
История и культура 
Алтайского края.



История
⦿ Образован 28 сентября 1937 года.
⦿ Флаг и герб.



⦿ Заселение русскими 
Верхнего Приобья и 
предгорий Алтая 
началось во второй 
половине ХVII века. 
Освоение Алтая пошло 
быстрее после того, как 
для защиты от 
воинственных кочевников 
джунгар были сооружены 
Белоярская (1717 г.) и 
Бикатунская (1718 г.) 
крепость



⦿ Долгая Северная война со Швецией поставила перед 
Россией ряд проблем, одна из которых – получение 
собственных металлов и особенно меди, необходимой для 
изготовления пушек, чеканки монеты, литья колоколов. До 
войны Россия ввозила из Швеции свыше 17 тыс. пудов меди 
ежегодно. Теперь же правительству Петра I пришлось 
обратиться к собственным природным ресурсам. С этой 
целью снаряжались поисковые партии, поощрялась частная 
инициатива.



⦿ Алтай издавна был известен как район добычи металлов, о чем 
свидетельствовали так называемые «чудские копи». 
Первооткрывателями рудных месторождений на Алтае по праву 
считают отца и сына Костылевых. Этими открытиями воспользовался 
крупнейший уральский заводчик Акинфий Демидов.

⦿ Для разведки Демидов посылает на Алтай своих приказчиков и 
мастеровых с Урала, которые подтвердили богатое содержание 
здешних руд. Кроме богатых руд, Алтай славился густыми сосновыми 
лесами и многочисленными реками. Таким образом, имелись все 
условия для создания горнозаводской промышленности. 21 сентября 
1729 года заработал первенец алтайской металлургии – Колывано-
Воскресенский завод.

⦿ Недра Алтая были богаты и серебром. В 1744 г. приказчики Демидова 
приступили к сереброплавильному производству. Они провели пробные 
плавки, давшие Демидову не более 35 кг драгоценного металла. 
Итогом деятельности Акинфия Демидова и его приказчиков на Алтае 
было создание феодальной горной промышленности, основанной на 
крепостном труде приписных крестьян и мастеровых.



 Добыча руд на Алтае .



⦿ В 1744 г. императрица Елизавета Петровна направила на Алтай комиссию 
бригадира Беэра. По результатам ее деятельности 1 мая 1747 года был издан 
указ, которым Алтай передавался в личную собственность русских царей. «Ехать 
тебе на Колывано-Воскресенский завод умершего действительного статского 
советника Акинфея Демидова, – говорилось в Указе бригадиру Беэру от 1 мая 
1747 г., – и учинить там следующее: 1. Оной Колывано-Воскресенский, 
Барнаульский , Шульбинский и прочее на Иртыше и Оби реках и между оными: все 
строения, какие обретаются, заведенные от покойного Акинфея Демидова, со 
всеми отведенными для того землями, с выкопанными всякими рудами и

⦿ инструментами, с пушками и с мелким ружьем, и с мастеровыми людьми, 
собственными его Демидова, и с приписными крестьянами взять на нас...».

⦿ Бывшие демидовские предприятия поступили в ведение царского Кабинета, под 
руководством которого осуществлялась последующая промышленная 
эксплуатация серебросодержащих месторождений Алтая.

⦿ За первые пять лет (с 1747 по 1752 годы) на Алтае было выплавлено свыше 750 
пудов серебра и более 20 пудов золота, что оценивалось в 150 тысяч рублей – 
громадная по тем временам сумма. Из алтайского серебра была изготовлена 
гробница Александра Невского весом в 90 пудов, находящаяся ныне в Эрмитаже. 
К концу XVIII века в регионе действовало 8 горно-металлургических заводов. 
Ежегодная выплавка серебра достигала 1 тыс. пуд.

⦿ Главным поставщиком серебросодержащих руд во второй половине XVIII–начале 
XIX века был Змеиногорский  рудник.



⦿ В конце XVIII века на Алтае были открыты все 
важнейшие месторождения поделочных камней, 
принесшие ему мировую славу: Коргонское , 
Ревневское , Белорецкое и Гольцовское . С 1786 
г. в регионе развивается камнерезная 
промышленность (шлифовальная мельница при 
Локтевском заводе, с 1802 г. – шлифовальная 
фабрика в п. Колывань). Она 
специализировалась на производстве крупных 
вещей: ваз, канделябров, каминов и др. изделий. 
Здесь была изготовлена из ремневской яшмы 
знаменитая «Царица ваз», украшающая один из 
залов Эрмитажа. Работы колыванских мастеров 
получили международное

⦿ признание.



⦿ Созданный при Сузунском медеплавильном заводе Монетный двор с 1766 по 1781 г. изготовлял 
сибирскую медную монету, имевшую хождение только в Сибири; с 1781 по 1847 г. – 
общероссийскую.

⦿ Назначенный сибирским губернатором известный государственный деятель и реформатор М.М. 
Сперанский в 20-х годах ХIХ века побывал на Алтае и пришел к заключению: «Край сей сама 
природа предназначила к сильному населению и к самым богатым произведениям земледелия, 
торговли и промышленности. Но сих последних при настоящем устройстве

⦿ ожидать невозможно». Он считал целесообразным заменить горнозаводских мастеровых и 
приписных крестьян наемными работниками и привлечь на земли Алтая переселенцев. Но 
царский Кабинет долгие десятилетия не соглашался и на малые уступки, могущие пошатнуть 
его монопольное положение.

⦿ И после реформ 60–70-х годов ХIХ века феодальные пережитки на Алтае сохранялись в 
большей степени, чем в центре страны и других районах Сибири. Неприкосновенной осталась 
принадлежность горного округа царям, и это определило многие особенности развития Алтая в 
пореформенный период.



⦿ Горная промышленность, являвшаяся главной отраслью 
экономики округа, вступила после 1861 года в полосу кризиса. 
С начала 1870-х годов стала неудержимо нарастать 
убыточность заводов, и к концу века почти все они были 
закрыты.

⦿ В частной промышленности пореформенного Алтая 
наибольшее развитие получила добыча золота. Наиболее 
крупными компаниями в золотопромышленности являлись 
«Алтайское золотопромышленное дело» и «Южно-алтайское 
золотопромышленное дело». К концу XIX века действовало 70 
приисков и добывалось до 100 пудов золота ежегодно.

⦿ Частная обрабатывающая промышленность была 
представлена мукомольными и крупчатыми мельницами, 
винокуренными заводами, пимокатными и овчинно-шубными 
мастерскими. На всю Россию славились черные овчинные 
полушубки, изготовлявшиеся в Барнауле.

⦿ Постепенно основой экономики Алтая становится сельское 
хозяйство. Наряду с возделыванием зерновых культур 
(пшеницы, овса, ржи) расширялись посадки картофеля, 
значительное развитие получило пчеловодство. 



В начале ХХ века на первый план выходят 
молочное животноводство и маслоделие.
Алтайское масло экспортировалось в страны 
Западной Европы.



⦿ События 1917–1919 годов привели к установлению на Алтае советской власти. В июне 1917 года была образована 
Алтайская губерния с центром в г. Барнауле. Она просуществовала до 1925 года.

⦿ С 1925 г. по 1937 г. территория Алтая входила в Сибирский край, с 1930 по 1937 г. – в Западно-Сибирский край. 28 
сентября 1937 г. ЦИК СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский 
край с центром в г. Барнауле.

⦿ На протяжении 1920-х годов Алтай оставался аграрным регионом и
⦿ поэтому основные политические и социально-экономические процессы были связаны с развитием деревни. К началу 

1930-х годов была в основном завершена коллективизация крестьянских хозяйств.

⦿ На экономическом развитии Алтайской губернии в конце 1920-х годов сказывается окончание строительства 
Туркестано-Сибирской железной дороги. Для переработки среднеазиатского хлопка сооружается Барнаульский 
меланжевый комбинат – первое крупное текстильное предприятие Сибири. Его строительство началось в июне 1932 
г., в ноябре 1934 г. вступила в строй первая очередь комбината. В 1940 г. предприятие достигло проектной мощности.

⦿ В Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби были построены элеваторы, в Бийске и Алейске – сахарные заводы, в Бийске, 
Рубцовске и Поспелихе – мясокомбинаты. Быстрыми темпами росли металлообработка и производство 
строительных материалов, улучшалась транспортная сеть. К концу 1930-х годов Алтай превратился в один из 
крупных аграрно-индустриальных регионов Сибири.

⦿ Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала перестройки работы всего народного хозяйства. Алтай 
принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного 
значения, среди них заводы сельскохозяйственного машиностроения, тракторный, тракторного оборудования, 
механических прессов, аппаратурно-механический, вагоностроительный, два котельных и др. Война основательно 
изменила хозяйственный облик Алтая, дав мощный импульс развитию его промышленности. Эвакуированные 
предприятия были размещены в Барнауле,



⦿ Приоритетное развитие промышленности, характерное для 
послевоенных десятилетий, сказалось на состоянии сельского 
хозяйства, которое продолжало развиваться экстенсивными 
методами. Ключевой для региона оставалась зерновая проблема. 
Временный выход из положения дало освоение целинных и 
залежных земель.

⦿ Колхозами и совхозами Алтая было освоено 2619,8 тыс. га целинных 
и залежных земель, в крае организовано 20 целинных совхозов. За 
успешное освоение целины, увеличение производства зерна 
Алтайский край в октябре 1956 г. награжден орденом Ленина (вторым 
орденом Ленина Алтайский край награжден в 1970 г.). В дальнейшем 
освоение целины обернулось потерями посевных площадей в 
результате эрозии почв. В этих условиях настоятельной становилась 
необходимость интенсификации сельскохозяйственного 
производства, превращения его в комплекс, тесно связанный с 
перерабатывающими отраслями.



⦿ В 1970–80-е годы произошел переход от отдельно 
действовавших

⦿ предприятий и отраслей к формированию территориально-
производственных комплексов: аграрно-промышленных 
узлов, производственных и производственно-научных 
объединений. С центрами в крупных городах были созданы 
Рубцовско-Локтевский, Славгородско-Благовещенский, 
Заринско-Сорокинский, Барнаульско-Новоалтайский, 
Алейский, Каменский, Бийский агропромышленные 
комплексы.

⦿ 1960-х годов на Алтае производилось более 80% тракторных 
плугов, свыше 30% грузовых вагонов и паровых котлов, 
выпускавшихся к этому времени в РСФСР.



Культура
⦿ Алтайский народ Алтайцы - этническая группа, включающая 

в себя народности: телеуты ,  теленгиты или телесы , 
кумандинцы, тубалары. Алтайский народ подразделяется на 
2 группы - южные и северные. Южные алтайцы говорят на 
одноименном языке, который до 1948 годы назывался 
ойратским. Этот язык относится к кыргызско - кыпчатским 
группам тюрских языков. Представителями южных алтайцев 
считаются жители Кемеровской области - телеуты, и люди, 
живущие около Телецкого озера - телесы.

⦿ Северные алтайцы разговаривают на североалтайском 
языке. Представителями этой группы являются жители 
кумандинцы - люди, живущие в районе среднего течения 
реки Бии, челканцы расположились около бассейна реки 
Лебедь, а тубалары являются коренным населением, 
живущим на левом берегу реки Бии и на северо-западном 
берегу Телецкого озера.



⦿ Национальная одежда северян и южан также 
отличалась. Южные алтайцы предпочитали носить 
длинные рубахи с широкими рукавами, длинные и 
также свободные штаны, шубы в пол, которые 
одевались мехом во внутрь. Шубу было принято 
подпоясывать куском ткани и носить круглый год. 
Если лето выдавалось очень жарким, шубу 
заменяли суконные халаты с цветным воротником. 
Помимо этого женщины сверху надевали безрукавку. 
Национальной обувью считаются высокие сапоги. А 
национальным головным убором считается цветные 
округлые шапки с побритым мехом барана.

⦿ У северян национальный костюм должен быть 
пошит из качественного материала. Зачастую они 
сами ткали нити, изготавливали ткань и шили себе 
наряды. Это были холщевые рубахи, широкие 
штаны. Поверх этого надевалась рубаха, больше 
напоминающая халат. Воротник и рукава костюма 
были вышиты цветным орнаментом. Головы женщин 
покрывали платки.



Северяне
Южане



⦿ Алтайцы очень  духовный народ , они верят 
в то, что у всего есть душа: у камня, воды, 
дерева и других неодушевленных предметов. 
Алтайцы благодарят очаг за подаренное 
тепло и вкусную пищу. Женщины зачастую 
благодарят огонь, одаривая его 
приготовленной выпечкой и мясом. Они 
бережно и с уважением относятся к огню, 
поэтому никогда не сжигают в нем мусор, не 
плюют и не переступают через него.

⦿ Вода для жителей Алтая является 
источником сил и целителем. Люди верят в 
то, что в водных глубинах находится дух, 
способный вылечить от любой болезни и 
одарить бессмертием. Святыми местами 
считаются аржаны - горные источники, - к 
которым можно подходить только в 
сопровождении целителя.



⦿ Также интересен обряд 
бракосочетания. Молодые 
должны вылить в очаг юрты 
жир, бросить туда немного чая 
и выплеснуть немного араки, 
алкогольного напитка. Тогда их 
брак будет благословлен 
природными силами.

⦿ У каждого алтайского рода есть 
своя священная гора. Там 
живут духовные защитники, 
предки их рода. Для женщин 
посещение этой горы находится 
под строгим запретом, 
запрещено даже стоять босой у 
подножья этой святыни. При 
этом отношение к алтайской 
женщине очень уважительное и 
бережное, ведь она является 
сосудом, источником жизни, 
который мужчина должен 
оберегать.

Юрта
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Взятые и полезные ресурсы интернета


