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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Появление туризма в Алтайском крае связано с хозяйственным освоением территории. Его история 

начинается в XVII cтолетия на юго-востоке Западной Сибири. Первопроходцев привлекали сюда запасы 

поваренной соли в озерах. Другая сторона края, верховья Томи, привлекали богатыми месторождениями 

полезных ископаемых. Этот период является первым этапом становления и развития туризма в регионе. В 1632 

г. отряд служилых людей из Томска поднялся по Оби до широты Барнаула. Эти походы дали первые сведения о 

природных особенностях Северо-Восточного Алтая, о жизни местного населения. Все отписки первопроходцев 

попадали в центральные города – Тобольск, Томск, Москву. Обобщенные сведения были собраны  С.У. 

Ремезовым «Чертежная книга Сибири» (начало XVIII столетия), нанесены многие географические названия 

Алтайского края, в том числе 23 реки и 4 озера. 

 Первую настоящую карту Алтайского края составил геодезист Петр Чичагов. С этого периода начинается 

новый этап в изучении Алтайского края – исследования ученых. В 1734 г. в крае побывала экспедиция 

Академии наук. В ее составе были С.П. Крашенников и геодезист А. Иванов. Ими было определено 

географическое положение основных точек Алтайского края. В 1745 г. по указу сената была организована 

экспедиция по исследованию северо-восточной части Алтая, где содержится много ценных географических 

сведений, описаны полезные ископаемые, возможности хозяйственного использования земли по всему краю. С 

переходом заводов в ведомство царского Кабинета предприняты новые исследования. Экспедиции 1770-х 

принесли много новых данных о природных богатствах Алтая, на карты были нанесены ранее неизвестные 

места, открыты десятки месторождений полезных ископаемых, обнаружены «горные степи» – Каннская, 

Абайская, Ябоганская. В 70-90-е гг. XVIII столетия край изучали крупные ученые, среди них П.С. Паллас, И.Ф. 

Герман, создатели систематических трудов по геологии Алтая, истории горного дела. 22 декабря 1766 года 

Петербургская Императорская Академия наук избрала Палласа своим действительным членом и профессором 

натуральной истории. Целью экспедиции  было изучение геологических, минералогических, животных и 

растительных ресурсов России, а также выявление исторических, социально-экономических и этнографических 

особенностей отдельных её регионов. Был собран уникальный материал по зоологии, ботанике, палеонтологии, 

геологии, физической географии, экономике, истории, этнографии, культуре и быту народов России. Благодаря 

работам поисковых партий знания об Алтайском крае расширяются. Итогом достижений исследователей XVIII 

века можно считать карту 1816 г., составленную Л. Панснером «из новейших частных карт Барнаульского 

горного архива». Она содержала в себе гидрографическую сеть в долине Иртыша, Оби; обозначения рудников, 

маршрутов поисковых партий.  

Большие исследования Алтайского края проводили местные специалисты: А.А. Бунге, П.А. Словцов, А.И. 

Кулибин, Ф.В. Геблер, В.В. Радлов. Фридрих-Август Геблер исследовал и нанес на карту знаменитые ледники 

Белухи, описал горные породы, слагающие Катунский хребет. Результаты его исследований – богатый гербарий 

алтайской флоры. В 1829 г. Алтай посетил крупнейший немецкий ученый А. Гумбольдт. Крупной экспедицией 

этого периода явилась экспедиция Петра Александровича Чихачева. Чихачев открыл ряд месторождений 

полезных ископаемых, дал орфографическое разделение горной системы, создал обобщенный очерк Алтая. Он 

составил наиболее полную геологическую карту юго-востока Западной Сибири. Детальные геолого-

минералогические исследования рудников Алтайского края обозрел в 1856 и 1857 гг. П.П. Семенов (Тян-

Шанский). Большой вклад в изучение Алтая внес краевед Степан Иванович Гуляев, изучавший возможности 

местных естественных ресурсов с целью их промышленного освоения. В 1891 г. в Барнауле возникло Общество 

любителей исследования Алтая, которое через несколько лет перешло на устав Географического общества. 

Люди разных социальных статусов, настроений были объединены идеей познания своего края. Многолетняя 

политика планового развития отдыха и туризма в СССР привела к огромным географическим диспропорциям в 

пользу южных регионов страны. Алтай не имел современной материально-технической базы туризма. Большое 

распространение получил летний отдых среди природы Алтая, сочетавшийся с кумысолечением, в таких местах 

отдыха, как Чемал, Тюдра, Черга, Улала, Элекманар, оз. Белое, Черный Ануй. Рекреационные и 

образовательные мотивы в XIX столетии стали для многих причиной путешествий на Алтай. Развитие туризма 

тормозила слабо оснащенная инфраструктура. 

 История туризма на Алтае в XX веке. Дмитрий Иванович Зверев был инициатором создания Общества 

любителей исследования Алтая, создатель сети метеорологических станций, составитель сельскохозяйственных 

обзоров по краю. Крупнейшим исследователем Алтая был профессор Томского университета Василий 

Васильевич Сапожников, исследования в Алтайских горах он начал в 1895 г. и продолжил до 1911 г. Открыл 

современное оледенение Алтая, описал и произвел съемку всех крупных ледников, определил высоты многих 

горных вершин, включая Белуху. Создал первый туристический путеводитель по Алтаю, точный по 

детальности описания маршрутов. 

История изучения Алтайского края начала XX века связана со многими именами: В.А. Обручев, Г. И. Гранэ, 

Б.А. Келлер, П.Г. Игнатов, П.П. Сушкин, П.Н. Крылов, В.И. Вернадский. Обручев Владимир Афанасьевич  – 

русский геолог, географ, академик АН СССР, лауреат Сталинской премии. Исследователь геологии Сибири, 



  

Центральной и Средней Азии. Результаты многолетних работ обобщены в трёхтомной монографии «Геология 

Сибири» и «Истории геологического исследования Сибири». В первые десятилетия  XX века с программой 

исследования на Алтай приезжает академик В.И. Вернадский. Он обладал громадными познаниями в 

минералогии и кристаллографии, изучал химический состав земной коры, океана и атмосферы. Много 

занимался историей исследования Сибири и Алтая. Широкие исследования Алтая обогатили науку новыми 

знаниями, Алтай по-прежнему привлекает внимание ученых и краеведов. 

Развитие туристской инфраструктуры на Алтае. Развитие материально-технической базы туризма на Алтае 

началось в советское время. Первое путешествие по Телецкому озеру организовывает летом 1927 г. Западно-

Сибирский крайисполком. В этом году все турорганизации страны переданы профсоюзам, что дает новые 

возможности для развития материальной базы. Набирает темпы транспортное развитие. Летом 1925 г. впервые 

в истории по Чуйскому тракту прошли автомобили от Бийска до Кош-Агача. Несмотря на постоянную 

реконструкцию тракт остается сложной горной дорогой с узкой проезжей частью и множеством крутых 

поворотов. Новая дорога резко расширила географию алтайского туризма. Но Вторая мировая война надолго 

прервала развитие туризма. Лишь в 1960 г. было создано Алтайское туристско-экскурсионное управление 

(ТЭУ), управляющее всеми турорганизациями края. В 1957-1961 гг. создаются детские турбазы «Рассвет», 

«Юность», «Медвежонок», начинают действовать турмаршруты. С середины 1960-х до конца 1980-х гг. 

алтайский туризм претерпевал затяжной кризис, связанный с устаревшей материально-технической базой. 

Бывшая турмонополия региона –  профсоюзная система ТЭПО «Алтайтурист» – медленно прекратила свою 

деятельность. Все турпредприятия передаются в частные руки. По уровню туринфраструктуры выделяются 

санаторно-курортные учреждения, бальнеологический курорт Белокуриха. Это единственный на сегодняшний 

день центр отдыха в регионе, отвечающий современным представлениям о материально-технической базе 

туризма.  

Особенности развития туризма на Алтае в конце XX века. 1980-е гг. связаны с надеждами на улучшение 

материально-технической базы за счет иностранного туризма, апогей которого быстро прошел, многие фирмы 

прекратили свое существование. Алтай привлекает альпинистов более 60 лет. Началом массового альпинизма 

стал 1935 г., проведена Первая Всероссийская альпиниада на Белухе. В 1939 г. открыт альплагерь на Северо-

Чуйском хребте в урочище Актру, после войны альпинизм на Алтае зачах. В 1970 г. закрыт альплагерь 

«Актру». Широкое распространение получил самодеятельный туризм. Турпоток географически был сильно 

дифференцирован, имел значительные  сезонные колебания и состоял почти полностью из городского 

населения. Основная масса туристов – активные возрастные категории. В последние годы ситуация в алтайском 

туризме значительно улучшилась. Идет бурное строительство гостиниц, баз и кемпингов; стремительно идет 

реконструкция автомобильных дорог, быстро развивается связь и Интернет. 

В настоящее время турпоток превышает цифру 1 млн. туристов в год. Первые представители туркомпаний из 

зарубежных стран, пробные группы иностранных туристов появились здесь только в начале 90-х гг. прошлого 

века. Количество интуристов в Алтайский регион в 1990 г. не превышало 100 человек в год. В 2011 г. в крае 

были зарегистрированы 92812 иностранцев, около 3000 из них прибыли с туристическими целями.  
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