
Байкал! Пресноводное озеро, огромное и древнее. Самое глубокое. Самое 
чистое. Самое красивое. А сколько возможностей открывается счастлив-
цу, который наконец-то до него добрался! Хочешь —  отправляйся в поход: 
пеший, конный, байдарочный. Хочешь —  сиди на одном месте, созерцай 
воду и небо. Можно наблюдать за птицами. А можно за нерпами. Можно об-
лазить окрестные горы или понежиться в термальных источниках. Красот, 
маршрутов —  сколько душе угодно. Но каждому же интересно своё... как 
выбрать? Эта книга как раз и поможет тебе сориентироваться —  отыскать 
и разглядеть твой собственный Байкал. Тот, который останется с тобой 
на всю жизнь.



Мы двинемся вокруг озера по часовой стрелке от Листвянки, что-
бы вернуться к истоку Ангары с юга. Остров Ольхон, берег Бу-
рых Медведей, Святой Нос, Хамар-Дабан... да, похоже, мы знали 
о Байкале далеко не всё! Выберем для будущих путешествий луч-
шие маршруты, постараемся запомнить места, куда точно стоит 
попасть. А по дороге будем слушать истории об озере —  как по-
явился Байкал и почему он такой глубокий, как его осваивали и из-
учали, как живут озеро и его обитатели сегодня.

Байкал —  общемировое достояние, и нам всем нужно заботиться 
о его сохранении. Поэтому в книге ты найдёшь советы, как не на-
вредить Байкалу и его обитателям во время путешествия. А в кон-
це —  список фондов и организаций, через которые можно помогать, 
даже если находишься за несколько тысяч километров от Байкала.



Байкал и правда чемпион среди озёр. Это самое большое по за-
пасам воды и самое глубокое пресноводное озеро на Земле. 
Но таким оно было не всегда —  35 миллионов лет назад на его 
месте было несколько небольших озёр. Байкал находится 
в разломе земной коры —  рифте (отсюда название такого типа 
озёр —  рифтовые). А точнее —  на границе Евразийской и Амур-
ской тектонических плит, которые медленно движутся в проти-
воположных друг от друга направлениях.

По мере расширения разлома озёра сливались, пока не обра-
зовали одно —  глубокое и протяжённое. Знакомый нам всем 
полумесяц Байкала появился от 3 миллионов до 150 тысяч лет 
назад. Но плиты продолжают своё движение: они расходятся 
примерно на 2 см в год. Кто знает —  может, ещё через несколь-
ко миллионов лет Байкал станет частью океана?

Балатон (Европа)

Озёра, образовавшиеся в местах разлома земной коры, схожи по форме. Озеро Хубсугул в Монголии —  
часть Байкальской рифтовой зоны, у них с Байкалом даже состав воды сходный.

Танганьика (Африка) Мёртвое море

(Ближний Восток)

Хубсугул (Азия)

В районе Байкала царил субтропический 
климат, по берегам озёр росли пальмы. 
Это удалось установить по ископаемым 
останкам растений. Но несколько леднико-
вых периодов сильно изменили байкаль-
ские флору и фауну. Большинство видов, 
которые сейчас живут в озере Байкал 
и вокруг, появились около 10 тысяч лет 
назад. По меркам эволюции —  это почти 
что вчера.



Эндемиками называют виды живых ор-
ганизмов, которые встречаются только 
в одном определённом месте. В Байкале 
их насчитывается около 2500. Некото-
рые из них — реликты, они обитали ещё 
в древних озёрах, из которых потом об-
разовался Байкал.

По разным источникам, в Байкал впадает 
от 297 до 500 рек и ручьёв. А вытекает одна 
только Ангара. Объём всей байкальской 
воды —  23 600 кубических км. Это много 
или мало? Такой мегаполис, как Москва, 
«выпил» бы Байкал за 23 000 лет.

Есть версия, что Селенга и Лена были 
в прошлом одной рекой, которая текла 
между двумя древними озёрами, а после 
их слияния Лена какое-то время вытекала 
из Байкала. Позже сток из озера, возмож-
но, происходил через реку Иркут, а уже 
потом появилась Ангара. А через миллион 
лет география Байкала будет, вероятно, со-
всем иной.

Разломы земной коры —  это всегда зоны 
высокой сейсмичности. Вокруг Байкала 
много потухших (или просто крепко спящих) 
вулканов, в прошлом они активно изверга-
лись и формировали рельеф берегов и дна. 
А вот землетрясения происходят регулярно. 
Чаще всего они незаметные, хотя случают-
ся и сильные. Одно такое произошло в ян-
варе 1862 года: тогда под воду ушёл огром-
ный участок суши на восточном берегу, 
а в дельте Селенги возник залив Провал. 
Так что изменения в облике озера бывают 
и быстрыми, и даже стремительными!



был построен в Великобритании для 
железнодорожной паромной пере-
правы через Байкал, теперь это му-
зей. Ледокол —  один из старейших 
сохранившихся в мире —  был спу-
щен на воду в 1900-м, а последний 
рейс совершил в 1962 году.

Недалеко от вокзала —  первый железо-
бетонный мост Иркутска. С него откры-
вается панорама города.

Символом Иркутска считается бабр — 
так называли в старину леопардов или 
тигров. В зубах он несёт соболя, за дра-
гоценным мехом которого шли сюда 
первопроходцы.

Наш маршрут начинается с города Иркутска —  древ-
него перекрёстка дорог в 66 км от озера Байкал. 
В 1661 году у слияния Иркута с Ангарой был поставлен 
казацкий острог —  укреплённое поселение. Век спустя 
через Иркутск пролёг Сибирский тракт —  дорога, свя-
завшая всю Россию с запада до востока. Здесь была 
развилка: «чайный путь» вёл на юг, в Китай, а на се-
вер —  дорога в Якутск и дальше, на Аляску.



построена в XVII веке в стиле сибирско-
го барокко. Нарядная, причудливая, не-
вероятным образом сочетающая в себе 
не только христианские, но и буддийские 
элементы —  одна из главных достопри-
мечательностей города.

В Иркутске, как и в других городах Сибири, 
отбывали в XIX веке царскую ссылку мно-
гие образованные, но несогласные с вла-
стями люди, —  среди них были, например, 
декабристы. Они внесли немалый вклад 
в развитие города. В доме князя С. Г. Вол-
конского воссоздана обстановка усадьбы 
одного из самых известных декабристов.

Конечно, в Иркутске, как и в Улан-Удэ, есть 
большой аэропорт, куда каждый день при-
летают десятки рейсов, и всё-таки стоит 
хотя бы раз прокатиться по железной до-
роге —  знаменитой Транссибирской ма-
гистрали, построенной в начале ХХ века. 
Мы отправляемся на прогулку по  городу 
от иркутского вокзала, который стоит 
на берегу Ангары. Река несёт байкальские 
воды —  а значит, наше знакомство с вели-
ким озером уже началось.



первые люди появились на бере-
гах Байкала. В IV–II веках до н. э. 
Байкал впервые упоминается 
в китайских источниках. А поз-
же, в VI веке н. э., на берегах 
Бай кала начали селиться предки 
современных бурят.

Русские землепроходцы выхо-
дят к Байкалу, переправляются 
на Ольхон, собирают ясак —  
пушной налог —  с местных жи-
телей. Первые остроги на бере-
гах озера —  Верхнеангарский, 
Култукский и Баргузинский.

1961 — на базе Байкальской 
лим нологической станции соз-
дан Лимнологический институт. 
1966 — заработал Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат. 
1969 — создан Байкальский за-
поведник. Правительство СССР 
приняло первый документ об ох-
ране Байкала: на 6 лет запрещён 
вылов омуля.

Созданы Байкало-Ленский 
заповедник, Прибайкальский 
и Забайкальский националь-
ные парки.

Создан Джергинский заповед-
ник, 1993 —  открыт Байкальский 
музей. 1996 —  Байкал внесён 
в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, 1999 —  принят закон 
«Об охране озера Байкал».

Бенедикт Дыбовский, сосланный в Сибирь поль-
ский биолог и общественный деятель, приступает 
к исследованию озера. Он внёс значительный вклад 
в развитие науки о Байкале.

1891 — строится Транссибирская железнодорож-
ная магистраль. 1896 — начинает работу пятилет-
няя гидрографическая экспедиция, по итогам ко-
торой составлены точные карты, атлас и лоция 
Байкала, построены маяки и метеостанции.

Начинает строиться Московско- 
Сибирский почтовый тракт. В сё-
лах Лиственничное и Посольское 
появляются пристани и почто-
вые станции. Петр I отправляет 
первую научную экспедицию 
в Сибирь во главе с учёным-на-
туралистом Д. Г. Мессершмид-
том; с неё началось изучение 
Байкала.



В селе Большие Ко�ты на запад-
ном берегу развёрнута постоян-
ная добыча золота, вся вторая 
половина века —  эпоха байкаль-
ской «золотой лихорадки».

Началась трёхлетняя экспеди-
ция глубоководных аппаратов 
«Мир».

Закрыт Байкальский целлюлозно- 
бумажный комбинат.

Стартовал Федеральный проект 
«Сохранение озера Байкал», 
цели которого — сохранение 
биоразнообразия озера, разви-
тие экономики региона, сокра-
щение объёма загрязнённых 
стоков в Байкал.

Создан Баргузинский заповед-
ник — с него началась история 
заповедного дела в России.

Начато строительство Байкало- 
Амурской магистрали —  желез-
ной дороги к Тихому океану, оги-
бающей озеро Байкал с севера.

Ангара перекрыта плотиной Ир-
кутской ГЭС, уровень озера под-
нялся в среднем на 1 м.

Составлена первая морская кар-
та Байкала. До этого, в 1745-м, 
в Иркутске открылась навигац-
кая школа, а в 1761-м у села 
Посольское установлен первый 
маяк.

По указу императора Павла I 
«О населении Сибирского края… 
отставными солдатами, преступ-
никами, подлежащими к ссылке, 
и отдаваемыми от помещиков кре-
постными людьми…» в Прибай-
калье прибывает первая партия 
переселенцев.


