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Характерной особенностью Алтайского края является ярко выражен-

ный полиэтнический и поликонфессиональный состав его населения. Такие 
особенности региона сложились исторически под воздействие различных 
факторов, в первую очередь исторических процессов происходивших в Рос-
сии и сопредельных территориях. Колонизация Алтая Российским государ-
ством в XVIII – первой половине XIX вв., переселенческие процессы, обозна-
чившиеся в пореформенный период и, особенно в годы Столыпинской аг-
рарной реформы привели к большому притоку населения на Алтай пред-
ставлявшего различные этно-конфессиональные группы. 

Среди них особое место занимало сибирское казачество. 
Пришедшие на Алтай в авангарде российской колонизации сибирские 

казаки как представители военно-служилого сословия сыграли важную роль 
в закреплении данной территории за Российским государством. Охрана 
предприятий формирующейся горнозаводской промышленности (знамени-
тых «демидовских заводов»), первых городов и деревень от нападений 
Джунгарского государства, поддержание внутренней и внешней стабильно-
сти в регионе на протяжении XVIII – начала XX вв. все это следует отнести к 
значительным заслугам сибирского казачества в деле служения Отечеству 
[1]. 

В настоящее время Алтайский край, динамично развивающийся тури-
стский регион. Особый интерес туристов вызывают этнографические туры 
предоставляющие возможность ознакомиться с культурно-историческими 
традициями различных групп населения. В 2011 г. сотрудниками кафедры 
сервиса и туризма Алтайского государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова (г. Барнаул) был разработан межрегиональный транс-
граничный туристский маршрут «Казачья подкова Алтая».  

Нитка маршрута: г. Барнаул – г.Новокузнецк – Кузедеево - Пуштулим – 
Ельцовка – Целинное - г. Бийск– с. Сайдып – Верх-Катунское – г. Бийск – Смо-
ленское – Ануйское – Новопокровка – Антоньевка – Слюдянка – с. Маралиха 
(Чарышский район) –  Чарышское – Сентелек – Маралиха (Краснощековский 
район) – с. Краснощеково – Курья – Змеиногорск – Староалейское –
Шемонаиха – Усть-Каменогорск – Рубцовск – Барнаул. 

Маршрут проходит по территории бывшей Колывано-Кузнецкой обо-
ронительной линии (цепь оборонительных сооружений и казачьих поселе-
ний), сформированной в XVIII в. и продолжавшей существовать с различны-
ми изменениями в XIX – начале ХХ вв. Идея разработанного маршрута – зна-
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комство туристов с историей и культурными традициями сибирского каза-
чества как уникального явления российской истории [2]. 

В процессе разработки маршрута была проведена большая работа с 
представителей казачьего населения с целью, выяснить степень их готовно-
сти к оказанию туристских услуг. Подавляющее большинство потомков си-
бирских казаков положительно восприняли идею включиться в туристскую 
деятельность, но был выявлен комплекс проблем препятствующих их жела-
нию. 

В ряде районов Алтайского края представители местной администра-
ции без особого энтузиазма восприняли желание казачества участвовать в 
туристской деятельности, сказывалось идеологическое наследие советской 
эпохи, когда казачество в целом воспринималось как антинародная реакци-
онная сила, опора самодержавной власти. Негативное восприятие казачества 
характерно и для части сельского населения Алтайского края, которое через 
старшее поколение впитало неприязнь к казачеству сложившуюся еще в го-
ды гражданской войны в России в 1918 –1919 гг. Следует отметить, что тер-
ритория Алтайского края была зоной активного повстанческого и партизан-
ского движения, а казачество в подавляющем своем большинстве выступало 
на стороне Белого движения и участвовало в подавлении антиправительст-
венных выступлений. 

Выявились и другие проблемы. Во многих бывших казачьих населен-
ных пунктах практически не сохранились материальные объекты казачьей 
истории (традиционные по архитектуре казачьи дома, оборонительные со-
оружения, административные здания, казачьи церкви). Восстановление, хо-
тя бы части из них требует финансовых средств, но таковых нет в районных 
и краевом бюджетах. 

Несмотря на отмеченные проблемы в ряде районов Алтайского края 
сибирское казачество располагает необходимым потенциалом для его реа-
лизации в туристской деятельности. Так в Чарышском районе, в селе Ча-
рышском (бывшая станица Чарышская Сибирского казачьего войска), сохра-
нился единственный на Алтае казачий храм иконы Казанской Божьей Мате-
ри. Сохранились казачьи архитектурные строения: здания станичной упра-
вы, двухклассного станичного училища, магазин купца Шестакова – первого 
казака-предпринимателя, лавка приказчика купца Шестакова и ряд других 
объектов [2].  

В 2012 г. состоялся рекламный тур для представителей туристских 
организаций Алтайского края и СМИ с целью формирования интереса к но-
вому туристскому маршруту и его реализации туроператорами и турагента-
ми Сибири. Данный тур выявил заинтересованность представителей тур-
бизнеса в продвижении казачьего туристского продукта, однако в после-
дующие годы наметилась обратная тенденция. 

Реализовать туристский маршрут «Казачья подкова Алтая» в полном 
объеме оказалось чрезвычайно сложно. Значительное расстояние – 2300 км, 
продолжительность – 10 дней, высокая стоимость тура, не выявили большо-
го интереса у потенциальных туристов. К сожалению, историческая особен-
ность бывшей Колывано-Кузнецкой линии протянувшейся от Кузнецкой 
крепости (ныне Новокузнецк) до Усть-Каменогорской крепости (Усть-
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Каменогорск, Республика Казахстан) через территории Кемеровской облас-
ти, Алтайского края и Республики Казахстан не привлекает туристские 
предприятия реализовывать столь сложный маршрут. Серьезной проблемой 
является тот факт, что на всем протяжении маршрута не так много зрелищ-
ных объектов, которые могут привлечь широкие массы туристов и тем са-
мым сделать рентабельным данный маршрут для туристских предприятий. 
Наибольший интерес вызывают экскурсии выходного дня и 2 – 3 дневные 
маршруты по отдельным сегментам Колывано-Кузнецкой линии. Так, на-
пример, востребован однодневный тур в казачье село Новопокровка (в про-
шлом станица Терская). В селе, благодаря инициативе семьи Беляновых, ор-
ганизован казачий гостевой дом. Усилиями местной администрации и пред-
принимателей установлена сторожевая башня, памятник казакам на горе 
Сапатая у въезда в село. Казачий коллектив представляет туристам интерес-
ную культурную программу, знакомит их с казачьей песней, традициями. Хо-
зяева гостевого дома угощают туристов разнообразными блюдами казачьей 
кухни. 

Но пример с Новопокровкой скорее исключение, чем устоявшееся пра-
вило. 

Казачьи общества проявляют пассивность во взаимодействии с тури-
стскими организациями, распространенное явление – ожидание того, что ор-
ганизационные и финансовые вопросы будут решены не казаками, а пред-
ставителями местной администрации и туристских организаций. Недоволь-
ство казаков вызывает и тот факт, что нет устойчивого туристского потока в 
бывшие казачьи села, соответственно стабильного заработка, что важно для 
сельского населения в условиях сложной экономической ситуации в регионе.  

Между тем такой интерес мог бы возникнуть прояви казаки инициа-
тиву, заяви о себе на туристских форумах, выставках, событийных краевых 
мероприятиях. К сожалению, в настоящее время невысок интерес к казачьей 
теме и у представителей туристского бизнеса. Опросы руководителей тур-
фирм Барнаула и Бийска показывают, что они не готовы устанавливать кон-
такты с казачьими организациями в районах традиционного проживания 
казачества, не могут найти точки соприкосновения с руководителями ка-
зачьих организаций. Серьезной проблемой является отсутствие профессио-
нально подготовленных туристских кадров знакомых с историей казачества 
и культурными традициями этой группы населения [3]. 

Выход из создавшейся ситуации видится в объединении усилий трех 
сторон: представителей администрации Алтайского края курирующих дея-
тельность казачьих организаций в регионе, руководителей ведущих турист-
ских и казачьих организаций. Необходимо создание координационного цен-
тра и разработка программы развития туризма в местах традиционного 
проживания казачества. Выявление ключевых проблем препятствующих 
реализации туристского продукта казачьей тематики, поддержка и реальная 
помощь органов краевой и муниципальной власти позволит расширить 
спектр туристских услуг в сфере этнографического и культурно-
исторического туризма на территории Алтайского края. 
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