
                                                                                                Приложение 5 

«Органический мир озера Байкал». 
 

 

Уникален и неповторим органический мир Байкала. Известно 1550 видов животных и 

1085 видов растительных организмов, большая часть их, более ¾, обитают только в 

Байкале. Это обстоятельство и послужило причиной того, что Байкал считают «музеем 

живых древностей».  

Здесь и пресноводные губки, и рачки-бокоплавы, и веслоногие рачки- эпишура. В озере 

живет 56 видов рыб: байкальский осетр, таймень, ленок, черный и белый хариус, около 

30 видов бычков-подкаменщиков и основная промысловая рыба – деликатесный омуль. 

Пожалуй, самая экзотическая рыба Байкала – голомянка. Бледно-розовые, с 

перламутровым отливом, полупрозрачные рыбки содержат до 30 % целебного жира. Это 

единственная в наших широтах живородящая рыба. 

Уникальные животные Байкала:  
Единственное млекопитающее, которое обитает в Байкале – байкальская нерпа. 

Появление нерпы на Байкале - загадка для ученых до сих пор. Одни считают, что нерпа 

появилась здесь сама по себе, независимо от каких бы то ни было миграций из морей и 

океанов. Другие - что этот вид проник сюда в ледниковую эпоху через Лену, или Ангару и 

Енисей. Взрослые нерпы достигают длины 1,8 м. и веса 130 кг. Живет нерпа до 55 – 56 

лет. Форма тела у нерпы веретеновидная, без выраженной шеи. Конечности нерпы – 

ласты. Передние ласты очень развиты, с мощными когтями. Когда Байкал покрывается 

льдом, мощные передние ласты являются тем орудием, с помощью которого нерпа 

проделывает во льду отдушину для выныривания и вдыхания воздуха. Нерпа имеет 

толстый слой подкожного жира, толщиной от 2 до 14 см. Жир спасает нерпу от 

переохлаждения, определяет её высокую плавучесть и является запасом питательных 

веществ. Нерпа – хороший ныряльщик. Она может нырять на глубину до 400 м. и 

находиться под водой до 40 минут. Её скорость движения под водой 7 – 8 км. в час, 

максимальная скорость – 20 - 25 км/час. 

Нерпа широко распространена по всему озеру, особенно в его средней и северной 

котловинах. В конце зимы – начале весны животные выходят на лёд для линьки и 

рождения детенышей. Именно в это время нерпа наиболее беззащитна перед охотниками 

и браконьерами, зато и наблюдение за ней в этот момент весьма облегчено. Ежегодно 

добывается 4000 нерп. Ценится их мех и шкура.  

Лед на Байкале разрушается с юга на север, вслед за льдом, с юга на север мигрирует 

нерпа.  

В летнее время нерпа интенсивно питается в открытом Байкале. В солнечную 

безветренную погоду нерпа выходит на прибрежные камни для линьки и отдыха. Самое 

известное место, где на больших камнях у самого берега можно увидеть десятки, и даже 

сотни нерп – это Ушканьи острова.  

Точное количество нерпы, живущей в Байкале, не знает никто, потому что погрешность 

методов подсчета довольно большая. Можно говорить только о приблизительной 

численности нерпы, она изменяется в пределах от 60 до 120 тыс. голов.  

На нерпу ведется промысловая охота, ежегодно отстреливается около 6 тыс. нерп. Мясом 

нерпы кормят песцов, из меха изготавливают шапки, используют для подбивки 

охотничьих лыж. Нерпичье мясо употребляют в пищу, а ласты нерпы, отваренные в воде, 

считаются лакомством. Особенно нежное мясо у молодых нерпят - хубунков, мясо 

которых не имеет запаха рыбы и напоминает по вкусу цыплят. В печени нерпы много 

витаминов. В старину нерпичий жир применялся в кожевенном производстве и в 

мыловарении. В 1895-1897 гг. нерпичье сало главным образом использовали на Ленских 

золотых приисках для освещения шахт. Местные жители жир нерпы считают лечебным и 

употребляют его при лечении легочных заболеваний и язвенных болезней желудка.  



Жизнь многих характерных для Байкала животных неразрывно связана не только с самим 

озером, но и с его побережьем. Чайки, крохали, гоголи, турпаны, огари, орланы-

белохвосты, скопы и многие другие виды птиц гнездятся на берегах озера и на его 

островах. К сожалению, некоторые виды птиц исчезли в результате деятельности человека 

– это баклан, серый гусь, таежный гуменник, сухонос и дрофа. Они исчезли за 50 лет.  

Другой неотъемлемый компонент великого озера и замечательное байкальское явление 

- массовый выход на берега бурых медведей, целиком обусловленный особенностями 

природы озера. В горной тайге Прибайкалья водится кабарга - самый маленький олень. 

Крайне редко можно встретить соболя – это осторожный и скрытный хищник. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Ветры озера» 
Байкал со всех сторон окружен горными хребтами, которые оказывают существенное 

влияние на климат, в частности, на формирование воздушных потоков. Определяющим 

фактором является наличие окружающих Байкал межгорных котловин, температура в 

которых значительно отличается от температуры в главной котловине - байкальской. 

Наибольшая разница температур имеет место осенью, она достигает 30-40 градусов, что 

приводит к значительному перепаду давления и возникновению мощных воздушных 

потоков 

Верховик 

Верховик, он же ангара (второе название чаще применяют в северной части озера, в южной оно вносит 

путаницу - ангарой также называют ветер, хозяйничающий в истоке Ангары). Иногда используются названия 

верховка, север, сивер. Назван так потому, что дует из долины реки Верхняя Ангара, т.е. с верхнего конца 

озера 

Култук 

Култук, он же низовик, низовка. Ветер, дующий с нижней, южной оконечности Байкала, 

от залива Култук (точнее, из пади Култучная). Это юго-западный ветер, он дует в 

направлении, противоположном верховику, но тоже вдоль котловины озера. Култук несет 

с собой мощные штормы, дожди и пасмурную погоду.  

Баргузин 

Баргузин - ровный и сильный северо-восточный ветер. Используются также названия 

полуночник (иногда баргузин дует ночью) и уже устаревшее - баргузник. Воздушный 

поток вырывается из Баргузинской долины. 

В отличие от продольных ветров - верховика и култука - баргузин дует поперек 

котловины озера и только в средней его части. Предполагается, что при определенных 

условиях баргузин может достичь южного Байкала. По продолжительности и силе он 

уступает верховику и култуку 

Сарма 

Сильный шквалистый ветер, вырывающийся из долины впадающей в Малое Море реки 

Сарма, разновидность горной. Холодный арктический воздух с Приленской 

возвышенности, переваливаясь через Приморский хребет, попадает в суживающуюся к 

Байкалу долину реки Сарма - природную аэродинамическую трубу, на выходе из которой 

достигает ураганной скорости 

Шелонник 

Скатываясь с хребта Хамар-Дабан, воздушные массы, пришедшие из Монголии, проявляют себя в виде 

теплого юго-восточного ветра. Скорость шелонника обычно не превышает 10 м/с. 
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