
Описание проекта 

Туристический маршрут 

«В восемнадцати верстах от Иртыша» 

Авторский коллектив проекта – БУК «Культура». 

Проблематика, цели и задачи. 

Туризм сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

экономики, оказывающих сильное влияние на деятельность различных секторов 

экономики. Индустрию туризма следует считать комплексообразующей 

отраслью, основанной на интегрированном использовании экономического, 

культурного и природного потенциала территории. 

Большереченский муниципальный район (далее – район) обладает природным 

потенциалом, сопоставимым по своим привлекательным, оздоровительным, 

культурным качествам с известными классическими направлениями туризма 

мирового значения. Удачное расположение на севере Омского Прииртышья, 

наличие богатого природно-рекреационного и культурно-исторического 

потенциала района, проведение районных и областных мероприятий – всё это 

факторы, способствующие развитию межрегиональных и международных связей, 

в том числе туризма. На территории района находится около 300 озёр и протекает 

более 20 рек и речек. Наиболее значительные из них впадают в главную артерию 

– Иртыш, протяжённость которой в пределах района составляет 166 километров. 

Географически район занимает выгодное срединное положение, граничит с 

шестью районами Омской области и обладает значительным культурным 

потенциалом для развития туризма. 

Муниципальный район обладает большим количеством памятников истории, 

археологии и архитектуры. Более 120-ти объектов археологии находится под 

охраной государства, 16 памятников истории и архитектуры регионального 

значения. На территории районного центра имеется 2 объекта монументального 

изобразительного искусства. Сохранены отдельные фрагменты Московско-

сибирского тракта. 

Не меньшим богатством района, а может и главным, является нематериальное 

культурное наследие. Это – самодеятельное художественное творчество во всех 

его жанровых проявлениях. Особую гордость района составляют 14 творческих 

коллективов, имеющих почётное звание «народный» и «образцовый 

самодеятельный художественный коллектив». 

Одной из проблем туристической отрасли в районе является отсутствие 

разработанных туристических маршрутов и их доступность для потребителей, 

отсутствие комплексной системы продвижения туристско-рекреационных 

ресурсов на внутреннем и международном уровне препятствует развитию туризма 

в районе. 

Указанные проблемы определяют необходимость разработки системы мер, 

направленных на создание условий для устойчивого развития туризма в районе, в 

том числе формирования и развития туристского кластера; повышения качества 



туристских услуг; продвижения туристского продукта на внутреннем и 

международном туристских рынках.  

Решение данных проблем возможно за счет концентрации программных акцентов 

на развитии территорий района, наиболее перспективных с точки зрения 

продвижения внутреннего и въездного туризма, что позволит создать 

необходимые условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а 

также сферы сопутствующих услуг. 

Маршрут «В 18 верстах от Иртыша» оказывает влияние на развитие следующих 

видов туризма на территории Большереченского района: 

- событийный туризм; 

- культурный (экскурсионный) туризм; 

- агротуризм. 

Развитие данных видов туризма обусловлено следующими факторами: 

• низким уровнем социально-экономического развития в сельской местности,  

• продолжающимся оттоком жителей из села;  

• отсутствием возможности для малых и средних хозяйств, не способных к 

модернизации или объединению в крупные единицы, не производящие продукции 

на рынок, заняться другим видом деятельности;  

• удаленностью внутренних сельских территорий от центров обслуживания;  

• низким уровнем развития организованного внутреннего туризма;  

• спросом на недорогой отдых; 

• наличием объектов природного оздоровления, объектов экскурсионного 

показа, фестивалей, конкурсов. 

 

Основными целями проекта являются: 

- развитие и сохранение природного и культурно-исторического наследия 

Большереченского района. 

- формирование положительного образа Большереченского района Омской 

области как территории благоприятной для развития туризма. 

- привлечение внимания туристов к культурным и природным объектам 

Большеречья, таким как, историко-культурный центр «Старина Сибирская», 

историко-этнографический музей, зоологический парк, картинная галерея, 

природно-археологический парк «Батаково». 

- повышение уровня доходов сельского населения; 

- возрождение русской деревни; 

- создание благоприятных условий для развития смежных отраслей 

предпринимательства и учреждений культуры. 

 

Основные задачи проекта: 

- Создание условия для внутреннего и въездного туризма. 

- Кадровое, маркетинговое и рекламное обеспечение проекта. 

- Обеспечение занятости сельского населения (в первую очередь для молодежи). 

- Сбыт продукции личных подсобных хозяйств. 

- Развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельской территории. 

 

 

 



Описание маршрута. 

Приглашаем Вас посетить одно из красивейших мест Сибири – Большереченский 

район, расположенный в 200 км от города Омска на крутом берегу Иртыша. Своё 

название он получил от речки Большая, которая огибает посёлок с востока. 

Форпост Большерецкий возник в 1627 году на широкой сибирской реке Иртыш, и 

представлял собой заставу для защиты от набегов калмыцких племен на русские 

селения. Когда в 1716 году выше по Иртышу была основана Омская крепость, 

Большеречье утратило свое оборонительное значение, зато приобрело 

хозяйственное. Потомки казаков, превратившись в мирных жителей, содержали 

постоялые дворы, занимались извозом, торговлей, различными промыслами. 

Вы будете очарованы красотой рек и озер района, богатых рыбой, сможете 

насладиться богатством природы, заняться сбором грибов и ягод, увидеть редкие 

цветы и травы, принять участие в археологической экспедиции. Атмосфера уюта 

и тишины поселка позволит Вам расслабиться и отдохнуть вдали от шума и 

городской суеты. 

Туристический маршрут «В 18 верстах от Иртыша» позволяет Вам окунуться в 

атмосферу истории XVIII - XIX веков. Главной темой маршрута является 

Московско-Сибирский тракт и путешествие А.П. Чехова по Сибири.  Московско-

Сибирский тракт шел через селения Большереченского района – Старый Карасук, 

Ингалы, Могильно-Посельское, Пустынное. В 1890 году по сибирскому тракту 

проезжал русский писатель – А.П. Чехов. Наш маршрут позволяет посетить села и 

места, где останавливался А.П. Чехов, увидеть постройки той эпохи, побывать на 

переправе через великую реку Иртыш. 

 

Первой точкой нашего маршрута является с. Старокарасук (Пункт А) 

расположено в 150 км от г. Омска, время в пути около 2 часов. Переселенцы, 

образовавшие село в 1699 году, назвали его по имени речки Карасук, что в 

переводе с татарского означает "черная вода". Через село проходил Московско-

Сибирский тракт. С 1763 года жители содержали постоялые дворы, занимались 

грузо-пассажирскими перевозками. Заботливые хозяева лошадей использовали 

самую удобную качественную упряжь и звонкие колокольчики. В 1882 году здесь 

была возведена церковь. Зажиточные крестьяне построили 15 ветряных мельниц, 

кузницу, маслобойку. 

Старый Карасук примечателен тем, что в нем стоит самая старая деревянная 

постройка в Большереченском районе. Этот дом-пятистенок срублен в "о обло" из 

сосновых бревен диаметром 60 см. примерно в конце 18 начале 19 века. На улицу 

выходят шесть из девяти маленьких оконцев размером 65x50 см. Наличники окон 

украшены накладным декором с простым геометрическим узором. Дом имеет 

глинобитный подвал, высоту потолков 3 метра и жилую площадь более 50 

квадратных метров. В селе сохранилось несколько подобных строений. Кроме 

этого, в селе Старокарасук есть 2 могилы солдат Телятникова и Киселёва, 

расстрелянных белогвардейцами. На территории поселения несколько веков назад 

располагалось городище Инбирень или Инбиреньский форпост. 

В поселении находится музей Московско-Сибирского тракта. Началом создания 

музейных комнат при сельских учреждениях культуры послужила реализованная 

мечта специалистов Старокарасукского центра культуры и досуга. Это они 



первыми, в 1999 году к 300-летию своего села, создали первый сельский музей, 

который сегодня по праву считается одним из лучших музеев.  

Жители современного Старого Карасука занимаются земледелием и 

животноводством на уровне малого бизнеса. В районе и области поселение 

славится производством экологически чистого подсолнечного и рыжикового 

масла. 

 

с. Ингалы (Пункт Б) расположено в 160 км от г.Омска и в 10 км от с. 

Старокарасук, время в пути от с. Старокарасук 20 минут. Дата образования села 

Ингалы относится к 1600 году. О происхождении его названия существует два 

предположения. Первое – от казахского слова "ингель" – камыш, который в 

изобилии рос по берегам близлежащего озера, а второе – от собственного имени 

"Ангелка", казаха-родоначальника аула, находившегося на этом месте задолго до 

заселения русскими. Первыми русскими поселенцами были выходцы из 

Рязанской губернии. В 1763 году через Ингалы был проложен Московско-

Сибирский тракт, что дало развитие ямщине и торговле. К концу XIX века в 

Ингалах действовали 5 ветряных мельниц, 2 кустарных маслозавода, 1 завод по 

выработке растительного масла. 

Примерно к этому же времени относится строительство лавки В.И. Чередова, 

которая находилась в центре села. Лавка представляет собой двухэтажное 

кирпичное здание под четырехскатной крышей. Верхнюю часть здания 

опоясывает широкий карниз. Нарядность фасаду придают декоративные сандрики 

над окнами первого и второго этажей. К стене продавали как товары первой 

необходимости, так и дорогостоящие предметы домашнего обихода. Для 

взвешивания часто использовались плечевые весы. И в настоящее время в здании 

располагается торговая точка. 

В Ингалинском сельском поселении действует сельский музей. с. Ингалы 

знаменито приготовлением вкуснейшего шашлыка, прямо около трассы находятся 

4 шашлычных, где можно подкрепиться и передохнуть. 

 

с. Могильно-Посельское (Пункт В) расположено в 10 км от с. Ингалы. Первое 

слово в названии деревни Могильно-Посельское произошло оттого, что первым 

переселенцам из России отвели место для обустройства неподалеку от могильных 

холмов кочевников. А второе – от слова "посельщики". Так называли в 

официальных документах XVII века переселенцев, которые не платили налоги в 

течении трехлетнего срока льготы, отводимой на обзаведение хозяйством. 

К началу XX века в селе уже насчитывается 200 дворов. Наибольшего расцвета 

социально-экономическое развитие Могильно-Посельского достигло в 70-80-е 

годы. 

Центральная улица протяженностью около пяти километров носит имя                     

А.П. Чехова. В конце XIX века Антон Павлович, следуя на Сахалин по 

Московско-Сибирскому тракту, останавливался в селе Могильно-Посельское, «в 

восемнадцати верстах от Иртыша». Чехов оставил в итоге своей поездки по 

нашим местам очерк "Из Сибири", в котором посвятил целую главу Федору 

Павловичу Копейкину, ямщику из села Могильно-Посельское. 

На улице Чехова стоят дома, построенные в конце XVIII века, сохранившиеся 

почти в первозданном виде. Один из них – Дом на подклете, срубленный из 



бревен диаметром около 30 см. При кладке бревен мастера поворачивали их 

наружу той стороной, где годовые кольца расположены теснее. Здесь древесина 

была плотнее, а значит, долговечнее. Сруб ставили прямо на земле или на 

примитивном фундаменте, сложенном из плоских камней. Под нижнее бревно 

укладывали бересту: она долго не гниет и не пропускает грунтовую влагу. На 

нижние венцы шли самые толстые бревна, они принимали на себя тяжесть всей 

постройки. Дом с подклетом стоит на улицу узкой стороной. Высота подклета – 6 

венцов. Строительство таких домов было обусловлено сибирскими суровыми 

снежными зимами и влажной болотистой почвой. Подклет использовался как 

склад для хранения урожая и домашних заготовок. Он имеет вход со двора и из 

жилого помещения через отверстие в полу. Дом сохраняется заботами нынешней 

хозяйки, которая бережет доставшиеся ей в наследство от матери и бабушки 

предметы повседневного домашнего обихода, заслуженно перешедшие в разряд 

старинных реликвий. 

На этой же улице стоит дом Борисова, в котором в годы гражданской войны 

располагался штаб 51-ой дивизии, принимавшей участие в освобождении от 

армии Колчака. В урочище Лебяжье (неподалёку от села) есть братская могила 

погибших красноармейцев. 

 

д. Большие мурлы (Пункт Г), озеро и база отдыха «Большие Мурлы». Угодья 

охотбазы «Большемурлинская» находятся в экологически чистой местности на 

площади 22000 гектаров. С северной стороны окружает берёзовая роща, с южной 

– пойма Иртыша. Береговая полоса Большемурлинского озера (7 км х 1,2 км) – 

мелководье. На берегу устроен причал, навес для хранения лодок, смотровая 

вышка. 

Летом одновременно могут отдыхать до 60 человек (номера 4-х и 5-ти местные). 

Зимой в кирпичном доме до 10 человек (3 комнаты, гостиная, кухня), там же 

бильярдная и столовая, имеется русская баня. Еду отдыхающие готовят сами. В 

пяти километрах – деревня Большие Мурлы, где есть магазин, а у местных 

жителей всегда можно купить овощи, молоко, сметану. 

Рядом с базой отдыха расположено самое большое озеро в Большереченском 

районе Большие мурлы, на берегу которого растут роскошные кедры. Большими 

Мурлами в официальных документах именуется озеро (старица Иртыша), на 

берегу которого раскинулась деревня Большие Мурлы, хотя местные называют 

водоем «Улы куль», т.е. большое озеро. Леса здесь сказочно красивые, обильные 

грибами и ягодами, озеро богато рыбой. 

Как и многие аулы сибирских татар, Большие Мурлы – поселение старинное. 

Здесь можно познакомиться с татарской культурой. Существует легенда о 

возникновении поселения. Согласно преданиям, во времена хана Кучума попала в 

гарем сибирского правителя одна юная девушка, которая не захотела быть 

невольницей хана. Сбежав однажды от нелюбимого, красавица бросилась в воды 

Улы куля. Это увидел местный молодой рыбак. Он вытащил из воды девушку, 

обогрел и приютил ее, а затем и женился. Молодая пара и основала аул Мурлы. 

 

Пункт Д – место знаменитой переправы А.П. Чехова на с. Пустынное. Именно в 

этих местах он переправлялся на с. Пустынное в холодную дождливую ночь. В 

настоящий момент запланирована реконструкция переправы, но любители 



истории могут уже сейчас попробовать воспроизвести знаменитый маршрут 18 

верст до Иртыша и полюбоваться красотами Большереченского края. А.П. Чехов 

так описал великую реку: «Иртыш широк. Если Ермак переплывал его во время 

разлива, то он утонул бы и без кольчуги. Тот берег высок, крут и совершенно 

пустынен. Видна лощина: в этой лощине, как говорит Федор Павлович, идет 

дорога на гору, в село Пустынное, куда мне нужно ехать. Этот же берег отлогий, 

на аршин выше уровня; он гол, изгрызен и склизок на вид; мутные валы с белыми 

гребнями со злобой хлещут по нем и тотчас же отскакивают назад, точно им гадко 

прикасаться к этому неуклюжему, осклизлому берегу, на котором, судя по виду, 

могут жить одни только жабы и души больших грешников. Иртыш не шумит и не 

ревет, а похоже на то, как будто он стучит у себя на дне по гробам. Проклятое 

впечатление!». 

 

Историко-археологический парк «Батаково» (Пункт Е) — национальный 

природный и археологический парк на левом берегу реки Иртыш в 150 км на 

север от города Омска, в Большереченском районе. Был создан в 1995 году, 

площадь урочища — 15000 га.  

«Батаково» — уникальный по сохранности природный парк для всей Западной 

Сибири. Чрезвычайно богата флора национального парка. На этой территории 

сохранились естественные растительные сообщества с богатым флористическим 

составом – зафиксировано 395 видов высших растений, в том числе 33 вида 

редких и исчезающих, занесённых в «Красную книгу».  

Но интересен парк «Батаково» не только природой комплекса — здесь множество 

археологических открытий, памятников, находок. Более 150 объектов всех эпох 

разных культур, от каменного века до нового времени. Древние стоянки, 

поселения, курганные и грунтовые могильники, крепости формируют настоящие 

ансамбли. Остатки некрополей и городов с возрастом более 2000 лет, некоторые 

сохранились настолько, что можно различить планировку: улицы, детали 

сооружений для обороны. Городище Батаково имеет трехчастную структуру: 

цитадель, город и посад. К оборонительной стене с внешней стороны примыкали 

башни, позволяющие вести перекрестный боковой обстрел. Отрытые площадки 

бывших поселений представляли древние города Сибири, находились на пути 

маршрутов караванов, которые доставляли товары из Азии, Китая. Саргатская 

культура, к которой относится городище «Батаково», была единственной в 

Западной Сибири, население которой стояло на пороге создания государства. 

 

Кафе-мотель «Маяк» (Пункт Ж). После активного дня здесь можно отдохнуть и 

подкрепиться, желающие могут переночевать, чтобы на следующий день 

продолжить занимательное путешествие по красотам Большереченского края. 

Также остановиться на ночлег можно на базе отдыха «Большие мурлы» и в р.п. 

Большеречье в гостинице «Русь». 

 

р.п. Большеречье (Пункт З) - это один из красивейших населённых пунктов не 

только области, но и Сибири. Уютные зелёные улицы, своеобразный 

архитектурный облик, оригинально соединяющий старину и современность, сразу 

очаровывают всех, кто впервые приезжает сюда. Расположенность районного 

центра и многих других населённых пунктов района на берегу большой реки 



создает изумительные по красоте места для проживания населения и посещений 

гостей посёлка. Здесь Вы сможете посетить ИКК «Старина Сибирская», 

Большереченский зоопарк, Парк культуры и отдыха, Картинную галерею, 

Историко-этнографический музей, дендропарк и пляж. (Карта центра р.п. 

Большеречье с указанием точек питания и достопримечательностей представлена 

в Приложении 2) 

В дальнейшем планируется включить в данный маршрут северные поселения 

Большереченского района Такмык, Евгащино, Новологиново. В перспективах 

развития сельского туризма включение местного населения в процесс оказания 

сопутствующих туристических услуг – сдача домиков в селе для размещения 

туристов, реализация продуктов собственного производства. 

 

Приблизительная хронография маршрута: 

1-й день 

9.00 – Отправление из г. Омска. 

11.30 – прибытие в д. Старокарасук, посещение музея, проезд по старому 

Московско-Сибирскому тракту. 

12.30 – Прибытие в с. Ингалы, посещение музея, памятников архитектуры, проезд 

по старому Московско-Сибирскому тракту. 

13.30 – Прибытие в с. Могильно-Посельское, обед в кафе, посещение музея, дома 

Копейкина, осмотр памятников истории. 

15.00 – Посещение места исторической переправы на с. Пустынное. 

16.00 – Осмотр курганов Археологического парка Батаково, знакомство с местной 

редкой флорой и фауной. 

18.00 – Прибытие в кафе-мотель «Маяк», свободное время, покупка продуктов у 

местного населения. Ночевка. Также остановиться на ночлег можно на базе 

отдыха «Большие мурлы» и в р.п. Большеречье в гостинице «Русь». 

2-й день 

9.00 – Завтрак. Отъезд в р.п. Большеречье 

10.00 – Посещение зоопарка 

12.00 – Посещение ИКК «Старина Сибирская». 

13.30 - Обед. 

14.00 – Посещение историко-этнографического музея, картинной галереи. 

16.00 – Отъезд. 

Хронография представлена из расчета двух выходных дней, при желании и более 

подробном осмотре достопримечательностей, время путешествия увеличивается. 

 

Результаты. 

- Увеличение туристического потока в Большереченском районе. 

- Остановка миграции сельского населения в города. 

- Разработка и реализация новых туристских маршрутов и экскурсионных 

программ. 

- Развитие культурно-этнографических комплексов, этнографического, 

религиозного туризма. 

- Сохранение самобытной многонациональной культуры, культурного наследия. 

- Популяризация объектов историко-архитектурного наследия и религии. 

- Увеличение количества рабочих мест. 


