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Глава 1. АЛТАЙ – ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
 

Ротанова И.Н., Черных Д.В. 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА 
 

Алтайский регион включает два субъекта Российской Федерации: Алтай-
ский край и Республику Алтай. Их объединяет не только присутствие слова 
«Алтай», но и тесное географическое соседство, природные условия и история. 
Согласно административно-территориальному делению, Республика Алтай 
полностью расположена в горной части Алтайского региона, Алтайский край в 
большей степени занимает юго-восточную окраину Западно-Сибирской равни-
ны, лишь его юго-восточную и восточную окраину составляют части горных 
систем Алтая и Салаира.  

Физико-географическое положение. Алтайский регион расположен в 
юго-восточной части Западной Сибири между 49-550 с.ш. и 78-900 в.д. на пло-
щади 261,7 тыс. км2. Площадь Алтайского края составляет 168,7 тыс. км2, Рес-
публики Алтай – 93 тыс. км2. На западе, юго-западе и частично юге Алтайский 
регион граничит с Казахстаном, на севере и северо-востоке – с Новосибирской 
и Кемеровской областями, на востоке и юго-востоке – с Республиками Хакасия 
и Тува, на юге – с Монголией и Китаем. Протяженность с запада на восток – 
более 700 км, с севера на юг – более 500 км.  

С физико-географических позиций территория региона относится к двум 
странам: Западно-Сибирской равнине и Алтае-Саянским горам. Горная часть 
опоясывает равнину с восточной и южной сторон. Положение в пределах рав-
нин и гор, значительные амплитуды высот обусловили различие климатических 
условий и разнообразие ландшафтов: от сухостепных (в Кулундинской низмен-
ности) до альпийско-субальпийских луговых, ледников, скал и каменистых 
россыпей (в высокогорье Алтая). 

Геологическое строение. В геологическом отношении Алтайский регион 
неоднороден, включает складчатые и платформенные геоструктуры, резко раз-
личные по истории геологического развития и строения. Складчатым геострук-
турам соответствуют горные территории (Алтай и Салаирский кряж), а плат-
форменным – равнинные (Западно-Сибирская равнина). 

Западно-Сибирская равнина образовалась в пределах одноименной плат-
формы (плиты), имеющей сложный фундамент. Формирование цоколя ее плат-
формы было завершено к концу палеозойской эры (более 500 млн. лет назад). 
Около 200 млн. лет назад произошло заложение обширной внутренней впади-
ны, после чего она неоднократно покрывалась морем, на дне которого происхо-
дило накопление мощной толщи осадочных пород. Формирование современно-
го рельефа завершилось около 2 млн. лет назад, в результате чего возникла сис-
тема чередующихся возвышенностей, плато, низменностей, ступенчатых на-
клонных равнин.  

В геологических структурах горной части Алтайского региона представ-
лено несколько эпох горообразования. Наиболее древние относятся к кембрий-
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скому периоду (начало палеозойской эры, более 500 млн. лет назад) и состоят 
из известняков, сланцев, песчаников, песчано-глинистых толщ, что свидетель-
ствует о начале горообразования на месте морского бассейна. К концу палеозоя 
Алтай вступил на путь платформенного развития, продолжавшийся весь мезо-
зой. За это время рельеф был значительно выположен и утратил типично гор-
ный облик. Последняя (альпийская) складчатость проявилась на Алтае подня-
тиями, сопровождающимися разломами земной коры. При этом блоковые дви-
жения земной коры привели к развитию ступенчатости рельефа. Горообразова-
тельные процессы продолжаются и в настоящий период.  

В целом тектоника (внутренне строение земной коры и происходящие 
процессы) находит отражение в формах рельефа (орографии): хребты соответ-
ствуют антиклинальным структурам (складкам горных пород выпуклостью 
вверх), а межгорные впадины и котловины – синклинальным (то же выпукло-
стью вниз). Сочетание множества хребтов и межгорных впадин на Алтае свиде-
тельствует о различных многократных движениях земной коры, периодах под-
нятий и опусканий.  

Климат. Климатические особенности равнинной части определяются 
сложными взаимодействиями солнечной радиации, циркуляции атмосферных 
потоков и земной поверхности. Для всей территории характерны значительная 
высота солнца над горизонтом в летнее время и длинный день. Это обусловли-
вает большое количество прямой солнечной радиации. Открытость территории 
Северному Ледовитому океану, районам Казахстана и Средней Азии дает воз-
можность проникать арктическим и тропическим воздушным массам. Это бла-
гоприятствует формированию и интенсивному развитию различных атмосфер-
ных процессов, что характерно в течение всего года.  

Для осени характерны циклоны, перемещающиеся с запада. Они вызыва-
ют усиление ветра, резкие колебания температуры, дожди и снегопады. В пер-
вый период зимы (ноябрь и половина декабря) часто устанавливается очень не-
устойчивая погода с частыми снегопадами и метелями. В зимнее время с ци-
клонами  связаны положительные температуры воздуха, продолжительные сне-
гопады и метели. Основной период зимы отличается устойчивой морозной и 
малооблачной погодой. Весной неоднородность прогревания нижних слоев ат-
мосферы способствует развитию переносов воздушных масс в северном и юж-
ном направлениях. Летом температурные контрасты воздушных масс значи-
тельно сглаживаются.   

Годовое количество осадков изменяется от 200-250 мм в западной части 
Кулунды и на крайнем юго-западе равнинной части до 500-550 мм в южной 
части Бийско-Чумышской возвышенности. Такое распределение осадков обу-
словливает переход от климата засушливой степи к климату лесостепи. Суще-
ствуют и местные особенности в увлажнении. Увеличенное количество осадков 
наблюдается в ленточных борах. Более увлажнена и долина Оби, Приобский 
бор. Предгорья Салаира и Алтая характеризуются увеличенным числом дней с 
осадками. Максимальное количество осадков наблюдается в июле, минималь-
ное – в феврале и марте. В теплое полугодие выпадает около 70 % годового ко-
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личества осадков. Более влажная вторая половина лета. Увлажнение осеннего 
периода больше, чем весеннего. 

Климат горной части региона резко континентальный, чрезвычайно раз-
нообразен в зависимости от высот и географического расположения местно-
стей. На него оказывают влияние внутриконтинентальное положение (значи-
тельное удаление от океана), господство западного переноса воздушных масс с 
Атлантики, влияние в зимнее время азиатского антициклона. На Алтае просле-
живаются черты монгольского, среднеазиатского и западносибирского типов 
климата.  

Существенные изменения в природных условиях Алтая, как и в других 
горных системах, связаны с изменением высоты местности над уровнем моря. 
С увеличением высоты происходит понижение температуры воздуха. На Алтае 
вертикальная разница температур по разным данным составляет 0,4-0,7оС на 
100 м подъема. С высотой меняются остальные климатические характеристики. 

Значительные изменения климата происходят при движении от окраин-
ных частей гор во внутренние. Периферийные части (северный, северо-
западный и северо-восточный Алтай) отличаются теплым и влажным летом, 
снежными и сравнительно мягкими зимами. Климат центрального Алтая более 
суров и континентален. На юго-востоке Алтая наблюдаются максимально рез-
кие изменения температуры воздуха между сезонами года, и выпадает наи-
меньшее число атмосферных осадков.  

С высотой и вглубь горной страны увеличивается продолжительность хо-
лодного периода: от 150 дней в северных низкогорьях до 260 дней в высоко-
горьях. Продолжительность же теплого периода уменьшается в этом направле-
нии от 200 до 0 дней. Значительный перепад высот между вершинами хребтов и 
днищами глубоко врезанных долин и внутригорных котловин выражается в 
резких климатических различиях между ними. Хребты характеризуются значи-
тельным увлажнением, а наиболее высокие из них широким развитием совре-
менных и древних ледниковых форм рельефа. В то время как для речных долин 
и котловин характерен сухой климат.  

Несмотря на общую суровость климата, на отдельных участках склады-
ваются чрезвычайно мягкие условия микроклимата. Так, окрестности с. Чемал 
– самое теплое место не только на Алтае, но и в Западной Сибири. По берегам 
Телецкого озера условия благоприятны для выращивания ряда плодовых куль-
тур. В селе Яломан, расположенном у впадения в Катунь левого притока – реки 
Малый Яломан, выращен самый высокогорный плодоносящий сад Сибири. 

Рельеф. Рельеф региона чрезвычайно разнообразен. Это обусловлено 
тем, что территория региона частично равнинная, частично горная, а также вы-
деляется зона сочленения.  

В равнинной части расположены Кулундинская низменная равнина, При-
обское плато, широкая долина Оби, Бийско-Чумышская возвышенность.  

Кулундинская равнина имеет плосковогнутую форму с абсолютными от-
метками от 96 м в (центральной части) до 160 м (по периферии). В пониженных 
центральных частях равнины расположены крупные озера: Кулундинское, Ку-
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