
ОЗЕРО 
БАЙКАЛ



Байкал — озеро тектонического 
происхождения в южной части Восточной 
Сибири, самое глубокое озеро на планете, 
крупнейший природный резервуар пресной 

воды.



Байкал находится в центре Азии на границе 
Иркутской области и Республики Бурятия в 
Российской Федерации. Озеро протянулось 
с северо-востока на юго-запад на 620 км в 
виде гигантского полумесяца. Ширина 

Байкала колеблется в пределах от 24 до 79 
км. Дно Байкала на 1167 метров ниже уровня 

Мирового океана. Площадь водной 
поверхности Байкала — 31 722 км² ,что 

примерно равно площади таких стран, как 
Бельгия или Нидерланды.



Местные жители и многие в 
России традиционно 

называют Байкал морем.



Озеро находится в своеобразной котловине, со 
всех сторон окружённой горными хребтами и 
сопками. При этом западное побережье — 
скалистое и обрывистое, рельеф восточного 

побережья — более пологий 



Байкал — самое 
глубокое озеро 

на Земле. 
Средняя глубина 

озера очень 
велика — 744,4 м. 
Она превышает 
максимальные 
глубины многих 
очень глубоких 

озёр.



Водная масса Байкала оказывает влияние на климат 
прибрежной территории. Зима здесь бывает мягче, а лето 

— прохладнее. Наступление весны на Байкале 
задерживается на 10—15 дней по сравнению с 

прилегающими районами, а осень часто бывает довольно 
продолжительная.

Район Байкала отличается большой суммарной 
продолжительностью солнечного сияния. Например, в 

посёлке Большое Голоустное она доходит до 2524 часов, 
что больше, чем на черноморских курортах, и является 
рекордным для России. Дней без солнца в году в этом же 
населённом пункте бывает только 37, а на острове Ольхон 

— 48.



Запасы воды в Байкале гигантские — 23 615,39 км³ (около 
19% мировых запасов озерной пресной воды). По объёму 
запасов воды Байкал занимает второе место в мире среди 

озёр, уступая лишь Каспийскому морю, однако в 
Каспийском море вода солёная. В Байкале воды больше, 
чем во всех вместе взятых пяти Великих озёрах (Верхнее, 
Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), и в 25 раз больше, чем в 

Ладожском озере.



По данным исследований 
XIX века в Байкал 

впадало 336 рек и ручьёв, 
это число учитывало 
только постоянные 
притоки. Более 

современных данных по 
данному вопросу нет, 

однако иногда 
приводятся цифры в 544 
или 1123. Самые крупные 
из притоков Байкала — 

Селенга, Верхняя Ангара, 
Баргузин, Турка, 

Снежная, Сарма. Из 
озера вытекает одна река 

— Ангара



Байкальская эпишура — вид планктонных. Размер взрослого 
полупрозрачного рачка составляет около 1,5 мм.  Эпишура играет 
важнейшую роль в экосистеме озера, населяя всю толщу вод и

 формируя до 90 % и более биомассы Байкала. Эпишура потребляет 
основную массу байкальских водорослей и является важным объектом 
питания байкальского омуля. Именно рачку-эпишуре обязано озеро 

чистотой своей воды. 

Основные свойства байкальской 
воды можно коротко 

охарактеризовать так: в ней очень 
мало растворённых и взвешенных 
минеральных веществ, ничтожно 

мало органических примесей, много 
кислорода.

В значительной степени чистота 
воды в Байкале поддерживается 
деятельностью микроскопического 
рачка эпишуры, который потребляет 
органику, пропуская байкальскую 

воду через свой организм. 



Вода в озере настолько 
прозрачна, что отдельные 

камни и различные предметы 
бывают видны на глубине 40 м. 
Это обычно бывает весной, 
когда вода в озере синего 
цвета. Летом же и осенью, 
когда в прогретой солнцем 
воде развивается масса 
растительных и животных 

организмов, прозрачность её 
снижается до 8—10 м, и цвет 
становится сине-зелёным и 
зелёным. Чистейшая и 

прозрачнейшая вода Байкала 
содержит так мало 

минеральных солей, что может 
использоваться вместо 
дистиллированной.



Вода в Байкале холодная. Температура поверхностных слоёв 
даже летом не превышает +8…+9 °C, в отдельных заливах — 

+15 °C. Температура глубинных слоёв — около +4 °C. 
Максимальная зафиксированная температура в отдельных 

заливах — +23 °C. В период ледостава (в среднем 9 января — 4 
мая) Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка в 

15—20 км протяженностью находящегося в истоке Ангары.



Дно Байкала имеет ярко 
выраженный рельеф. Вдоль всего 
побережья Байкала в большей или 

меньшей степени развиты 
прибрежные мелководья (шельфы) и 
подводные склоны; выражено ложе 
трёх основных котловин озера; есть 
подводные банки и даже подводные 

хребты.

Котловина Байкала делится 
на три котловины: Южную, 
Среднюю и Северную, 

отделённые друг от друга 
двумя хребтами — 
Академическим и 
Селенгинским.



На Байкале 27 островов (Ушканьи острова, остров Ольхон, остров 
Ярки и другие). Самый крупный из них — Ольхон (71 км в длину и 12 
км в ширину, расположен почти в центре озера у его западного 

побережья, площадь — 729 км²). Крупнейший полуостров — Святой 
Нос.



Район Байкала (Байкальская рифтовая зона) относится к 
территориям с высокой сейсмичностью: здесь регулярно происходят 
землетрясения, сила большей части которых составляет один-два 
балла по шкале интенсивности. Однако случаются и сильные; так, в 

1862 году при десятибалльном Кударинском землетрясении в 
северной части дельты Селенги ушёл под воду участок суши 

площадью 200 км² с 6-ю улусами, в которых проживало 1300 человек, 
и образовался залив Провал. Сильные землетрясения отмечены 
также в 1903 году (Байкальское), 1950 году (Мондинское), 1957 году 

(Муйское), 1959 году (Среднебайкальское). Эпицентр 
Среднебайкальского землетрясения находился на дне Байкала в 

районе посёлка Сухая (юго-восточное побережье). Сила его 
достигала 9 баллов. В Улан-Удэ и Иркутске сила главного толчка 
достигла 5—6 баллов, наблюдались трещины и незначительные 

разрушения в зданиях и постройках. Последние сильные 
землетрясения на Байкале происходили в августе 2008 года (9 

баллов) и в феврале 2010 года (6,1 балла).



Этот факт также 
делает Байкал 
уникальным 
природным 

объектом, так как 
большинство озёр, 

особенно 
ледникового 

происхождения, 
живут в среднем 
10—15 тыс. лет, а 
потом заполняются 
илистыми осадками и 
заболачиваются.

Происхождение Байкала 
до сих пор вызывает 

научные споры. Возраст 
озера учёные 

традиционно определяют 
в 25—35 млн лет. 



В Байкале обитает около 2600 видов и 
подвидов водных животных, более 

половины которых являются 
эндемиками, то есть обитают только в 
этом водоёме. К таковым относятся 

около 1000 эндемичных видов, 96 родов, 
11 семейств и подсемейств-эндемиков. 
27 видов рыб Байкала нигде более не 
встречаются. Такое обилие живых 
организмов объясняется большим 

содержанием кислорода во всей толще 
байкальской воды. 

Наиболее интересна в Байкале 
живородящая рыба голомянка, тело 
которой содержит до 30 % жира. Она 
удивляет биологов ежедневными 

кормовыми миграциями из глубин на 
мелководье. Из рыб в Байкале 

водятся байкальский омуль, хариус, 
сиг, байкальский осётр (Acipenser 
baeri baicalensis), налим, таймень, 
щука и другие. Байкал уникален 
среди озёр тем, что на большой 
глубине здесь произрастают 

пресноводные губки.



Со слов местных жителей, записанных в 1930-х годах, до 
XII—XIII веков Прибайкалье населяли народ баргуты. Им 
на смену с запада пришли буряты, которые стали активно 
заселять сначала западное побережье озера, а затем 
Забайкалье. Первые русские поселения на берегу 
Байкала появились в конце XVII — начале XVIII века. 
Первым русским открывателем Байкала стал казак 

Курбат Иванов.



В 1990-х годах на Байкале совместно российскими, 
американскими и японскими учёными был осуществлён 
международный проект глубоководного бурения Байкала. 

Бурение проводилось зимой, со вмёрзшего в лёд 
исследовательского судна. Бурение позволило изучить разрез 
осадочной толщи на дне озера, детализировать его историю. 
Особенно ценны результаты бурения для реконструкции 

климатических изменений на территории Евразии.



Озеро Байкал является уникальной экологической 
системой, правовые основы охраны которой 

регулируются принятым в 1999 году Федеральным 
законом «Об охране озера Байкал». В соответствии с 

данным федеральным законом на Байкальской 
природной территории установлен особый режим 
хозяйственной и иной деятельности. Экологические 
преступления, зарегистрированные на Байкальской 
природной территории в 2010 году, были связаны с 
незаконной порубкой деревьев и кустарников от 
общего количества выявленных преступлений); 

незаконной добычей водных животных и растений; 
уничтожением и повреждением лесов; незаконной 

охотой, загрязнением вод и нарушением ветеринарных 
правил и правил борьбы с болезнями и вредителями 

растений .
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