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БАЙКАЛМесяцы

Средняя тем

Средняя температура из пература из показаний показаний станций вне береговых сферы влистанций яния Б. — 24, 6—21, 1—11, 7—0, 1 8, 1 16, 3

Январь.......................

Февраль.....................

Март..........................

Апрель.......................

Май..........................

Июнь..........................

Июль..........................

Август ......................

Сентябрь...................

Октябрь....................

Ноябрь......................

Декабрь ...................

16, 1 8, 3—1, 3—11, 9—23, 3

Год... — 2, 2

18, 9—16, 5—16, 4—10, 4—1, 2 5, 1 11, 0 13, 9

14, 4

8, 8 1, 9—5, 4—12, 4—0, 6

то к С. количество осадков заметно понижается; к С. от 52° с. ш. выпадает менее 300 мм, а на Ольхоне всего 169 мм, т. ч. местные буряты вынуждены орошать луга искусственным путем. Ушканий о-в, лежащий посреди Б., получает лишь 268 мм.

Больше всего осадков выпадает в июле, меньше всего в февр. На Б. господствуют, особенно летом, с.-з. ветры. Сильными бурями известен о-в Ольхон; здесь преобладающий ветер с. — с.-з., т. н. сарма, от р. Сармы, впадающей против зап. конца Ольхона. Сарма нередко в течение суток и более дует со скоростью свыше 40 м в секунду. Ветер этот, свирепствующий, гл. обр., осенью, страшен не только своей силой и продолжительностью, но и тем еще, что он подымает целые тучи водяных брызг, быстро оледеневающих в воздухе.

Сарма не захватывает большого района: в 20—30 км к востоку от устья Сармы опа уже незаметна. У Голоустного зимой и осенью свирепствует харахаиха, тоже с. — с.-з. ветер.

Фауна Б. в высокой степени замечательна как по своему богатству, так й по своеобразию. В Б. известно около 550 видов животных, из коих 3/4 эндемичны (свойственны одному Б.). Мы встречаем здесь ряд форм, совершенно чуждых фауне остальной Сибири; чтобы найти нечто подобное, надо отправиться в тропики или субтропики. Так, здесь встречается лишанка Hislopia placoides, ближайшие родичи к-рой водятся в юж. Азии. Есть тут любопытная пиявка Torix baicalensis, другой вид к-рой известен из Тонкина. Из многощетинковых червей, вообще свойственных только морям, один вид, как исключение, встречается в Б.: это — Manajunkia baicalensis, родственная форма которого найдена в Тонкине. В Б. имеется ок. 200 видов рачков-бокоплавов (Gammaridae), большое количество планарий, много губок, своеобразных моллюсков, частью напоминающих каспийские, частью ископаемые третичные, и пр. Из рыб отметим глубинную голомянку (Comephorus baicalensis), которая мечет живых рыбешек (живородящая); много в Б. омуля (Согеgonus migratorius), составляющего предмет промысла; из проч, рыб упомянем о многочисленных подкаменщиках (Cottidae и Cottocomephoridae). Фауна Б. имеет в общемморской облик, но произошла она вовсе не из моря, а из древних пресноводных бассейнов, окружавших Б., частью же выработалась в самом Б. в течение его долгой геологической жизни: Б. существует, по крайней мере, с середины третичного периода, если не с еще более раннего времени.

Лит.: Лоция и физико-геогр. очерк озера Байкал, СПБ, 1908, изд. Глав, гидрогр. упр. (здесь см. особенно ст. А. В. Вознесенского о климате Б.). О фауне и происхождении см.: Берг, Л. С., Фауна Байкала и ее происхождение, в кн. «Климат и жизнь», ГИЗ, М., 1922 (здесь подробный список литературы). О геологии: Тетяев, М., в «Бюлл.

Моск. Об-ва. Исп. Прир.», отд. геол. II, № 3 (1923—24).

Прекрасный физико-географ. и биологич. очерк Б. дай в кн. Н. Johansen, Der Baikalsee в Mitteilungen d. Geograph. Gesellschaft, Bd. XVIII, Miinchen, 1925 (подробный список литературы). КартыБ. изданы Главным гидрогр. упр.: атлас Б. на 31 листе в масштабе 1 верста в дюйме, карта Б. на трех листах в масштабе 6 верст в дюйме и карта Б. на одном листе в масштабе 14 верст в дюйме.

Д. Берг.

Вследствие экономической неразвитости прилегающей к Б. территории и низких судоходных качеств (в естественном состоянии) как впадающих в него рек — Селенги, Баргузина, Верхней Ангары, так и вытекающей из него Ангары, транспортное значение Б. ничтожно. До проведения Сибирского ж. — д. пути водные сообщения по Б. ограничивались обслуживанием прибрежного населения с его рыбными, лесными, а в сев. части также и пушными промыслами; с развитием золотопромышленности Витимского района к С.-В. от Баргузина, Б. стали пользоваться для снабжения витимских золотых приисков из Иркутска по линии от Лиственичного (у истока Ангары, на ее правом берегу) на Усть-Баргузин. С проведением Сибирской ж. д. до ст. Б. (у истока Ангары, на ее левом берегу) и Забайкальской от ст. Мысовой на в. берегу, Б-ский водный путь по Б. служит единственной смычкой между этими двумя частями Сибирского ж. — д. пути вплоть до окончания Кругобайкальской ж. д. Смычка эта приобрела исключительно важное значение во время японской войны (1904—1905); т. к. Кругобайкальская ж. д. по причине множества туннелей и недостаточной надежности пути, вследствие частой его порчи (размывы, обвалы и пр.), обладает малой пропускной способностью, а Сибирский путь имеет исключительное стратегич. значение, то переправа через Б. по линии от ст. Б. до ст. Мысовая была сохранена и после окончания Кругобайкальской ж. д. Главное судно, обслуживавшее эту переправу, — мощный ледокол «Байкал», перевозивший на себе два поезда, — погиб во время гражданской войны. В настоящее время (1925) флот Б. состоит из двух паровых судов общей мощностью в 441 лош. с. и 7 непаровых с общей грузоподъемностью в 950 т; размеры грузооборота  — свыше 6.000 т; длина судового хода от станции Байкал через Усть-Баргузин до пристани Душкачин в устьях Верхней Ангары  — 866 км.

Главным затруднением для судоходства по Байкалу являются осенние туманы; световая обстановка в виде 12 маяков с ацетиленовыми фонарями во время штормов бывает недостаточна; требуется также и звуковая обстановка сиренами. Будущее
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