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ЗБ9

£>АЙ БАК — Б АЙД АРСКАЯ ДОЛИНА

черноватый. — В прежнее время Б. был широко распространен в вост. Европе, область его обитания охватывала черноземные степи, лежащие кВ. от Днепра, который служил пределом западного распространения грызуна. Теперь Б. сохранились лишь спорадическими колониями. Самая западная изпах L. не избегает леса. — Б. имеют важное промысловое значение, доставляя прочную мягкую кожу и мех, годный для мелких изделий. Средняя годовая добыча европейско-азиатских Б. (преимущественно тарбаганов) — до 500 т., американских — до 30 т. штук. Кроме кожи и меха, очень высоко ценится сурочье сало, имеющее, по общим отзывам, целебные свойства.

Лит.: Силантьев, А. А., Фауна Падов Балашевского у. Саратовской г., 1894 (стр. 35—56); Mигулин, А., Млекопитающие Харьковской губ., «Природа и охота на Украине», № 1—2, 1924 (стр. 134—141); Огнев, С. И., Фауна позвоночных Воронежской губ., 1923 (стр. 157—166). С. Огнев.

БАЙ Б АКТЫ, киргизское племя Малой

Marmota bobac Pall.

них близ ж. — д. станции Плиски Нежинского округа УССР. Кроме того, Б. сохранились, напр., в Старобельском округе УССР, в Бобровском и Новохоперском уу.

Воронежской губ., в Балашовском у. Саратовской губ., в юж. части б. Области Войска Донского (входит ныне в Северо-Кавказский край) и далее на В. в Оренбургских и Тур гайских степях.

Б. — обитатель степи; там он живет в объемистых норах, имеющих диаметр до 30 см, гнездовая камера его располагается на глубине от 1, 5 до 4 м. Около нор, или сурчин, образуются земляные холмики, уже издали заметные в степи. Б. ведут дневную жизнь и появляются на земную поверхность по утрам и вечером. Для них типична вытянутая поза на задних лапках, когда зверьки с своих холмиков осматривают степь. При опасности быстро скрываются в норы. Кормятся степной растительностью. Крик  — громкий и звонкий, напоминающий двусложное «ку-хй, ку-хй». Спаривание весною, в первой половине апреля; количество молодых в одном помете — от 3 до 5. Осенью Б. залегают в спячку на всю зиму.

Кроме описанного вида Б., несколько видов его встречаются на Азиатском материке. Наиболее хорошо известен тарбаган (Marmota sibirica Radde и baibacina Brandt). Некоторые виды живут высоко в горах, напр., центрально-азиатский Marmota caudatus Gray, длиннохвостый сурок или западно-европейский альпийский сурок М. marmota L. Северо-американский М. то орды; ок. 4 т. ч. Часть Б. — баюлы — живет в Уральской губернии Казанской АССР за р. Уралом; зимовки их расположены по левому берегуУрала, к Ю. от Уральска; другая часть — батай — перекочевала из Астраханской губ. и имеет зимовки около Камыш-Самарских озер и Узеней.

БАЙБАЧИНЫ, рассеянные в степях юж.

Украины маленькие холмики, насыпанные байбаками (см.). После распашки Б. выделяются более светлыми пятнами.

БАЙ ГУ ШИ, бедняки, нищие у степных «казаков» (Казакстан — Киргизия) к появившиеся благодаря «таласам»  — родовым распрям и междоусобицам среди киргизов.

С установлением Советской власти байгушество идет на убыль.

БАЙДАРАЦКАЯ ГУБА, или Карская, в Карском м., вдающаяся к Ю.-В. между п-вом Ялмалом и берегом материка.

Длина ок. 180 км, ширина до 55 км, глубина ок. 20 м. При входе в губу, на зап. стороне в нее впадает текущая с Ю. р. Кара, а на противоположной Ялмальской стороне на мысу Мора-сале расположена радиостанция, обслуживающая сев. морской путь к Оби и Енисею. В глубине губы — устье р. Байдараты. В иные годы в случае долго дующих сев. ветров, к-рые нагоняют в губу большие массы льда, она бывает забита ими даже в летние месяцы и трудно проходима для судов.

БАЙДАРКА, одно  — и двухвесельная легкая лодка, употребляемая эскимосами и алеутами для быстрых сообщений; для легкости корпус ее, вместо дерева, обшит кожей сивуча. Весла имеют лопасти на обоих концах, гребут попеременно — то с одного, то с другого борта. — Лодка Б. более тяжелого типа, с деревянной обшивкой и 5—6 рядами весел, употребляется на Днепре.

Для спортивных целей употребляются Б. с закрытой палубой, имеющей отверстие в середине для одного или двух гребцов. Остов таких Б. строится из ясеня и обшивается легкой колеей.

БАЙДАРКА, Chiton squamosus, вид моллюсков, принадлежащий к классу боконервных (см.).

БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА, в Крыму, в 40 км к Ю.-В. от Севастополя, представляет возвышенную (223—270 м), со всех сторон окруженную горами (до 500—700 м высоты) котловину неправильно-овальной формы, длиною ок. 17 км, шириною 8 км. Орошается речкой Черной, прорывающейся на С.-З. через барьер гор в каньонообразное (см.
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