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АЛТАЙ



Горно-Алтайск



История
▣ В 1824 году из Бийска сюда переехали первые русские поселенцы и основали село Улала. Дальнейшее его 

развитие было тесно связано с работой Алтайской духовной миссии. В 1831 году в Улале начинает работу 
главный стан, здесь собираются миссионеры и священнослужители. Позднее в село переезжают и некоторые 
бийские купцы. За несколько десятилетий Улала превращается в крупный торговый центр Бийского уезда 
Томской губернии.

▣ В феврале 1918 года в Улале избран Совет крестьянских и солдатских депутатов. Первым председателем Совета 
стал И. И. Некоряков.

▣ 14 июля село Улала занял белогвардейский отряд капитана Сатунина. 30 декабря 1918 года образован 
Каракорумский уезд с центром в Улале.

▣ Советская власть была восстановлена в Улале в 18 декабря 1919 года, когда партизанский отряд Ф. И. Усольцева 
освободил Улалу от белогвардейцев.

▣ После революции 1917 года и Гражданской войны советское правительство принимает решение об 
образовании Ойротской автономной области. Декретом ВЦИК от 2 июня 1922 года административным 
центром нового региона провозглашено село Улала. Через 6 лет, Постановлением Президиума ВЦИК XIII 
созыва (протокол № 45) от 27 февраля 1928 года, населённый пункт был преобразован в город (Город любимый. 
Горно-Алтайск. Комитет по делам архивов Республики Алтай. Администрация города Горно-Алтайска, 1998. С. 
78-79).

▣ В последующие два десятилетия Улала дважды меняла своё наименование. Постановлением Президиума 
ВЦИК СССР по ходатайству Президиума ВЦИК от 17 июня 4 июля 1932 года город был переименован в город 
Ойрот-Тура, а 7 января 1948 года Ойротская автономная область была переименована в Горно-Алтайскую, 
город Ойрот-Тура — в Горно-Алтайск.

▣ До 2010 года Горно-Алтайск имел статус исторического поселения, однако Приказом Министерства Культуры 
РФ от 29 июля 2010 г. N 418/339 город был этого статуса лишён [3].



Галерея

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы

Горно-Алтайский 
государственный 
университет

Празднование 250-летия вхождения 
Алтая в состав России на площади им. В. 
И. Ленина

Панорама Горно-Алтайска, вид с горы 
Тугая



Кош-Агачский район

Кош-Агачский район, Чуйская 
степь



Кош-Агач
▣ Находится в 438 км от города Горно-Алтайск на берегу реки Чуя на 

890-м километре федеральной автомобильной дороге М52 «Чуйский 
тракт». Дорога от Горно-Алтайска до Кош-Агача асфальтированная, 95 
% очень хорошего качества. Село находится посреди пустынной 
Чуйской степи, по которой можно ехать в любом направлении, как по 
дороге. Погода в Кош-Агаче обычно солнечная, осадков выпадает 
мало. Этот район считается одним из самых солнечных в России. В 15 
км к северо-западу от села Кош-Агач расположена вершина Табожок 
высотой 3201 м.

▣ За Кош-Агачем начинается пограничная зона, поэтому для посещения 
этого района до 2013 года гражданам России требовался специальный 
пропуск, который можно было получить в Горно-Алтайске, Акташе 
или в пограничной комендатуре самого Кош-Агача. С 2013 года это 
требование отменено, пропуск требуется получать только для 
попадания в пятикилометровую приграничную зону.[3] Иностранные 
граждане получают пропуск после подачи заявки за 2 месяца, и только 
в Акташе. В Кош-Агаче иностранным гражданам пропуска не выдают. 
До границы с Монголией около 65 км.



Курай

▣ Кура́й — село в Кош-
Агачском районе Республики 
Алтай, Россия. 
Административный центр 
Курайского сельского 
поселения.

▣ Численность населения по 
данным переписи 2010 года 
составила 514 человек[2].

▣ В селе расположены 
магазины, школа, гостиница 
для туристов, 
путешестующих по Чуйскому 
тракту, Северо-Чуйскому 
хребту и Курайской степи.

Курай. Кош-Агачский 
район. Алтай. СССР. 
Фото 1989 года.



Майминский район



Герб Майминского 
района

▣ Птица, держащая ключ (в качестве 
типичного представителя животного 
мира Алтая и Майминского района) 
символизирует стража, держателя 
символического ключа. Ключ — символ 
входа, открытия, начала Горного Алтая, 
Республики Алтай с территории 
Майминского района. Гора в верхней 
части герба (имеет голубую окраску – 
символ первозданной чистоты гор), 
отражает доминирующий ландшафт 
местности. Окружность солнца 
символизирует вечность, тепло и свет. 
Дорога уходящая на линию горизонта 
символизирует Чуйский тракт, 
подчеркивает насыщенность гор и 
лугов. Белый бордюр в средней части 
щита символизирует реку Катунь, 
несущую свои воды вдоль Чуйского 
тракта. Зелёный фон нижней части 
герба олицетворяет поля, луга и 
плодородность земли района. Бело-
голубые полосы на заднем фоне 
верхней части герба – элементы (цвета) 
флага Республики Алтай, 
неотъемлемой частью которой является 
Майминский район[2].



Флаг Майминского 
района

▣ Два цвета флага муниципального 
образования «Майминский район» 
соответствуют цветам 
Государственного флага 
Республики Алтай и 
Государственного флага 
Российской Федерации и 
подчёркивают, что муниципальное 
образование «Майминский район» 
является неотъемлемой частью 
субъекта Республики Алтай в 
Российской Федерации.

▣ Белые полосы олицетворяют 
вечность, стремление к 
возрождению, любви и согласию.

▣ Голубая полоса является символом 
чистоты, неба, рек и озёр.

▣ Светло-зелёная полоса является 
символом чистоты природы, гор, 
экологии и воздуха.



Майма

▣ Большая часть 
территории Маймы 
состоит из одно-двух 
этажных домов 
индивидуальной 
застройки. В 
центральной части села 
есть многоэтажные (от 2 
до 5 этажей) 
многоквартирные 
здания. На берегу реки 
Катунь расположен один 
из микрорайонов Маймы 
— посёлок 
гидростроителей. Он 
состоит из двух-трёх 
этажных 
многоквартирных, 
панельных домов.

Чуйский тракт в 
Майме

Здание 
администрации 
Майминского 
района Жилой 

дом



Манжерок

▣ На южной окраине поселка 
есть источник 
минерализованной питьевой 
воды «Манжерокский», 
имеющий статус памятника 
природы. В районе села 
расположены туркомплексы 
«Манжерок», парк-отель 
«Манжерок», «Шале 
Прискальный», турбаза 
«Катунские Пороги». Широко 
распространена сдача жилья в 
частных домах. В 2 км от села 
находится излюбленное 
туристами место — озеро 
Манжерок. Напротив села 
расположен одноимённый 
порог на реке Катуни.

Манжеро
к

Один из корпусов парк-отеля 
«Манжерок»



Усть-Муны

▣ Село расположено к юго-
западу от Горно-Алтайска 
на реке Катунь у устья реки 
Муны. Выше него в р. 
Катунь есть известный 
Мунинский порог. 
Расстояние до 
республиканского центра г. 
Горно-Алтайска - 60 км. 
Окрестности с. Усть-Муны 
являются зоной активного 
развития гостиничного и 
туристического бизнеса.

Усть-
Муны

Впадение реки Муны в Катунь, с. Усть-
Муны



Онгудайский район

Онгудайский район, вид из с. Бархатово 
на Теректинский хребет



Иня

▣ Близ села имеется большое количество 
курганов и безкурганных захоронений. В 
полукилометре от села на юг находятся 
известный археологический памятник — 
Ининские стелы. Две из них — высотой 
более 2 метров, а две — чуть меньше. По 
мнению археологов они использовались в 
качестве ограждения древнетюркского 
поминального комплекса. В нескольких 
метрах от стел находится курган. Здесь же 
ранее стояло ещё одно каменное изваяние, 
относящееся к энеолитической эпохе. Его 
верхняя часть была отбита уже в наше время 
и сейчас находится в Краеведческом музее 
Горно-Алтайска.

▣ Более современной 
достопримечательностью является 
Ининский подвесной мост. Построенный в 
1936 году он стал первым двухцепным 
висячим мостом в мире.

▣ У въезда в село стоит памятник Ленину: 
маленькая скульптура вождя революции 
установлена на довольно большом 
постаменте, наклоненном вперёд, 
напоминающем знаменитую 
конструктивистскую «Башню Татлина».

Село Иня



Онгудай

▣ Село основано в 1626 году. 
В 1856—1857 годах основан 
стан-поселение Алтайской 
духовной миссии Русской 
православной церкви. В 
1860 году открыта первая 
школа, для которой в 1881 
году построено собственное 
здание. В 1879 году 
построен и в 1881 году 
освящён Успенский храм, в 
1908 году построен храм 
святителя Иннокентия 
Иркутского[3]. В 1910 году в 
селе жило около 800 
человек.

На улицах 
Онгудая



Турочакский район

Телецкое озеро в Турочакском 
районе



Иогач

▣ Основное направление экономики 
Иогача, а также занятие местных 
жителей — туристическая 
индустрия. В окрестностях села 
находится множество 
туристических кемпингов, баз, 
гостевых домов и кафе. В селе есть 
пристань, к которой швартуются 
мелкие и средние катера, а также 
моторные лодки.

▣ Инфраструктура посёлка прочно 
связана с соседним Артыбашем. На 
два села здесь общие: больница, 
почта, телеграф, школа, детский 
сад, дом культуры, сельсовет и 
пункт милиции.

▣ В Иогач ведёт одна дорога — через 
мост над Бией, которая здесь же 
берёт своё начало. Далее дорога, 
проходя по селу, выходит на юг до 
нежилого поселка Обого на реке 
Пыжа.

Вид на село Иогач с горы 
Тилан-Туу



Турочак

▣ В августе 1941 VIII - январе 
1942 на лесоповале посёлка 
работал будущий 
руководитель Польши 
Войцех Ярузельский.

Автостанци
я

Районный 
военкомат



Улаганский район

Перевал Кату-
Ярык

Река 
Башкаус.

Один из примеров пенеплена на 
территории района



Акташ 

▣ Расположено на южном 
склоне Курайского хребта. 
Основан был для добычи 
ртути, лесозаготовок, 
переработки древесины.

▣ Село Акташ расположено 
на 788 км Чуйского тракта. 
Направо по долине реки 
Чибит, через «Красные 
ворота», вдоль озера 
Чейбеккёль уходит 
Улаганский тракт в село 
Улаган.

Село 
Акташ



Улаган

▣ В селе есть почта, телеграф, 
телефон, магазин, кафе, 
спортивная школа и 
сотовая связь Билайн. 
Жители села — христиане в 
четвёртом поколении. В 
Улагане действует 
небольшой музей 
«Пазырык». Из села уходит 
дороги в Балыктуюль и 
Саратан.

▣ В селе находится «Курултай 
Сказителей» — собрание 
национальных сказителей 
Республики Алтай.

Село Усть-
Улаган



Усть-Канский район

Усть-
Кан



Усть-Кан

▣ Расположено в месте 
впадения рек Кан и 
Кутерген в Чарыш на 
высоте 1010 м над уровнем 
моря. Из села идут дороги 
на Туекту, Солонешное, 
Коргон и Усть-Коксу (120 
км). До Горно-Алтайска — 
260 км, до ближайшей 
железнодорожной станции 
(г. Бийск) — 360 км.

▣ В 4 км от села расположена 
Усть-Канская пещера.



Усть-Коксинский район

Кучерлинское 
озеро



Верх-Уймон

▣ Село Верх-Уймон является 
центром Верх-Уймонского 
сельского поселения, куда 
также входят сёла Мульта, 
Замульта, Гагарка, Тихонькая 
и Маральник-1.

▣ Мост через Катунь вблизи 
села Верх-Уймон

▣ В 2005 году около села был 
построен железобетонный 
мост через Катунь. До этого 
ближайшей переправой через 
реку являлся железный мост в 
селе Мульта в 15 км от Верх-
Уймона.

Мост через Катунь 
вблизи села Верх-Уймон



Усть-Кокса

▣ Находится в 400 км от 
Горно-Алтайска. Стоит при 
впадении реки Коксы в 
Катунь.

▣ В селе есть аэропорт, но он 
с 1995 года не работает
[источник не указан 730 
дней]. Ведется его 
модернизация; 
планируется, что аэропорт 
сможет принимать 
самолеты четвёртого класса 
— Ан-28, Ан-2, Ан-3, а 
также вертолеты Ми-8 и 
Ми-2.

Вид на село с Теректинского 
хребта

Утро в Усть-
Коксе



Чемальский район

В Чемальском районе близ села 
Эдиган



Узнезя

▣ Производственные предприятия 
в селе отсутствуют. В последнее 
время, начиная с 2005 года в селе 
Узнезя активно развивается 
туристический бизнес: за этот 
период времени возведены такие 
туристические комплексы как 
турбаза «НИКА», тур-отель 
«Чемал», гостиница «Салют», 
деревенский отель «Привал 
путника». Село превращается в 
курортный городок благодаря 
постоянным инвестициям.

▣ В 2011 году образован новый 
микрорайон под ИЖС вдоль 
Чемальского тракта на среднем 
прилавке (плато), земельные 
участки которого медленно 
осваиваются.

Село 
Узнезя



Чемал

▣ В южной части села находится 
Чемальская ГЭС, одна из первых 
гидроэлектростанций в регионе, 
построенная в 1935 году силами 
заключенных. В окрестностях ГЭС 
расположено большое количество 
торговых палаток с сувенирами, кафе, 
различные аттракционы.

▣ Рядом с ГЭС на отвесной скале-острове 
Патмос, стоящей посреди Катуни — 
женский скит Иоанна Богослова 
барнаульского Знаменского монастыря. 
Остров соединен с берегом реки 
длинным подвесным мостом. Рядом с 
храмом в скале вырублен образ 
Богородицы с младенцем.

Вид на Чемал с 
горы

Чемальская ГЭС в 2011 
году

Подвесной мост, ведущий на остров 
Патмос



Элекмонар

▣ Элекмонар — село в 
Чемальском районе 
Республики Алтай, у 
впадения одноимённой 
реки в Катунь. 
Административный центр 
Элекмонарского сельского 
поселения. Расположено на 
северо-востоке Алтайских 
гор, у подножия хребта 
Иолго. Через село проходит 
Чемальский тракт.

Село 
Элекмонар



Чойский район



Герб Чойского 
района

▣ Герб представляет собой щит, 
разделённый по горизонтали на 
три части:

▣     верхняя часть имеет золотой фон 
(означающий жизнь, вечность, 
богатство, славу), на котором 
изображены в виде короны три 
кедровые шишки, 
символизирующие изобилие 
чойских лесов кедровым орехом;

▣     центральная часть представляет 
собой белую полосу с четырьмя 
голубыми каплями, которые 
символизируют чистоту местных 
рек;

▣     в нижней части герба, 
окрашенной в зелёный цвет, 
расположено изображение золотого 
полусолнца, означающее надежду 
на избыток золота, добываемого в 
Чойском районе[2].



Флаг Чойского 
района

▣ Флаг муниципального образования 
«Чойский район» условно делится 
на две равные части.

▣ Верхняя часть белого цвета, 
который символизирует Святость и 
Чистоту.

▣ В нижней части флага широкая 
изломанная линия символизирует 
голубые горы района. Семь вершин 
обозначают семь 
административных образований 
района. Тонкая волнистая линия — 
реки и озера (воды) района.

▣ Нижняя часть флага обрамляет 
наиболее распространённый 
орнамент народности тубаларов, 
проживающих на территории 
района.



Чоя

▣ Село было основано в 1876 году (по переписи 1926 
года) русскими переселенцами и купцами. Удачно 
расположившись на Бийском торговом тракте Чоя 
быстро стала одним из важнейших торговых 
центров Горного Алтая. Здесь селились приезжие 
из Тобольской, Пермской, Саратовской, Курской 
губерний, которые занимались торговлей, а также 
охотой, рыболовством, разведением скота, 
корчёвкой леса, изготовлением саней, предметов 
домашнего обихода. По данным 1905 года в селе 
числилось 53 души, не считая женщин и детей. 
Местное население, а также жители окрестных сёл 
привозили в Чою пушнину, рыбу, ягоду, орех, мёд, 
лекарственные травы, живицу, мясо, масло и 
мороженую рыбу для продажи бийским купцам. 
При этом основными товарами, которые 
приобретали чойцы были — мука, зерно, железо, 
соль, текстиль, обувь, охотничье оружие и 
припасы.

▣ В селе, на берегу реки Иша была установлена 
паровая мельница, позднее национализированная, 
однако проработавшая до 1938 года — момента 
запуска дизельной электростанции. 
Электрификация Чои стала важным для села 
событием: так для переработки молока был 
специально построен маслосырзавод, 
функционирующий и в начале XXI века. 
Одновременно с электростанцией в районе 
началась прокладка автодороги, соединившей 
село с Улалой (ныне Горно-Алтайск, 
административный центр Республики Алтай). В 
1950-х годах в Чою проведена телефонная связь.



Шебалинский район

Вид села Верхняя 
Апшуяхта



Верх-Апшуяхта

▣ Село расположено у реки Апшуяхта, в 
устье лога Серпек. Местные жители 
занимаются преимущественно 
растениеводством (зерноводством) и 
животноводством (крупный рогатый 
скот, шерсть). Село располагается в 
труднодоступном районе.

▣ По логу Серпек вдоль реки Апшуяхта 
проходит множество туристических 
маршрутов (в основном конных).

▣ Ввиду плохой доступности 27 сентября 
2001 года постановлением 
Правительства РФ № 695 село было 
внесено в «Перечень районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции)»[2].

▣ Село находится в зоне умеренно-
континентального климата, с коротким 
жарким летом и длинной морозной 
зимой.

Вид на 
село



Камлак

▣ Ведется строительство всесезонного 
туристического комплекса «Камлак». 
Горнолыжный комплекс будет 
располагаться на склонах рядом с 
селом, которые представляют собой 
хребет длиной 1,3 км. Верхняя часть 
комплекса размещается на вершине 
горы на высоте 875 м, а нижняя в 
долине реки Большой Камлак.

▣ Общая площадь комплекса 8 га. 
Верхняя отметка 875 м над уровнем 
моря. Нижняя отметка 360 м над 
уровнем моря. Склоны без леса с 
большими полянами. Крутизна склонов 
от 10—25°. Продолжительность 
залегания снежного покрова от 5 
месяцев (с конца ноября до середины 
апреля). Средние температуры в 
зимний период от −10…−15 °C. 
Расстояние до Чуйского тракта — 400 м. 
Разработчик концепции проекта — 
Администрация МО «Шебалинский 
район».

Вид на Камлак с Чуйского 
тракта при въезде в село



Шебалино

▣ Село Шебалино основано в 1833 году, 
известно также, что первые русские 
переселенцы появились здесь позже 1860 
года.

▣ 29 декабря 1917 года, на сельском сходе был 
избран Совет крестьянских и солдатских 
депутатов, а 1 января 1918 года состоялось 
общее собрание жителей села Шебалино, на 
котором были снова подтверждены 
полномочия этого Совета. В селе был 
организован один из первых сельских 
красногвардейских отрядов на Алтае.

▣ С 1920 года село центр Онгудай-
Шебалинского административного района, 
а затем более крупного Горно-Алтайского 
района.

▣ 23 февраля 1923 года в селе Шебалино 
состоялся волостной съезд, в котором 
приняли участие 60 человек.

▣ В 1926 году Шебалино население составляло 
1384 человека, из них 695 мужчин и 689 
женщин.

Село 
Шебалино

Панорама села 
Шебалино



Вот Карта Нашего Путешествия

№ Муниципальный район Административный 
центр

1 Кош-Агачский район Кош-Агач
2 Майминский район Майма
3 Онгудайский район Онгудай
4 Турочакский район Турочак
5 Улаганский район Улаган
6 Усть-Канский район Усть-Кан
7 Усть-Коксинский район Усть-Кокса
8 Чемальский район Чемал
9 Чойский район Чоя
10 Шебалинский район Шебалино



А вот Карта Республики Алтай



До следующего путешествия!


