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Барнаул



Барнаул

• Барнау́л — город в России, административный 
центр Алтайского края (с 1937 года) 
и одноимённого городского округа. Население 
632 391 человек (2020; 21-е место в России), в 
пределах городской агломерации — 825 тыс. 
человек[3].

• Расположен на юге Западной Сибири в месте 
впадения реки Барнаулки в Обь. Возник в 
1734—1735 годах и развивался как посёлок 
при сереброплавильном заводе Акинфия 
Демидова. В настоящее время крупный 
транспортный узел, промышленный, 
культурный, медицинский и образовательный 
центр Сибири.



Этимология слова "Барнаул"

• Существует несколько гипотез о происхождении названия города. Писатель и краевед Марк Юдалевич собрал разрозненные 
предположения и размышления разных исследователей[4]. Общим в их работах является то, что название «Барнаул» 
имеет тюркские, монгольские либо кетские корни, но перевод названия города имеет различные варианты:

• Вид города Барнаула с правого берега реки Барнаулки. Вторая половина 1850-х годов. Цветная гравюра по рисунку томского 
художника П. М. Кошарова

• Долгое время была распространена версия, что слово «барнаул» переводилось с казахского языка как «хорошее стойбище»
[5] или «аул Барна», если считать, что Барн — имя одного из кочевников Сибирского ханства. Но, по мнению историков, это не 
более чем народная этимология, поскольку у казахов нет таких имён, как Барн, и они никогда не кочевали в Верхнем Приобье, 
а для обозначения хорошего пастбища есть термин «джайляу»[6].

• Другая версия заключается в привязке к названию реки Барнаулки, которая на чертежах конца XVIII века названа Бороноул или 
Бороноур. В некоторых документах река значится под названием Баранаул, и лишь в 1745 году на карте Шелегина[7] она 
обозначена как река Барнаул[8]. Томский профессор А. П. Дульзон предположил, что название города состоит из двух кетских 
слов: боруан — «волки» и уль, ул — «река», «вода». Таким образом, Барнаул — «волчья река»[6][9]. Этот вариант подкрепляется 
тем, что в ленточном бору, по которому протекает Барнаулка, ранее водились волки, а в районе истоков реки расположено 
множество озёр. К тому же, волк считался священным животным среди жителей Алтая. Со временем, приспособившись к 
русскому говору, слово дало название городу[10].

• Барнаульский историк и археолог А. Уманский развил версию о реке и попытался перевести, предполагая, что название 
имеет телеутские корни. По его мнению, «боронаул»/«бороноул» произошло в результате языковых метаморфоз от телеутского 
слова «поронгыул», где «по-ронгы» — «мутная вода», «ул» — река. Таким образом, Барнаулка переводится как «мутная река». 
Она действительно изобилует органическими и минеральными веществами, в том числе песком



История Барнаула

• Город Барнаул был основан в 1730 году (по 
другим сведениям, в 1739) 
горнозаводчиком Акинфием Демидовым



История заселения территории

• Археологические находки свидетельствуют о том, что 
первые поселения на территории современного Барнаула 
появились ещё в Каменный век каменном веке. На 
территории города сохранилось 
63 археологических памятника. Это городища, курганы, 
стоянки и поселения человека с древнейших времён 
до средних веков, большинство из которых расположены 
на левом берегу реки Оби — в Нагорной части Барнаула, в 
посёлка Казённая Заимка, Гоньба и Научный Городок[2]. 
В ордынскую эпоху, до прихода в Сибирь русских 
переселенцев, здесь стоял древний город-
крепость Абакша. Отсюда телеуты совершали набеги на 
соседей, а высокий берег реки и бор были естественной 
преградой для врагов.



Основание города

• Исследователи связывают основание Барнаула с началом 
строительства медеплавильного завода Демидова, получившего 
земли в аренду от государства. Известно, что именно в 1730 году 
Демидов перевел на Алтай 200 приписных крестьян для закладки 
заводов. 29 сентября 1739 году было начато строительство 
Барнаульского завода. В том же году был проложен отводной канал 
и построена плотина. Деревня Усть-Барнаульская, отстоявшая от 
заводской плотины всего на 2 версты, была приписана к заводу в 
1742 году. Позднее Демидов в тайне от императорской фамилии 
начал выплавлять золото и серебро, о чём узнали в Петербурге. 
Заводы были конфискованы.



Основание города

• В 1749 году канцелярия горного округа с согласия Кабинета её 
императорского величества была перенесена из Колывани на 
Барнаульский завод (последний переходит в 
собственность Романовых, начинается т. н. кабинетский период). В 
1750 году на Барнаульском заводе действовали уже 17 печей, вместо 
2 печей и 7 горнов, работавших при Демидове. На завод едут горные 
офицеры и инженеры с Урала для выплавки руд и её первичной 
обработки. Одним из таких был и талантливый изобретатель Иван 
Ползунов. В 1763 году он представил проект «огнедышащей 
машины» — первой паровой машины в мире, и в 1766 году на берегу 
реки Барнаулки прошли её испытания.



Центр горного округа

• В 1770 году Барнаул получает статус «горного города» (позднее в 1846 году появился свой герб, на 
котором были изображены белая скачущая лошадь и действующая сереброплавильная печь. Эта 
печь — символ горного производства, подчёркивала главное богатство города — серебро, а лошадь 
изображалась на гербе Томской губернии, в состав которой входил тогда Алтайский округ). А для 
подготовки необходимых кадров в 1779 году открыто горное училище — первое в Сибири.

• В этот век Барнаул развивался на территории, ограниченной с востока и юго-востока рекой Обью, а с 
юго-запада и запада ленточным бором. С северной стороны таких естественных рубежей не было. 
Северная граница обозначалась на планах Барнаула 1786, 1826 и 1837 годов прямой линией, 
параллельной улицам. Эта черта не могла остановить городскую застройку, которая стала постепенно 
расширяться на север.[5]

• Несмотря на отдалённость от центра России, Барнаул рос и развивался: в 1835 году жителей в городе 
было более 9 тыс. человек. Застройка кварталов шла под влиянием архитектуры Петербурга. К 
середине XIX века в городе было 33 улицы и переулка, 1725 домов (из них 15 каменных), пять 
церквей, в том числе лютеранская. О высокой культуре жителей — офицеров, чиновников, 
инженеров, купцов, промышленников — говорит заметка П. П. Семёнова-Тян-Шанского: «Барнаул… 
был, бесспорно, самым культурным уголком Сибири, и я прозвал его сибирскими „Афинами“»



Центр горного округа

• Город становится крупным культурным и научно-техническим центром России. В 1764 году открывается техническая 
библиотека с фондом 7 тыс. томов. В 1786 году в архивных документах упоминается Барнаульский «театральный дом». А в 
1827 году открывается первая типография. П. К. Фролов организовывает Краеведческий музей — один из первых в 
Сибири.

• В XIX веке город посещали со своими экспедициями всемирно известные писатели, путешественники и ученые: Ф. М. 
Достоевский, А. Гумбольдт, К. Ф. Ледебур, А. Э. Брем. Они оставили в своих дневниках впечатления о городе, 
поразившем их своим великолепием, высокообразованным обществом горных инженеров и офицеров, существованием 
таких культурных учреждений, как любительский театр, музей, библиотеки.

• В XVIII—XIX веках с Барнаулом были связаны судьбы замечательных изобретателей и учёных, в первую очередь 
это И. И. Ползунов, построивший в 1763—1766 годах первый в мире паро-атмосферный двигатель непрерывного действия. 
Здесь же работали строитель чугунно-рельсовой дороги, инженер и общественный деятель П. К. Фролов, металлург, 
раскрывший тайну булата, П. П. Аносов.

• В XVIII — первой половине XIX веков на Алтае выплавляли 90 процентов российского серебра — по 1000 пудов в год. 
Барнаульский сереброплавильный завод по праву считался самым крупным — на нём действовало 13 плавильных печей, 
дававших около 450 пудов серебра ежегодно. Поэтому не случайно Барнаул за короткое время году из небольшого 
заводского посада стал одним из крупнейших городов в Сибири.

• По данным административного учета, население города к 1870-м годам составляло 13-14 тыс. человек, из которых 30-45% 
приходилось на военных, чиновников и членов их семей.



Одна из улиц города в XIX веке



Пример деревянного 
зодчества



Вид города Барнаула с правого берега реки Барнаулки. Вторая 
половина 1850-х годов. Цветная гравюра по рисунку томского 
художника П. М. Кошарова



План Барнаула с разделением на районы, 
принятые при однодневной переписи в 1895 году. 
Издание Типо- Литографии Алтайского округа.



Центр торговли и производства Алтая

• Отмена крепостного права, истощение природных ресурсов, неспособность заводского 
руководства работать в новых условиях, привели к упадку горного производства и закрытию в 
1893 году Барнаульского завода. Но в это же время город становится крупным торговым 
центром развивающегося сельскохозяйственного региона. В городе того времени существует 
кожевенное, свечное, кирпичное, пивоваренное, содовое, шубное, лесопильное и другие 
производства. Это позволило выйти барнаульским товарам не только на российский, но и на 
международный рынок.

• С 1880 года граница городских земель проходила по Малой Алтайской улице (сейчас им. 
В. П. Чкалова). Однако к концу XIX века появились 3-я, 4-я, 5-я и 6-я Алтайские улицы, 
формально расположенные за пределами Барнаула. Увеличение численности населения делало 
необходимым расширение территории города. В августе 1910 года император Николай 
II подписал указ о предоставлении в собственность Барнаулу земель Кабинета его 
императорского величества за выкуп.

• В начале 1915 года состоялось открытие Алтайской железной дороги, что еще больше ускорило 
развитие города, население которого уже насчитывало 40 тысяч человек. И уже в мае 1915 года 
Барнаульская дума обсудила и одобрила новый план развития города.



Центр торговли и производства Алтая

• Социальная сфера того времени развивалась благодаря купцам-меценатам 
и общественным деятелям города. В 1893 году В. К. 
Штильке организовывает «Общество попечения о начальном образовании» 
и к 1910 году в Барнауле уже насчитывается 29 учебных заведений. В 1895 
году строится Богородице-Казанский женский монастырь. А в 1899 году 
открыта Городская больница. В 1900 году построена электростанция купца 
Ивана Платонова, имеющая мощность 140 кВт, игравшая роль 
муниципального источника энергии.

• Проходят первые сеансы «синематографа». Городская дума в 1914 году 
постановила закрыть все пятнадцать домов терпимости[10].

• 2 мая 1917 года в Барнауле произошёл грандиозный пожар. Выгорело 60 
кварталов. Без крова остались до 20 тыс. человек, погибло 34 человека. От 
пожара 1917 года сильно пострадала городская архитектура, в пожаре 
погибли многие здания, особенно деревянные постройки



Барнаульский пожар 1917 года — самый крупный и опустошительный пожар за 
всю историю Барнаула, один из самых опустошительных городских пожаров за всю 

историю России, сравнимый только с Московским пожаром 1812 года

Последствия пожара



Масштабы

• Огнём была охвачена центральная часть города от берега Оби на востоке до казарм на севере и Соборного 
переулка на юго-западе.

• Пожар произошёл 2 (15) мая 1917 года. Огнём было уничтожено около 60 кварталов, в том числе городская управа, 
окружной суд, отделения уездной и городской милиции, казначейство, Дом революции, городская библиотека, 
телефонная, электрическая и водопроводные станции, городская амбулатория, Управление Алтайской железной 
дороги, казармы Барнаульского полка, пароходные конторы, мельница, лесопильный завод, шубное и пимокатное 
производство, 13 учебных заведений, 5 гостиниц, 3 типографии, «Иллюзион» и «Новый мир», приюты для детей-
подкидышей, ночлежки.

• Без жилья остались 3120 семей, или около 20 тыс. человек (из 56-тысячного населения города), в огне погибло — 
34. Убытки от пожара составили 30 млн рублей.

• Окружным судом была создана особая комиссия для выяснения причин пожара, арестовано около 200 человек по 
подозрению в поджогах и мародёрстве. Совет рабочих и военных депутатов открыл 11 пунктов по раздаче пищи 
пострадавшим и взял на учёт запасы продовольствия.

• Из Томска прибыл санитарный отряд, из Ново-Николаевска — поезд с продовольствием и 300 
кроватями, МВД выделило 200 тыс. рублей, Всероссийский союз городов — ссуду в 300 тыс. рублей (в том числе — 
медикаменты), Госбанк — заём в 970 тыс. рублей. 19 мая 1917 года был проведён сбор средств в пользу сгоревшей 
библиотеки, 22 мая — День книги, в ходе которого горожане собрали 3 тыс. томов и 711 рублей. Погорельцы 
получили по 300 рублей беспроцентной суммы.

• 27 мая 1917 года строительная комиссия постановила восстановить в первую очередь: городскую управу, 
электрическую станцию, ночлежку, окружной суд и городскую библиотеку.



Последствия

• Из-за революционных событий 1917 года, гражданской войны и 
последующей разрухи ликвидация последствий пожара затянулась 
на два десятилетия. Ещё в 1926 году на 1 человека приходилось в 
среднем 4,2 м² жилой площади. Погорельцы переехали в бараки, 
землянки, подвалы и лачуги. Школы долгое время проводили 
занятия в 4 смены.

• Кроме человеческих жертв и материального ущерба, от пожара 
пострадала городская архитектура. В огне были уничтожены многие 
памятники истории и архитектуры XVIII—XX веков — почти все 
деревянные постройки в центре Барнаула и часть кирпичных 
строений. После пожара в градостроительной политике города 
преобладала идея города-сада.



Советский период

• 17 июня 1917 года Временное правительство выделило южную часть Томской губернии в Алтайскую с центром в 
Барнауле. Здесь был образован временный губернский исполком, параллельно с которым действовали и Советы при 
поддержке барнаульского гарнизона.

• 7 декабря 1917 года большевики взяли власть в Барнауле. Под угрозой военного столкновения с чехословацким 
корпусом, военно-революционный комитет, во главе с Иваном Присягиным принял решение оставить Барнаул.[11]. 
Советская власть вернулась в город только 9-11 декабря 1919 года вместе с регулярной Красной 
армией и партизанской армией во главе Ефима Мамонтова. Белогвардейцы оставили город в надежде добраться до 
Новониколаевска (Новосибирск). Отступая, белая армия в районе села Тальменка попала в засаду, подготовленную 
Первой Чумышской Советской партизанской дивизией во главе с М. Ворожцовым (Анатолием).

• После гражданской войны город начал меняться, многие горожане стали обзаводиться огородами, скотом, 
занимались кустарными промыслами, в городе появились коллективные хозяйства.

• Индустриализация и коллективизация сильно повлияли на развитие города. В город переселяются жители деревень 
и малых поселков, а сам город, фактически, становится центром агропромышленного комплекса региона. В 1923 
году вступила в строй городская центральная электростанция. А в 1926 году по решению горсовета спущен 
Барнаульский пруд. В 1929 году в Барнауле появляется городской радиоузел. Открыта первая автобусная линия 
«Базар — Вокзал». И в 1933 году организовано первое высшее учебное заведение в городе — учительский институт 
(Барнаульский государственный педагогический институт).

• В 1932 году был заложен крупнейший в Западной Сибири меланжевый комбинат, параллельно с ним шло 
строительство невиданного ранее в городе комплекса «соцгородка» — жилых зданий, детских садов, школ, 
медицинских учреждений для тех, кто трудился на этом предприятии.



Советский период

• В связи с образованием в 1937 году Алтайского края, Барнаулу был присвоен статус его административного центра.

• Согласно генеральному проекту развития города от 1937 года, основными магистралями должны были стать Ленинский 
проспект и 2-3 Алтайские улицы, объединенные зеленой полосой скверов. Вокруг центральной площади, на пересечении этих 
улиц проектировались здания в 5-6 этажей для административныхи хозяйственных учреждений, банка, НКВД. Здание городского 
совета предполагалось построить в центре площади, отодвинув его в сторону реки Оби. Перед ним пространство для 
демонстраций и митингов, далее сквер с партерной зеленью и обелиском. В этом же проекте была впервые заложена 
идея Обского бульвара. Однако война внесла свои коррективы — центральная площадь так и не сформировалась, а главные 
улицы остались с деревянной застройкой.

• Во время Великой Отечественной войны в городе на постоянной основе разместилось около ста промышленных предприятий 
из Москвы, Ленинграда, Одессы, Харькова, других городов, временно оккупированных фашистскими войсками. Они стали 
основой промышленности города (назад возвращены не были). В городе стали работать крупные машиностроительные 
предприятия — заводы «Трансмаш», котельный, станкостроительный, выпустил первую продукцию радиозавод. Город поставлял 
фронту танковые дизельные моторы, кислородно-дыхательную аппаратуру для летчиков, обмундирование, полушубки, валенки. 
По некоторым данным, около половины патронов, использованных Советской Армией во время войны, было произведено в 
Барнауле на станкостроительном заводе.

• Послевоенные годы ознаменовались бурным развитием химической промышленности. В 50-60-е годы были построены заводы 
химического волокна, шинный, асбестотехнических изделий, ряд других. Впервые была предпринята попытка, решить жилищную 
проблему и переселить барнаульцев из ветхих деревянных домиков в относительно благоустроенные «пятиэтажки». Так 
появились районы массовой, «поточной» застройки — Поток, а вслед за ним Черёмушки, Солнечная поляна, Урожайный.

• В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР город награждён орденом Октябрьской Революции



Современный период

• С распадом СССР и изменением политико-экономической ситуации в стране, новые веяния и проблемы 
коснулись Барнаула. Крупнейшие промышленные предприятия оказались на грани банкротства 
(Моторный завод, Трансмаш, ХБК и др.). Город из преимущественно промышленного центра 
переквалифицировался на другие сферы экономики: торговлю, сферу услуг, строительную и пищевую 
промышленности.

• С середины 90-х годов XX века в городе началось активное развитие торговли, сферы услуг, 
строительной и пищевой промышленности. Облик города сильно изменился. Несмотря на ветшание 
старого жилого фонда окраин, в центральной части появились крупные торговые и офисные центры, 
многоэтажные жилые дома. Основной проблемой становится транспорт — спроектированные с учётом 
советских генпланов улицы и проспекты города уже не могут обеспечивать необходимую пропускную 
способность для автотранспорта. Последнее крупное решение этой проблемы произошло в 1996 году со 
строительством нового автомобильного моста через Обь.

• С 2001—2002 годов город постепенно выходит из экономического кризиса 90-х, в сфере торговли 
появляются крупнейшие торговые федеральные сети. Частный бизнес активно вкладывает деньги в 
сферу услуг и развлечений. Новые инвесторы частично реанимируют промышленность. Возобновляется 
выпуск шин, дизелей, форсунок, патронов, механических прессов и др.

• В декабре 2003 года пгт (рабочие посёлки) Затон и Новосиликатный были упразднены как населённые 
пункты и включены в городскую черту Барнаула. Тоже самое в декабре 2003 году произошло и с другими 
двумя пгт (рабочими посёлками) Южный и Научный Городок, но затем в июле 2005 года они были 
восстановлены как отдельные населённые пункты в категориях пгт и посёлка (сельского типа) 
соответственно



Физико-географическая характеристика
1.Географическое положение

• Расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, на северо-
востоке Приобского плато, в верхнем течении реки Оби, преимущественно на её 
левом берегу, в месте впадения реки Барнаулки в Обь. С севера и востока 
Барнаул огибает русло Оби, на юго-западе — ленточный бор. Расстояние 
до Москвы 3419 км. Ближайший крупный город — Новосибирск (239 км).

• Географические координаты: 53°20,84′ с. ш. 83°46,74′ в. д.HGЯO (координаты так 
называемого нулевого километра, от которого отсчитываются расстояния в 
Алтайском крае). Барнаул расположен на той же широте, что 
и Гамбург, Дублин, Ливерпуль, Минск, Петропавловск-
Камчатский, Самара, Магнитогорск и Эдмонтон.



2.Часовой пояс

Барнаул находится в часовой зоне МСК+4. Смещение применяемого 
времени относительно UTC составляет +7:00.

В соответствии с применяемым временем и 
географической долготой средний 
солнечный полдень наступает в 13:25.



3.Рельеф Барнаула

• Рельеф территории Барнаула определяют Приобское плато, на котором расположен 
город, и долины рек Оби и Барнаулки. Абсолютные отметки высот от 132—135 м близ 
устья реки Барнаулки до 230—250 м в северной части города; общий наклон 
поверхности с северо-запада на юго-восток к долине Барнаулки[26]. В южной части 
Барнаула находится так называемая Нагорная часть города — водораздел между 
долинами Оби и Барнаулки. Рельеф осложнён эрозионными структурами средних и 
мелких форм: долиной реки Пивоварки (12 км), мелкими понижениями, оврагами. 
Склоны в долине Оби довольно крутые (25—60 градусов), местами обрывисты, высотой 
50—110 м, неустойчивы и подвержены суффозионным процессам, плоскостному смыву 
и оврагообразованию.

• Террасированная долина Барнаулки — типичная аккумулятивная форма рельефа, 
прослеживается в центре города от ул. Молодёжной до ул. Льва Толстого. 
Сама пойма неширокая (50—200 м), приурочена к ложбине древнего стока, а в северо-
западном направлении простираются три надпойменные террасы с высотами от 137 до 
185 м над уровнем моря. 



4.Климат

• Континентальный климат определяется своеобразным географическим положением на 
юге Западной Сибири. Открытость воздействию одновременно со стороны Атлантики, Алтайских 
гор, Северного Ледовитого океана и степных районов Средней Азии создаёт возможность 
поступления различных по свойствам воздушных масс, что способствует значительной 
контрастности погодных условий. Для Барнаула характерна морозная, умеренно-суровая и 
снежная зима, но теплое, комфортное и умеренно влажное лето.

• Самый холодный месяц года — январь (средняя температура −15,5 °C), самый тёплый — июль 
(+19,9 °C).

• Относительная влажность в холодный период года варьируется в пределах 73—76 %, а в тёплый 
период составляет около 62 %. Среднегодовое количество осадков составляет 433 мм, во время 
тёплого сезона (апрель — октябрь) выпадает 65 % от общего их числа. Среднее количество дней 
с выпадением осадков составляет 220, из них 129 приходится на теплый сезон.

• Количество пасмурных, ясных и дней с переменной облачностью в году: 130, 49 и 186 
соответственно. Суммарная продолжительность солнечного сияния за год: 2180 часов.

• В розе ветров Барнаула наблюдается преобладание юго-западных, западных и южных ветров.



Население

• На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 21-м месте 
из 1115 городов Российской Федерации[71].

• Население на первое января 2020 года составляло 27.29 % населения Алтайского 
края. Плотность населения: 1 955 чел/км². Численность женского населения 
(55 %) превышает численность мужского (45 %). В половозрастной структуре 
превышение мужского населения наблюдается в возрасте до 9 лет. Доля 
населения трудоспособного возраста составляет 67 %, из которых 13 % занято 
в промышленном секторе. Официально зарегистрированный уровень 
безработицы: 0,7 %.

• В 2009 году впервые за много лет отмечен естественный рост населения в 
городе. Число родившихся превысило число умерших на 839 человек. В 
предыдущие годы заметного снижения численности населения не происходило 
по причине миграции из районов края, а также Казахстана и других 
республик Средней Азии



Символы города

• Первый герб Барнаула был утверждён в 1846 году. Он представляет 
собой щит французской геральдической формы (без короны и ленты) с закруглёнными 
нижними углами и выступающим в середине основания остриём. Щит разделён на 2 
части по горизонтали. Верхняя часть занимает одну треть щита. В ней расположен 
основной элемент герба (наместнический герб) Томской губернии — белый скачущий 
конь на зелёном фоне. Конь являлся символом основной тягловой и транспортной силы 
в горной промышленности и сельском хозяйстве губернии. В нижней части герба на 
голубом фоне среди серебряных горных пород дымящаяся червлёная 
(красная) доменная печь — символ сереброплавильного производства.

• Современный герб принят 16 ноября 1995 года. Его оригиналы (цветной и чёрно-белый 
рисунки) с описанием хранятся в администрации города Барнаула и доступны для всех 
заинтересованных лиц.

• На флаге Барнаула голубой цвет символизирует реку Обь, на берегу которой находится 
город. В центре флага расположен герб города.



Герб города



Флаг Барнаула



Культура

Музеи и галереи

• С 1823 года существует Алтайский государственный краеведческий музей, старейший в Сибири, с богатыми 
запасниками и экспозициями. В 2012 году рядом с музеем в здании, являющемся памятником архитектуры 
федерального значения, после реставрации открылся музей «Горная аптека». Известны такие музеи, 
как Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Государственный художественный 
музей Алтайского края. Много лет работает выставочный зал Союза художников Алтайского края. В 1990—2000 
годах появились музей истории православия на Алтае, галерея «Кармин», музей автоугона имени Руслана 
Дульцева-Деточкина, галерея Universum, музей «Мир времени». Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека имени В. Я. Шишкова — крупнейший на Алтае просветительский центр.

• Среди экспозиций городских музеев есть залы, посвящённые В. М. Шукшину, рудному делу на Алтае, животному 
миру Сибири и др. В 2007 году открылся муниципальный музей «Город», а 24 января 2008 года — музей истории 
развития образования. В городе также работают галереи современного искусства «Бандероль» и «Республика ИЗО»



Театры и филармонии

• В городе действует несколько театров. 
Крупнейшие из них, Алтайский краевой 
государственный театр музыкальной 
комедии, Алтайский краевой театр драмы им В. 
М. Шукшина, Государственный молодёжный 
театр Алтая. Самое большое количество 
показов (более 500) остаётся за постановкой 
Театра музыкальной комедии «Голубая дама» 
по пьесе Марка Юдалевича. Для детей в 
Барнауле работает Алтайский государственный 
театр кукол «Сказка».

• С 22 апреля 1944 года 
действует Государственная филармония 
Алтайского края, образованная на базе 
концертно-эстрадного бюро (1939). Здесь 
установлен единственный в крае орган.



Архитектура и достопримечательности

• Изначально город строился по образу и подобию Санкт-Петербурга, что во многом и определило облик центральной части Барнаула как регулярного 
города. Формировавшие облик Барнаула архитекторы А. И. Молчанов и Я. Н. Попов были учениками и последователями Д. Кваренги и К. Росси. В 
Барнауле более 20 памятников архитектуры и истории XVIII и первой половины XIX века, выдержанных в традициях классицизма: уникальный 
комплекс сереброплавильного завода, Демидовская площадь — образец общественно-административных площадей, ансамбль Петропавловской 
линии (ныне — улица Ползунова). Эклектика присутствует в зданиях городской думы, Торгового дома Полякова (универмаг «Красный»), гимназии 
Будкевич (на Красноармейском проспекте), усадьбы инженера А. Лесневского (ул. Ползунова, 56)[95].

• Многие деревянные постройки, украшенные выразительной домовой резьбой, были уничтожены крупным пожаром 2 мая 1917. Пострадали и 
кирпичные здания. В 1930-е годы были разрушены или перестроены большинство храмов и соборов Барнаула, поэтому первоначальный облик 
исторической части города не сохранился. Один из крупнейших сохранившихся храмов Барнаула — Покровский собор.

• 1930-е годы отмечены строительством общественных и жилых зданий в стиле конструктивизма. Примерами могут служить жилой массив БМК, 
госпиталь, швейная фабрика на улице Воровского и прилегающие постройки[96]. Интересен также ансамбль застройки 1930—1950-х годов 
на проспекте Ленина, главной улице города. Он является одним из любимых мест прогулок горожан, его бульварная часть тянется от улицы Льва 
Толстого до площади Октября. Популярны места для встреч у фонтана «Космос» и нулевого километра (стела с колыванской вазой).

• В Нагорном парке (бывшая ВДНХ) находятся восстановленные могилы известных жителей и исторических деятелей Алтая и Барнаула. Там же 
установлены 7-метровые белые буквы «Барнаул», встречающие, въезжающих в город через Новый мост. В 2010 году появился зоопарк[97], который 
начинал своё существование как зоосад в городском парке «Лесная сказка».

• Среди памятников и монументов можно выделить монумент Славы на площади Победы, памятники А. С. Пушкину на одноимённой улице, у 
здания педуниверситета В. С. Высоцкому, на улице Юрина В. М. Шукшину, у здания Алтайского государственного технического 
университета И. И. Ползунову. Памятник Ползунову стоит также на площади Свободы. В 2010 году в городе открыто сразу два памятника: рок-
музыканту Виктору Цою[98] и жертвам политических репрессий[99]. В 2012 году на площади Октября вместо монумента В. И. Ленину установлен 
памятник крестьянам-переселенцам на Алтай. Из-за драпировки, присутствующей в композиции памятника Ленину близ перекрёстка просп. 
Ленина и ул. Анатолия, в путеводителе по России британское издательство Lonely Planet называло данный памятник «Ленин-тореадор» (англ. Lenin 
the Toreador)[100].

• Природные памятники Барнаула: реликтовый ленточный бор, тянущийся на юго-запад от города, высокий левый берег Оби и правобережная пойма.





Административное деление Барнаула

• Город Барнаул, административный центр Алтайского 
края России, разделён на 5 внутригородских районов (районов 
в городе).

• В рамках административно-территориального устройства края, 
Барнаул является городом краевого значения, районам 
которого подчинены 25 населённых пунктов; в рамках 
муниципального устройства он образует муниципальное 
образование город Барнаул со статусом городского округа, в 
состав которого входят 26 населённых пунктов (1 город, 1 
посёлок городского типа и 24 сельских населённых пункта).

• Районы города не являются муниципальными образованиями.



Районы Барнаула

1. Железнодорожный,
2. Индустриальный,
3. Ленинский,
4. Октябрьский,
5. Центральный



Железнодорожный район

• Железнодоро́жный райо́н — район в городе Барнауле.

• Занимает географический центр города. Большую часть территории занимает частный сектор. 
Лишь на востоке находятся крупные жилые кварталы, железнодорожный вокзал, площадь 
Октября (часть), площадь Сахарова, площадь Советов, Правительство Алтайского 
края, Алтайский государственный университет, Алтайский государственный аграрный 
университет, Алтайский государственный педагогический университет, бульвар Защитников 
Сталинграда.

• Территория района: 15,5 км².

• В районе 120 улиц общей протяжённостью 142 км. Основные: проспект Ленина, проспект 
Строителей, Социалистический проспект, Красноармейский проспект, Павловский тракт, улица 
Матросова, улица Юрина, Северо-Западная улица, Брестская улица, Молодёжная улица, Улица 
Гущина. Бульвар Защитников Сталинграда.

• Один из старейших районов города. Был образован 9 февраля 1938 года постановлением 
президиума Барнаульского горсовета вместе с Центральным и Октябрьским районами.



Индустриальный район

• Индустриа́льный райо́н — район в городе Барнауле. Самый молодой, образован 5 
апреля 1978 года.

• Территория c подчинёнными сельскими населёнными пунктами составляет 129,9 км².

• Население в черте города  — 184 336 чел. (2019 год), с подчинёнными населёнными 
пунктами Власихинской сельской администрации  — 201 921[2] чел. (2019 год).

• Граничит с Павловским и Калманским районами Алтайского края, а также 
с Железнодорожным, Ленинским и Центральным районами города Барнаула.

• В состав района входят бывшие посёлки Новосиликатный и Куета.

• К территории района относятся сельские населённые пункты: село Власиха, 
посёлки: Новомихайловка, Берёзовка, Пригородный, Лесной, станция Власиха.



Октябрьский район 

• Октя́брьский райо́н — район в городе Барнауле.

• Территория района — 69,4 км². Население — 100 848 чел. (2019).

• Октябрьский район занимает северо-восточную часть города. Район 
граничит 
с Центральным, Железнодорожным и Ленинским районами 
Барнаула, Первомайским районом Алтайского края.

• Включает в себя микрорайоны: Центральный, ВРЗ, Западный, 
Восточный и Поток.



Центральный район

• Центра́льный райо́н — район в городе Барнауле.

• Территория района c подчинёнными сельскими населёнными пунктами и пгт на 
прилегающих пригородных землях составляет 145 км².

• Население в черте города (без пгт и сельского населения) — 90 344 чел. (2019), 
с подчинёнными населёнными пунктами  — 127 712 чел. (2019 год).

• Центральный — один из старейших районов города. Район был образован 7 
февраля 1938 года постановлением Президиума Барнаульского горсовета вместе 
с Железнодорожным и Октябрьским. Именно в Центральном районе находится 
исторический центр города, здесь находится основная масса памятников 
истории, культуры и архитектуры.



Памятники Барнаула

• Демидовский столп — обелиск в честь 100-летия горного дела на Алтае. Расположен в 
Центральном районе Барнаула на Демидовской площади. Первый камень был заложен 
18 июня 1825 года, а закончилось строительство в 1839 году. Демидовский столп 
сооружён из 12-ти блоков серого гранита. Высота обелиска — 14 метров, основание 
покоится на 4-х чугунных опорах, лежащих на высоком постаменте. На гранях 
постамента были установлены бронзовые литые доски с надписями: «Столетию 
Колывано-Воскресенских заводов, совершившемуся в царствование императора 
Александра I лета 1825 года», «Колывано-Воскресенские заводы основаны статским 
советником А. Н. Демидовым в 1725 году. Вступили в собственность Императорского 
Величества в царствование императрицы Елизаветы в 1747 году». Для постамента на 
Гурьевском заводе был отлит чугунный овальный барельеф с портретом А. Н. 
Демидова. После революции памятник хотели разрушить, однако этого не получилось 
сделать: в связи с прочностью постройки обелиска, новые руководители города 
смогли лишь снять барельеф. Сегодня обелиск является памятником федерального 
значения.



Памятники В. И. Ленину

•
Памятник Ленину на площади Советов — установлен в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской 
революции (скульптор И. Д. Бродский, архитектор В. В. Казаринов). Бронзовая фигура высотой 5,8 
м была отлита на заводе художественного литья в Мытищах. Пьедестал изготовлен из гранита 
группой каменотёсов под руководством А. С. Яковлева. Высота памятника с постаментом — 10 м.
Памятник на пересечении улицы Анатолия и проспекта Ленина — установлен в 1937 году перед 
зданием крайкома КПСС к двадцатилетию советской власти. Фигура отлита из бетона и является 
вариацией ныне демонтированной скульптуры работы С. Д. Меркурова в Зале заседаний Большого 
Кремлёвского дворца; постамент памятника возведен по проекту архитектора А. В. Баранского. Из-
за позы памятника и драпировки, присутствующей в его композиции, путеводитель по России 
британского издательства Lonely Planet назвал данный памятник «Ленин-Тореадор» (англ. Lenin the 
Toreador).
Памятник на площади Октября — в 1937 году на этом месте располагался памятник И. В. Сталину, 
однако в 1956 году он был демонтирован и вместо него установлена скульптура В. И. Ленина, а с 
постамента были полностью убраны все надписи. Эта скульптура стала идейной, но не 
архитектурно-пластической доминантой окружающей территории. По задумке авторов, рука статуи 
должна была указывать вперёд, однако, из-за планировки площади, это направление не совпадало 
с задуманным (трассировкой главной улицы города — проспектом Ленина). Рука указывала на 
Гастроном под Шпилем. По некоторым версиям, это служило поводом для многочисленных шуток 
среди барнаульцев, и руку было решено опустить на уровень груди. Следы этого изменения видны 
и сегодня — неаккуратно заделанные швы и неестественная поза фигуры.
Памятник в Нагорном парке — находится на центральной площадке бывшего ВДНХ.



Был установлен в 1980 году на проспекте 
Ленина перед главным корпусом АлтГТУ. 
Памятник создан скульптором И. Д. Бродским и 
архитекторами А. Д. Шмидтом, Г. А. 
Сыромятниковым, а отлит на заводе 
художественного литья в Мытищах. Высота 
сооружения составляет 7 м. На гранитном 
постаменте находится бронзовая фигура 
изобретателя, а рядом 2 цилиндра — основная 
деталь созданного им пароатмосферного 
двигателя. На постаменте есть надпись: 
«Облегчить труд по нас грядущим».

Памятник И. И. 
Ползунову



Памятник находится на пересечении 
улиц Юрина и Шукшина. Фигура 
писателя отлита из латуни по проекту 
скульпторов М. Кульгачёва и Н. 
Звонкова в 1988 году. Ежегодно в 
сквере перед памятником проходят 
«Шукшинские чтения».

Памятник В. М. 
Шукшину



• Находится на площади Победы. В 1971—1975 годах на месте бывшего 
клуба железнодорожников сформировался архитектурно-
монументальный ансамбль в честь победы в Великой Отечественной 
войне. Была установлена 24-метровая стела на гранитном постаменте 
и бетонный редут в виде разорванного с двух сторон кольца, а также 
группа «Прощание» высотой 6 метров. В мемориальный комплекс 
входят: сквер, 8 чаш с Вечным огнем (по родам войск), 14 тысяч 
фамилий погибших войнов Алтайского края и Героев Советского 
Союза, высеченные на стенах редута.
На стеле находятся рельефы. С одной стороны монумента они 
посвящены теме «Сибиряки и фронт» и раскрываются в сюжетах: 
клятва воинов на оружии; проводы уходящих воинов на фронт; 
призыв комиссара в бой и победа. Сюжетная канва другого рельефа: 
«Сибиряки и тыл» развивается также ярусно: Родина-мать зовет; труд 
в сельском хозяйстве; труд в промышленности; встреча воинов и 
Победа. Оба рельефа имеют сюжетное развитие снизу вверх, 
начинаются цифрами «1941» и венчаются цифрами «1945»

Монумент Победы



• В 2003 году на площади Советов был 
установлен гранитный столб высотой 
около 6,5 м. По замыслу создателей, от 
этого места начинается отсчёт 
расстояний в Алтайском крае, поскольку 
рядом с нулевым километром находится 
Главпочтамт. Венчает столб ваза, 
изготовленная специалистами 
Колыванского камнерезного завода. 
Вокруг памятника выложена мозаикой 
роза ветров с двенадцатью знаками 
зодиака.

Нулевой километр



Памятник В. Р. Цою

• Скульптура культового рок-музыканта Виктора 
Цоя была установлена 20 ноября 2010 года перед 
корпусом педагогической академии на 
Социалистическом проспекте. Фигура музыканта 
с гитарой в руках как бы вырастает из каменной 
стелы, а над головой у него простирается 
своеобразный полукруг, символизирующий «свет 
звезды по имени Солнце». Средства на создание 
памятника собирали за счёт концертов в 
поддержку проекта, частных взносов и 
спонсоров.


