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АЛТАЙ270Iол цина сн^га в jw. m

Сев. широта

I

Абс. выс. в метр.

трех свит сложена главная масса восточного и больСибири. На прилагаемой таблице станции Улала на шая часть центр. А. Определены по возрасту нахонижней Катупп и Toy рак на р. Песчанке принадлежат ждением окаменелостей: нижний девон [в виде серых к сев. А., Змеиногорск и Зыряновск  — к зап. и юговакк (см.), рази, сланцев, рифовых известняков, связап. А., Котоп-карагай — к южному, но все располозанных с порфирами, порфиритами и их туффами] жены на дне долин; ст. Кош-агач дает понятие о климате сухой и высокой Чуйский степи. Для сравнения развит и в центр. А. и по окраинам; средний и верхний девон (известняки, глинистые, кремнистые и приведены данные для Бийска, Семипалатинска и Зайкварцевые сланцы, конгломераты) развит только по сана и окружающей местности. сев. и зап. окраинам; нижний карбон (известняки, В общем, зимы холодные, но малоснежные, богапесчаники и сланцы) известен па западе, а верхний тые ясными днями, лето более (в центре) или менее карбон (аркозы, туффовые песчаники, конгломераты, (на 10. и Ю.-З.) дождливое, с переменной погодой, весна п осень прохладные, но более ровные. На горглины) только на сев. окраине. Мезо-и неозойские ных цепях повсюду осадков больше, чем в соседних осадки весьма редки и уже континентальные: угледолинах, а на большой высоте и летом нередко выпаносная юра (?) в Чуйской степи и плиоцен с растедает снег, а по ночам морозит. Ветры летом преимуниями в долине Бухтармы. Из четвертичных — озерные пески и илы в Чуйской и Ку райской степях, щественно дуют с С.-З. и 3., зимой — с 10. и Ю.-В., в зап. А. — также с Ю.-З. Южный и зап. А., благодаря на р. Ине и у сев. подножия, лбсс па зап. и сев. соседству сухих степей, имеет климат более сухой окраинах и мощные ледниковые наносы в высокогорной части; судя по моренам, древние ледники  — и теплый, чем центр, и вост. А.; но Чуйская степь Катунский, Бийский и Бухтармипский — имели сотни и плато Укбк, несмотря на высокое положение (1.770 км в длину и выходили на окраинуА. Оледенение было и 2.600 м), имеют очень сухой климат, т. к. осадки троекратное. Из изверженных пород наиболее раззадерживаются па длинном пути через хребты. В Кош-агаче, при средней годовой t° — 5°, 8, существует виты граниты, возраста средне-карбонового и древпбе, вечная мерзлота почвы. Степи в широких долинах габро-пироксениты в небольших массивах, более древние;довольно часты порфиры и порфириты Осадки в мм Средняя температура разп. возраста, судя по их связи Пункты с осадочными свитами, частью Зимы Весны Лета Осени Года За год Летом метамор фической толщи, частью девона и, реже, карбона.

? 607 486 Улала................

300? 5Г59' — 15, 6 4—1, 9 4—17, 8 4—0, 5 + 1, 1 Из жильных по
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344 150 189 Бийск ...............
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Семипалатинск .

169 290 209 50°24' — 14, 7—2, 4 4—21 +3, 2 278 +4, 1 зуют массивы ЗяЙС'П ...................

199 140 279 635 47°28' — 15, 2 4—4. 2 4—21, 6 +5, 3 + 3, 9 в разных частях (Курайская, Уймонская, Абайская, Устькапская) А. Тектоника, также недостаточно изученная, в общих чертах такова: вост, и юж. А., сложентакже говорят о малом количестве осадков по сравненый из додевонских и частью нижнедевонскпх нию с окружающими горами. Обилие высоких плоек отложений, сформировался раньше западного в виде горий и нагорных равнин, где альпийские луга перескладок, прижатых к зап. окраине древнего темени, ходят в альпийские тундры и болота и где весна, лето вероятно, в два-три приема. После среднего девона и осень в совокупности продолжаются всего 2—3 мес., новые движения земной коры усилили старые складки налагает суровые черты на природу и климат внутрен* и присоединили к ним новые; наконец, после нижнего них частей Алтая.

По флоре А. делят па области: степную, лесную карбона формирование складок закончилось. А. в и альпийскую; альпийская определяется абс. высотой; конце палеозоя представлял высокие и сложные складстепная встречается и па небольшой высоте на окраичатые горы, к-рые, затем, за время мезо-и пеозоя, нах и на большой  — внутри (степи Чуйская, Курайбыли постепенно размыты, так что к половине третичного периода па месте А. оказалась почти-равпина. ская, Уймонская). В Уймопской степи, рядом с кипцом и др. травами низких степей, растут горные виды, Последняя затем была рассечена разломами, отдельнапр., эдельвейс, а в Чуйской и Ку райской, близких ные полосы были подняты на различную высоту в виде горстов, другие остались на месте и образовали к Монголии с ее щебпистыми степями, — также астрагалы и др. бобовые, злаки, полыни и солянки. В лесграбены. Современный А., поэтому, представляет не пой области глав, роль играют хвойные, из лиственскладчатые, а складчато-глыбовые горы, к-рые приных важное значение имеет липа, образующая рощи. обрели расчленение благодаря позднейшему оледеИз хвойных для А. характерна лиственница, занимаюнению и размыву. Такой тектоникой объясняется современная геоморфология А., в к-ром нет смены щая громадные площади на 3. и С.-З., в предгориях длинных горных цепей и широких продольных долин, вместе с сосной, глубже — чистая, в виде лесов паркового типа. Весь вост. А. обилует «чернью», с господкак в юных складчатых горах; юж. А. тянется по ством пихты, кедра и ели п большетравием па полянах широте, следующие цепи простираются на З. — С.-З., а северные расходятся веерообразно. В общем, А. — и дне долин, где зонтичные, акониты, кипрей и др. выше роста человека; чернь занимает также восток сплоченная горная масса, в к-рую врезаны в разных местах то длинные, то короткие широкие долины, хр. Холзун. Леса часто сосредоточены на сев. склонах, а юж. заняты лугами и рощами. Верхняя грапредставляющие даже сухие степи по соседству с снеговыми вершинами, как Чуйская, Курайская на р. ница леса в сев. и зап. А. — па высоте ок. 2.000 м, Чуе, Уймонская на р. Катуни. Эти отдельные долиныв восточном  — 2.300—2.400 м; переход к альпийской области составляет полоса кустов, полярной березы грабены связаны друг с другом тесными ущельями и ивы. Альпийские луга представляют ковер цветов размыва и тянутся в разных направлениях, указанных выше, в промежутках между горными цепями, из смеси видов глубоких долин и горных; вверх они переходят в щебнистые тундры, па к-рых растут к-рые часто связаны перемычками и прорываются только более стойкие альпийцы. Альпийская область тесными поперечными долинами размыва. Поверхность горных цепей повсюду представляет остатки доходит до 2.800—3.000 м абс. высоты.

Фауна А. принадлежит к палеарктической поднятой на высоту почтп-равнины в виде б. или м. области и к Вост. Сибирской провинции, в виде крайшироких, ровных или волнистых плато, часто забонего к Ю.-З. выступа последней, — что объясняется лоченных; над ними только кое-где поднимаются отего связью с горными областями Саяпа; в А. нет мнодельные, более высокие вершины, сложенные из твергих животных Зап. Сибири и Европ. России; кроме дых пород, и в немногих местах сильно изрезанные вост, сибирских видов, фауну составляют выходцы альпийские формы снеговых цепей (Катунских, Чуйиз соседней Монголии и пек-рые чисто местные. Гл. ских Альп, Табын-богдо), представляющих самые выпредставители: из хищных, кроме медведя, волка, лисокие горсты, расчлененные поэтому всего сильнее, сицы, хорька, соболя, — барс, особая рысь и красный особенно благодаря оледенению. алтайский волк; из грызунов — белка, бурундук, в альКлимат А. также недостаточно изучен вследпийской обл. — сурок, в степях — суслик, маленький ствие малочисленности метеорологических станций, заяц, па каменных россыпях — сеноставка; из копытособенно в центре и на востоке страны. Его характеных — марал (особый вид оленя), косуля, кабарга, каризует, в общем, несколько более теплая зима и более менный козел, горный баран, редко — лось, а в степях прохладное лето, чем в окружающих степях Зап.
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