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Рельеф Алтайского края представляют преобладающие равнинные терри-тории и горы. На востоке
находится Салаирский кряж, который напоминает всхолмленную равнину, а с юга вплотную подступают
Алтайские горы. Самая высокая точка края расположена в истоке реки Кумир и на карте не имеет офи-
циального названия. Её высота над уровнем моря составляет 2490 м. [1]
На рис. 1.1. представлено графическое отображение рельефа — физиче-ская карта Алтайского края [8].

Рис.1.1. Физическая карта Алтайского края
Источник: [8]
Расположение Алтайских гор сложное, а их рельеф разнообразен, есть низкие горы, средние и высокие,
есть межгорные котловины и участки древних равнин. Низкие горы поднимаются на высоту 500 м и
постепенно переходят в среднегорье с высотой до 2000 м. Хребты низкогорий и среднегорий простира-ются
с северо-запада на юго-восток. Силы природы оказывают разрушительное воздействие на горы, их вершины
растрескиваются и мелкий обломочный мате-риал спускается в виде осыпей по склонам.
К наиболее высоким предгорным участкам Западно-Сибирской равнины относится Приобское плато, для
которого характерными являются пологие склоны в виде террас. Эрозийные долины, параллельные друг
другу, расчлени-ли поверхность этого плато. На востоке Приобское плато ограничивает Обь, с низким
правым и высоким левым берегом. Его водоразделы плоские, по скло-нам которых располагаются балки и
овраги. [1]
Низкие формы рельефа представлены Кулундинской низменностью, самая низкая отметка которой — 96 м
над уровнем моря. Она представляет собой огромную чашу между Иртышом и Обью. Её плоская,
выровненная поверх-ность чередуется с волнисто-овражными участками.
В хребтах Алтайского края находятся пещеры, глубочайшая из них назы-вается Алтайская пещера. Её
глубина 240 м, а протяженность 2 540 м. [16]
По территории Алтайского края протекает более 17 тысяч рек, имеющих общую протяженность около 51
тысячи километров. Главными реками явля-ются: Обь, Бия, Катунь, Алей, Чарыш. [2]
На территории Алтайского края находится более 11 тысяч озер, в том чис-ле свыше 230 площадью более 1
квадратного километра. Озера горной части региона имеют карстовое происхождение, на равнинной части
водно-эрозионного и водно-аккумулятивного. Среди двух последних выделяются до-линные, вытянутые
цепочкой по долинам рек, плесовые в виде расширений речных русел (озера Хомутиное, Песчаное, Хорошее
Бурлинской системы) и конечные озера бессточной области (Кулундинское, Кучукское и ряд более мел-ких).
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[1]
Природа наделила недра Алтайского края полезными ископаемыми — здесь находятся богатые
месторождения полиметаллических руд, которые со-держат медь, свинец, цинк, золото, серебро,
месторождения боксит, марганце-вых руд, разные виды песка — кварцевые пески, строительные пески,
песчано-гравийная смесь, запасы мирабилита и природной серы. [8]
На территории Алтайского края имеется большинство представительств различных видов минеральных
лечебных вод наружного и внутреннего назна-чения и всех видов лечебных грязей, которые широко
используют или могут быть применены в лечении различных заболеваний. [5]
В пределах равнинной части Алтайского края распространены минеральные лечебные воды без
специфических компо-нентов и свойств. К ним относят азотные термальные и холодные воды различ-ного
ионного состава (карбонатные, карбонатно-сульфатные, сульфатные, суль-фатно-хлоридные, карбонатно-
сульфатно-хлоридные и карбонатно-хлоридные) с минерализацией от 1-2 г/л до 35 г/л. [5]
Лечебные торфяные грязи встречаются в долине реки Обь, где в лесной части на правом берегу
располагаются пресные озера и торфяные болота.
Лечебные сапропели встречаются в пресных озерах Приобского плато в долинах древнего стока.
Иловые отложения встречаются в соленых озерах Кулундинской равнины, в Приобском плате и в долинах
древнего стока.
Основной особенностью растительного мира Алтайского края является его удивительное разнообразие.
Многие из растений относятся к эндемикам и занесены в Красную книгу. Черневая тайга — это уникальная
природная зона, которой больше нет нигде в России, представлена пихтой и осиной с богатым
высокотравьем. В весенне-летний период мириады цветов покрывают горные склоны — на них растут
ромашки, тюльпаны, гвоздики, лютики и др. Флора ал-тайских степей несколько беднее. [18]
Разнообразной является и алтайская фауна, причина заключается в много-образии природных зон. Самыми
известными и красивыми из алтайских хищ-ников являются кот-манул, размером с домашнюю кошку,
который имеет гу-стой и пушистый мех, и снежный барс или ирбис, похожий на белого леопарда. [18]
Разнообразием природных условий и ландшафтов обуславливают и кли-матические различия на территории
края. В равнинной части Алтайского края климат умеренный, резко континентальный. Зимы здесь
продолжительные, морозные и малоснежные, а лето жаркое и зачастую засушливое. Средняя тем-пература
января -19 ºС, июля 18,9 ºС. Осадков за год выпадает в среднем 250–350 мм.
В горной части Алтайского края климат характеризуется большой нерав-номерностью. В горной местности
выпадает значительно большее количество осадков (до 1500–3000 мм/год).
Сезоны года имеют здесь разную продолжительность — зима очень длин-ная от 5 до 7 месяцев.
Устанавливается она во всех районах в течение ноября и длится до апреля. [18]
1.2. Культурно-исторические ресурсы
По насыщенности объектами историко-культурного наследия Алтайский край занимает одно из первых
мест в Сибири.
Алтай — это благодатное место для археологических исследований и от-крытий. Самые ранние следы
обитания древнего человека, серии культурных слоев со времен среднего палеолита (от 300 тыс. лет назад)
обнаружены в Дени-совой пещере и ее окрестностях. Нередко здесь находят наскальные рисунки, древние
курганы и каменные изваяния.
Алтай — музей древней культуры под открытым небом: здесь пересека-лись пути кочевых племен во время
переселения народов. Когда-то на равнинах Алтая жили хунны, затем древние тюрки. Позже им на смену
пришли калмыки.
Имеются свидетельства металлургического производства конца 3-го – начала 2-го тысячелетия до н. э. (р-н
Колыванских озер и др.). Много курганов, наиболее известный могильник — Царский курган — включает
ряд каменных стел до 4,5 метров высотой (долина р. Сентелек). Распространены наскальные петроглифы.
[17]
Сохранился пещерный комплекс Александро-Невского пещерного мона-стырь в р-не с. Жуланиха, который
действовал до 1918 г.
Алтайский государственный краеведческий музей, основанный в 1823 г., в котором представлены
археологический раздел, отдел природы и другие экспо-зиции.
К уникальным культурно-историческим объектам Алтайского края отно-сятся имена и фигуры культурно-
исторического значения общероссийского и международного масштаба, связанные с Алтайским краем: И.
Пырьев, Г. Титов, В. Золотухин, Н. Рерих, П. Паллас, А. Гумбольдт, А. Брем и др. [17]
1.3. Объекты мирового и национального природного, культурного и нема-териального наследия



В объект охраны ЮНЕСКО входят старейший в Сибири Алтайский запо-ведник (создан в 1932 году),
Катунский биосферный заповедник (1991 год), природный парк «Белуха», и заповедное высокогорное плато
(«зона покоя») Укок. В мире найдется немного мест с такими же контрастными сочетаниями различных
ландшафтов на столь небольшом пространстве. Здесь представлены все природные зоны Центральной
Азии: пустыни, степи, лесостепи, смешанные леса, горная темнохвойная тайга, субальпийские и альпийские
луга. На территории плоскогорья Укок сформировался тундрово-степной ландшафт с редкими растениями и
мхами. [7]
В Алтайском крае утверждено более 100 памятников природы, из них 54 геологических, 31 водный, 14
ботанических и 1 комплексный. [1]
Рассмотрим немного подробнее некоторые из них.
Пещера Алтайская — одна из самых глубоких пещер Сибири. Находится в междуречье Устюбы и её левого
притока ручья Светлого, недалеко от посёлка Черемшанка. Протяжённость пещеры 4400 метров, глубина
240 метров. Внутри пещеры можно увидеть длинные коридоры, колодезные пространства, сталаг-миты и
сталактиты, длиной до 5 метров и даже озера, с ниспадающими потока-ми воды. [2]
Озеро Черное, в котором растут краснокнижные кувшинки, белокрыльник болотный и вальвиния
плавающая.
Озеро Белое имеет округлую форму, достигая в поперечнике два кило-метра, максимальной глубиной 12,5
метра. Высота озера над уровнем моря со-ставляет 500 метров. В центре находится остров из гранитных
скал, на котором растут ели. [2]
Водопад Спартак — один из самых популярных среди туристов-водников, которые тренируются на
водопаде.
Озеро Чертово — одно из живописных озер с чистой водой, популярное среди любителей рыбалки.
Родник Святой Ключ — место паломничества православных людей.
Каскад водопадов на реке Шинок. Русло Шинка сбегает по склонам Баще-лакского хребта образуя,
неповторимый по красоте, каскад водопадов. Три больших водопада и четыре маленьких имеют общую
высоту почти 120 метров. Всего в долине р. Шинок учтено 233 вида растений, внесенных в Красную кни-гу
Алтайского края, 100 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 7 видов
земноводных. [2]
Город Белокуриха — единственный за Ура-лом курорт федерального значения, который расположен в
предгорьях Алтая на высоте 240−250 метров над уровнем моря, в долине горной реки Белокурихи. В
Белокурихе находятся 28 санаториев, пансионатов, гостиниц и отелей. Глав-ное достояние курорта —
термальные воды, которые выходят на поверхность.
В Алтайском крае из 4,5 тысячи объектов культурного наследия, стоящих на государственном учете, 128
памятников федерального значения, в том числе: 22 памятника архитектуры, 8 памятников истории, 98
памятников археоло-гии [17]. Рассмотрим некоторые из них.
Алтайский государственный краеведческий музей является памятником архитектуры, культуры и истории.
Это один из старейших музеев Барнаула. Ос-нован был в начале 19 века. Сейчас фонд музея насчитывает
187 363 единицы хранения, это — уникальные археологические коллекции, редкие книги, изде-лия
алтайских камнерезов, историко-техническая коллекция, диаграммы о при-роде края, старинные сибирские
монеты и многое другое. За год музей посещает более 125 тысяч человек.
Демидовская площадь — расположена в историческом центре и является одной из старейших площадей
города. В центре площади установлен обелиск («Демидовский столп»), который и дал название площади.
Высота его 14 мет-ров, и возведён он в честь столетия горного дела на Алтае.
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