


Т у р и с Т с к и е  р е с у р с ы  А л Т А й с к о г о  к р А я4 5

СОДЕРЖАНИЕ:

Дорогие друзья!

В последние годы Алтайский край демонстрирует устойчивое разви-
тие в сфере рекреации, предлагая уникальный туристический продукт. 

Природа Алтая подарила нам бескрайние равнины, горы, поднимаю-
щиеся до 2,5 тыс. метров, многочисленные озера и реки. По числу объек-
тов культурного наследия регион занимает одно из первых мест в Сиби-
ри. Алтайский край – прекрасное место для тех, чье сердце переполняет 
любовь к первозданной красоте, нехоженым тропам, неизученным пеще-
рам, тайнам хвойных лесов и бирюзовых горных рек.

Предлагаемое издание «Туристские ресурсы Алтайского края» ста-
ло результатом многочисленных исследовательских экспедиций. В нем 
вы найдете подробное описание необыкновенных природных, уникальных 
исторических и бесценных культурных объектов, имеющих важное зна-
чение для развития туристской деятельности в регионе.

Надеюсь, что это издание будет интересным и познавательным для 
всех читателей и поможет в выборе увлекательного маршрута при по-
сещении нашего гостеприимного края.

Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин
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В     соВременном мире туризм приобретает 
особое значение:
как популярная разноВидность 
актиВного отдыха,
как эффектиВный способ познания мира,
как перспектиВный Вид спорта,
как Высокодоходная отрасль экономики.
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Алтайский край пользуется огромной популярно-
стью среди российских и зарубежных туристов благо-
даря уникальному разнообразию природных, историче-
ских и социально-культурных ресурсов. На территории 
края реализуются масштабные федеральные проекты, 
связанные с развитием Всероссийского курорта «Бе-
локуриха», особой экономической зоны туристско-ре-
креационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны 
«Сибирская монета». 

Среди наиболее посещаемых туристских объектов 
в первую очередь следует назвать курорты Белокури-
хи и Всероссийскую лечебницу «Яровое», Всероссий-
ский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина 
в селе Сростки и Алтайский государственный мемори-
альный музей Г.С. Титова в селе Полковниково, ОЭЗ 
ТРТ «Бирюзовая Катунь» и природный парк «Озеро 
Ая», районы Горной Колывани и Горного Чарыша. Ос-
новной автомобильной трассой Алтайского края яв-
ляется траснграничная магистраль М52; на участке 
южнее города Бийска она известна как легендарный 
Чуйский тракт и сама по себе представляет туристский 
объект международного значения. 

Большинство городов и крупных поселков Алтай-
ского края перспективны для создания туристских 
центров. Главный город края Барнаул связан авиаци-
онным, железнодорожным и автомобильным тран-
спортом с крупнейшими городами страны и является 
основной точкой распределения туристских потоков. 
Второй по величине и значимости город Бийск с пол-
ным правом называют «Золотыми воротами Алтая». 
Город Славгород – «сердце» степных территорий, на 
которых расположены горько-соленые озера Большое 
и Малое Яровые, пользующиеся в настоящее время 
огромной популярностью. Не менее привлекательны 
город Змеиногорск – центр Рудного Алтая, поселок 
Колывань, село Красногорское и десятки других на-
селенных пунктов. 

Наибольший интерес у туристов вызывают природ-
ные объекты, которыми богат край: реки и водопады, 
горы и скалы, пресные и соленые озера с лечебными 
грязями, лесные массивы – тайга, сосновый бор, ке-
драчи, березовые и липовые рощи, родники и пещеры.

В Алтайском крае от слияния рек Бии и Катуни 
начинается река Обь – одна из величайших водных 

артерий Евразии и мира. Южную часть края занима-
ют северные хребты Алтае-Саянской горной страны, 
сравнительно невысокие (до 2490 м), но невероятно 
живописные и разнообразные. Склоны, покрытые ле-
сом до границы 1800–1900 м над уровнем моря, пе-
ремежаются гольцами; высотные территории Коргон-
ского, Тигирекского, Бащелакского хребтов славятся 
настоящими альпийскими лугами. Горные реки во-
допадами низвергаются с каменных уступов, бурлят 
в глубоких ущельях, с ревом прорываются сквозь на-
громождения каменных глыб. Многочисленные пе-
щеры уводят в  загадочные глубины, открывая путе-
шественникам тайны и красоты подземного мира. По 
равнинам Степного Алтая, как бусины ожерелья, рас-
сыпаны сотни пресных, соленых и горько-соленых 
озер, многие из которых известны целебными свой-
ствами воды и грязей.

В самом сердце Евразийского материка, посреди 
Великой азиатской степи, где в доисторическую эпо-
ху плескалось огромное море, занимавшее большую 
часть современной Западно-Сибирской низменности, 
сегодня произрастают уникальные ленточные сосно-
вые боры, встречающиеся только в Алтайском крае 
и не имеющие аналогов в мире, а вдоль кромки зеле-
ных лент тянутся длинные озерные цепочки. В резуль-
тате сочетания двух природных шедевров, каждый 
из которых ценен сам по себе, создаются неповтори-
мые по красоте и эффективности места для отдыха, 
восстановления физических и душевных сил. Воздух 
насыщен фитонцидами, полезными для отравленных 
городским смогом легких, купание в соленой (почти 
как на море) воде и лечебная грязь возвращают здо-
ровье и бодрость.

Одно из первых мест в крае по количеству и раз-
нообразию туристских объектов занимает турист-
ско-рекреационная местность спелеологической на-
правленности в долине р. Чарыша, между селами 
Усть-Чагырка и Усть-Пустынка Краснощековского 
района. Здесь на относительно небольшой территории 
соседствуют интересные пещеры, причудливые ска-
лы, древние рудники, многие из которых объявлены 
памятниками природы и истории краевого значения. 

Алтайский край славится многочисленными исто-
рическими объектами: от древнейших археологиче-
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ских памятников, скифских курганов и серебряных 
рудников до городских архитектурных ансамблей 
и уникальных музеев, а также социально-культурны-
ми мероприятиями: тематические фестивали, литера-
турные чтения, концерты народных коллективов еже-
годно посещают десятки тысяч гостей.

Среди археологических памятников выделяются 
Денисова пещера – единственный на планете объект, 
на котором можно проследить всю историю челове-
чества, и палеолитическая стоянка «Карама» возра-
стом миллион лет до нашей эры. В Денисовой пеще-
ре были сделаны сенсационные открытия мирового 
значения, меняющие существующие представления 
о развитии человека: так, на основе изучения ДНК 
найденных в пещере костей установлено существо-
вание неизвестной науке ветви homo sapience – гума-
ноида современного анатомического вида, названного 
«Человек Алтайский». Караминская стоянка являет-
ся древнейшей на территории Сибири, демонстриру-
ющей первое проникновение человека на эту терри-
торию. В настоящее время на этих объектах ведутся 
интенсивные археологические исследования, и можно 
надеяться, что в скором будущем Алтай станет свое-
образной Меккой мирового научного туризма. 

Велико культурное наследие Алтайского края. 
Именно здесь выдающимся российским изобретате-
лем И.И. Ползуновым была создана «огненная ма-
шина» – первый паровой двигатель, ознаменовавший 
переход человечества на новую ступень технологиче-
ского развития. В настоящее время уменьшенные ко-
пии этой легендарной установки можно увидеть в По-
литехническом музее в Москве и в Алтайском краевом 
краеведческом музее. На Колыванском камнерезном 
заводе изготовлена известная на весь мир, самая боль-
шая каменная чаша из ревневской зелено-волнистой 
яшмы – «Царь-ваза», ныне хранящаяся в Эрмитаже. 
На Алтае родились, жили и работали многие извест-
нейшие деятели искусства и культуры России.

Все  возрастающий интерес у поклонников науч-
но-познавательного и экологического туризма вызы-
вает наблюдение в естественных условиях редких, в 
том числе занесенных в Красные книги животных и 
птиц. В Алтайском крае существует разветвленная 

сеть природных заказников и особо охраняемых при-
родных территорий, где возможна организация инте-
реснейших экологических и научных туров.

Большинство районов Алтайского края характе-
ризуются выгодным для развития туристской сферы 
природно-географическим положением и ресурсным 
потенциалом: курортно-бальнеологическим, рекреа-
ционно-туристским, спортивно-туристским, культур-
но-историческим, конгрессным и т.д.

Практически во всех районах активно развива-
ются существующие и ежегодно появляются новые 
туристские базы, гостиницы, кемпинги. Предприни-
матели, планирующие инвестировать средства в объ-
екты туристской индустрии, получают организацион-
ную, а в ряде проектов и материальную поддержку со 
стороны районных и городских структур власти, Ад-
министрации Алтайского края и Правительства РФ. 
Документом, консолидирующим все действия по раз-
витию туристской сферы, является Краевая целевая 
программа развития туризма в Алтайском крае на 
2011–2016 гг.

«Туристские ресурсы – природные, исто-
рические, социально-культурные объекты, вклю-
чающие объекты туристского показа, а также 
иные объекты, способные удовлетворить духов-
ные и иные потребности туристов, содейство-
вать поддержанию их жизнедеятельности, вос-
становлению и развитию их физических сил.»

(Федеральный закон «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации»)
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Туристско-ресурсное зонирование 
территории Алтайского края

Туристско-ресурсное зонирование территории Алтайско-
го края проведено с учетом существующих классификаций, но 
основной упор сделан на наличие туристских объектов в кон-
кретной местности. 

Основными составляющими туристско-ресурсного 
зонирования территории являются:

 	туристский объект: локальный (скала, водопад, 
речной порог), протяженный (река, канал, дорога), пло-
щадной (озеро, горный хребет, таежный массив);

	 туристская местность, включающая в себя не-
сколько локальных или один протяженный (площадной) 
туристский объект;

	 туристский район, включающий в себя несколь-
ко туристских местностей, связанных между собой един-
ством туристского маршрута, в пределах которых могут 
быть осуществлены туристские мероприятия;

	 туристско-ресурсная зона, состоящая из несколь-
ких туристских районов, связанных между собой дорож-
но-транспортной сетью, единым центром распределения 
туристских потоков, похожими физико-географическими, 
природно-климатическими условиями и т.д.

По результатам экспедиционного обследования, про-
веденного в 2010–2011 гг., в Алтайском крае выделены 
следующие туристско-ресурсные зоны: Ануйско-Бело-
курихинская, Бие-Чумышская, Горная Колывань, Горный 
Чарыш, Катунская левобережная, Озерно-боровая, Озер-
но-степная, Предгорная, Приобская левобережная, При-
обская правобережная, Салаирская таежная.

Активно развивающиеся туристские районы 
и местности
	 Долина р. Белокурихи (федеральный курорт 

«Белокуриха»), 
	 Природный парк «Озеро Ая», 
	 Особая экономическая зона туристско-рекре-

ационного типа «Бирюзовая Катунь»,
	 Озеро Колыванское (Змеиногорский район),
	 Озеро Белое (Курьинский район).
	 Озеро Большое Яровое (г. Яровое, Славгород-

ский район)
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Перспективные туристские районы
	Чинетинско-Тулатинский спелеологический район (Чарышский, 

Краснощековский районы), включающий в себя перспективные 
туристские местности: 

■ Чарышско-Чагырская туристская местность спелеологической 
направленности,

■ Чинетинская туристская местность спелеологической направ-
ленности,

■ Тигирекская туристская местность спелеологической направ-
ленности,

	 Туристский район «Коргонские горы» (Чарышский район), вклю-
чающий в себя туристские местности: 

■ Долина р. Кумир 
■ Долина р. Коргон

Перспективные туристские местности и объекты:
■ «Денисова пещера» (Солонешенский район),
■ «Сибирская монета» (Смоленский район),
■ г. Змеиногорск (Змеиногорский район),
■ Кипешные горы (Третьяковский район),
■ Барнаульская озерно-речная местность, (Алейский, Топчихин-

ский районы),
■ Новоегорьевская озерно-боровая местность (Егорьевский 

рай он),
■ Завьяловская лечебно-оздоровительная местность (Завьялов-

ский район),
■ «Малиновое озеро» (Михайловский район),
■ Неводно-Николаевская озерно-боровая местность (Михай-

ловский район),
■ Горько-Мормышанская лечебно-оздоровительная местность 

(Романовский район),
■ «Озеро Горькое» (Новичихинский район),
■ «Озеро Песчаное» (Топчихинский район),
■ Зеркально-Урлаповская озерно-боровая местность (Алейский, 

Шипуновский районы),
■ Прослаухинская озерно-лесная местность (Баевский, Тюмен-

цевский районы),
■ Яготино-Тельмановская озерная местность (Благовещенский, 

Славгородский, Табунский районы),
■ Михайловско-Петровская озерно-лесная местность (Бурлин-

ский район),
■ Песчано-Хомутинская озерная местность (Бурлинский район),
■ «Южная окраина озера Кучук» (Благовещенский, Родинский 

районы),
■ Соколовско-Малетинская речная местность (Каменский 

рай он),

■ Бурлинская боровая озерно-речная местность (Панкрушихин-
ский район),

■ Андроново-Ключевская озерно-лесная местность (Тюменцев-
ский район),

■ Кокуйско-Чумышская озерно-лесная местность (Тальменский 
район),

■ «Пещерская заводь» (Залесовский район) и др.

В ближайшие годы в перечисленных районах и местностях мо-
гут и должны возникнуть новые туристские центры. Эти места уже 
известны широкому кругу отдыхающих, а следовательно, проведе-
ние маркетинговых исследований и рекламных акций не потребу-
ет значительных капиталовложений.

1. Природные объекты
1.1. Ландшафтные

1.1.1.	 Разнообразие ландшафтов
1.1.2.	 Горные вершины
1.1.3.	 Горные хребты
1.1.4.	 Перевалы
1.1.5.	 Обрывы
1.1.6.	 Каньоны
1.1.7.	 Останцы, скалы
1.1.8.	 Карст, пещеры, гроты, провалы
1.1.9.	 Геологические обнажения
1.1.10.	 Месторождения

1.2. Водные
1.2.1.	 Озера пресные
1.2.2.	 Озера соленые, горькие, горько- соле-

ные 
1.2.3.	 Реки горные
1.2.4.	 Реки равнинные
1.2.5.	 Ручьи, родники
1.2.6.	 Водопады, пороги водопадного типа
1.2.7.	 Болота
1.2.8.	 Ледники
1.2.9.	 Снежники 

2. Биологические
2.1. Ботанические 

2.1.1.	 Ленточные боры
2.1.2.	 Кедровые массивы
2.1.3.	 Реликтовые рощи 
2.1.4.	 Дендрарии

2.2. Зоологические
2.2.1.	 Млекопитающие

2.2.1.1.	 Промысловые
2.2.1.2.	 Редкие

2.2.2.	 Птицы
2.2.2.1.	 Промысловые
2.2.2.2.	 Редкие

2.2.3.	 Пресмыкающиеся
2.2.4.	 Насекомые

3. Историко-археологические объекты
3.1.	 Заброшенные рудники, карьеры, штольни 
3.2.	 Старые дороги XVIII–XIX веков
3.3.	 Гидротехнические сооружения (пруды, пло-

тины) 
3.4.	 Памятники технического зодчества 
3.5.	 Памятники архитектуры 
3.6.	 Краеведческие и тематические музеи

3.6.1.	 Государственные музеи 
3.6.2.	 Муниципальные музеи
3.6.3.	 Частные музеи
3.6.4.	 Музеи под открытым небом
3.6.5.	 Картинные галереи

3.7. Археологические объекты
3.7.1.	 Палеолитические стоянки древнего че-

ловека
3.7.2.	 Курганы
3.7.3.	 Горные выработки, ямы-закопушки 

4. Социально-культурные объекты
4.1. Выставки, ярмарки
4.2.	 Спортивные состязания, игры
4.3.	 Фольклорные, музыкальные, песенные, фе-

стивали 
4.4.	 Парки развлечений, аттракционы 
4.5.	 Театры 
4.6.	 Филармонии 
4.7.	 Выставочные залы
4.8.	 Концертные залы

5. Религиозные объекты
5.1.	 Паломничество
5.2.	 Крестные ходы
5.3.	 Храмы, церкви
5.4.	 Святые места (водоемы, источники, рощи, 

горы) 

6.	 Интересные виды хозяйственной деятельности
6.1.	 Коневодство 
6.2.	 Птицеводство
6.3.	 Пушное звероводство

6.4.	 Пчеловодство 
6.5.	 Сыроделие
6.6.	 Животноводство
6.7.	 Растениеводство
6.8.	 Мараловодство и оленеводство
6.9.	 Обжиг извести

7.	 Художественные промыслы и ремесла
7.1.	 Камнерезное дело 
7.2.	 Керамика
7.3.	 Резьба по дереву 
7.4.	 Работа с берестой
7.5.	 Лозоплетение
7.6.	 Изготовление сувенирной продукции

8.	 Бальнеологические ресурсы
8.1.	 Курорты
8.2.	 Санатории
8.3.	 Лечебницы

9.	 Места размещения
9.1.	 Отели 
9.2.	 Гостиницы
9.3.	 Туристские базы и кемпинги

Классификация погодно-климатических условий, 
благоприятствующих развитию туризма

Устойчивый снежный покров
•	 Горнолыжные трассы 
•	 Лыжный туризм 

Устойчивый ветровой режим
•	 Парапланеризм
•	 Парусный спорт 

Раннее вскрытие рек 
•	 Водный туризм 

Наибольшее количество солнечных дней в году
•	 Лечебно-оздоровительный, пляжный туризм

КлАССИфИКАцИя туРИСтСКИХ РеСуРСов нА теРРИтоРИИ АлтАйСКого КРАя
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Ануйско-БелокурихинскАя зонА 
(г. Белокуриха, смоленский 
и солонешенский районы) 

Ануйско-Белокурихинская территория имеет глубокие традиции лечебно-оздоровитель-
ной деятельности. В начале XIX века в долине реки Белокурихи были открыты радоносо-
держащие источники; сегодня здесь действует крупнейший за Уралом бальнеологический 
курорт «Белокуриха» – признанный центр лечебно-курортного дела в России. 

Уникальное сочетание ландшафтов среднегорий и низкогорий Чергинского, Ануско-
го и Бащелакского хребтов, Предалтайской равнины и поймы нижнего течения реки Кату-
ни и верховьев реки Оби является основой для всемерного развития туристско-рекреаци-
онного комплекса. 

В долине реки Ануя открыто большое количество археологических памятников, в том 
числе пещерных стоянок древнего человека.

К основным туристским достопримечательностям, расположенным на данной террито-
рии, относятся:
 курорт Белокуриха – центр лечебно-оздоровительного, горнолыжного, конгрессного 

туризма международного уровня;
 место образования реки Обь – одной из крупнейших рек планеты;
 археологический памятник Денисова пещера, где был открыт неизвестный ранее на-
уке вид человека Homo Аltaiensis, и древнейшая в Сибири стоянка Карама – туристские 

ресурсы мирового уровня.

В районе популярны ежегодные фестивали и праздники:
 дни М.С. Евдокимова в с. Верх-Обское Смоленского района;
 Соболевские чтения, посвященные памяти выдающегося писателя А.П. Соболева, в 

с. Смоленское Смоленского района;
 фольклорный фестиваль «Празднование Дня Святой Троицы» в с. Топольное Соло-

нешенского района;
 «Широкая Масленица» на конном дворе ЗАО «Курорт Белокуриха» в с. Новотырыш-

кино Смоленского района;
 туристский фестиваль «Песчаная» в Смоленском районе.

Перспективы развития данной территории связаны с освоением Искровского и Чернов-
ского месторождений радоносодержащих термальных вод в Смоленском районе.

Краевой целевой программой «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011–2016 годы 
предусмотрено формирование курортно-рекреационного кластера «Белокуриха» и турист-
ско-экскурсионного кластера «Солонешенский».

Развитие сельского туризма в Смоленском и Солонешенском районах осуществляет-
ся в рамках ведомственной краевой программы «Развитие сельского туризма в Алтайском 
крае» на 2009–2012 годы.
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СОЛОНЕШЕНСКИЙ 
РАЙОН

«В доисторическом и историческом отношении Алтай представляет со-
бой невскрытую сокровищницу.»

«Широко жил и широко чувствовал древний. Если хотел он раскинуться 
свободно, то забирался на самый верх местности, чтобы в ушах гудел воль-
ный ветер, чтобы сверкала под ногами быстрая река или широкое озеро, что-
бы не знал глаз предела в синеющих, заманчивых далях.»

Н.К. Рерих

Солонешенский район – уникальная территория в бассейне верхнего течения реки Ануй. 
Здесь сконцентрированы памятники всех основных археологических эпох, от каменного 
века до Средневековья; здесь природа создала достойные восхищения шедевры – озера и 
водопады, пещеры и родники; здесь живут люди с самобытной культурой и интереснейши-
ми вековыми традициями.

Туристов, посещающих Солонешенский район, особо привлекают памятник «Денисова 
пещера» – вся история человечества в одном археологическом раскопе! – и комплексный за-
казник краевого значения «Каскад водопадов на реке Шинок». На реке Карама археологами 
открыта древнейшая стоянка человека возрастом 800 000 лет, заставившая ученых в корне 
пересмотреть взгляды на развитие человеческой цивилизации в Сибири.

По территории района проходит автомобильная трасса Бийск – Усть-Кан, а также авто 
дорога, соединившая Солонешенский и Чарышский районы.

Географическое положение: Солонешенский район расположен в юго-восточной 
части Алтайского края, в пределах низкогорно-среднегорного рельефа который обра-
зуют Ануйский и Бащелакский хребты. Высшая точка – гора Будачиха, (1949 м). По тер-
ритории района протекает река Ануй с притоками, долина которой делит район при-
мерно на две равные части, а также река Песчаная.

Район основан в 1924 году, а его административный центр село Солонешное ведет 
свою историю с 1828 года. Расстояние от г. Барнаула – 330 км, от ближайшей железно-
дорожной станции Бийск – 168 км.

Климат:  резко континентальный, со значительными перепадами суточных и се-
зонных температур. Средняя температура января –8,3 °С, июля +17,9 °С. Годовой уро-
вень атмосферных осадков – 600–610 мм.

Растительность и животный мир: в районе растут все основные виды сибирских 
хвойных – кедр, ель, лиственница, пихта и сосна, распространены береза и тополь, мно-
го кустарника. Встречаются редкие виды растений, такие как марьин корень, огонек 
азиатский, Венерин башмачок настоящий и т.д. Здесь обитают более 100 видов мле-
копитающих – от марала и косули до рыси и соболя, более 300 видов птиц.
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Природные объекты
 Пещеры: Денисова, Окладникова, Искра, Си-
бирячихинские и т.п.
 Горные вершины: Бутачиха, Плешивая, Загри-
ха, Тележиха и др.
 Каскад водопадов на р. Шинок
 Ущелье реки Шинок
 Река Ануй с притоками (Шинок, Карама, Си-
бирячиха, Аскаты и др.)
 Река Песчаная
 Кедровые массивы в верховьях рек Шинок, 
Аскаты и др.
 Мульчихинское месторождение вольфрама
 Ботанический памятник «Степи у села Сиби-
рячиха»

Историко-археологические объекты
 «Карама» – древнейшая палеолитическая сто-
янка человека
  «Денисова пещера» – комплексный много-
слойный археологический памятник
 Пещерные стоянки древнего человека (пеще-
ры Сибирячихинские, Окладникова, Искра и т.д.)
  Курганы, курганные группы, могильники, 
древние поселения
 Мульчихинский вольфрамовый рудник
 Солонешенский районный краеведческий му-
зей
 Мини-музей «Русская горница» в с. Топольном
 Музей истории и старообрядчества в с. Си-
бирячихе

Социально-культурные объекты и события
 Международные научные симпозиумы, семи-
нары на базе стационарного археологического 
лагеря Института археологии и этнографии Си-
бирского отделения РАН

 Фольклорный фестиваль «Празднование Дня 
Святой Троицы» в с. Топольном
 Конно спортивный праздник в с. Солонешном 

Религиозные объекты
 Храм в честь Святителя Николая Чудотворца 
(с. Солонешное)
 Старообрядческий Никольский храм в с. Си-
бирячихе

Интересные виды хозяйственной деятельности
 Коневодство (разведение орловских рысаков 
в ОАО «Медведевский»)
 Мараловодство и оленеводство (хозяйства в 
селах Топольном, Рыбном и т.д.)
 Обжиг извести

Художественные промыслы и ремесла
 Лозоплетение, бисероплетение
 Урало-сибирская роспись по дереву
 Народная глиняная игрушка

Оздоровительные ресурсы
 Продукты пантового мараловодства, панто- 
и фитолечение в оздоровительных центрах при 
мараловодческих хозяйствах района

Места размещения
  Международный научно-туристский ком-
плекс «Денисова пещера»
 Гостиницы в с. Солонешном
 Туристские базы отдыха
 Туристские кемпинги
 Гостевые дома и комплексы при мараловодче-
ских хозяйствах
 Частные усадьбы в рамках сельского туризма

Особо охраняемые природные территории
 Государственный комплексный природный 
заказник краевого значения «Каскад водопадов 
на реке Шинок»
 Государственный природный комплексный за-
казник краевого значения «Бащелакский»

Классификация погодно-климатических усло-
вий, благоприятствующих развитию туризма
 Раннее вскрытие рек

• Водный туризм – сплав по рекам Песчаная 
и Ануй

Основной используемый туристский ресурс:
 Комплексные археологические памятники
«Денисова пещера» и «Карама»
 Каскад водопадов р. Шинок
 Горные вершины

Перспективные виды туризма:
 Научно-познавательный
 Экологический
 Событийный
 Оздоровительный
 Сельский

Горные массивы, реки и озера, растительный и 
животный мир Солонешенского района образуют 
удивительно гармоничный природный комплекс. 
Богатая история, уходящая на сотни тысячелетий 
в глубь времен, зафиксирована в археологиче-
ских находках мирового значения. Район облада-
ет всеми необходимыми ресурсами для развития 
практически всех наиболее привлекательных ви-
дов туризма. Кроме организованных посещений 
уникальных археологических памятников, к услу-
гам туристов интереснейшие экскурсии к водо-
падам реки Шинок и в удивительный подземный 
мир алтайских пещер. Согласно краевой целевой 
Программе «Развитие туризма в Алтайском крае» 
на 2011–2016 годы в районе планируется созда-
ние туристско-экскурсионного кластера «Соло-
нешенский».
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Всемирную славу Алтайскому краю и Солонешенскому райо-
ну снискал археологический памятник «Денисова пещера», зане-
сенный в список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО. Это единст-
венное место на нашей планете, где на одном памятнике можно 
увидеть следы буквально всех минувших эпох.

С 1982 года в Денисовой пещере проводят раскопки специа-
листы Института археологии и этнографии Сибирского отделе-
ния Академии наук России. За это время из пещеры, содержащей 
22 культурных слоя, извлечены более 80 тысяч предметов: орудия 
труда, оружие, первобытные украшения, останки животных. Но 
по-настоящему памятник прославился в 2008 году, когда в 11-м 
археологическом слое возрастом 30–40 тысяч лет ученые нашли 
окаменелую фалангу мизинца первобытной девочки: анализ вы-
деленной из него ДНК показал, что это человеческое существо не 
принадлежит ни к вымершим неандертальцам, ни к нашему виду  
Homo sapiens, а представляет собой особую ветвь эволюции че-
ловека. Технологии, которыми пользовался «человек алтайский» 
(Homo Altaiensis), намного опережали свое время.

ДЕНИСОвА пЕщЕРА И КАРАмА –
уНИКАЛьНыЕ АРхЕОЛОгИчЕСКИЕ
пАмятНИКИ

ФАКТ :
Кстати, особую энергетическую ауру, присутствующую в гулкой пе-

щерной пустоте, отметил еще Н. К. Рерих, который посетил «Дениску» 
во время своей алтайской экспедиции 1926 года.

Его научный отряд, направлявшийся на поиски обетованного Белово-
дья – Шамбалы в верховья Катуни и к подножию Белухи, специально сделал 
для этого краткую остановку на обратном пути.

В путевых черновых набросках философ сделал такую запись: «Некие 
благоприятные ощущения, заполнившие мое сознание во время посеще-
ния пещеры, не оставляли меня еще очень долгое время».

НЕ ТАК МНОГО МЕСТ НА ЗЕМЛЕ ПРЕТЕНДУЮТ НА ПРАВО 
НАЗЫВАТЬСЯ КОЛЫБЕЛЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, И ОДНО 
ИЗ НИХ – АЛТАЙ. ЧЕЛОВЕК ПОЯВИЛСЯ ЗДЕСЬ ПОЧТИ 

МИЛЛИОН ЛЕТ НАЗАД; СЕНСАЦИОННЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТ-
ВОМ ЭТОГО ФАКТА ЯВЛЯЕТСЯ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯН-
КА «КАРАМА».

Карама – древнейшая палеолитическая стоян-
ка на территории России, подтвержденный воз-
раст которой оценивается от 800 тысяч до 1 мил-
лиона лет до нашей эры. Памятник находится 
поблизости от автомобильной дороги Солонеш-
ное – Усть-Кан и пока малоизвестен в широких 
туристских кругах, хотя открытие этой стоянки 
стало одним из ярчайших событий в мировой ар-
хеологии начала XXI века. Раскопки на Караме 
дали принципиально новые результаты, пролива-
ющие свет на историю человеческой цивилизации: 
установлено, что на Алтае первый человек появил-
ся более 800 тысяч лет тому назад, а на террито-
рии Западно-Сибирской равнины – гораздо позд-
нее, всего 13-14 тысяч лет назад.

Кроме научной ценности, археологические 
памятники Денисова пещера и Карама имеют и 
еще одну значимость – туристскую. Сегодня они 
входят в брендовый туристский маршрут «Боль-
шое Золотое кольцо Алтая»; пребывание здесь – 
не просто интересный отдых, но и способ позна-
ния мира.

Еще одной важной находкой в Денисовой пещере стала часть каменного браслета, ко-
торую археологи нашли в том же слое, где находились останки неизвестного типа людей. 
Ученые говорят, что, судя по возрасту, браслет является самым древним из известных на 
сегодняшний день женских украшений.

На браслете имеется отверстие, через которое, как считают ученые, продевалась ве-
ревочка с бусинкой. Исследователи полагают, что безделушка, скорее всего, принадлежа-
ла какой-то знатной особе и была символом престижа. Больше всего ученых поразило то, 
что архаичный вид людей владел высоким уровнем культуры. По словам археологов, бра-
слет сложен в изготовлении, в нем сделаны аккуратные отверстия и, по всей видимости, 
для сверления применялась технология, сравнимая с современным станком. После того, 
как информация о находке стала общедоступной, один из ювелирных концернов пытался 
выйти на археологов с предложением купить эксклюзивное право представлять изображе-
ние этого древнего браслета.

САмОЕ ДРЕвНЕЕ ЖЕНСКОЕ уКРАШЕНИЕ
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КАСКАД вОДОпА ДОв НА РЕКЕ ШИНОК
Каскад водопадов на реке Шинок – самый замечательный и самый известный памятник 

природы в Солонешенском районе; сегодня здесь создан государственный природный за-
казник. В узкой долине грохочет вода, срываясь с огромных каменных ступеней; на 13 км 
каменистого русла с бурным течением насчитывается 12 водопадов! Три самых больших 
именуются «Йог» (10 м), «Ласковый мираж» (28 м) и «Жираф»; последний имеет «шею» из 
падающих струй высотой 72 м, это крупнейший водопад Алтайского края.

Река, зажатая в горном ущелье, очень красива. В местах падения верхнего и среднего 
водопадов образовались небольшие выемки, заполненные водой, в которых в жаркую по-
году можно искупаться. Над рекой висит прозрачная пелена брызг, а при солнечном осве-
щении появляется радуга.

Летом летящая вода заключена в зеленую оправу берегов: в долине реки насчитывает-
ся 259 видов растений, среди которых много редких и исчезающих видов, лекарственных 
трав. Выше водопадов Шинок находится гора Орешная; здесь расположена прекрасная ке-
дровая роща, где осенью местные жители и туристы собирают пахучие шишки.

Каскад расположен в 18 км от трассы Солонешное – Усть-Кан; к водопадам ведет на-
топтанная пешая тропа.

ЕКА ШИНОК, НАЗВАНИЕ КОТОРОЙ В ПЕ-
РЕВОДЕ С ТЮРКСКОГО ОЗНАЧАЕТ «НЕПРИ-
СТУПНАЯ», «ОБРЫВИСТАЯ», БОЛЬШЕЙ ЧА-
СТЬЮ ТЕЧЕТ В ЖИВОПИСНОМ УЩЕЛЬЕ, 
ОКРУЖЕННОМ БОГАТЫМ КЕДРОВЫМ ЛЕ-
СОМ. ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ПО КРАСОТЕ МЕ-
СТО, ЗАСЛУЖИВАЮЩЕЕ ВНИМАНИЯ И ВОС-
ХИЩЕНИЯ.

Р
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СИбИРячИхИНСКИЕ пЕщЕРы
Сибирячихинские пещеры, представляющие интерес как для 

туристов-спелеологов, так и для археологов, находятся на правом 
берегу реки Ануя, на окраине села Сибирячихи, в известняковом 
массиве на скалистом участке длиной около 400–500 м на разной 
высоте. Всего в комплексе насчитывается 6 карстовых пещер и 14 
ниш. Самая крупная пещера (Большая) расположена в западной 
части массива; она достаточно проста и может быть рекомендо-
вана для новичков-спелеологов. Посещение остальных пещер и 
ниш, особенно находящихся на высоте, также возможно при ор-
ганизации страховки.

Пещера, открытая в 1984 году академиком А.П. Окладнико-
вым, расположена на юго-западной окраине села Сибирячихи на 
левом берегу реки Сибирк, притока Ануя. Это комплекс взаимос-
вязанных полостей, нависающих скал, гротов и пяти галерей. В ре-
зультате археологических раскопок в пещере найдены каменные 
изделия, датированные в диапазоне от 33,5 до 44, 8 тысяч лет. Со-
гласно выводам археологов пещера Окладникова является самым 
восточным из ныне известных мест обитания неандертальцев.

Также среди туристов, путешествующих по Солонешенскому рай-
ону, популярны пещеры на окраинах села Искра. Самая простая и до-
ступная располагается рядом с автомобильной дорогой; входы в еще 
несколько пещер находятся довольно высоко над землей. Это не толь-
ко интересные объекты, но и археологические памятники: в 1959 году 
здесь были обнаружены нескольких кремневых отщепов и окаменев-
ших костей крупных животных.
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Златоглавый храм Святого Николая Чудотворца, стоящий у пересе-
чения автомобильных дорог на выезде из с. Солонешное, очень краси-
во смотрится на фоне далеких гор и окружающих его холмов. Горные 
склоны, заросшие лесом и травой, солнечный свет, льющийся с золотых 
куполов в синеву бескрайнего неба – все это создает неповторимый по 
своей очаровательности пейзаж, от которого невозможно отвести глаз. 
Храм символизирует вечное, дорога – суету человеческой жизни, а все 
вместе наводит на философские размышления о бесконечности При-
роды, частичкой которой является Человек.

гОРА буДАчИхА

бАщЕЛАКСКИЙ
гОСуДАРСтвЕННыЙ
пРИРОДНыЙ зАКАзНИК

Бащелакский государственный природный заказник на-
ходится в 35 км от села Солонешное. Это Алтай в миниатю-
ре, со всем разнообразием природных зон – от березовых рощ 
до горной тундры и двухкилометровых вершин, подпираю-
щих небо; дикие и прекрасные места, исполненные перво-
зданного очарования.

Гора Будачиха (1949 м), расположенная в Бащелакском 
хребте, – высшая точка Солонешенского района. Название 
горы в переводе с тюркского означает «еловая поляна», «от-
крытое место». По одной из легенд, вдоль ее подножья шел 
в Тибет великий Будда. Вершина Будачихи сложена краси-
выми скалами; отсюда открываются великолепные виды на 
Ануйский и Бащелакский хребты.

Рядом с горой селились первые основатели района – ста-
рообрядцы-часовенные, в лесах и пещерах укрывались от ре-
прессий раскулаченные крестьяне в первые годы советской 
власти, в Гражданскую войну проходили сражения. Старожи-
лы окрестных сел рассказывают о зарытых в этих местах, и 
по сей день не найденных кладах.

Добраться до горы можно по дороге Солонешное – Ели-
ново, далее по тропам. Через район Бутачихи проложены ар-
шруты пеших и лыжных спортивных походов.

хРАм Св. НИКОЛАя чуДОтвОРцА
Родники, прозрачные и щедрые, дарящие утоление жажды и свет-

лую энергетику – неотъемлемая часть алтайской земли, о каком бы 
районе ни шла речь. В километре от с. Солонешного, рядом с дорогой, 
расположен родник Ледяной с чистой, очень холодной водой; здесь обо-
рудовано место для отдыха. Между селом Тог-Алтай и Денисовой пе-
щерой протекает Святой ключ: небольшой ручей с прозрачной, прият-
ной на вкус водой, которая может очень долго храниться. У алтайских 
племен родник почитается как культовое место.

РОДНИКИ
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Мараловодческие хозяйства района в селах Топольное, Тумано-
во, Рыбное, Степное и других специализируются на разведении ма-
ралов и пятнистых оленей. Красивые благородные животные живут 
в полудиких условиях в маральниках – на огромных, в сотни гекта-
ров, огороженных территориях с сохраненными природным релье-
фом и растительностью. Основную ценность представляют молодые 
рога марала и оленя – панты, в которых содержится уникальное ве-
щество пантокрин и большое количество других целебных элемен-
тов. Лечебные свойства пантов известны издревле, на Востоке они 
использовались в лечебных целях со II до нашей эры.

В начале лета происходит срезка пантов – основы для ценней-
ших пищевых добавок, бальзамов и лекарств. В хозяйствах можно 
вблизи увидеть маралов, понаблюдать за процессом заготовки и об-
работки пантов, приобрести продукты мараловодства, по догово-
ренности – пройти курс пантовых ванн.

При маральниках имеются гостевые домики, в которых со все-
ми удобствами могут разместиться туристы, отдыхающие и жела-
ющие принять пантовые ванны. Возможны лечебно-оздоровитель-
ные туры.

мАРАЛОвОДчЕСКИЕ хОзяЙСтвА

КОННОСпОРтИвНыЙ
пРАзДНИК

Разведением племенных орловских рысаков 
занимаются в ОАО «Медведевский» в Солонешен-
ском районе. Здесь существует племенной репро-
дуктор, питомцы которого участвуют практиче-
ски во всех конных соревнованиях региона и за 
его пределами и часто бывают победителями. В по-
следнее воскресенье июля на ипподроме в селе 
Солонешном проходит конноспортивный празд-
ник – азартное и красочное зрелище с участием не 
только местных наездников, но и коневодов всего 
Сибирского региона.
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СтАРыЙ РуДНИК
Вольфрамово-молибденовые месторождения и проявления, являвшиеся объек-

тами добычи вольфрама и молибдена на территории района, связаны с кварцевыми 
жилами и грейзенами. В годы Великой Отечественной войны на некоторых месторо-
ждениях проводились разведочные работы; на двух – Казандинском и Мульчихин-
ском – даже добывалась руда, но в 1950-е годы из-за нерентабельности их эксплуа-
тация была прекращена. До сих пор на месте заброшенных рудников можно увидеть 
части механизмов, с помощью которых велись работы. К Мульчихинскому руднику 
от сел Александровки и Тальменки ведут старые дороги и тропы.

ОбЖИг ИзвЕСтИ.
Обжиг извести относится к изобретениям, которые коренным образом повлия-

ли на развитие человеческой цивилизации, наряду с открытием колеса. Известь ис-
пользовали в Древнем Египте, Шумере и Аккаде при строительстве пирамид и хра-
мовзиккуратов, до сих пор поражающих воображение; с помощью этого материала 
вели строительство в Древнем Риме и Греции.

Печь для обжига представляет собой монументальное сооружение, немного по-
хожее на громадную каменную бочку, назначение которого неподготовленному чело-
веку почти невозможно угадать. Негашеную известь получают прокаливанием (вы-
жиганием) известняка или мела при температуре 1000–1200 °С затем ее гасят водой, 
и материал готов к использованию. Жители Солонешенского района и сегодня зани-
маются этим одним из самых старых на земле ремесел.

пЛЕтЕНИЕ Из ЛОзы
Лозоплетение – один из популярных видов декоративно-прикладного искусства. 

Расцвет лозоплетения в России наблюдался с середины ХIX и до 30-х годов XX века; 
затем лоза как материал для корзин и других изделий стала вытесняться металлом, а 
позднее – пластмассой. Но сейчас корзиночные изделия из лозы снова вошли в моду, 
и ремесленники Солонешенского района, сохранившие традиции предков, с удоволь-
ствием демонстрируют свое виртуозное умение. Туристы могут приобрести или за-
казать неповторимые по красоте и форме сувениры из лозы, а то и сами попробовать 
научиться этому оригинальному искусству.

Урало-сибирская роспись по дереву – одна из интере-
снейших разновидностей свободной кистевой росписи ма-
сляными красками. На Алтай этот вид народного искусства 
пришел вместе с переселенцами, осваивавшими территорию 
края в XVII веке. Люди из разных регионов России, в том чи-
сле и с Урала, везли с собой не только припасы и одежду, но 
и деревянную посуду, орудия труда, а главное – они сохра-
няли культуру, обычаи, жизненный уклад той местности, от-
куда были родом.

Главное отличие урало-сибирской росписи заключается 
в технологии: на кисточку набирается краска сразу двух цве-
тов, при этом кисть держится строго вертикально. Несмотря 
на небольшое количество используемых цветовых оттенков 
с их помощью достигается поразительно гармоничная це-
лостность рисунка.

Солонешенский район, а также соседний Чарышский – 
традиционное место бытования урало-сибирской росписи на 
Алтае. Ранее здесь встречались дома, расписанные практиче-
ски полностью; сейчас от былой красоты сохранились только 
отдельные детали. И очень отрадно, что сегодня старинное 
ремесло возрождается под руками современных мастеров.

Т У Р И С Т С К И Е  Р Е С У Р С Ы  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я

ФОЛьКЛОРНыЕ ФЕСтИвАЛИ
Ежегодный фольклорный фестиваль «Празднование Дня Святой 

Троицы», на который съезжаются гости из соседних районов края и 
других регионов, не случайно проводится на Солонешенской земле. 
Местность, на которой сегодня расположен район, изначально облю-
бовали староверы, бежавшие на Алтай в петровские времена; именно 
здесь был создан единственный официальный приход староверческо-
го толка. Замкнутая этноконфессиональная группа смогла сохранить 
до наших дней многие обычаи, обряды, костюмы, бытовые традиции и, 
конечно, фольклор. Местные жители с любовью восстанавливают тра-
диционную одежду, вышивки для украшения жилищ, роспись деревян-
но домашней утвари, поют переданные по наследству песни, не забы-
вают праздничные хороводы и народные игры.

Фестиваль на Троицу в Топольном, одном из старообрядческих сел 
Солонешенского района, уже стал традиционным. Издавна на Руси этот 
праздник, с его обрядами и игрищами в березовых рощах, плетением 
венков и хороводами, был одним из самых любимых; сегодня он является 
ярким элементом событийного туризма и привлекает множество гостей.

Для тех, кто не смог приехать в Солонешенский район непосредственно 
во время праздника, но желает поближе познакомиться со старорусским, 
старообрядческим бытом, в селе Топольном постоянно действует 
«Горница» – своеобразный дом-музей. Здесь радушные хозяйки встречают 
дорогих гостей согласно старинным традициям, предлагают отведать 
блюда кержацкой кухни, прикоснуться к таинству старинных обрядов, 
поучаствовать в играх и вечерках.

уРАЛО-СИбИРСКАя РОСпИСь
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Туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально-экономиче-
ской, культурной и политической деятельности большинства регионов мира. Путешествия 
перестали быть просто удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в не-
отъемлемую часть жизни современного человека, связанную с удовлетворением духовных, 
интеллектуальных и иных потребностей, восстановлением и развитием физических сил, 
поддержанием необходимого уровня жизнедеятельности.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного разви-
тия нашей страны, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль националь-
ной экономики.

Алтайский край относится к регионам страны, в последние годы наиболее активно раз-
вивающим туристскую сферу. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных 
памятников истории и культуры ежегодно привлекают в край около миллиона не только рос-
сийских, но и иностранных туристов. Ландшафтное разнообразие территории, собственная 
историческая уникальность каждого муниципального образования позволяют развивать 
на территории края множество видов туризма: активный и познавательный, экологический 
и паломнический, приключенческий и оздоровительно-рекреационный. В долгосрочной це-
левой краевой программе «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы туризм 
позиционируется как приоритетная экономическая отрасль.

Алтайский край – интенсивно формирующийся туристско-рекреационный регион. 
Темпы роста складывающейся индустрии туризма, рекреации и оздоровления опережают 
среднероссийские. А основой развития туристской отрасли являются интереснейшие, бес-
конечно разнообразные и во многом уникальные туристские ресурсы, которыми в полной 
мере обладает каждый город и район края.

...быть на Алтае только туристом – 
слишком роскошно для туриста и слишком 
мало для Алтая.

В.В. Сапожников
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