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Юго-западные секции Байкальской рифтовой зоны (Тункинская и Хубсугульская) представляют еди-

нообразное чередование следующих новейших структурных форм: центральной системы рифтовых долин; 

наклонных горстов и асимметричных глыбовых поднятий одного крыла; сводового поднятия противопо-

ложного крыла. Это стандартный набор морфоструктурных элементов Байкальской рифтовой зоны. Он 

является выражением остаточно-горстового (байкальского) орогенеза, который характеризуется ростом 

впадин за счет окружающих горных поднятий и постоянным возобновлением крутых сбросовых уступов, 

устойчиво сохраняющих во времени морфологическую молодость.  

При этом направленный процесс развития внутририфтовых сооружений в Юго-Западном Прибайкалье 

осложняется молодыми инверсионными преобразованиями. На фоне общих погружений блоков докайно-

зойского фундамента грабенов в них фиксируются локальные воздымания, сопровождающиеся деформа-

циями осадочного чехла впадин и выраженные в рельефе обращенными морфоструктурами. Здесь наблю-

даются три типа инверсионных морфоструктур: 1) инверсионные блоки междувпадинных и междурифто-

вых перемычек; 2) инверсионные поднятия подошвы свода; 3) бескорневые куполообразные поднятия 

(гравитационные складки).  

Общая площадь Тункинского седиментационного бассейна составляет 2240 км2, из них 39% (872 км2) 

сейчас выведено из сферы осадконакопления в область действия эрозионного расчленения. Амплитуда 

инверсионных воздыманий в днище рифта составляет от первых десятков до первых сотен метров. Наибо-

лее интенсивные воздымания наблюдаются в Торской впадине рифта, где осадки возрастом до 55000 лет 

приподняты на относительную высоту более 300 м и эродированы. 

Инверсионные преобразования Тункинский рифт испытывал в своей истории неоднократно. Послед-

няя волна таких деформаций охватила Юго-Западное Прибайкалье во второй половине позднего неоплей-

стоцена. При этом в спектре вертикальных движений блоков междурифтовых и междувпадинных перемы-

чек в течение всего четвертичного периода в целом преобладала положительная составляющая, с конца 

неогена эти структуры испытывали медленные, но устойчивые воздымания, сопровождаемые их расши-

рением за счет сопряженных с ними впадин.  
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фоструктуры, тектонические инверсии.  
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South-western sections of the Baikal rift zone (Tunka and Hovsgol) are represented by the uniform alternation 

of the following new structural forms: central system of rift valleys; tilted and asymmetric horst uplifts of one 

flank; arched uplift of the opposite flank. This is a standard set of morphostructural elements of the Baikal rift 

zone. It represents the residual horst (Baikalian) orogeny, which is characterized by the growth of basins due to 

the surrounding mountain uplifts and constant renewal of the steep fault escarpments stably preserving their mor-

phological youth. 
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Simultaneously, the development of the rift structures in the southwestern Baikal region is complicated by the 

recent inversion transformations. Against the background of general subsidence of pre-Cenozoic basement of gra-

ben blocks there are local uplifts here that are accompanied with the deformations of basin sediments and repre-

sented in relief by the reversed morphostructures. Three types of inversion morphostructures are observed here: 1) 

inversions of intrabasin and intrarift blocks; 2) inversion uplifts of margins of large domes; 3) “rootless” domal 

uplifts (gravity folds). 

Total area of Tunka rift basins is 2240 km2, 39% (872 km2) of which is inversionally uplifted now and eroded. 

The amplitude of inversion uplifts in the rift bottom is in the range of a few tens to a few hundreds of meters. The 

most intense uplifts are observed in Tory basin, where sediments of 55,000 years are uplifted to the relative height 

of more than 300 m and eroded. 

Tunka rift was repeatedly subjected to the inversion transformations. The last wave of such deformations oc-

curred in the southwestern Baikal region in the second half of the Late Pleistocene. During the whole Quaternary 

period a positive component was predominant in the spectrum of vertical movements of intrarift and intrabasin 

blocks. From the end of the Neogene these structures experienced slow but steady uplifts followed by their expan-

sion due to the depressions adjoint to them. 
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Введение 

Главным элементом морфотекто-

нической структуры юго-западной сек-

ции Байкальской рифтовой зоны явля-

ется Тункинский рифт (рис. 1). Он свое-

образен в общем ряду грабенов рифто-

вой зоны в том отношении, что одновре-

менно имеет как стандартные для них 

элементы новейшей структуры и геоди-

намики, в том числе эталонно выражен-

ные, позволяющие его рассматривать в 

качестве морфо- и тектонотипа [1–4], так 

и уникальные черты, не вписывающиеся 

в общий механизм байкальского рифто-

генеза и нигде более во внутриконтинен-

тальных рифтовых системах Земли не 

повторяющиеся [5–7]. Это делает Тун-

кинский рифт и все юго-западные сек-

ции рифтовой зоны хорошим полигоном 

для изучения явлений внутриконтинен-

тального рифтогенеза во всем их много-

образии. 

Настоящая работа посвящена рас-

смотрению геоморфологического выра-

жения особенностей тектонического раз-

вития юго-западного фланга Байкаль-

ской рифтовой зоны, что позволяет по-

лучить новую информацию о формиро-

вании этой структуры. 

 

 
 

Рис. 1. Цифровая модель рельефа Юго-Западного Прибайкалья, SRTM 
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Морфотектоническое районирование 

юго-западных секций Байкальской 

рифтовой зоны 

Основными элементами новейшей 

тектонической структуры Юго-Запад-

ного Прибайкалья и Прихубсугулья яв-

ляются Байкальская рифтовая зона, в 

частности ее Тункинская и Хубсугуль-

ско-Дархатская секции, и большое сво-

довое поднятие Восточного Саяна. Все 

эти неотектонические формы входят в 

северное крыло Монголо-Сибирского 

возрожденного орогена. Между сводом 

Восточного Саяна и юго-западной ча-

стью рифтовой зоны располагается осо-

бенный элемент новейшей структуры – 

Окинская плоскогорная мегаступень, об-

ладающая сложным блоковым строе-

нием и наибольшей в регионе высотой 

цокольной (базисной) поверхности (бо-

лее 1800 м).  

Тункинская секция Байкальской 

рифтовой зоны располагается на восточ-

ном скате (крыле) цокольного поднятия 

«горячей линии 100 в.д.» [8], где пере-

пад высот базисной поверхности дости-

гает более 1000 м: от более чем 1800 м на 

Окинском плоскогорье и до 450 м на 

Байкале. Общий пологий наклон на во-

сток цоколя гор в Тункинском Прибай-

калье осложнен двумя субмеридиональ-

ными градиентными ступенями-линеа-

ментами. Первая из них располагается у 

западного окончания Байкала и обуслов-

ливает общую приподнятость (почти на 

200 м) днища Тункинского рифта над 

Байкалом. К этой градиентной ступени 

приурочено сужение Тункинского рифта 

и сложно устроенная междувпадинная 

перемычка с Быстринской малой впади-

ной, днище которой инверсионно при-

поднято и расчленено до холмогорного 

ландшафта, а поднятое над Байкалом во-

сточное окончание впадины прорезано 

узкой антецедентной долиной р. Ильчи. 

Ко второй градиентной ступени цо-

коля гор здесь приурочена западная 

часть Тункинского рифта, также сужен-

ная и занятая комплексом блоковых 

форм, составляющих междурифтовую 

перемычку, поднятые восточные  

ступени которой прорезаются антеце-

дентной долиной Иркута.  

Тункинская секция Байкальской 

рифтовой зоны имеет стандартный 

набор структурных элементов (с юга на 

север) (рис. 2): плечо-противоподнятие 

рифта в виде наклонного горста Тункин-

ских Гольцов и Олхинского плоского-

рья, собственно Тункинского рифта и 

Хамардабанского свода. В Дархат-Хуб-

сугульской секции рифтовые долины со-

провождаются с запада и востока сво-

дами, а в подошве западного крыла риф-

товой зоны появляется третья полоса ма-

лых впадин. Эта группировка неотекто-

нических форм является обычной для 

Байкальской рифтовой зоны [3], особен-

ным элементом является лишь Олхин-

ская плоскогорная ступень, представля-

ющая собой наклонно поднятую окраину 

Сибирской платформы. 

Рифтовые впадины 

Тункинский рифт представляет со-

бой линейное понижение тектониче-

ского рельефа со сложно устроенным 

днищем, ограниченное высокими бор-

тами – сбросовым уступом на севере и 

нижней частью крыла Хамардабанского 

свода на юге. Протяженность его состав-

ляет 200 км, а максимальная ширина – 32 

км. На своих окончаниях рифт сильно 

сужается, и эти части его днища заняты 

междурифтовыми перемычками. На во-

стоке Тункинский рифт через Култуч-

ную долину-грабен (по зоне Главного 

Саянского разлома) открывается в Бай-

кал. На западе малая Мондинская впа-

дина продолжается на северо-запад на 14 

км долиной-грабеном, пересекающей 

цепь поднятий Мунку-Сардыка и Тун-

кинских Гольцов и внедряющейся в 

окраину Окинской междугорной сту-

пени. 

Центральное место в Тункинском 

рифте занимает одноименная впадина, 

наибольшая по размерам и мощности 

кайнозойских отложений – около 3000 м 

[1]. В центральной ее части располага-

ется песчаный массив Бадар, представля-

ющий собой куполообразное инверсион-

ное   поднятие высотой до 150 м. 
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Рис. 2. Схема морфотектоники Тункинского рифта и его окружения.  

Арабскими цифрами обозначены внутририфтовые элементы, в том числе впадины: Мондинская (1),  

Хойтогольская (2), Туранская (3), Тункинская (4), Торская (5) и Быстринская (6); а также  

междувпадинные перемычки: Харадабанская (7), Ниловский отрог (8), Еловский отрог (9) 

 

С востока и запада Тункинская котло-

вина ограничена Еловским и Ниловским 

отрогами – междувпадинными перемыч-

ками, отделяющими эту впадину от Тор-

ской на востоке, Хойтогольской и Туран-

ской на западе. Эти отроги косо ориенти-

рованы к простиранию рифта, а Нилов-

ский отрог имеет еще и продольную со-

ставляющую, разделяющую Хойтоголь-

скую и Туранскую впадины.  

Межгорные впадины составляют 

главный и одновременно морфологиче-

ски однообразный элемент рифтовой 

зоны – они заняты низкими аккумуля-

тивными равнинами. Лишь в Тункин-

ской впадине ее однообразие наруша-

ется занимающим центральное положе-

ние куполообразным песчаным масси-

вом Бадар, расположенным на участке 

максимального погружения фундамента 

и таким образом представляющим собой 

бескорневое поднятие в осадочном вы-

полнении рифта. Бадар возвышается в 

виде пологого купола над низкими акку-

мулятивными равнинами на 150 м и сло-

жен позднеплейстоценовыми песками. 

Это гравитационная складка, сформиро-

ванная смещением чехла рыхлых отло-

жений впадины по крутому скату по-

верхности фундамента на ее крыле [6, 9].  

Инверсионное поднятие Бадар 

окружено низкими равнинами участков 

молодых и современных тектонических 

погружений. Неполная компенсация по-

следних осадками в бассейнах рек Тунка 

и Енгарга привела к образованию озеро-

видных расширений русел на низких бо-

лотистых поверхностях и распростране-

нию многоозерий. Об интенсивности мо-

лодых погружений днища впадины 

можно судить по тому обстоятельству, 

что в селе Тунка остатки хозяйственных 

построек были обнаружены под более 

чем 12-метровой толщей пойменных от-

ложений [10].  

Максимальные мощности вулкано-

генно-осадочного выполнения в Тункин-

ской впадине достигают 3000 м, а 

участки наибольших погружений фунда-

мента смещены к ее северному борту, 

что в общем соответствует положению 

участков современных погружений. На 

южных бортах Тункинской и Торской 

впадин напротив заметны следы инвер-

сионных поднятий за счет вовлечения их 

краевых частей в сводовое воздымание 

хребта Хамар-Дабана. Плейстоценовые 

пески значительной мощности здесь не-

редко залегают на относительных высо-

тах 100-300 м. Особенно эта ситуация 
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распространена на южном крыле Тор-

ской впадины, где бассейновые осадки 

(более 50% площади впадины) возрас-

том до 55000 лет [7, 11, 12] приподняты 

на относительную высоту до 300 м. Во 

всех случаях наклонные поверхности ин-

версированных четвертичных отложе-

ний на южном крыле рифта продолжают 

сводовый изгиб поверхности фунда-

мента в пределах Хамар-Дабана, облекая 

подошву его периклинали.  

На участках сочленения Хойто-

гольской и Тункинской впадин с поло-

гими западными скатами соответственно 

Ниловского и Еловского отрогов явле-

ния инверсионных воздыманий краевых 

частей впадин проявлены столь же 

наглядно. Западный пологонаклонный 

скат Еловского отрога практически пол-

ностью сложен кайнозойскими базаль-

тами. Неогеновые угленосные отложе-

ния здесь также втянуты в инверсионные 

воздымания отрога. Амплитуды моло-

дых инверсионных воздыманий состав-

ляют здесь не менее 200 м. 

Малые Мондинская и Быстринская 

впадины, расположенные на окончаниях 

рифта, входят в состав сложно устроен-

ных междурифтовых перемычек. При 

сокращенной (около 500 м) мощности 

выполняющих их отложений возрастной 

объем последних практически аналоги-

чен таковому (миоцен-антропоген) у 

больших впадин. Но в отличие от днищ 

больших впадин днища малых впадин 

заметно инверсионно подняты и расчле-

нены до состояния холмогорья, что осо-

бенно наглядно видно в пределах Быст-

ринской впадины. 

В целом в дифференцированных 

новейших инверсионных воздыманиях 

малой и средней амплитуды сейчас 

участвует 40% (872 из 2240 км2) пло-

щади Тункинского седиментационного 

бассейна; 49% площади инверсионных 

поднятий – почти 450 км2 или 20% от об-

щей площади днища рифта – обеспечено 

проявлением гобийского механизма го-

рообразования [13]. Действительно, экс-

пансия в область развития Тункинского 

рифта элементов гобийского орогенеза 

достаточно ощутима, однако является 

лишь определенной формой осложнения 

процесса рифтогенеза. 

Инверсионные преобразования 

Тункинский рифт в своей истории испы-

тывал неоднократно [7, 14, 15]. Послед-

няя волна таких деформаций охватила 

Юго-Западное Прибайкалье во второй 

половине позднего неоплейстоцена: 

именно этот возраст практически повсе-

местно имеют слагающие инверсирован-

ные участки днища рифта бассейновые 

осадочные толщи в кровлях разрезов [7, 

12, 16]. При этом в спектре вертикаль-

ных движений блоков междурифтовых и 

междувпадинных перемычек в течение 

всего четвертичного периода в целом 

преобладала положительная составляю-

щая, с конца неогена эти структуры ис-

пытывали медленные, но устойчивые 

воздымания, сопровождаемые их расши-

рением за счет сопряженных с ними впа-

дин.  

Междувпадинные перемычки 

Еловского и Ниловского отрогов в 

структуре рифта занимают одинаковые 

позиции и весьма сходны по морфоло-

гии. Это косо ориентированные наклон-

ные на юго-запад горсты, сопровождае-

мые с юга и юго-запада тектоническими 

ступенями. Обе перемычки приурочены 

к участкам склонения простирания Тун-

кинского сброса в восточных и восток-

юго-восточных румбах, а ограничиваю-

щие их с востока сбросы являются вет-

вями этого разлома. Подобная виргация 

Тункинского сброса наблюдается и за-

паднее Хойтогольской и Туранской впа-

дин, где окраинный горст междурифто-

вой перемычки представляет собой 

уменьшенную копию Еловского и Ни-

ловского отрогов. Таким образом, 

наклонные горсты междувпадинных пе-

ремычек образуют упорядоченную си-

стему с отношением продольной криво-

линейной трансляции. В сущности, меж-

дувпадинные перемычки Еловского и 

Ниловского отрогов контролируются 

виргирующими в юго-восточных румбах 

ветвями Тункинского сброса. Но при 

этом создаваемые ими тектонические 
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уступы обращены встречно к уступу 

собственно Тункинского сброса. 

Горное обрамление  

рифтовых впадин 

Северный борт Тункинского рифта 

представляет собой крутой тектониче-

ский уступ высотой до 2 км, опираю-

щийся на предгорный откос в виде слив-

шихся конусов выноса. Наличие на 

борту впадины линейных систем текто-

генных граней рельефа – базальных, вер-

шинных фасет и антифасет – свидетель-

ствует о наличии в зоне краевого сброса 

нескольких основных сместителей (в по-

лосе шириной до 5 км), рассекающих 

скальный массив на узкие пластинчатые 

блоки. Южный склон Тункинских Голь-

цов – уступ по зоне одноименного 

сброса – имеет следующие морфологи-

ческие особенности: 1) крутой тектони-

ческий уступ в виде систем сомкнутых в 

основаниях тектогенных граней – фасет, 

контролируемых основными сместите-

лями зоны разлома сместителей; 2) пред-

горный откос как погребенная часть 

крыла сброса; 3) нагорная часть сбросо-

вого уступа в виде повторяющих друг 

друга пологонаклонных гребней – это 

полоса малоамплитудных сбросов и 

сдвиговых смещений. При их инверси-

онных погружениях пластинчатых бло-

ков на борту рифта оформляются узкие 

промежуточные тектонические ступени. 

По мере уменьшения их относительной 

высоты промежуточные ступени испы-

тывают денудационно-тектоническое 

разрушение, перекрываются рыхлыми 

отложениями и в конечном счете входят 

в состав предгорного откоса: именно та-

ким образом происходит расширение 

рифтовой долины за счет горного обрам-

ления – характерная особенность так 

называемого остаточно-блокового или 

байкальского механизма горообразова-

ния [1]. Наличие сопряженных плановых 

коленообразных изгибов долин в тыло-

вой (нагорной) части Тункинского 

сброса свидетельствует о сбросово-сдви-

говом характере молодых тектонических 

перемещений, что подтверждено много-

численными исследованиями [2, 17–19]. 

Сдвиговая составляющая принимается и 

для Байкало-Мондинского разлома, вы-

деляемого в подошве Хамар-Дабана [20]. 

Активное формирование и 

«жизнь» узких промежуточных ступеней 

в зоне Тункинского сброса имеют еще 

одно морфологическое следствие. Благо-

даря тому, что промежуточные ступени 

обособляются от наклонного горста Тун-

кинских Гольцов, погружаются с сопут-

ствующим денудационно-тектониче-

ским разрушением, в тылу их вновь по-

являются системы тектогенных граней-

фасет и тектоническому уступу в целом 

свойственно постоянное морфологиче-

ское омоложение. 

Две другие особенности свой-

ственны уступу и зоне Тункинского 

сброса. Первая – это практически повсе-

местные свидетельства молодых (голо-

цен-поздний плейстоцен) тектонических 

перемещений по фронтальному смести-

телю, приуроченных к подошве тектони-

ческого уступа. По этому сместителю 

сброшены (оборваны) поверхности реч-

ных террас при выходе долин из Тункин-

ских Гольцов на предгорный откос [17, 

18, 20]. Амплитуды молодых срывов не-

редко достигают 20–25 м. Обычный вид 

молодых срывов – это крутые эскарпы, 

подрезающие основание тектонического 

уступа, и сопровождающие их рвы и 

микрограбены (элементы палеосейсмо-

дислокаций). 

Вторая особенность обусловлена 

сильной тектонической дезинтеграцией 

скальных массивов в широкой зоне Тун-

кинского сброса. Это определяет значи-

тельную мощность рыхлых образований 

на крутых тектогенных гранях рельефа, 

их подвижность в условиях обводненно-

сти и периодически проявляемых сей-

смических ускорениях. Часто рыхлый 

покров оползает по поверхностям скаль-

ных оснований склонов и заполняет мик-

рограбены в подошве тектонического 

уступа; эти оползневые массы, в свою 

очередь, рассечены малоамплитудными 

сбросами. 

Поднятие Тункинских Гольцов со-

ставляет северное крыло рифтовой зоны 
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в ее Тункинской секции и является пле-

чом-противоподнятием Тункинского 

рифта в виде наклонного горста. Анало-

гичную форму и наклон вершинной по-

верхности имеет и поднятие Мунку-Сар-

дыка, продолжающее на запад Тункин-

ские Гольцы и уже связанное с Хуб-

сугульским разломом. Но при этом оно 

сохраняет субширотное «тункинское» 

направление и потому расположено тор-

цово по отношению к этому грабену.  

Противоположное южное крыло 

Тункинской секции рифтовой зоны со-

ставлено Хамардабанским сводом. При-

легающее к Тункинскому рифту крыло 

последнего на всех пересечениях имеет 

однотипное строение: общий пологий 

сводовый изгиб, осложненный антитети-

ческими сбросами с падением их к осе-

вой части поднятия. Это обусловливает 

характерную особенность северного 

склона хребта Хамар-Дабан, как бы со-

ставленного куэстоподобными горными 

массивами с пологими в сторону днища 

рифта вершинными скатами и крутыми 

противоположными склонами, обращен-

ными к центральной части хребта. Сами 

эти массивы часто ориентированы косо 

(под углом) к общему простиранию 

свода, что обусловлено существенным 

значением диагональных разломов се-

веро-западного простирания, хорошо 

выраженных в тектоническом рельефе 

хребта. Менее распространены линеа-

менты северо-восточного простирания. 

Именно разломы диагональной системы 

оформляют относительные понижения 

на крыльях свода, в том чсисле сопря-

женные с междувпадинными перемыч-

ками.   

Заключение 

Таким образом, Тункинская секция 

Байкальской рифтовой зоны представ-

ляет собой единообразное чередование 

следующих ее новейших структурных 

форм: наклонных горстов и асимметрич-

ных глыбовых поднятий северного 

крыла; центральной системы рифтовых 

долин; сводового поднятия южного 

крыла. Это стандартный набор мор-

фоструктурных элементов Байкальской 

рифтовой зоны. Он является выраже-

нием остаточно-горстового (байкаль-

ского) орогенеза, который характеризу-

ется ростом впадин за счет окружающих 

горных поднятий и постоянным возоб-

новлением крутых сбросовых уступов, 

устойчиво сохраняющих во времени 

морфологическую молодость.  

Главной морфологической особен-

ностью Тункинского рифта является пе-

рекос его днища (900 м на 200 км), общая 

приподнятость над Байкалом, «насы-

щенность» междувпадинными перемыч-

ками. Такие черты новейшей геодина-

мики, как вулканизм, термальная дея-

тельность и сейсмичность, также от-

личны от других частей рифтовой зоны. 

Все эти особенности Тункинского рифта 

имеют парагенез с глубинным строе-

нием рифтовой зоны и связаны с наложе-

нием юго-западного окончания рифто-

вой зоны на цокольное поднятие «горя-

чей линии» 1000 в.д. 

При этом направленный рифтоген-

ный процесс активного развития внутри-

рифтовых сооружений в Юго-Западном 

Прибайкалье осложняется молодыми 

инверсионными преобразованиями. На 

фоне общих погружений блоков докай-

нозойского фундамента грабенов в них 

фиксируются локальные воздымания, 

сопровождающиеся деформациями оса-

дочного чехла впадин и выраженные в 

рельефе обращенными морфострукту-

рами. Здесь наблюдаются три типа ин-

версионных морфоструктур: 1) инверси-

рованные блоки рифтовых перемычек; 2) 

инверсионные поднятия подошвы свода; 

3) бескорневые куполообразные подня-

тия (гравитационные складки). 

Общая площадь Тункинского седи-

ментационного бассейна составляет 

2240 км2, из них 39% (872 км2) сейчас 

выведено из сферы осадконакопления в 

область действия эрозионного расчлене-

ния. Амплитуда инверсионных воздыма-

ний в днище рифта составляет от первых 

десятков до первых сотен метров. 

Наиболее интенсивные воздымания 

наблюдаются в Торской впадине рифта, 

где осадки возрастом до 55000 лет были 
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приподняты на относительную высоту 

более 300 м и эродированы. 

Инверсионные преобразования 

Тункинский рифт испытывал в своей ис-

тории неоднократно. Последняя волна 

таких деформаций охватила Юго-Запад-

ное Прибайкалье во второй половине 

позднего неоплейстоцена. При этом в 

спектре вертикальных движений блоков 

междурифтовых и междувпадинных пе-

ремычек в течение всего четвертичного 

периода в целом преобладала положи-

тельная составляющая, с конца неогена 

эти структуры испытывали медленные, 

но устойчивые воздымания, сопровож-

даемые их расширением за счет сопря-

женных с ними впадин.  

Исследования выполнены в рамках 

интеграционной программы «Фунда-

ментальные исследования и прорывные 

технологии как основа опережающего 

развития Байкальского региона и его 

межрегиональных связей по теме “Ди-

намика и устойчивость природных эко-

систем Восточной Сибири, прогноз 

чрезвычайных ситуаций в условиях изме-

нения глобального и регионального кли-

мата и возрастающей антропогенной 

нагрузки"». 
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