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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  

ТУРИСТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

УДК 379.854 

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ЧУЙСКИЙ ТРАКТ – ТУРИСТСКИЙ 

МЕРИДИАН СИБИРИ» 

 

Н.В. Биттер, Е.П. Крупочкин, А.В. Котельникова  

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

Аннотация. Статья посвящена роли культурно-исторических объектов 

в формировании наполнения мобильного приложения «Чуйский тракт – ту-

ристский меридиан Сибири». Представлена классификация культурно-истори-

ческих объектов на основе, которой производился отбор объектов для прило-

жения. Приложение включает в себя более 200 объектов, большая часть кото-

рых является культурно-историческими и составляет основу формирования мо-

бильного приложения «Чуйский тракт – туристский меридиан Сибири». Приве-

дено описание основных культурно-исторических объектов, включенных 

в приложение. Представленные объекты помогают простроить туристские 

маршруты через уникальные культурно-исторические достопримечательности.  

Ключевые слова: мобильное приложение, историко-культурные объекты, 

Чуйский тракт. 

 

HISTORICAL AND CULTURAL OBJECTS – THE BASIS  

FOR THE DEVELOPMENT OF THE MOBILE APPLICATION  

«CHUY TRACT – TOURIST MERIDIAN OF SIBERIA» 

N.V. Bitter, E.P. Krupochkin, A.V. Kotelnikova  

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract. The article is devoted to the role of cultural and historical objects in 

shaping the content of the mobile application «Chuysky tract – the tourist meridian of 

Siberia». The classification of cultural and historical objects is presented, on the basis 

of which the selection of objects for application was made. The application includes 

more than 200 objects, most of which are cultural and historical and form the basis 

for the formation of the mobile application «Chuysky tract – the tourist meridian of 
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Siberia». The description of the main cultural and historical objects included in the 

appendix is given. The presented objects help to build tourist routes through unique 

cultural and historical sights. 

Keywords: mobile application, historical and cultural objects, Chui tract. 

 

Введение  

В настоящее время активно используются при организации туристских 

маршрутов мобильные путеводители, позволяющие выстроить маршрут по ос-

новным культурно-историческим объектам маршрута.  Чуйский тракт – это ав-

томобильная дорога федерального значения, которая соединяет Новосибирск 

с перевалом Дурбэт-Даба, который находится на границе с Монголией. Прежде 

чем рассмотреть достопримечательности вдоль Чуйского тракта, остановимся 

на исторической справке о строительстве данной дороги. В китайской хронике 

тысячелетней давности встречаются упоминания о дороге под названием Мун-

гальский тракт, которая находится как раз на месте современного Чуйского 

тракта. Сейчас Чуйский тракт – достаточно современная и благоустроенная 

трасса, ведущая из Южной Сибири в Монголию. Исторический Чуйский тракт 

тянется от Бийска до Ташанты (Республика Алтай) на 630 км, это двухполосная 

дорога с двумя горными перевалами: Семинским (1709 м) и Чике-Таман 

(1269 м). Культурно-исторические объекты Чуйского тракта расположены на 

всем его протяжении и составляют основы всех туристских маршрутов по дан-

ному направлению. Близ дороги открыты музеи и памятники. Некоторые из них 

посвящены истории появления автомагистрали. Основой содержания мобиль-

ного приложения «Чуйский тракт – туристский меридиан Сибири» стали имен-

но данные объекты. На протяжении Чуйского тракта отмечается наибольший 

туристский поток.  

Таким образом, турист при путешествии по Чуйскому тракту имеет воз-

можность посетить культурно-исторические объекты, связанные с историей 

тракта и культурой данного региона. Помощь в получении данной информации 

и построение маршрута может стать мобильный путеводитель «Чуйский 

тракт – туристский меридиан Сибири». 

Методы исследования  

При написании статьи использовались следующие методы исследования, 

в частности: синтез, системный анализ, равнение и другие. Основными метода-

ми исследования являются анализ и синтез. В статье представлено описание 

основных культурно-исторических объектов мобильного приложения «Чуйский 

тракт – туристский меридиан Сибири».  В работе проанализированы подходы 

к вопросу отбора культурно-исторических объектов для мобильного путеводи-

теля. Метод сравнения используется для определения наиболее интересных для 

туристов объектов при выборе маршрута по Чуйскому тракту.  
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Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящее время объектами историко-культурного наследия считаются 

объекты, не только обладающие ценным историко-культурным потенциалом, 

но и позволяющие использовать возможность их применения в экономической 

деятельности данной территории [1]. Данный подход наиболее приемлем для 

туристской деятельности. Современные тенденции развития мобильных ту-

ристских приложений с включением объектов историко-культурного наследия 

в перечень объектов, необходимых при построении туристского маршрута, 

обусловлены необходимостью комплексного рассмотрения историко-

культурного потенциала определенной территории.  

Культурно-исторический потенциал определенной территории включает 

в себя как объекты историко-культурного наследия – исторически ценные объ-

екты, ансамбли и комплексы, так и объекты историко-культурной среды: исто-

рические малые поселения, объекты этнокультуры, а также объекты природно-

ландшафтной среды в том числе исторические ландшафты. 

Объекты историко-культурного и природного наследия дифференцируют 

на следующие типы:  

 исторические здания, ансамбли; 

 сакральные исторические объекты; 

 монастырские комплексы и сооружения; 

 усадебные комплексы; 

 садово-парковые объекты; 

 археологические объекты; 

 национальные заповедники; 

 исторические ландшафты [2]. 

Представленная классификация дает возможность включить в структуру 

мобильного приложения большое количество культурно-исторических объек-

тов для привлечения туристов, пользующихся данным путеводителем. 

Данная классификация культурно-исторических объектов использовалась 

нами при формировании списка объектов мобильного приложения «Чуйский 

тракт – туристский меридиан Сибири».  

В приложении представлены более 200 объектов, большая часть которых 

является культурно-историческими и составляет основу формирования мо-

бильного приложения «Чуйский тракт – туристский меридиан Сибири». 

Рассмотрим основные объекты по типам. 

1. Исторические здания, ансамбли и усадебные комплексы: 

 Бердский острог был основан в 1716 году для защиты от телеутов 

при освоении Сибири и получил название от реки Бердь, на которой был по-

строен. Телеуты произошли от тюркоязычного кочевого населения, были евро-

пеоидами, носившими славянские имена. Именно за характерную внешность 

русские прозвали их «Белые калмыки»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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 мемориальный комплекс имени Михаила Евдокимова, известного 

юмориста, актера, заслуженного артиста Российской Федерации, расположен на 

повороте к селу Плешково; 

 Музей Чуйского тракта расположен в городе Бийске на историче-

ском нулевом километре тракта (сейчас это 354-й километр) в бывшей усадьбе 

купца-чуйца Варвинского; 

 Мемориальный музей Германа Титова;  

 Художественно-этнографический парк «Легенда» и музей-панора-

ма. Общая площадь его – 360 квадратных метров. Здесь можно увидеть цикл 

полотен, посвященных Великой Отечественной войне, строительству Бийской 

крепости и в целом развитию Алтайского края;  

 Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина, 

расположен в с. Сростки. В доме матери В.М. Шукшина и бывшей школе от-

крыты музеи, где хранятся тысячи экспонатов, связанных с Василием Макаро-

вичем. В центре села даже возвели копию храма, в котором когда-то крестили 

Шукшина; 

 памятники В.Я. Шишкову. На 467-м км на специально спроектиро-

ванном возвышении в 1973 году был установлен мемориальный знак 

В.Я. Шишкову, одному из изыскателей тракта. Автор мемориального знака – 

барнаульский скульптор П. Миронов. В районе памятного знака можно остано-

виться, полюбоваться Катунью;   

 памятник вхождения Алтая в состав России. На вершине Семинско-

го перевала находится обелиск в честь 200-летия вхождения Горного Алтая 

в состав России. 

2. Сакральные исторические объекты и монастырские комплексы 

и сооружения: 

 Остров Патмос. Храм, построенный на нем в 1855 году, был уни-

чтожен в 20-е годы ХХ века, а в 2000 году был построен заново как храм апо-

стола Иоанна Богослова. В настоящее время там проводятся службы, остров 

может посетить любой желающий; 

 архитектурный комплекс «Аил» (это традиционное жилье народов, 

населяющих Алтай) – декоративный элемент, напоминающий по форме алтай-

ский аил, был приурочен к 25-летию со дня образования Республики Алтай 

(в новейшей истории России) и 260-летию вхождения алтайского народа в со-

став России. В центре скульптуры под ее вершиной установлен круг на камнях, 

символизирующий очаг. В него можно бросить монетку на удачный путь; 

 петроглифы Бичикту-Бом – это памятник истории и культуры пред-

ставляет собой древнее святилище, в котором зафиксировано несколько сотен 

изображений, большинство из которых относятся к началу I тыс. н. э. и после-

дующим периодам древнетюркской и средневековой истории; 
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 археологический комплекс Кур-Кечу расположен на террасе левого 

берега реки Катунь в 6 км к юго-востоку от села Купчегень по обе стороны от 

тракта. В комплекс входит множество каменных задернованных курганов диа-

метром от 2 до 40 метров, стелы, наскальные рисунки, изваяния, прямоуголь-

ные оградки и круглые поминальные сооружения; 

 Музей археологии «Палеопарк» является самым большим музеем 

Чуйского тракта. Его экспозиция рассказывает о древней истории Горного Ал-

тая; 

 петроглифы Чуй-Оозы – это археологический памятник, включаю-

щий около 3000 изображений, возраст которых оценивается в 2,5–8 тысяч лет: 

рисунки создавались в разные периоды, от неолита до древнетюркской эпохи, 

использовались сначала каменные, затем металлические орудия; 

 Яломанское городище, на территории которого были обнаружены 

могильники, жертвенники и остатки каменных сооружений культового назна-

чения. На каменных стелах сохранились петроглифы, свидетельствующие 

о том, что в урочище жили шаманы; 

 археологический комплекс Адыр-Кан, состоящий из местонахожде-

ния петроглифов, известного в науке Чуйского оленного камня и нескольких 

групп древних погребальных сооружений.  

3. Садово-парковые объекты; национальные заповедники; историче-

ские ландшафты: 

 «Бердские скалы», или «Зверобой» – на склонах встречаются не-

большие каменные осыпи, что нехарактерно для равнинной окружающей тер-

ритории. Гористые склоны долины покрыты смешанным лесом, преимуще-

ственно сосновым и березняком; 

 Бийско-Чумышская возвышенность имеет характер волнистой рав-

нины и сильно расчленена густой сетью оврагов. Водораздельные участки 

представляют собой отдельные узкие увалы. Сейчас они постепенно зарастают 

сосновым лесом; 

 гора Бабырга, расположена на левом берегу Катуни. Это место – 

своеобразная граница степной и горной зон Алтая. Для путешественников, сле-

дующих по Чуйскому тракту, Бабырган – самая первая настоящая вершина 

и памятник природы Алтайского края. Ее высота – 1008 метров, к вершине Ба-

быргана проложена экотропа; 

 источник Аржан-Суу в переводе с алтайского буквально обозначает 

«святая вода». Здесь традиционное место остановки, поэтому второе название – 

«Шофеский источник». Около источника – большое количество торговых киос-

ков, где можно приобрести национальные сувениры из дерева, кости, бальзамы, 

чаи, а также алтайскую одежду и музыкальные инструменты. 
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 Горно-Алтайский ботанический сад расположен на в долине реки 

Семы и окружен горами и реликтовым лесом. Его коллекция насчитывает более 

полутора тысяч видов растений; 

 «Зубровый питомник» находится на западной обочине Чуйского 

тракта. Здесь необходимо проехать по грунтовой дороге пару километров, а за-

тем оставить машину на стоянке у ручья. За мостиком находится огороженная 

территория, где живут зубры; 

 катунские речные террасы – это классические надпойменные терра-

сы, отражающие многостадийную эволюцию речной системы Горного Алтая 

и историю развития рельефа в целом; 

 Семинский перевал – самый высокий перевал на Чуйском тракте 

(1717 м). Он являлся священным местом и сюда поднимались шаманы чтобы 

спросить совета у духов, а также провести здесь свои обряды.  Название «Се-

минский» восходит к монгольскому «себи» – «крепость», что видимо, связано 

со сложностью перевала; 

 перевал Чике-Таман составляет 1460 м, однако из-за своей крутиз-

ны он кажется значительно выше, чем Семинский. Само название Чике-Таман 

в переводе на русский язык означает «прямая подошва»; 

 Бом Кор-Кечу. С этого места начинается сплошная полоса бомов до 

селения Яломан. Бом Кор-Кечу – один из интереснейших бомов тракта.  

 Яломанское городище – является уникальным археологическим па-

мятником, свидетельствующим о городской цивилизации средневековых ал-

тайцев.  

Выше мы представили неполный список культурно-исторических объек-

тов, которые вошли в структуру мобильного приложения «Чуйский тракт – ту-

ристский меридиан Сибири».  

Вывод  

Мобильный путеводитель «Чуйский тракт – туристский меридиан Сиби-

ри» включает в свою структуру древние и современные объекты, представля-

ющих историческую и культурную ценность, помогает простроить туристские 

маршруты через уникальные культурно-исторические достопримечательности. 

Рассмотренные выше категории объекты подтверждают тот факт, что основу 

приложения составляют именно культурно-исторические объекты. 
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Abstract. The article deals with some issues of using natural tourist potential of 

Bayanaul Nature Park. The results of area zoning on the total indicator of ecological 

destabilization of natural territorial complexes are given. 

The article deals with some issues of using the natural tourist potential of Baya-

naulsky national park. The results of zoning of the territory according to the indicator 

of ecological destabilization of natural territorial complexes are summarized. 
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