нужна; июль -  наибо-

лее влажный месяц года.

На этом отрезке побережья господствуют сосновые леса (  Pinus

sylvestris ), Типичную для района растительность можно наблюдать в

окрестностях бухты Песчаная. Близ берега озера по соседству с осте-

пненной растительностью преобладает сосновый лес с травяным  покро-
вом из Pulsatilla patens ssp. asiatica, Pedicularis rubens  и  др.

Моховой покров не  выражен или представлен Rhytidium rugosum. В под-

леске более или менее обычны  Rhododendron  dahuricum,  Spiraea  me-

dia, Rosa acicularis, Cotoneaster melanocarpus.

Основная часть склона занята другим сообществом - сосновым  ле-

сом (Pinus sylvestris ) c густым подлеском из Rhododendron dahuri-

cum,  наземным покровом из брусники  Vaccinium vitis-idaea к  блес-

тящих лесных мхов (Pleurozium schreberi).
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Выше по склону влажность климата возрастает, но дренаж  по-

прежнему хороший. В древостое увеличивается примесь берёзы ( Betu-

la platyphylla.)  и  осины (Populus tremula), появляются кедр  и

пихта {Abies sibirica). В напочвенном покрове возрастает  роль

вейников (Calamagrostis obtusata,  C.purpurea  ssp.  langsdorffii)

и  лесного  разнотравья.

Наконец,  на вершине увала начинается царство кедра. В напоч-

венном покрове преобладают блестящие лесные мхи (Hylocomium splen-

dens  и др.), усиливается примесь Polytrichum communea. В назем-

ном  покрове  на  каменистом  субстрате  господствует  бадан  (Bergenia

crassifolia ). Кроме него  встречаются  Pyrola  chlorantha,  Mitel-

la nuda,  Lycopodium  annotinum  и другие характерные для темно-

хвойной  тайги  растения.

На северных склонах под пологом кедра бадан  замещается Ledum

palustre. На менее каменистых местах в плакорных условиях в кед-

ровнике обильна  Vaccinium  myrtillus.

Особого внимания заслуживают обдуваемые ветром прибрежные ска-

листые склоны. В растительном покрове здесь преобладает  комплекс

нагорных ксеро-мезофитов,  среди них Selaginella borealis, S.sangul-

turczaninowii,  Allium  strictum,  Phlojodicarpus  popovii,  Aster

alpinus,  Artemisia  gmelinii,  Ephedra  monosperma.

При дальнейшем движении к северу вдоль западного, берега общий

характер растительного покрова меняется. Лесная растительность всё

больше  замещается степной. Берега становятся скалистыми и  вели-

чественными.

В состав района средней части западного побережья озера  Бай-

кал входит отрезок от мыса Голого до мыса Рытого, а также  остров

Ольхон, вытянутый на 70 км. Характернейшей особенностью района яв-

ляется сухость климата. Здесь выпадает не более 170-200 мм осадков

в год, Степь зимой голая. Весь снег сдувается ветром или же  испа-

ряется на морозе.

Сухие, выжженные солнцем степи этого района представляют  рез-

кий контраст с лесами, которые почти безраздельно господствуют  на

остальном побережье Байкала.

В местной степи богато представлено семейство Fabaceae  (виды

Astragalus, Hedysarum, Oxytropis). Основное ядро флоры образуют

нагорные мезо-ксерофиты: Oxytropis triphylla, Stipa glareosa, Phlo-
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jodicarpus turczaninovii, Chamaerhodos altaica. Arenaria capilla-

ris, Filifolium sibiricum, Pulsatilla tenuiloba, Androsace incana

и др. Они отличаются долголетием и подушковидным обликом. По фло-

ристическому  составу приольхонская степь близка к дауро-монголь-

ским степям,  распространённым Б  ЮЖНОЙ части  западного Забайкалья.

В типичном случае крутые щебнистые склоны,  обращенные к  Бай-

калу, заняты степью с преобладанием Agropyron  сristatum.  На  ка-

менистых гребнях увалов господствует Selaginella  sanguinolenta.

Склоны холмов  с хрящеватой  скелетной почвой  заняты дерновинно-

мелкозлаковой степью ( Festuca lеnеnsis, Koeleria cristata, Poa at-

tenuata). На днищах котловин и пологих подножьях склонов со скоп-

лением мелкозема развита ковыльная степь ( Stipa sibirica,  S.bai-

calensis). На засоленной почве и по берегам солёных озёр большие

заросли образует  чий  Achnatherum  spiendens.

Севернее мыса Рытого Приморский хребет сменяется более  высо-

ким Байкальским хребтом. Степная растительность представлена здесь

окружёнными лесом участками на крутых юго-восточных склонах ж от-

части на мысах, образованных конусами выноса рек. Наряду с Pinus

sylvestris  в сложении лесной растительности  значительную роль иг-

рает лиственница. Хорошо выражена поясность растительности.

С основными  закономерностями в сложении растительности  можно

познакомиться в районе мыса Шартла. На каменистом конусе  выноса

здесь ещё сохраняется полидоминантная луговая степь  с  преоблада-

нием Astragalus chorinenыis, Oxytropis popoviana, Phlojodicarpus

turczaninovii,  Puisatilla_turczaninovii.  Соседние с нею листвен-

ницы имеют причудливые ветровые формы кроны. Другие участки  сте-

пи виднеются в нижней части крутых склонов.

Степь окружена светлохвойными лесами. В них значительна роль

Pinus  sylvestris.  Но  6ЛИЗ  берега Байкала,  а также в верхней час-

ти лесного пояса преобладает  Larix  sibirica.

Сосновые леса выше 1000 м над ур.м. обычно не распространяют-

ся. Верхняя граница лесного пояса проходит на высоте около 1250 м

и образована Larшx sibiriсa с незначительной примесью кедра. Суб-

альпийский и альпийский пояса растительности заняты зарослями: кус-

тарников и горной тундрой.

Байкал вмещает в себя огромную массу холодной воды(23000 км
3
),

температура которой в поверхостном слое в начале лета равна 4-5° С,

a в августе вдали от берегов не превышает 13°. Поэтому весной и ле-
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том озеро охлаждает побережье, а поздней осенью к зимой, наоборот,  I

согревает. Период с температурой воздуха выше 10° на берегах  юж-

ного и среднего Байкала длится от 45 до 65 дней, тогда как в  Ир-

кутске  превышает  100 дней*.

Особенно сильно термическое влияние озера сказывается в север-

ной его части, где в узкой береговой полосе развита своеобразная

растительность, напоминающая отчасти субальпийский пояс. Там  об-

наружено до 40 видов снизившихся представителей альпийской флоры.

На  южном  побережье  снизившихся  алыпийцев  мало.

Весьма интересно влияние озера на флору средней  части  запад-

ного побережья. На мысах, сложенных карбонатными и основными  по-

родами,  среди степной растительности здесь обнаружены Androsace

bungeana,  Astragalus  kaufmannii,  Dryas  oxyodoxita,  Lloydia  sero-

tina, Oxytropis oxyphylloides, Saussurea schanginiana,  Silene cha-

marensis. Эти  альпийские  растения являются в  степи  реликтами  рас-

тительности плейстоценового периода. По ним можно отчасти предста-

вить себе облик растительности ледниковых эпох, когда имело место

проникновение  элементов альпийско-тундрсвой флоры в степную.

Кроме бессопорно высокогорных видов, в районе острова  Ольхон

встречаются в степи такие нагорные крио-ксерофиты, как  Androsace

iacana, Arenaria capillaris,  Aster alpinus, Papaver nudicaule,

Patrinia  sibirica,  Thlaspi  cochleariiforme.  Они не являются  высо-

когорными видами и первоначально входили в состав древнего ядра

монтанной флоры,  которое  обогатило  альпийскую  флору,  с  одной  сто-

роны,  и  степную,  с  другой.

На  береговых  песках  и  галечниках  Байкала  встречаются Chamaene-

riоn  latifolium  (высокогорный вид),  Itsatis  oblongata,  Papaver

nudlcaule, Scrophularia incisa. Для дюн бухты Песчаная на остро-

ве  Ольхой  характерны  Artemisia  ledebouriana,  Astragalus  olchonen-

sis, Oxytropis lanata, Polygonum sericeum.

Всего во флоре Байкальской Сибири (Иркутская область, Бурятская

АССР, Читинская область) содержится около 2500 видов сосудистых

растений. Некоторые из них являются эндемиками Байкала, как, напри-

мер Astragalus olchonensis, Hedysarum zunduckii, Oxytropis  oxyphy-

lloides,  O.popoviana. За редкими исключениями местный эндемизм

не превышает видового ранга. Примечательно, что значительная часть

_________________________________________________________________

*  С учётом этого экскурсантам на озеро Байкал необходимо иметь
летом тёплые куртки и свитера.
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эндемиков Байкала относится к семейству Fabaceae. Флора Байкаль-

ской Сибири в целом особенно богата видами Artemisia, Astragalus,

Carex,  Oxytropis,  Pedlcularis,  Potentilla,  S a l i x .
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