
Западно-Сибирская равнина



Географическое положение, карта региона
За́падно-Сиби́рская равни́на — равнина, 
расположенная на севере Азии. Занимает всю 
западную часть Сибири от Уральских гор на 
западе до Среднесибирского плоскогорья на 
востоке. На севере ограничена побережьем 
Карского моря, на юге простирается до 
Казахского мелкосопочника, на юго-востоке 
Западно-Сибирская равнина, постепенно 
повышаясь, сменяется предгорьями Алтая, 
Салаира, Кузнецкого Алтая и Горной Шории. 
Равнина имеет форму суживающейся к северу 
трапеции: расстояние от её южной границы до 
северной достигает почти 2500 км, ширина —
от 800 до 1900 км, площадь — 2,7 млн км². 
Западно-Сибирская равнина — наиболее 
обжитая и освоенная (особенно на юге) часть 
Сибири. В её пределах располагаются 
Тюменская, Курганская, Омская, 
Новосибирская и Томская области, Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные 
округа, восточные районы Свердловской и 
Челябинской областей, значительная часть 
Алтайского края, западные районы 
Красноярского края (около 1/7 площади 
России). В казахстанской части в её пределах 
располагаются практически вся Северо-
Казахстанская область, а также, Акмолинская, 
Павлодарская, Костанайская и Восточно-
Казахстанская области Казахстана. 



Рельеф (равнины и горы, плоскогорья и возвышенности,особенности природы)

Поверхность Западно-Сибирской низменности равнинная с довольно незначительным 
перепадом высот. Тем не менее, рельеф равнины достаточно разнообразен. Самые 
пониженные участки равнины (50-100 м) располагаются преимущественно в центральной 
(Кондинская и Среднеобская низменности) и северной (Нижнеобская, Надымская и 
Пурская низменности) её частях. Вдоль западной, южной и восточной окраин 
протягиваются невысокие (до 200—250 м) возвышенности: Северо-Сосьвинская и 
Туринская, Ишимская равнина, Приобское и Чулымо-Енисейское плато, Кетско-Тымская, 
Верхнетазовская и Нижнеенисейская возвышенности. Отчетливо выраженную полосу 
возвышенностей образуют во внутренней части равнины Сибирские Увалы (средняя 
высота — 140—150 м), простирающиеся с запада от Оби на восток до Енисея, и 
параллельная им Васюганская равнина. 
Рельеф равнины во многом обусловлен её геологическим строением. В основании 
Западно-Сибирской равнины лежит эпигерцинская Западно-Сибирская плита, фундамент 
которой сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. 
Образование Западносибирской плиты началось в верхней юре, когда в результате 
обламывания, разрушения и перерождения огромная территория между Уралом и 
Сибирской платформой опустилась, и возник огромный седиментационный бассейн. В 
ходе своего развития Западносибирская плита не раз захватывалась морскими 
трансгрессиями. В конце нижнего олигоцена море покинуло Западно-Сибирскую плиту, и 
она превратилась в огромную озерно-аллювиальную равнину. В среднем и позднем 
олигоцене и неогене северная часть плиты испытала поднятие, которое в четвертичное 
время сменилось опусканием. Общий ход развития плиты с опусканием колоссальных 
пространств напоминает не дошедший до конца процесс океанизации. Эта особенность 
плиты подчеркивается феноменальным развитием заболоченности. 



Природные зоны 

Большая протяжённость с севера на юг способствует ярко выраженной широтной зональности в распределении почв и 
растительного покрова. В пределах страны располагаются постепенно сменяющие одна другую тундровая, лесотундровая,
лесоболотная, лесостепная, степная и полупустынная (на крайнем юге) зоны. Во всех зонах достаточно большие площади 
занимают озёра и болота. Типичные зональные ландшафты располагаются на расчленённых и лучше дренируемых плакорных и 
приречных участках. На слабодренированных междуречных пространствах, сток с которых затруднён, а почвы обычно сильно 
увлажнены, в северных провинциях преобладают болотные ландшафты, а на юге — ландшафты, формирующиеся под влиянием 
засоленных грунтовых вод. 
Большую площадь занимает зона тундры, что объясняется северным положением Западно-Сибирской равнины. Южнее 
располагается лесотундровая зона. Лесоболотная зона занимает около 65% территории Западно-Сибирской равнины. 
Широколиственные и хвойно-широколиственные леса здесь отсутствуют. За полосой хвойных лесов следует узкая зона 
мелколиственных (в основном берёзовых) лесов. Увеличение континентальности климата обусловливает относительно резкий по 
сравнению с Восточно-Европейской равниной переход от лесоболотных ландшафтов к сухим степным пространствам южных 
районов Западно-Сибирской равнины. Поэтому ширина лесостепной зоны в Западной Сибири намного меньше, чем на Восточно-
Европейской равнине, а из древесных пород в ней встречаются главным образом берёза и осина. В крайней южной части Западно-
Сибирской низменности располагается степная зона, которая по большей части распахана. В плоский ландшафт южных районов 
Западной Сибири вносят разнообразие гривы — песчаные гряды 2-10 метров в высоту (иногда до 30-40 метров), покрытые 
сосновым лесом. 



Природные ресурсы, полезные ископаемые, рекреационные ресурсы

Огромная площадь и большое разнообразие геологического строения Восточной Сибири обусловливают 
наличие в ее недрах различных полезных ископаемых, связанных с докембрийскими, палеозойскими и 
мезозойскими породами.
Многочисленные месторождения железных руд, цветных и редких металлов, золота, алмазов, графита, 
слюды, различного сырья для химической промышленности и производства строительных материалов 
сделали Восточную Сибирь одним из наиболее богатых минеральным сырьем районов Российской 
Федерации.
В Восточной Сибири сосредоточено около половины всех лесных ресурсов России. Основное 
количество запасов древесины составляют ценные хвойные породы: лиственница, сосна 
обыкновенная, ель, сибирский кедр, пихта. 
Восточная Сибирь соответствует четверти территории РФ, здесь сосредоточено около 70 % запасов 
каменного и бурого угля России. Регион богат рудными месторождениями: железными рудами 
Коршуновского и Абаканского месторождений, Ангаро-Питского района, медно-никелевыми рудами 
Норильска, полиметаллами Алтая, бокситами Восточных Саян. 
В Восточной Сибири находится старейшее Бодайбинское месторождение золота в Иркутской области, 
месторождения Минусинской котловины и Забайкалья; Олимпиаднинское и другие месторождения 
золота в Красноярском крае. В Красноярском крае добывается значительное количество российской 
нефти. Восточная Сибирь богата нерудными ископаемыми: имеется слюда, графит, исландский шпат, 
стройматериалы, соли. Имеется также крупнейшее месторождение алмазов на границе Красноярского 
края и Якутии. 



Крупные города 

Сургут
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