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БАЙКАЛ, залив на сев. — зап. берегу Са халина, сообщающийся с Татарским проливом двумя протоками. Превосходная стоянка для судов; изобилует рыбой. Вокруг залива несколько гиляцких деревень. От Байкала идет путь к сахалинским месторождениям нефти.

БАЙКАЛ (у местного рус. населения Святое море, перевод бурятского Д ал а й-н о р), или просто Море; название Байкал дано каким-нибудь из тюркских народов, живших на его берегах (бай  — богатый, кал — озеро), исключительное по размерам и глубине озеро в Вост. Сибири, самое большое пресноводное озеро Азии (и Европы), самая глубокая котловина на всей суше. Русским озеро стало известно в начале 17 века Б. принадлежит к системе р. Енисея: из него вытекает широкая многоводная Ангара (Нижняя Ангара), впадающая под именем Верхней Тунгуски в Енисей. Площадь озера 34.140 км2, т. — е. приблизительно равна поверхности Голландии. Оно расположено между 51°29' и 55°46' с. ш., т. — е. приблизительно между широтами Воронежа и Москвы, но так как оно имеет форму полумесяца, к тому-же протягивающегося с С.-В. на Ю.-З., то длина его по дуге оказывается равной 670 км, по прямой же линии расстояние между наиболее удаленными его точками равно 620 км.

Наибольшая ширина озера — несколько севернее о-ва Ольхона, она равна 731/2 км; наименьшая ширина, между дельтой Селенги и устьем Бугульдейки, 2^/2 км.

Длина береговой линии, не особенно извилистой, 2.100 км. Высота среднего уровня Б. — 453 м над ур. м. Озеро принадлежит к числу глубочайших в мире: глубина его против о-ва Ольхона достигает 1.521 м (следующее за Б. озеро по глубине — это Танганьика, до 1.435 м); средняя глубина 685 м. Объем водной массы Б. — 23.389 км3; по объему водной массы Б. — второе оз. в мире (вслед за Каспийским м., объем коего 88.000 км3). На Б. всего 27 о-вов, из них наибольший Ольхон (дл. 73х/2 wjh, шир. 11 км); прочие о-ва ничтожны по размерам. Заливов и бухт мало, наиболее значительные зал.

Баргузинский, Чивыркуйский и Провал (дельта Селенги), губы Аяя и Фролиха.

Из полуостровов наиболее значительный Святой Нос на вост, берегу, близ устья р.

Баргузина; дл. его 58 км, абсолютная выс.

1.840 м. В Б. впадает, по подсчету Черского, 336рек и речек; из них наиболее значительны: Селенга, образующая обширную дельту, Баргузин и Верхняя Ангара, впадающая в сев. оконечность озера. Горы по б. ч. подходят к самому берегу Б. По зап. побережью тянется Приморский хребет, достигающий вблизи истоков Лены 1.800 м абс. выс. Близ юж. конца вост, берега к оз. подходит хребет Хамар-дабан, пересекаемый Селенгой; в этом хребте водоразделы имеют 1.000—1.300 м, а> вершины 1.400—1.500 м.

По северо-восточному берегу Б. между озером и его притоком Баргузином располагаются Баргузинские горы, достигающие около 2.000 м высоты.

На берегах Б. обнажаются докембрийские кристаллические сланцы, гнейсы, граниты и т. п. породы.Осадочные, пеметаморфические породы встречаются только в очень немногих местах по зап. побережью# именно — кембросилурийские отложения между мысом Соболева и Голоустным и далее у мыса Елохина. Восточнее истока Ангары на берегу Б. обнажаются юрские континентальные отложения (ангарская серия).

Местами есть пресноводные миоценовые отложения.

У Культука встречается базальт. Из предыдущего видно, что после силура область Байкала больше не покрывалась морем. По взглядам Обручева, Б. существовал, возможно, уже в юрское время; достоверные же следы его существования относятся к миоцену. Происхождение котловины Б. нужно приписать дислокациям сбросового характера. В конце третичного времени область Прибайкалья была сильно выравнена, и озеро, по мнению Обручева, должно было сильно обмелеть. В начале четвертичного периода Прибайкалье стало испытывать поднятия; в области же байкальской котловины произошли повторные опускания, давшие начало современным глубинам. На берегах Б. указываются террасы на выс. 2—8 м, 20—25 м, 50—85 м, 215 м и даже 820 м над озером.

Температура воды в открытом озере летом очень низка; в среднем для открытого «моря» можно принять следующее распределение температур; Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль.

0, 1 0, 2 0, 2 0, 7 1, 5 5, 1 6, 6 Август. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Год.

9, 0 8, 1 5, 6 2, 8 0, 6 3, 4

У берегов летние температуры значительно выше; так, у Ольхона средняя августовская темпер, воды 12°, 6, в Дагарах июльская 14°, 9, а в Хараузе даже 19°, 1. Б. замерзает только в начале января; столь позднее замерзание объясняется частью весьма медленным охлаждением громадных масс воды, частью — осенними бурями. Ангара (Нижняя) у истока совсем не замерзает.

Б. свободен от льда в среднем от 210 до 248 дней, смотря по месту; у Лиственичного, у истоков Ангары, оз. становится в среднем 9 янв., вскрывается 14 мая, свободно от льда 239 дней. Максимальная толщина льда от 65 до 140 см, смотря по месту. Зимою лед трескается, при чем образование щелей сопровождается сильным шумом, напоминающим иногда канонаду. Начиная с глубины в 250 м и ниже, темп, воды в Байкале остается постоянной: 3, 5—3°, 7. Прозрачность воды Б. замечательна: у ст. Маритуй средн, прозрачность в июне 26 м, максимальная, отмеченная здесь прозрачность  — 40 м.

Уровень Б., по наблюдениям в Лиственичном, достигает наибольшей высоты в сент., наименьшей — в апр.; год. амплитуда равна 79 см; высота уровня зависит от осадков.

Б. оказывает заметное влияние на климат своих берегов: зима в Прибайкальи мягче, а лето прохладнее, чем в глубине страны, вдали от озера; словом, под влиянием Б. климат делается менее континентальным.

Влияние Б. чувствуется даже в Иркутске.

В помещ, на ст. 365 таблице даны средние темп, воздуха на метеорол. станциях, не подверженных действию Б. (Киренск, Тунка, Баргузин, Верхнеудинск и др.), и на станциях на берегу оз. (1896—1905) (по данным А. В. Вознесенского). В июле темп, на Б. на 5° прохладнее, чем вдали от оз.; напротив, в дек. на оз. она на 11° теплее. Годовая амплитуда темп, воздуха на береговых станциях составляет 30°, 9, тогда как на удаленных от Б. она равна 43°, 5.

Берега Б. не богаты осадками: если паЮ., в Мысовой, и выпадает свыше 500 мм в год,
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