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Алтайский край, обладающий цен-

ными природными ресурсами и своей 

туристской спецификой, является пер-

спективной территорией для создания 

индустрии отдыха, в т.ч. одного из все 

более популярных направлений – ле-

чебно-оздоровительного туризма. Дан-

ный вид туризма позволяет реализовы-

вать функции рекреации, связанные с 

восстановлением физических и эмоцио-

нальных сил, и объединяет два самосто-

ятельных вида, активно развивающихся 

в регионе: лечебный, предназначенный 

в основном для людей, имеющих забо-

левания, и оздоровительный, целевой 

аудиторией которого являются условно 

здоровые люди. Для успешного всесто-

роннего развития необходимо наличие 

определенных свойств территории, поз-

воляющих максимально эффективно 

осуществлять процессы оздоровления и 

лечения. К ним относится прежде всего 

комплекс климатических (термический 

режим, продолжительность безморозно-

го периода, повторяемость контрастных 

погод и др.), водных (обводненность, 

заозеренность и др.), бальнеологических 

(минеральные источники, целебные гря-

зи и др.), орографических и др. природ-

ных факторов.  

Из всех рекреационных ресурсов 

первостепенную значимость имеют 

климатические, поскольку именно они 

определяют пространственную органи-

зацию, временные ограничения и спе-

цифику отдыха. Климат – это ресурс-

ный потенциал практически для всех 

отраслей экономики и социальной сфе-
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ры, и комфортность климатических 

условий конкретной территории подле-

жит обязательному учету, т.к. является 

одним из важнейших средообразующих 

факторов, создающих природно-ресурс-

ный потенциал, обеспечивающий жиз-

недеятельность населения [1]. Именно 

климат определяет степень термической 

комфортности или дискомфортности 

среды, а тем самым и рекреационные 

возможности территории [2-3]. В струк-

туре рекреационного потенциала терри-

тории климату принадлежит одно из 

главных мест, так как некоторые его по-

казатели нередко имеют лимитирующее 

рекреационное значение. 

Климатические рекреационные ре-

сурсы способствуют повышению физи-

ческих и духовных сил человека как са-

ми по себе, так и в сочетании с другими 

природными рекреационными ресурса-

ми территории, в этом случае они вы-

ступают в качестве лечебных ресурсов. 

В то же время неблагоприятные клима-

тические лечебные ресурсы не только 

не способствуют процессу лечения, но и 

могут оказывать отрицательное влияние 

на здоровье людей. Поэтому целью ра-

боты является обоснование климатиче-

ских условий территории как важней-

шего фактора рекреационной деятель-

ности является важным условием для 

развития дестинаций лечебно-оздорови-

тельного туризма.  

Существуют различные подходы к 

оценке климата как фактора рекреаци-

онной привлекательности территории. 

При функциональной оценке климати-

ческих условий одним из показателей 

служит продолжительность периода с 

условиями, благоприятными для орга-

низации определенного комплекса заня-

тий. Функциональный аспект оценки 

напрямую связан с физиологическим, 

который характеризует степень ком-

фортности климата для организма чело-

века [4]. Другой подход основан на 

оценке биоклиматических показателей 

(индексов), которые являются косвен-

ными индикаторами оценки состояния 

окружающей человека среды, характе-

ризуя в физическом отношении особен-

ности ее тепловой структуры. 

В настоящее время известны и при-

меняются около 30 биометеорологиче-

ских показателей-индексов, условно 

подразделяющихся на шесть основных 

групп: температурно-влажностные по-

казатели (эффективная температура не-

подвижного воздуха, или ЭТ и др.); 

температурно-ветровые, или индексы 

холодного стресса (ветро-холодовой 

индекс (по Сайплу), или W (К); балл су-

ровости (по Бодману), или S; коэффи-

циент жесткости погоды (по Арнольди), 

или Т; индекс ветрового охлаждения (по 

Хиллу), или Н; коэффициент жесткости 

погоды (по Осокину), или Sо); темпера-

турно-влажностно-ветровые (использу-

ется для теневых пространств: эквива-

лентно-эффективная температура (пока-

затель тепловой чувствительности с 

учетом влияния ветра), или ЕТ; эквива-

лентно-эффективная температура, или 

ЭЭТ; нормальная эквивалентно-эффек-

тивная температура (показатель тепло-

вой чувствительности с учетом влияния 

ветра для одетого человека), или 

НЭЭТ); температурно-влажностно-вет-

ровые с учетом солнечной радиации 

(радиационная эквивалентно-эффектив-

ная температура (специалистами оцени-

вается, как самый информационн ы й  

индекс), или РЭЭТ; теплоизоляция 

одежды, ед. кло, или С; коэффициент 

дискомфортности климата по В.И. Ру-

санову); индексы патогенности и из-

менчивости климата (класс погоды мо-

мента (по Русанову) ,или КПМ; индекс 

изменчивости КПМ (по Русанову), или 

К, и др.); индексы континентальности 

климата (Кr – по Горчинскому; Кхр – по 

Хромову). В каждой группе индексы 

расставлены в порядке применимости и 

информативности [5]. 

Таким образом, оценка климата как 

жизнеобеспечивающего фактора требу-

ет учета множества параметров, сочета-

ние которых обусловливает интеграль-

ный эффект его воздействия на челове-
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ка. В связи с этим в настоящее время 

употребляется термин «биоклимат» – 

это совокупность характеристик клима-

та, которые определяют его комплекс-

ное воздействие на организм человека 

на определенной территории [6]. Наи-

более часто при оценке биоклимата тер-

ритории для рекреационных целей в ка-

честве основных показателей, влияю-

щих на самочувствие человека, исполь-

зуется предложенный В.И. Русановым 

[7] комплексный показатель – классы 

погод момента. 

Для интегральной оценки биоклима-

та Алтая Е.О. Гармс с коллегами сде-

лали объединение классов погод в че-

тыре группы: благоприятная, относи-

тельно благоприятная, неблагоприятная 

и крайне неблагоприятная погода [8]. 

Благоприятные погоды соответствуют 

наиболее оптимальным условиям труда 

и отдыха под открытым небом; относи-

тельно благоприятные погоды форми-

руют среднее функциональное напря-

жение систем терморегуляции человека; 

неблагоприятные погоды (резко холод-

ная, очень суровая и жаркая сухая пого-

да) вызывают сильную степень напря-

жения систем терморегуляции человека 

и приводят к появлению у человека 

дискомфортных ощущений; крайне не-

благоприятные погоды (экстремальные 

жаркая и влажная или крайне суровая), 

при которых исключается всякая рекре-

ационная деятельность. Итоговым пока-

зателем благоприятности биоклимати-

ческих условий (ПББКУ) является ко-

эффициент, представляющий отноше-

ние числа дней с благоприятной пого-

дой к числу дней в периоде [9-10].  

В целях оценки возможности фор-

мирования внутрирегионального лечеб-

но-оздоровительного туристического 

кластера А.А. Кольцова (2015) предло-

жила использовать покомпонентный 

анализ природно-рекреационного по-

тенциала. При этом оценка климатиче-

ской комфортности территории должна 

включать общую характеристику кли-

матических условий с целью выявления 

благоприятных и лимитирующих фак-

торов для рекреации и санаторно-ку-

рортной деятельности; оценку климати-

ческой комфортности курортов путем 

балльной методики; выделение наибо-

лее благоприятных местностей для ор-

ганизации лечебно-оздоровительного 

туризма [11]. 

Другим примером с позиций ку-

рортно-рекреационного освоения явля-

ется районирование Западной Сибири 

на основе оценки основных составляю-

щих ландшафтно-климатического и 

климато-рекреационного потенциала. 

Рекреационную значимость ландшафт-

но-климатических ресурсов специали-

сты Томского НИИ курортологии опре-

деляли по качеству следующих клима-

то-рекреационных факторов: число ча-

сов солнечного сияния, период с УФ-

дефицитом, продолжительность безмо-

розного периода, число благоприятных 

для рекреации погод, степень комфорт-

ности и биотропности климата, число 

дней с суровой погодой, климато-

рекреационный потенциал [12]. 

Специалисты ИВЭП СО РАН [13] 

провели оценку комфортности клима-

тических условий Алтайского края на 

основе данных за 1985-2001 гг. по про-

должительности периода с ЭЭТ (+15-

20°С), количеству дней с душными по-

годами и с осадками ≥ 1 мм, жесткости 

погоды января по Бодману, количеству 

дней с сильным ветром ≥ 6 м/с и с отно-

сительной влажностью ≥ 80 %, продол-

жительности дискомфортности периода 

с t≤ –15°С, изменчивости погоды (Кi), 

уровню комфортности климата и др. 

позволила подразделить территорию на 

три степени комфортности. К районам с 

наиболее комфортными климатически-

ми условиями были отнесены юго-

восточные предгорные, с достаточно 

комфортными – северо-западные и се-

веро-восточные, с наименее комфорт-

ными – степные и Салаирского кряжа. 

Авторами данной работы на первом 

этапе предварительного исследования 

региональных особенностей климатиче-
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ских ресурсов как фактора рекреацион-

ной привлекательности Алтайского края 

осуществлен функциональный и про-

странственный анализ лечебно-оздо-

ровительных центров (санатории, меди-

цинские центры), позволивший выявить 

десять туристских дестинаций лечебно-

оздоровительного туризма: Барнауль-

ская, Пригородная, Белокурихинская, 

Бийская, Катунская, Кулундинская, 

Горькоозёрная, Завьялово-Гуселетов-

ская, Змеиногорская и Заринско-Сала-

ирская, соотнесенных с оценкой клима-

тической комфортности И.В. Архипо-

вой и др. (рис. 1). 

Картографический материал позво-

ляет наглядно отразить тот факт, что 

сформировавшиеся на данном этапе ос-

новные центры лечебно-оздоровитель-

ного туризма Алтайского края неудо-

влетворительно соотносятся с оценками 

климата на основе данных за 1985-

2001 гг. Поэтому необходима новая 

оценка климатического фактора лечеб-

но-оздоровительной рекреационной де-

ятельности, особенно актуальная в 

условиях наблюдаемых климатических 

изменений как земного шара в целом, 

так и Алтайского края [14]. 

В данной работе представлены 

предварительные результаты исследо-

ваний с использованием базы суточных 

данных 27 метеостанций Алтайского 

края за 1966-2017 гг. открытой базы 

ВНИИГМИ-МЦД [15] и сайта РП5 [16]. 

Климатические условия по террито-

рии региона различаются, но есть и об-

щие черты – умеренный климат с ярко 

выраженной континентальностью, 

сформированный в условиях значитель-

ного удаления от океанов [17]. Конти-

нентальность климата проявляется в ви-

де долгой и холодной (Тянв –15,1-20°С) 

снежной зимы, короткого и достаточно 

теплого, иногда жаркого лета (Тиюля 19-

21°С), что определяет существенную 

амплитуду годовых температур.  

 

 
 

Рис. 1. Климатическая комфортность территории муниципальных районов (по [13]) 

и основные дестинации лечебно-оздоровительного туризма Алтайского края  
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Величины сумм отрицательных 

температур воздуха ниже –15°С, отра-

жающих степень суровости климата, 

наиболее значительны для северных 

районов края (Хабары, Камень-на-Оби, 

Тальменка –1740-1610°С) и Кулунды 

(Славгород, Поспелиха, Волчиха –

1650°С). 

Суммы активных температур выше 

+10°С, характеризующих тепловые ре-

сурсы, при которых становится ком-

фортной лечебно-оздоровительная дея-

тельность (рис. 2), изменяются от 

1930°С (лесные низкогорья Алтая и Са-

лаира) до 2310°С (центральные районы 

Кулунды – Славгород). Продолжитель-

ность данного периода на большей ча-

сти территории края достигает трети 

годового цикла – от 110 до 130 дней. 

Наибольшие значения (140 дней и бо-

лее) присущи для юго-западных райо-

нов края (Ключевский, Михайловский и 

Угловский), наименьшие – для горных 

районов Чарышского и Солонешенского 

районов (менее 90 дней). 

Алтайский край расположен в обла-

сти УФ комфорта с избытком летней 

УФ радиации [12]. Для равнинной тер-

ритории характерно обилие часов сол-

нечного сияния, продолжительность ко-

торого (ПСС) в условиях ясной и мало-

облачной погоды – от 1900 до 

2300 ч/год, в то время как в горных ча-

стях региона чаще наблюдается облач-

ная погода, и распределение солнечной 

радиации зависит от ориентации и кру-

тизны склонов. Тем не менее, в зимние 

месяцы приход солнечной радиации на 

земную поверхность в речных долинах 

(Белокуриха) превышает данный пока-

затель на курортах Кавказских Мине-

ральных вод, что является благоприят-

ным для организации зимних видов ре-

креации.  

 

 
 

Рис. 2. Теплообеспеченность территории Алтайского края  

(суммы температур выше +10°С), полезные ископаемые  

и водные объекты, используемые в лечебно-оздоровительных целях  
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По степени пригодности световых 

условий для организации оздоровитель-

ных мероприятий они характеризуются 

как благоприятные (1800-2000 ч) и осо-

бо благоприятные (свыше 2000 ч). Сле-

довательно, солнечные ресурсы за счет 

оптимального УФ-излучения и большо-

го числа часов с солнцем создают ши-

рокие возможности для проведения раз-

личных форм и видов климатотерапии, 

туризма во все сезоны года. Общей за-

кономерностью в световом режиме яв-

ляется большая повторяемость солнеч-

ных часов в весенние месяцы (апрель-

май) по сравнению с осенью (сентябрь-

октябрь). 

Другим значимым климатическим 

показателем является количество осад-

ков в теплый период года (апрель-

октябрь), которое изменяется от 200 мм 

(запад и юго-запад края) до более 

800 мм (горные районы). Наиболее бла-

гоприятным для лечебно-оздоровитель-

ной деятельности является количество 

осадков от 400 до 600 мм, характерное 

для предгорий и низкогорий Алтая и 

Салаира на юге и востоке края. В усло-

виях подобного увлажнения формиру-

ется достаточный для развития зимних 

видов туризма снежный покров высотой 

от 40-60 см до 1 м, и развиваются раз-

нообразные лесостепные и лесные 

ландшафты, оказывающие благоприят-

ное эстетическое воздействие на чело-

века. Суммы осадков до 300 мм типич-

ны для степных районов Кулундинской 

равнины и юго-западной части края и 

ограничивают степень благоприятности 

погоды для развития лечебно-оздоро-

вительного туризма, особенно в летний 

сезон. 

Под комфортностью климата пони-

мают такое сочетание метеорологиче-

ских величин, в которых здоровый че-

ловек не испытывает ни жары, ни холо-

да, ни духоты, т.е. чувствует себя наи-

лучшим образом. Зона комфорта по ме-

теорологическим условиям не является 

стандартной для всех людей и зависит 

от климатического пояса, времени года, 

веса, размера тела, состояния движения 

или покоя, одежды, специфики произ-

водственной деятельности человека и 

другие факторы [10, 18].  

Методологическую основу оценки 

комфортности климата территории со-

ставляет сопоставление отдельных фак-

торов климата и сочетаний метеоэле-

ментов с требованиями различных сто-

рон деятельности населения. При ком-

плексном методе оценки используется 

система условных (эффективных) тем-

ператур, которыми характеризуется 

комплексное воздействие метеорологи-

ческих величин: температуры воздуха, 

относительной влажности, скорости 

ветра, солнечной радиации и др. Наибо-

лее традиционный и широко применяе-

мый метод комплексных оценок, кото-

рый используется для характеристики 

климатических условий, в том числе ле-

чебно-оздоровительной деятельности, 

это расчет эффективной температуры 

(ЭТ) по А. Миссенарду (эквивалентно-

эффективной ЭЭТ, нормальной эквива-

лентно-эффективной НЭЭТ). Воздей-

ствие погоды на человека этим методом 

определяется через теплоощущение по 

сочетанию температуры, влажности 

воздуха и скорости ветра.  

Для оценки климатической ком-

фортности использована 5-балльная 

шкала, оценочный балл увеличивается с 

усилением благоприятности влияния 

фактора на человека. По отдельным 

элементам за высший балл были приня-

ты либо экстремально высокие значения 

показателей (продолжительность ком-

фортного периода с НЭЭТ (+15-20˚C), 

либо экстремально низкие (продолжи-

тельность периода с осадками ≥1 мм, 

количество душных дней).  

Для каждого показателя установле-

ны коэффициенты значимости, позво-

лившие отразить относительную роль 

каждого в оценке комфортности погод-

но-климатических условий: от 1 (для 

менее значимых) до 5 (для наиболее 

существенных). Относительное сопо-

ставление шкалы балльности в сочета-
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нии с коэффициентом значимости вы-

ражается единой оценочной формулой 

комфортности: 
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где Кср – общая оценка климатической 

комфортности, С – оценка в баллах i-го 

элемента оценки. 

Средневзвешенный балл дает пред-

ставление о степени благоприятности 

(неблагоприятности) для жизнедеятель-

ности здоровых и больных людей всего 

комплекса оцениваемых показателей. 

На основании анализа биоклиматиче-

ских показателей выделяются районы 

по степени благоприятности для целей 

туризма, отдыха и лечения и проводится 

зонирование территории с выделением 

зон комфортности [19]. 

Для предварительной оценки степе-

ни воздействия погоды на человека 

нами рассчитаны: эквивалентно-эффек-

тивные температуры (ЭЭТ, ЭТ, НЭЭТ), 

биоклиматические индексы холодового 

дискомфорта: жесткость погоды января 

(S), балл; условная температура Ар-

нольди (Т), °С, изменчивость погоды 

(Ki), %; абсолютный минимум, °C и по-

казатель суровости погоды по Бодману. 

Эквивалентно-эффективные темпе-

ратуры (ЭЭТ, ЭТ, НЭЭТ) используются 

для оценок тепловых нагрузок, диском-

фортности (комфортности) среды и 

возможности климатолечения [4, 7, 17-

18, 20]. 
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где t – среднесуточная температура су-

хого термометра, 
о
С; f – относительная 

влажность, %; v – скорость ветра, м/с. 

Анализ полученных данных пока-

зывает, что территория Алтайского края 

в холодный период года (с ноября по 

март) находится в пределах градаций 

эквивалентно-эффективных температур 

(ЕТ) от –33,5 (Камень-на-Оби – крайне 

холодно) до –16,7 (Солонешное – очень 

холодно). Значения ЕТ в теплый период 

(с апреля по октябрь) изменяются от 1,6 

(Тягун – прохладно, комфортно) до 8,0 

(Горняк – умеренно тепло, комфортно). 

Расположение изолиний эквивалентно-

эффективной температуры имеет хоро-

шо выраженный широтный характер. 

Наиболее благоприятные биоклимати-

ческие условия отмечаются в «южных» 

туристских дестинациях (Горняк, Бело-

куриха, Солонешное). Наименьшие зна-

чения ЕТ характерно для северных рай-

онов (Тягун, Тогул, Камень-на-Оби).  

При оценке комфортности погодно-

климатических условий теплого перио-

да значительный интерес представляет 

повторяемость оптимальных погодных 

условий, которые рассчитаны по повто-

ряемости НЭЭТ от 15 до 20
о
С в июле. 

Наибольшая повторяемость погод с оп-

тимальными НЭЭТ в крае – 16 дней, что 

составляет более 50 % от общего числа 

дней июля (Чарышское и Солонешное), 

минимальные значения комфортных 

НЭЭТ – на территории Салаира – 6 дней 

в году (Тогул). Июль в межгорных до-

линах низкогорий Алтайских гор харак-

теризуется наиболее комфортными по-

годно-климатическими условиями для 

рекреации и отдыха людей за счет 

частой повторяемости погод с опти-

мальными НЭЭТ.  

В целом за год среднегодовые зна-

чения ЕТ находятся в пределах от –12,1 

до –2,5
о
С, при этом минимально-

комфортные значения ЕТ наблюдаются 

в районах, расположенных на северо-

западе (Камень-на-Оби, Хабары, Зна-

менка), а максимально-комфортные – на 

юго-востоке Алтайского края (Белоку-

риха, Чарышское, Солонешное).  

Диапазон характерных значений 

ветро-холодового индекса Сайпла W (К) 

подразделяется на 5 градаций. Террито-

рия Алтайского края представлена 

только в двух из этих категорий: 600-

800 (прохладно) и 800-1000 (холодно), 

поэтому показатели индекса в данной 

работе ранжированы по следующим пя-

ти градациям: (600-661; 661-772,1; 
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722,1-7783,1; 783,1-844,1; 844,1-905,1) 

для более детального изучения регио-

нальной изменчивости. В соответствии 

с пространственным распределением 

величины индекса Сайпла, наиболее 

благоприятные условия холодного пе-

риода года характерны для предгорий и 

низкогорий Северного Алтая (Белоку-

риха, Солонешное, Краснощеково). Се-

веро-западные предгорья и низкогорья 

отличаются возрастанием суровости за 

счет усиления ветровых нагрузок (Зме-

иногорск). Наибольшая суровость зимы 

(по W) характерна для Камня-на-Оби, 

Хабаров, Завьялово, Рубцовска и Тогу-

ла, т.е. для северных районов края, Цен-

тральной Кулунды (где увеличена по-

вторяемость холодной антициклональ-

ной погоды) и северо-восточных райо-

нов Салаира. 

Анализ пространственного распре-

деления по территории края индекса 

Бодмана (S), отражающего комплексное 

воздействие температуры воздуха и 

скорости ветра, практически полностью 

подтверждает выводы, полученные на 

основе анализа распределения индексов 

ЕТ и Сайпла. Мало-суровые зимние 

климатические условия для рекреаци-

онной деятельности (как и в целом для 

жизнедеятельности человека) характер-

ны для Белокурихи, Солонешного и Ча-

рышского. На большей части террито-

рии Алтайского края наблюдаются уме-

рено-суровые климатические условия 

зимы (как и для Змеиногорска). Суро-

вые зимы типичны для районов Рубцов-

ска, Камня-на-Оби, Завьялово, Кулун-

ды, Волчихи, Хабаров, Славгорода и 

Родино. 

Мезоклиматическая изменчивость 

индексов ветрового охлаждения Хилла 

и Арнольди также полностью подтвер-

ждают выводы о наибольшей комфорт-

ности зимних погодных условий для 

рекреационной деятельности человека в 

предгорной и низкогорной зоне Север-

ного Алтая, и наибольшей суровости в 

Камне-на-Оби, Рубцовске, Завьялово, 

Хабарах, Славгороде, Кулунде, Волчихе 

и Тогуле.  

Дискомфортные погодно-климати-

ческие условия на территории Алтай-

ского края формируются под влиянием 

атмосферной циркуляции и особенно-

стей рельефа, поскольку равнина от-

крыта для проникновения воздушных 

масс с Северного Ледовитого океана и 

Северного Казахстана, погода здесь до-

статочно неустойчивая, с частыми пе-

репадами температур в любое время го-

да, сильными ветрами. Определяющими 

факторами климатического дискомфор-

та являются низкая температура воздуха 

и скорость ветра. 

Оценка биоклиматических факторов 

позволяет определить, что наиболее 

комфортными климатическими услови-

ями в Алтайском крае отличаются пред-

горья Алтая (Белокуриха, Солонешное). 

В холодное время года благодаря ин-

версии температур и поступлению теп-

лого воздуха из некоторых долин на 

значительной территории формируется 

своеобразная «буферная» прослойка 

теплого воздуха. Остальная территория 

Алтайского края относится к «мало-

комфортной» степени биоклиматиче-

ской комфортности и характеризуется 

относительно средними (умеренными) 

показателями температуры, скорости 

ветра и влажности воздуха.  

Данная оценка сформирована на ос-

новании критериев, разработанных уче-

ными для районов Евразии, в пределах 

которой климатические условия имеют 

исключительную дифференциацию, и 

полученные авторами выводы подтвер-

ждают заключения многих исследовате-

лей [12] о наличии на территории Ал-

тайского края наиболее оптимальных в 

азиатской части РФ погодно-климати-

ческих условий теплого периода. В хо-

лодный период года погодные условия 

также достаточно комфортны, но более 

ранжированы в зависимости от широт-

ного положения и абсолютной высоты 

местности. 
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Выводы. Согласно проведенным ис-

следованиям территория Алтайского 

края в целом характеризуется: доста-

точно комфортным климатом для целей 

лечебно-оздоровительного туризма – в 

теплый период года, а также умеренно и 

достаточно комфортным – в холодный. 

Повторяемость благоприятных для ре-

креации и санаторно-курортного лече-

ния солнечных погод изменяется от 180 

(равнинные территории) до 210 дней 

(низкогорья Алтая). Неблагоприятные 

погоды – пасмурные с осадками или 

жаркие и душные летом и очень суро-

вые зимой, в т.ч. неудовлетворительные 

погоды в дневные часы составляют 120-

160 дней в год. Крайне неудовлетвори-

тельные погоды формируются в теплый 

период за счет жарких и душных погод. 

Для холодного периода такие погоды 

отмечаются при сочетании низких тем-

ператур, сильного ветра в степных рай-

онах. Наиболее комфортные погодно-

климатические условия в Алтайском 

крае наблюдаются в лесостепных пред-

горно-низкогорных районах и горных 

долинах лесного низкогорья Алтая, дис-

комфортные – в подтаежных предгорьях 

Салаира и сухостепной зоне Алтайского 

края. Зона малокомфортных и умеренно 

дискомфортных погодно-климатичес-

ких условий для развития лечебно-

оздоровительного туризма – в лесостеп-

ной и умеренно-засушливой степной 

зонах края. К наиболее благоприятным 

дестинациям лечебно-оздоровительного 

туризма в зависимости от климатиче-

ского фактора относятся Белокурихин-

ская, Катунская и Змеиногорская. 

В дальнейшем авторы видят необ-

ходимость в более детальных исследо-

ваниях мезоклиматических характери-

стик в пределах выделенных туристских 

дестинаций. Климато-рекреационный 

потенциал Алтайского края оценивается 

как относительно благоприятный для 

климатолечения и туризма в равнинных 

районах края и благоприятный – в пред-

горьях и низкогорьях Алтая. В теплый 

период года лечебно-оздоровительные 

местности края, обладающие соответ-

ствующим набором природных лечеб-

ных ресурсов (озера, лечебные грязи, 

лесные ландшафты и др.), относятся к 

благоприятным, в холодный – к относи-

тельно благоприятным для климатоле-

чебных и рекреационных мероприятий.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-45-220009 р_а. 
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The authors substantiate the main role of a climatic factor in the development of health 

tourism. In Altai Krai, the health tourism is being currently developed in ten tourist destina-

tions. Regional spatial features of distribution of primary and complex climatic characteris-

tics affecting the tourism organization in warm and cold periods of the year were identified. 

To assess the degree of weather impact on people, equivalent-effective temperatures and bio-

climatic indices of cold-induced discomfort were calculated, heat supply and the degree of 

climate comfort for recreation were analyzed. The complex analysis made it possible to reveal 

the most climatically favorable tourist destinations for the health tourism development in Al-

tai Krai (i.e. all the year round – in forest-steppe foothill and low-mountain areas as well as 

in mountain valleys of forest low-mountain Altai, whereas during the warm period – in forest-

steppe, including foothill and low-mountain areas). 
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