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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ БАССЕЙНА Р. БАРНАУЛКИ 
Силантьева М.М., Золотов Д.В., Жихарева О.Н. 

 
Геоморфология и рельеф. Бас-

сейн р. Барнаулки по физико-
географическому районированию отно-
сится к Западно-Сибирской стране, 
Верхнеобской провинции, Приобской 
левобережной подпровинции, Горько-
озерному, Касмалинскому и Барнауль-
скому районам (Николаев, 1986). В 
Касмалинском районе основную долю 
по занимаемой площади составляют 
колочно-степные ландшафты лесостеп-
ного типа возвышенного (элювиально-
го) подкласса (72,7%), а в Горькоозер-
ном и Барнаульском – степные ланд-
шафты степного типа возвышенного 
подкласса (48,3% и 80,6% соответст-
венно). Колочно-степные ландшафты 
представлены пологоувалистыми лес-
совыми плато с разнотравно-злаковыми 
луговыми степями на черноземах обык-
новенных и выщелоченных в сочетании 
с березовыми травяными колками и 
байрачными лесами на темно-серых 
лесных почвах; в основном распаханы. 
Степные ландшафты в основном распа-
ханы, они представлены пологоували-
стыми лессовыми плато и подгорными 
пролювиальными равнинами с остав-
шимися небольшими фрагментами бо-
гаторазнотравно-красноковыльных сте-
пей на черноземах обыкновенных, мес-
тами выщелоченных (фото 6, 7, 8). 

Приобское плато, на площади ко-
торого расположен бассейн Барнаулки, 
занимает часть территории Алтайского 
края между долиной Оби и Кулундин-
ской низменностью. По характеру рель-
ефа оно представляет собой плоскую 
слабо волнистую равнину, расчленен-
ную широкими и глубокими ложбинами 
древнего стока. 

В пределах Приобского плато чет-
ко прослеживаются в рельефе следую-
щие параллельные древние ложбины: 
Кулундинская, Касмалинская, Барна-
ульская, Алейская и Порозихинская. 
Ложбины прорезают плато с северо-

востока на юго-запад и имеют длину от 
100 до 300-400 км. Ширина древних 
ложбин колеблется в пределах от 10 до 
12 км, а глубина  от 50 до 100 м. Водо-
разделы между ними имеют ширину 20-
30 км и абсолютные отметки поверхно-
сти 350-200 м. Днища большей части 
ложбин находятся на абсолютных вы-
сотах 200-220 м (Занин, 1958). 

Часть ложбин (Касмалинская, 
Барнаульская, Алейская) на юго-западе 
расширяется и сливается, образуя об-
ширную область песчаных дельт. Ори-
ентация грив и гряд не выражена, появ-
ляется больше бугристых форм, сильнее 
сказывается влияние ветровой деятель-
ности (Кравцова, 1959). 

В пределах древних ложбин про-
текают небольшие реки, которые имеют 
сток в сторону Кулундинской низмен-
ности (Бурла, Кулунда) или к Оби (Кас-
мала, Барнаулка, Алей). В юго-западной 
части многих ложбин непрерывной це-
почкой тянутся озера: проточные озера 
- пресные, а не имеющие стока - горь-
ко-соленые и соленые. 

Барнаульская ложбина древнего 
стока в большинстве своем врезана в 
отложения кочковской и краснодубов-
ской свит, которые слагают днище и 
борта долины р. Барнаулки. Сама лож-
бина выполнена преимущественно 
средне и позднеплейстоценовыми ал-
лювиальными отложениями касмалин-
ской свиты, а также современными и 
позднеплейстоценовыми делювиаль-
ными отложениями, современными и 
позднеплейстоценовыми эоловыми от-
ложениями, современными озерно-
болотными отложениями, современны-
ми озерными отложениями, современ-
ными хемогенными отложениями (Чер-
ноусов, Арефьев, Осьмушкин и др., 
1988). 

Поверхность днища ложбины в 
результате деятельности ветра и воды 
приобрела сложный дюнно-бугристо-
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грядовый рельеф. Песчаные дюны и 
гряды закреплены Барнаульским лен-
точным бором, занимающим широкие 
валы или гривы, которые протягивают-
ся с северо-востока на юго-запад по 
днищу ложбины. На юге рельеф из по-
лого-волнистого переходит в увалистый 
и высоко-гривистый со значительным 
увеличением разницы высот (Павлова, 
1963).  

В пределах Барнаульской ложби-
ны древнего стока распространены сле-
дующие процессы, оказывающие боль-
шое влияние на изменение геологиче-
ской среды: 

- ветровая эрозия - развита чрез-
вычайно широко; материалом являются 
пески, супеси и т.д., а результатом - 
котловины выдувания, дюны и т.п. 

- обвалы и оползни - обвалы в до-
линах рек при размыве берегов, ополз-
ни - по древним балкам и склонам, где 
развиты делювиальные отложения. 

- плывунность - может проявлять-
ся на участках распространения водона-
сыщенных мелкозернистых и пылева-
тых песков и супесей с неглубоким за-
леганием грунтовых вод при вскрытии 
их котловинами. 

- морозное пучение - развито при 
сезонном промерзании озерных и озер-
но-болотных отложений, отложений 
поймы рек, сложенных пылеватыми 
суглинками, пластичными и текучими 
суглинками с неглубоким залеганием 
грунтовых вод. Величина морозного 
пучения может достигать 10 % от тол-
щины слоя сезонного промерзания 
(Черноусов, Арефьев, Осьмушкин и др., 
1988). 

Все эти явления могут принимать 
значительные масштабы (и принимают) 
при непродуманном вмешательстве в их 
естественное течение. 

Современная долина реки Барна-
улки насчитывает три надпойменные 
террасы. Для террасовых поверхностей 
склонов ложбины древнего стока очень 
характерно наличие большого количе-
ства всевозможных отрицательных 

форм рельефа диаметром от нескольких 
километров до нескольких метров. Все 
эти понижения очень неглубоки; боль-
шая часть их занята березовыми колка-
ми, солонцами или солончаками, а наи-
более крупные и глубокие - озерами 
(Занин, 1958). 

Гидрография. Река Барнаулка, 
имевшая когда-то протяженность свы-
ше 200 км, является левым притоком р. 
Обь и относится к средним рекам (Си-
лантьева, Жихарева, Кириллова, Безма-
терных и др., 1998) (рис. 1). Площадь 
бассейна реки составляет 5720 кв км, в 
том числе действующая примерно 4500 
кв км. Барнаулка зарегулирована в чер-
те города Барнаула, где построен пруд 
для отдыха населения - площадью 50,5 
га. По данным отчета Алтайгипровод-
хоза (1983) на притоках реки имеется 43 
пруда от 0,6 га до 41,3 га для хозяйст-
венных нужд сельхозпредприятий. 

Водосбор имеет вытянутую форму 
(длина 240 км, ширина 20 - 27 км). Цен-
тральную часть его занимает плоское 
дно древней ложбины стока с бугристо 
- грядовой поверхностью, покрытой на 
возвышенных участках ленточным бо-
ром, а в понижениях - березово-
осиновыми колками и кустарником. 
Здесь расположены многочисленные 
проточные и непроточные озера, сухие 
котловины, болота и займища. Ширина 
дна древней ложбины стока 6  -  7  км,  
высота склонов в верхнем и среднем 
течении 30 - 50 м, в нижнем - 60 - 70 м 
(Ресурсы поверхностных вод..., 1962). 

Больше 63 % площади водосбора 
распахано, 22% облесено, 7% заболоче-
но; суммарная площадь зеркала озер 
около 4%. 

Современная долина реки, распо-
ложенная в древней ложбине стока, за-
нимает 1/4 и 1/5 её ширины. В верхней 
части (до 156 км от устья) долину реки 
образует ряд вытянутых котловин, в ко-
торых расположено до 10 проточных 
озер. Ширина долины на этом участке 
составляет от 1 до 3 км. Левый склон 
пологий, песчаный, поросший лесом; 
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правый более крутой, незалесненный. 
Высота левого склона 5-10 метров, пра-
вого - до 20 метров. Ниже 156 км ши-
рина долины редко превышает 2 км, 
склоны высотой 5-10 метров, пологие. 
В нижнем течении река прорезает уступ 

Приобского плато, ее долина сужается 
здесь до 0.5  -  0.7  км;  склоны высотою 
15-20 м, а в устьевой части - до 30 м. 
Правый склон выше левого. Оба склона 
облесены. 

 

 
 
Рис. 2. Гидрографическая карта бассейна р. Барнаулки. 
 
Пойма в верхней части реки (до 

озера Песчаное) двусторонняя, пред-
ставляет собой кочковатое, заболочен-
ное пространство шириной до 1 км, вы-
сотой до 0.5 м, ежегодно затопляемое 
водой.  При высоких уровнях воды в 
проточных озерах отдельные участки 
поймы остаются затопленными в тече-
ние всего лета. 

На участке от оз. Песчаного до 60-
го км от устья пойма также двусторон-
няя, шириной 0.3 - 1 км. Поверхность ее 
заболочена, поросла тростниками и ро-
гозом, местами занята мелководными 
озерами. На участке от 60-го км до 
устья пойма отсутствует. Здесь имеется 

надпойменная песчаная терраса высо-
той 2-3 м, шириной до 300-600 м. 

Русло реки между озерами имеет 
вид узкой, извилистой протоки шири-
ной до 5 м с низкими, заросшими тро-
стниками, берегами. Дно песчаное, глу-
бина около 1.5 м, местами до 2.5 - 3 м. 

Ниже озерного участка (до 60 км) 
русло выражено слабо, преобладающие 
глубины -1.5 м, в плёсах до 3 м. На по-
следних 60 км ширина русла увеличива-
ется с 20 до 60 м и более. Берега высо-
той 2-3 м, крутые и обрывистые, сло-
жены песчаными грунтами. Преобла-
дающие глубины от 0.5 до 0.4 м. На 
участках с 30-го км до устья в русле 
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много песчаных перекатов, встречаются 
лесные завалы. Дно твердое, песчаное. 

От устья реки Пивоварки (6-ой 
км) до впадения в Обь река течет в кот-
ловине бывшего заводского пруда, по-
строенного в 1737 г. для водоснабже-
ния завода. Река интенсивно размывает 
рыхлые песчаные отложения котлови-
ны пруда и выносит к устью большое 
количество наносов. В весенний период 
устьевой участок реки находится в под-
поре от р. Оби (Ресурсы поверхностных 
вод..., 1962). 

За истоками реки Барнаулки (в 
древней долине стока) расположены 
озера бессточной зоны, не связанные с 
рекой, но в геоморфологическом отно-
шении тяготеющие к ее бассейну. Это 

озера: Сыропятовское, Крестьянское, 
Ванечкино, Кривое, Куличонок, Кули-
чье, Долгое, Горькое и др. (Проектные 
предложения по установлению..., 1983). 
Кроме этого к долине реки примыкает 
множество других озер: Анисимово, 
Моховое, Степное, Сухое, Воронье, 
Травное и др. 

Некоторые озера, находящиеся в 
верхней части бассейна реки охаракте-
ризованы в таблице 1. 

В целом озера Западной Сибири 
характеризуются неповторимыми осо-
бенностями. Залегая на почти идеаль-
ной равнине, они, как правило, невели-
ки и мелководны (табл. 2), и их образно 
называют ”блюдцами” (Фолитарек, 
1984). 

 
 

Таблица 1 
Морфометрическая характеристика карасево-карповых озёр степной зоны Алтайского края 

 (по Ивановой 1962) 
 
Морфометрические показате-

ли 
Оз. Бахматовское Оз. Серебрянниковское Оз. Среднее 

Площадь, га 1930 300 707 
Наибольшая длина, км 12 5 6 
Ширина, км 2 2,5 1,5 
Глубина наибольшая, м 4,5 3,3 1,7 
Глубина средняя, м 1,5 2 1,5 
Проточность Слабо проточно Слабо проточно Слабо проточно 

 
Интенсивная инсоляция и высокие 

летние температуры обеспечивают про-
гревание и освещенность мелководных 
озер до дна. Залегая в окружении почв с 
легким механическим составом степные 
и лесостепные озера активно аккумули-
руют материалы ветровой и водной 
эрозии. Эти факторы обеспечивают раз-
витие в озерах обильной водной и при-
брежной растительности и многочис-
ленность животного населения. Однако 
такие озера подвергаются систематиче-
ским заморам и относятся к безрыбным, 
или карасевым. 

В литературе и в различных отче-
тах по-разному оцениваются истоки ре-
ки. В сводке ”Ресурсы поверхностных 
вод районов ...” (1962) указано, что река 

Барнаулка берет начало  из озера Зер-
кального,  ее длина 207  км (с оз.  Зер-
кальным - 222 км). 

В отчете Алтайгипроводхоза 
(Проектные предложения…, 1983) при-
водятся сведения о том, что река Барна-
улка вытекает из озера Лебяжье и Дунь-
кино, расположенных  выше озера Зер-
кального. В обоих источниках конста-
тируется тот факт, что река протекает 
через ряд озер: Песчаное  (площадь зер-
кала -  5,0  км2 ), Cеребренниковское  - 
3,1 км2 ,  Бахматовское -  2,0  км2  (фото 
9), Среднее - 7,1 км2 , Урлаповское - 3,4 
км2 , Зеркальное - 22 км2. 

Несколько по-иному оценивал ис-
токи р. Барнаулки А.П. Велижанин. По 
его данным (1930) цепь озер Барнаулки, 
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соединенных между собой короткими 
проливами, начиналась с оз. Зеркально-
го и протекала через оз. Урлаповское, 
Бахматовское, Серебренниковское, 
Песчаное. Он также отмечает сущест-
вование “неясного водораздела между 
бассейном оз. Горького и р. Барнаул-
кой”. Однако по его утверждению, вес-
ной через цепь озер имеется сообщение 
между оз. Кривым и р. Барнаулкой, во-
да из которого течет на северо-восток к 
Барнаулу. Хотя, когда вода немного 
сбудет, то из оз. Кривого и близлежа-
щих озерков она заметно течет к оз. 
Горькому. Аналогично описывали ис-
токи реки известные краеведы Камба-
лов Г.В. и Дулькейт П.П. (1968). 

В ходе наших экспедиционных 
работ (1997-1998) было установлено, 
что в настоящее время протока, соеди-
нявшая озеро Песчаное и Серебренни-
ковское, перекрыта земляной плотиной, 
по которой проходит дорога на с. Во-
рониху. Плотина, построенная около 10 
лет назад, не смывается и в весеннее 
половодье, и эти озера не являются бо-
лее истоками реки. Истоками реки сле-
дует считать лесные озёра, располо-
женные в центре бора возле сёл Песча-
ное и Ворониха. Таким образом, река, 
вытекавшая ранее из проточных озёр, 
стала короче на 40 километров, а сами 
проточные озера обеспечивают ей лишь 
подпитку через систему пересыхающих 
в летний сезон проток и болот (фото 
10). 

Из отчета Алтайгипроводхоза 
(1983) также следует, что р. Барнаулка 
имела 14 притоков первого порядка 
(фото 11). Строительство на всех при-
токах реки дамб, земляных плотин и 
другая деятельность человека привели к 
тому, что река практически лишилась 
всех своих притоков (фото 12). Наблю-
дения последних лет (1997-1998) пока-
зывают, что ни один приток кроме 
р. Пивоварки и р. Власихи не имеет со-
общения с рекой уже с начала июня, в 
летний период все они распадаются на 
фрагменты, а 4 притока погибли без-

возвратно: р. Мохнатушка, руч. Визель-
ный, р. Колывань, Тихая Речка (Силан-
тьева, Жихарева, Кириллова, Безматер-
ных и др., 1998). 

Оценка состояния притоков реки, 
с указанием произошедших с ней изме-
нений отражена в таблицах 2, 3, 4.  

Существенное влияние на величи-
ну водного стока р. Барнаулки и её при-
токов оказали климатические условия 
1997-1998 года, которые отличались 
крайне экстремальными параметрами. 
Б. Леконцев (начальник отдела наблю-
дений Алтайского центра по гидроме-
теорологии) в статьях опубликованных 
в ”Алтайской правде” (№ 100; № 161 за 
1997 г.) указывал, что такой теплой и 
сухой весны на Алтае не было по край-
ней  мере 160 лет. Температура воздуха  
в марте - апреле в Барнауле была выше 
нормы на 7 градусов. С 16 марта до 
конца апреля прошел лишь один не-
большой дождь, давший всего 3 мл 
осадков. А с марта по июль в Барнауле 
их выпало всего 109  мл,  что меньше 
половины нормы. За последние 100 лет 
такое было в 1920, 1951, 1963 и 1974 
годах. Меньше нормы выпало осадков 
и в августе. 

Приведенные выше цифры свиде-
тельствуют о том, что дождевое пита-
ние рек в последние годы практически 
отсутствовало. Реки выживали лишь за 
счет грунтового питания. Всё это при-
вело к уменьшению протяженности 
притоков, уменьшению площадей вод-
ных зеркал озер, высыханию наиболее 
маловодных рек, массовому цветению 
воды в устроенных человеком прудах 
на притоках реки. 

Гидрология и гидрохимия. Ре-
жим реки в значительной степени заре-
гулирован большими проточными озе-
рами, расположенными в верхнем те-
чении. В весенний период устьевой 
участок реки находится в подпоре от 
реки Оби. 

По данным за 1942-1958 гг., сред-
ний годовой расход воды у г. Барнаула 
равен 3.7 м3/сек. Наибольший - 6.81 
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куб.  м3/сек (1958), наименьший - 1.25 
куб.  м3/сек (1952). Весеннее половодье 
начинается с плавного увеличения рас-
ходов воды в течении 2 - 3 недель; за-
тем в течение 8 - 12 суток расходы рез-

ко возрастают. Спад половодья про-
должается до 10-20 июня. В верхнем и 
среднем течении подъем уровня состав-
ляет 0.7 - 1.2 м, в нижнем - 1.0 - 1.6 м 
(1955). 

 
Таблица 2 

Состояние притоков р. Барнаулки (1998 г.) 
 

 
№ 
 

Реки и районы, по которым 
они текут 

Бывшая про-
тяженность, 
в км 

Изменения произошедшие с рекой 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 

р. Пивоварка  
г. Барнаул 
 
р. Власиха  
Первомайский район 
г. Барнаул 
 
р. Мохнатушка  
Первомайский район 
 
р. Штабка  
Первомайский район 
Павловский район 
 
 
руч. Визельный 
Павловский район 
 
р. Паньшиха 
Павловский район 
Калманский район 
 
р. Землянуха 
Павловский район 
Калманский район 
 

           8 
 
 

18 
 
 
 

9.5 
 
 

17 
 
 
 
 

7.5 
 
 

17 
 
 
 

18 
 
 
 

Протекает в черте города, в некоторых местах по 
берегам свалки. 
 
Распалась на ряд фрагментов, запружена в с. Власи-
ха (земляной вал). Массовые свалки по берегам рек. 
 
 
Высохла, остался небольшой пруд в с. Мохнатушка 
(у Черницкого кладбища). 
 
Распалась на фрагменты. Сообщения с Барнаулкой в 
августе не имела. Запружена в п. Комсомольском. 
Завалена по берегам мусором в районе ост.  Дом-
интернат 
 
В течении 3-х лет летом не наблюдаем. 
 
 
Запружена в с. Стуково. (земляной вал). Сообщения 
с Барнаулкой не имеет. 
 
 
Запружена между Черёмным и Солоновкой (земля-
ная плотина). Сообщения с Барнаулкой нет. 
 
 

8 
 
 
 
9 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

12 

р.Тихая (Тихая Речка) 
Калманский район 
 
 
р. Колывань 
Павловский район 
 
р. Бутун 
Павловский район 
Топчихинский район 
 
р. Рожня 
 
 
р. Ворониха 
Ребрихинский район 

13.5 
 
 
 

14 
 
 

15 
 
 
 

18 
 
 

15 

Была запружена, не имела сообщения с Барнаулкой. 
Весной плотина была прорвана ,  вода ушла и река 
пересохла. 
 
Фрагментов в бору нет. 
 
 
Запружена в с. Колыванское (земляная плотина). 
Ниже дамбы река распалась на фрагменты. Сооб-
щения с р. Барнаулкой нет.  
 
Запружена в с. Рожнев лог (каскад из трех прудов). 
Сообщения с р. Барнаулкой нет. 
 
Запружена у с. Ворониха. С рекой Барнаулкой со-
общения нет. 
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Таблица 3 
Реки, впадающие в систему проточных озер 

 
 

№ 
 

Реки и районы, по которым 
они текут 

Бывшая про-
тяженность, 
в км 

Изменения произошедшие с рекой 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 

р. Курья 
Алейский район 
 
Приток р. Курья 
Алейский район 
 
р. Черная Курья 
Алейский район 
Шипуновский район 
 
Приток Черной Курьи (плё-
сы) 
Алейский район 
 
р. Волчиха 
Шипуновский район 
 
руч. Киселевка 
Топчихинский район 
 
Ручей б/н в Костином Логу 
 
р. Куличиха  

6.5 
 
 

5.0 
 
 

7.0 
 
 
 

7.0 
 
 
 

10 
 
 

2.5 
 
 

3.0 
 
 

5.2 

Впадает в озеро Бахмановское. 
 
 
Существует, запружен 
 
 
Не имеет сообщения с проливом между оз. Урлапов-
ским и Средним. 
 
 
Не имеет сообщения с р. Черная Курья. 
 
 
 
Река распалась на фрагменты. 
 
 
Запружен, практически пересох. 
 
 
Полностью запружен, водотока нет. 
 
 
Небольшой фрагмент, нет водотока. 

 
Таблица 4 

Притоки, впадающие в озера бессточной зоны. 
 

 
№ 
 

Реки и районы, по которым 
они текут 

Бывшая про-
тяженность, 
в км 

Изменения произошедшие с рекой 

21 
 
 

22 
 
 

23 

р. Гаселиха  
Новичихинский район 
 
р. Ермачиха 
Новичихинский район 
 
руч. Галечиха 
Новичихинский район 

11.5 
 
 

12 
 
 

13.5 

Запружена - 2 земляные плотины, фрагменты реки.. 
 
 
Запружена - 3 земляные плотины. 
 
 
Запружен полностью 
 

 
В начале половодья река течет по-

верх льда в русле, забитом снегом, ко-
торое по мере увеличения расходов по-
степенно размывается и уровень в этот 
период падает. Весенний ледоход про-
должается от 3 до 8 суток, бывает не 
каждый год, осенью наблюдается сало и 
шугоход (Ресурсы поверхностных 
вод..., 1962). 

16 мая 1793 года наблюдалось са-
мое сильное наводнение в Барнауле, 
вызванное задержкой весны и резким 
потеплением  во второй декаде мая. 
Барнаулка от дружного таяния снегов 
получила массу воды и, будучи подпер-
та водами Оби, прорвала заводскую 
плотину и хлынула на улицы города, 
смывая на своем пути заводские и жи-
лые постройки. После наводнения на 



Силантьева М.М., Золотов Д.В., Жихарева О.Н. 

 18

улицах остался толстый слой песка 
(Камбалов, 1952). 

В связи с регулирующим влияни-
ем озер и потерями стока на заболочен-
ной пойме для р. Барнаулки характерна 
низкая величина максимальных расхо-
дов половодья. 

В период весеннего половодья 
минерализация воды в русле 
р. Барнаулки может составлять 200-
400 мг/л, летом увеличивается до 600-
700 мг/л. Жесткость воды в течение го-
да изменяется от 2 до 6 мг-экв/л (вода 
мягкая и умеренно жесткая). Ионный 
состав воды характеризуется выражен-
ным преобладанием гидрокарбонатов, 
кальция и натрия. 

Летне-весенняя межень высокая, 
устойчивая; она продолжается в посте-
пенное уменьшение стока. Измеренные 
с 7 по 13 августа 1958 г. расходы воды 
(в 187, 166, 92 и 18 км от устья) состав-
ляют от 2  до 4  м3/сек. Высокие дожде-
вые паводки наблюдались в 1942 г., в 
остальные годы они незначительные, 
распластанные. В нижнем течении на 
участках с малыми глубинами зимой 
образуются наледи (Ресурсы поверхно-
стных вод..., 1962). 

Питание реки Барнаулки осущест-
вляется за счет грунтовых вод и атмо-
сферных осадков. Значительные запасы 
воды скапливаются в мелких озерах и 
болотцах прилегающих к пойме реки, 
мощную подпитку которым дают про-
точные озера. 

Глубина залегания грунтовых вод 
зависит от высоты мест обитания: на 
буграх они находятся на глубине 4-6 
метров, а в межгривных понижениях - 
1-1.5 м (Павлова, 1963). 

Прозрачность воды находится в 
тесной связи с количеством взвешен-
ных частиц. В связи с тем, что лессо-
видные породы легко размываются, 
Барнаулка наряду с Алеем, Чумышом и 
некоторыми другими реками предгор-
ных районов Алтая отличается наи-
большей для Западной Сибири мутно-
стью (Кеммерих и др., 1963). 

Средняя величина прозрачности р. 
Барнаулки в черте г. Барнаула за без-
ледный период 1997-1998 гг. составила 
0,35 м. Прозрачность воды в реке не 
остается постоянной в течение года и 
испытывает сезонные колебания. Наи-
большая прозрачность бывает зимой 
(декабрь), затем она уменьшается и 
наименьшего значения (менее 20 см). 
достигает весной, после вскрытия льда 
(апрель). Это объясняется несколькими 
причинами: во-первых, в половодье ре-
ка обогащается талой водой, в которой 
большое количество взвешенного мате-
риала; во-вторых, скорость течения в 
это время и, следовательно, сила пере-
мешивания увеличиваются. Летом про-
зрачность возрастает на всех станциях 
практически до дна, вплоть до осеннего 
паводка, когда количество взвешенных 
частиц несколько увеличивается. Про-
зрачность воды уменьшается по на-
правлению к устью, т. е. мутность воды 
в черте города несколько повышается. 

Средняя температура воды р. Бар-
наулки в черте г. Барнаула за безледный 
период 1997-1998 гг. составила 13,3° С. 
Наибольшая температура воды (20-
25°С) отмечается в июле-августе при 
максимальной за летний период темпе-
ратуре воздуха и наименьшем расходе 
воды в реке. Температура воды в черте 
города также уменьшается по направ-
лению к устью. 

Характерной особенностью гид-
рологического режима степных озер 
Алтайского края, в том числе озер бас-
сейна р. Барнаулки, является неустой-
чивость уровня воды. При внутривеко-
вых изменениях гидрометеорологиче-
ского режима типа циклов Брикнера, 
продолжительность которых составляет 
немногим более 30 лет (Иоганзен, 1951; 
Шнитников, 1969), уровень озер перио-
дически падает, что сказывается на 
мелководных озерах особенно сильно. 
В регрессивной фазе обводненности 
озера-блюдца мелеют, минерализуются, 
их площадь сокращается. Зимой в них 
развиваются заморы рыбы, и они про-
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мерзают или почти промерзают до дна. 
Все это гибельно сказывается на рыбе, 
ондатре, водоплавающих птицах. 

Ритмы в колебании уровня степ-
ных озер продолжительностью 3-5 лет, 
наблюдаемые в Алтайском крае, нахо-
дятся в тесной связи с количеством вы-
падающих осадков (Иванова, 1962). 
Особенно резко это явление проявляет-
ся в левобережье р. Обь, где количество 
осадков по годам колеблется от 107, 9 
до 688 мм. 

Фолитарек С.С. (1984) предлагает 
выделить озера такого типа (маленькие 
мелководные с обильным населением) в 
особую категорию и именовать их за-
падносибирскими тучными озерами-
блюдцами, или западносибирскими 
ультраэвтрофными озерами-блюдцами. 

Главными факторами, опреде-
ляющими минерализацию воды озёр, 
являются тип водного питания и сте-
пень засоленности почвенно-грунтовой 
толщи водосбора. Основным источни-
ком поступления солей служат грунты, 
засоленность которых держится в пре-
делах 0,1-1,5% (Поползин, 1965). В бес-
сточных и периодически сточных водо-

ёмах Барнаульской системы большое 
значение приобретает также инфильт-
рация, поскольку она является единст-
венным фактором удаления растворен-
ных солей, поступающих с водосбора. 

По солевому составу озёра отно-
сятся к группе среднеминерализован-
ных озёр хлоридно-сульфатно-
карбонатного типов (Иванова, 1962). 
Причиной различия солевого состава 
воды заключается также в замедленном 
водообмене, что увеличивает пребыва-
ние водных масс в озере и усиливает 
влияние климатических факторов на 
минерализацию воды (Ресурсы…, 
1961). Динамика солевого состава озёр 
по сезонам года характеризуется увели-
чением минерализации с периода ве-
сеннего подъема уровня воды до ледо-
става. Следует отметить, что за послед-
ние время вследствие обмеления и эв-
трофирования озер произошло увели-
чение не только их общей минерализа-
ции, но и структуры ионного состава 
воды. Гидрохимическая характеристика 
озер,  по данным 60-ых годов XX  века 
приводится в таблице 5. 

 
 

Таблица 5 
Гидрохимическая характеристика озер (по Ивановой, 1962) 

 
Показатели гидрохимического режи-
ма 

Серебренниковское Среднее Бахматовское Зеркальное 

Цветность в градусах 30 30 40 20 
Кислород, мг/л 
(поверхность/дно) 

2,9 / 2,4 - 3,1 / 2,3 - 

Сероводород, мг/л 
(поверхность/дно) 

0,4 / 1,3 - 0,8 / 1,9 - 

рН 6,6 6,5 6,8 6,7 
Щелочность, мг-экв/л. 7,4 18,2 7,6 8,2 
Карбонатная жесткость в градусах 20,72 - 21,28 22,96 
Хлориды, мг хлора/л 120 100 306 122 
Сульфаты, мг/л - 45,1 46,1 - 
Общая жесткость 
в градусах 
                     Са мг/л 
                    Mg мг/л 

 
19,2 
64 
92 

 
28,1 
92 
136 

 
23,5 
90 
104 

 
36,8 
76 
208 

Окисляемость, мг О2/л - - 64 - 
Взвешенные вещества, мг/л - 322 1380 - 

 



Ежегодно в январе – феврале на-
блюдается дефицит растворённого в 
воде кислорода, а в начале марта замо-
ры охватывают всю акваторию водо-
ёмов. Суточное потребление кислорода 
на окислительные процессы по данным 
наблюдений Алтайской Озерно-речной 
лаборатории за 1984-1985 гг. в озере 
Зеркальном составляет 0,22 мг/л, а в оз. 
Бахматовском 0,18 мг/л. 

Климат. Бассейн р. Барнаулки 
расположен в зоне резко-
континентального климата с неустой-
чивым и  недостаточным количеством 
атмосферных осадков (320 мм в год), со 
значительными колебаниями темпера-
туры в течение года (до 88 0С)  и суток 
(до 22 0С). Низкие температуры зимой и 
высокие летом связаны с преобладани-
ем здесь малооблачной антициклональ-
ной погоды. Зимой такая погода спо-
собствует сильному выхолаживанию 
приземного слоя воздуха, а летом – ин-
тенсивному прогреванию. 

 В январе средняя температура в 
бассейне р. Барнаулки колеблется около 
-19 0С, скорость ветра более 9 м/сек. В 
апреле средняя температура воздуха +2 
- +3 0С, скорость ветра также бывает до 
9 м/сек. В мае - потепление воздуха до 
+10 - +110С, скорость ветра до 9 м/сек. 
Температура почвы на глубине 10 см 6 
мая +9 - +10 0С. В июле значительное 
снижение скорости ветра до 2-5 м/сек, 
температура воздуха +19 - +200С. Сен-
тябрь - скорость ветра 5-6 м/сек, темпе-
ратура - примерно +10 0С. Октябрь - 
скорость ветра более 9 м/сек, темпера-
тура воздуха + 4 0С. 

Лесостепная зона, по сравнению 
со степью, отличается большим количе-
ством осадков (г. Барнаул - 479 мм), но 
меньшими количествами тепла в веге-
тационный период (суммы температур 
выше 100С не превышают 2000-21000С) 
(Фельдман, 1959). В связи с этим здесь 
складываются более благоприятные ус-
ловия увлажнения: коэффициент ув-
лажнения не ниже 0,5. Сравнительно 
высокий снежный покров (40-70 см) 

обеспечивает, как правило, меньшую 
глубину промерзания почвы. 

Континентальность климата про-
является также в том, что основная 
часть осадков (примерно половина их 
годового количества) выпадает в тече-
ние трех летних месяцев, с июня по ав-
густ. Количество осадков в теплый пе-
риод (апрель - октябрь) - 309 мм. Ус-
тойчивый снежный покров образуется с 
4 ноября и разрушается примерно 10 
апреля. Число дней со снегом - 164 
(Сляднев, Фельдман, 1959). Повторяе-
мость засух май-июнь менее 10 %. Чис-
ло дней с туманами - 30 и более. Число 
дней с метелями -30 - 50, с гололедом - 
6 и более, с изморозью - 30-40 дней. 

Сумма температур почвы на глу-
бине не ниже 10 см - 2100 - 25000С. 
Средняя продолжительность безмороз-
ного периода - 110-115 дней; средняя 
продолжительность со снежным покро-
вом - 160 - 140 дней; наибольшая глу-
бина промерзания почвы 265 см (Атлас 
Алтайского края, 1980). 

Неоднородность подстилающей 
поверхности оказывает заметное влия-
ние на климат, в частности способству-
ет усилению конвекции, образованию 
облачности и ливневых осадков. Заме-
чено, что в борах и вблизи их годовое 
количество осадков на 40-50 мм боль-
ше, чем на соседних безлесных терри-
ториях.  Например,  в Алейском свекло-
совхозе, отстоящем на расстоянии 20 
км от Барнаульского бора,  осадков вы-
падает на 40 мм меньше, чем в пос. Бо-
ровское, расположенное у кромки бора 
(Сляднев, Фельдман, 1958). Ленточные 
боры, кроме того, ослабляют силу вет-
ра, повышают относительную влаж-
ность, способствуют накоплению снеж-
ного покрова и заметно улучшают вод-
ный режим почв (Фельдман, 1959). В 
районах, прилегающих к ленточным 
борам, показатель наибольшей продол-
жительности солнечного сияния 
уменьшается до 1900-1936 часов (Бар-
наул) (Харламова, 1995). За теплый пе-
риод (апрель-октябрь) число часов сол-
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нечного сияния составляет 1525 ч., за 
холодный период (ноябрь-март) – 375 ч. 
(Сляднев, Фельдман, 1958). 

Зима начинается в середине нояб-
ря. В это время образуется устойчивый 
снежный покров, а среди морозных по-
год, повторяемость которых составляет 
не менее 70%, наблюдаются случаи 
сильно морозной погоды со среднесу-
точной температурой –22, -32°С. Одна-
ко в ноябре довольно часты оттепели, 
которые в середине зимы (декабрь-
февраль), как правило, отсутствуют. 
Преобладающий в зимнее время анти-
циклональный режим способствует 
формированию малооблачной мороз-
ной погоды. 

Весна наступает в середине апре-
ля. В это время происходит разрушение 
снежного покрова и начинается устой-
чивый переход средней суточной тем-
пературы в сторону положительных ее 
значений. Переход от зимы к весне от-
личается свойственной континенталь-
ному климату резкостью изменения ре-
жима погоды. После схода снежного 
покрова нарастание тепла идет настоль-
ко быстрым темпом, что уже в первой 
декаде мая средняя суточная температу-
ра, как правило, превышает 10°. Вслед-
ствие большой испаряемости в услови-
ях малооблачной погоды и малого ко-
личества осадков май является очень 
засушливым месяцем. Однако даже в 
последних числах мая возможны замо-
розки. 

Лето охватывает период между 
последним заморозком весной и пер-
вым – осенью. В начале лета наблюда-
ется быстрый рост повторяемости за-
сушливых погод, среди которых в степи 
возможны и суховейно-засушливые. В 
лесостепной же зоне суховеи крайне 
редки, отдельные случаи их наблюда-
ются далеко не каждый год (Фельдман, 
1959). Суховеи оказывают сильнейшее 
отрицательное влияние на естественное 
возобновление леса, особенно в южной 
части ленточного бора, так как темпе-
ратура на поверхности почвы достигает 

нередко 60°. Часто это вызывает опал 
корневой корки и приводит к гибели 
всходов и однолетних сеянцев сосны 
(Голубинский и др., 1934, цит. по ст. 
Павлова, 1963). Вследствие увеличения 
влагосодержания воздушных масс 
фронтальная деятельность в летнее 
время часто сопровождается дождливой 
погодой и обильными осадками. Кроме 
того, в результате дневного прогрева-
ния подстилающей поверхности, при-
водящего к интенсивному развитию 
конвективных процессов, летом неред-
ки внутримассовые, грозовые и ливне-
вые осадки. Последние выпадают в ус-
ловиях погоды с большой облачностью 
днем. 

Осень. Во второй половине сен-
тября появляются первые осенние за-
морозки. Наряду с заморозками учаща-
ются случаи пасмурной и дождливой 
погоды, хотя количество осадков, по 
сравнению с летним периодом, умень-
шается. Резкий перелом в режиме пого-
ды происходит во второй половине ок-
тября. В конце октября или в первых 
числах ноября устойчивый переход 
средней суточной температуры через 0° 
в сторону отрицательных ее значений 
свидетельствует о наступлении зимы 
(Фельдман, 1959). 

Почвы. Большая часть сосновых 
лесов, в том числе и Барнаульского бо-
ра, приурочена к почвам песчаного, су-
песчаного, иногда суглинистового со-
става, однородным по строению, бед-
ным органическими веществами, сухим 
и бесструктурным, с незначительной 
влагоемкостью, но большой водо и 
воздухопроницаемостью. Они рано от-
таивают весной, быстро начинают на-
греваться и быстро остывают. На буграх 
и дюнах почвы иногда недоразвиты, 
маломощны, однородны или слоисты; 
на плоских вершинах валов и пологих 
склонах встречаются почвы с призна-
ками оподзоливания (Павлова, 1963).  

Почвенный покров Барнаульской 
ложбины древнего стока представлен в 
основном дерново-подзолистыми поч-
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вами, формирующимися на древнеал-
лювиальных песках ложбин древнего 
стока. Материнскими породами для 
почв служат тонко- и среднезернистые 
рыхлые пески. Грунтовые воды залега-
ют близко – на глубине 2-4 м.  

Почвы собственно боровых пес-
ков по комплексу признаков можно 
разделить на две группы: 1) дерново-
подзолистые песчано-супесчаные, фор-
мирующиеся на возвышенных холми-
стых участках бора, и 2) дерново-
подзолистые оглеенные, развитые по 
понижениям мезорельефа в условиях 
постоянной связи с грунтовыми водами 
(Базилевич, Зимовец, 1959). Для таких 
почв характерен однородный генетиче-
ский профиль с менее песчаными верх-
ними горизонтами и слоем гумуса до 10 
см. Сущность развития этих почв за-
ключается в прохождении трех процес-
сов: дернового, подзолистого и степно-
го, при этом два первых имеют тенден-
цию к затуханию, а степной процесс 
прогрессирует, чему способствует хо-
зяйственная деятельность человека и, в 
частности, вырубка (Павлова, 1963). 
Несмотря на легкий механический со-
став, в поверхностном дернинном гори-
зонте этих почв содержание гумуса дос-
тигает 3-4%. Однако уже с глубины 3-4 
см. наблюдается его резкое падение; в 
оподзоленных горизонтах гумуса не бо-
лее 0,5-0,6%. Реакция дерново-
подзолистых боровых почв слабокислая 
или близка к нейтральной (Базилевич, 
Зимовец, 1959). 

Вдоль рек и по межгривным по-
нижениям распространены лугово-
болотные и болотные почвы (Атлас Ал-
тайского края, 1980). Подстилающими 
породами являются аллювиальные 
слоистые суглинки. Однако нередко об-
разование болот может происходить и 
на легких породах, в условиях постоян-
ного подпора или выклинивания грун-
товых вод. Профиль гумусности болот-
но-осолоделых почв хорошо отражает 
характер почвообразовательных про-
цессов. В верхней части происходит ак-

тивное накопление гумуса (иногда бо-
лее16 %). Далее в осолодевающих гори-
зонтах наблюдается его резкое падение, 
особенно в горизонте А2 (до 1-1,5%) и 
вновь некоторое возрастание в иллюви-
альном горизонте в связи с его вмыва-
нием (до 1,7%). Реакция верхних гори-
зонтов слабокислая, нижних – щелоч-
ная. 

Вокруг озер и заболоченных по-
нижений, на некоторых открытых уча-
стках среди боров распространены лу-
гово-болотные солончаковатые почвы и 
солонцы луговые и лугово-степные 
средние и мелкие солончаковатые (Ат-
лас Алтайского края, 1980). Процессы 
засоления носят вторичный характер и 
накладываются на луговое почвообра-
зование. Также встречаются лугово-
черноземные солонцеватые солончако-
ватые почвы; по механическому составу 
средне и легкосуглинистые пылеватые 
на лессах и лессовидных суглинках. 

Почвы окраин сосновых лесов не-
сут много общих черт с почвами приле-
гающих типов растительности или па-
шен: серыми лесными и оподзоленны-
ми черноземами. Наибольшие площади 
вдоль бора занимают черноземы слабо-
выщелоченные среднегумусные, сред-
немощные, а по водоразделу с бассей-
ном р. Алей – черноземы обыкновен-
ные малогумусные среднемощные со-
лонцеватые (Атлас Алтайского края, 
1980). Материнскими породами служат 
лессовидные пылеватые суглинки. За-
пасы гумуса в метровом слое чернозе-
мов выщелоченных среднегумусных 
составляют 360-375 т/га, а в слое 0-20 
см – 150-170 т/га.; реакция почвы в 
верхних слоях слабокислая. В чернозе-
мах обыкновенных малогумусных ко-
личество гумуса составляет 3,8-4,5%; 
реакция почвы нейтральная (Шаврыгин, 
1959). 

Обыкновенные и выщелоченные 
черноземы являются хорошими плодо-
родными почвами Алтайского края. 
Они имеют достаточно хорошую струк-
туру, обеспечены влагой, обладают 
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большими запасами питательных ве-
ществ. Все это создает благоприятные 
условия для возделывания на этих поч-
вах различных сельскохозяйственных 
культур. В настоящее время большин-
ство этих почв распахано. 

Растительность. К истории воз-
никновения ленточных сосновых боров. 
При рассмотрении вопроса о формиро-
вании растительности изучаемой терри-
тории следует упомянуть о происхож-
дении самой территории. Г.В. Занин 
(1958) в статье “Геоморфология Алтай-
ского края”, рассматривая вопрос о 
происхождении ложбин древнего стока, 
анализирует мнения различных иссле-
дователей: часть авторов - И. Билль 
(1900), Г.Н. Танфильев (1902), И.П. Ге-
расимов (1940) - считают их эрозион-
ными понижениями, выработанными 
ледниковыми водами. В результате 
подпора Оби на севере ледниками про-
изошло переполнение долины реки. 
Вода, переливаясь через пониженные 
места водоразделов, текла к Иртышу. 
Ложбины Приобского плато, по их 
мнению, и являются древними долина-
ми их протоков. 

Иных взглядов, как указывает Г.В. 
Занин (1958), придерживается другая 
группа ученых (Петц, 1907; Православ-
лев, 1903; Москвитин, 1951). Наиболее 
четко эта точка зрения сформулирована 
А.И. Москвитиным. Он считает, что ... 
“все боровые лощины степного При-
обья являются следами... нарушений 
земной коры - грабенов, проступавши-
ми сквозь мощную толщу рыхлых и по-
слетретичных отложений, перекры-
вающих здесь скальные породы палео-
зойского фундамента”. Однако утвер-
ждение А.И. Москвитина о тектониче-
ском происхождении ложбин древнего 
стока, прорезающих Приобское плато, 
не подтверждается фактами. Верхние 
террасы ложбин, секущих толщи При-
обского плато, несомненно являются 
эрозионными, так как хорошо увязыва-
ются с террасами Оби. 

Б.Ф. Сперанский (1939, цит. по кн. 
Занин, 1958) высказал мнение, что 
древние ложбины стока являются ста-
рыми руслами Иртыша, текшего когда-
то с юго-запада на северо-восток к Оби, 
постепенно оттесняемого на северо-
запад развивающимся  Белагачским ва-
лом. Этому утверждению противоречит 
наличие в прииртышской части и в 
юго-западных концах ложбин веерооб-
разного размещения песков, указываю-
щих на дельтовое их происхождение. 
Таким образом, сток был с северо-
востока на юго-запад, а не наоборот. 
Мы считаем ложбины Приобья эрози-
онными понижениями, которые были 
выработаны водами, текшими из бас-
сейна Оби в Иртыш. Вероятнее всего 
ледниковые воды только углубили и 
разработали понижения древней гидро-
графической сети (Занин, 1958). 

Г.Г. Павлова (1963), анализируя 
вопрос формирования ленточных со-
сновых боров, приходит к выводу, что 
существующие взгляды на эту проблему 
хотя и различны, но в основе своей они 
имеют много общего: так В.В. Ревер-
датто (1927) впервые высказал предпо-
ложение о связи современного Верхне-
Обского бора с Салаирской черневой 
тайгой, а по мнению П.Л. Горчаковско-
го (1949), в прошлом, в более суровых 
климатических условиях приобские со-
сновые леса смыкались с зональной 
темнохвойной тайгой на севере и севе-
ро-востоке. Об этом свидетельствует 
присутствие в настоящее время в при-
обских сосновых лесах отдельных эк-
земпляров ели и пихты, изолированных 
от районов их сплошного распростра-
нения широкой полосой степей и бере-
зовых колков, а также участие в траво-
стое сосновых лесов типичных для се-
верной тайги бореальных растений 
(Павлова, 1963). 

О происхождении ленточных бо-
ров писал С.С.Голубинский (1934, цит. 
по ст. Павлова, 1963), считавший, что 
они образовались на месте русел “блу-
ждающих” рек, существовавших в по-
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слеледниковое время. После отступле-
ния ледника на месте прекративших 
свое существование потоков возникли 
небольшие речки: Кулунда, Касмала, 
Барнаулка, вдоль которых на песчаных 
дюнах и всхолмлениях поселилась со-
сна, как наиболее приспособленная к 
существованию на бедных и сухих поч-
вах. Затем, спускаясь по склонам 
всхолмлений, она расселилась более 
широко. 

Г.В. Крылов (1962), признавая, 
что ленточные боры слагает особый ку-
лундинский подвид (форма) сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L. ssp. 
kulundensis Suk.), предполагает, что она 
сформировалась одновременно с бора-
ми “в процессе заселения лощин древ-
него стока в среднечетвертичное и 
позднечетвертичное время путем про-
никновения сюда и гибридизации сосен 
салаирской и алтайской. Занимает пес-
чаные наносы древних лощин Кулунды 
и надпойменные террасы Оби, начина-
ясь на севере от Орско-Симанского ле-
состепного бора и заканчиваясь Южно-
Кулундинскими ленточными борами, 
проникающими глубоко в степную (Ал-
тайский край) и даже полупустынную 
зоны - Семипалатинская область Казах-
ской ССР (Крылов, 1962). 

Основные формации раститель-
ности и особенности их флористиче-
ского состава. Сосновые леса распола-
гаются  по правобережью Оби вдоль ее 
долины от Новосибирска до Бийска 
(Бердский, Читинский, Средне –
Обский, Верхне –Обский боровые мас-
сивы)  и по левобережью,  отходя от бе-
рега Оби на водораздел Обь-Иртыш, где 
приобретают характер так называемых 
ленточных боров.  Эти боры полосами 
в 4-8 км шириной и до 400 км длиной 
тянутся с северо–востока на юго–запад. 
Северная лента боров носит название 
Бурлинской, или Алеусской, южнее 
расположены Кулундинская и Касма-
линская ленты и южнее всех – Барна-
ульская. На юго-западе южные ленты 
сливаются, здесь ширина их достигает 

20 км и более. Встречаются также не-
большие островки сосновых лесов – 
отборки (Павлова, 1963).  

Ленточные боры занимают общую 
площадь 2 млн. га имеют лесопокрытую 
площадь 1.2 млн. га (Крылов, 1962). 
Различия в климате южной степной и 
северной лесостепной части района 
проявляются в характере сосновых ле-
сов: строении и флористическом соста-
ве древесного, кустарникового и травя-
нистого ярусов, в состоянии процессов 
возобновления и других чертах. 

Однако процесс ксерофитизации 
сосновых лесов при движении с северо-
востока на юго-запад проявляется не-
сколько слабее, чем ксерофитизация 
формаций травяной растительности. 
Сосновый лес как растительное сооб-
щество создает свой особый фитокли-
мат, более или менее ограничивающий 
проникновение в лес других, не свойст-
венных ему растений, и влияние степ-
ной растительности на травостой не-
тронутого леса проявляется сравни-
тельно слабо и лишь в широкой полосе 
по границе леса со степью. 

Значительно более сильным фак-
тором, оказывающим влияние на харак-
тер леса, является деятельность челове-
ка: вырубка, выпас скота, сенокошение, 
которые способствуют или ведут к олу-
говению (и даже заболачиванию) в бо-
лее северных районах. 

В ленточных борах распростране-
ны две формации: формация соснового 
леса и формация березово-соснового 
леса. Сосновые леса как формация ши-
роко распространены и разнообразны 
по составу ассоциаций, представленных 
рядами групп от наиболее ксерофитных 
лишайниковых до мезофитных травя-
нистых. Березово-сосновые леса рас-
пространены меньше, чаще являются 
производными, встречаются по пони-
жениям. В основном приурочены к на-
селенным пунктам и окраинам леса. 
Характерно небольшое развитие боло-
тообразовательных процессов, зату-
хающих к югу.  
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Близость грунтовых вод и вместе 
с тем большая сухость поверхностного 
слоя почвы объясняют странное соче-
тание в травостое сухих сосновых лесов 
настоящих степняков (тонконог, ко-
выль, типчак и др.) с гидрофитами 
(тростник), которое отмечают многие 
исследователи в сосновых лесах При-
обья (Павлова, 1963). 

Ленточные боры (особенно юж-
ные: Касмалинский, Барнаульский) яв-
ляются наиболее ксерофитными среди 
окружающих лесов. Они характеризу-
ются широким развитием ассоциаций 
из группы лишайниковых и остепнен-
ных злаковых сосновых лесов.  Наибо-
лее ярко это проявляется в юго-
западных частях ленточных боров и не-
больших островных участках леса 
(Корниковском, Прослоухинском, Баев-
ском). В северо-восточных частях лент, 
непосредственно примыкающих к при-
обскому лесу, почти во всей Алеусской 
(северной) ленте состав ассоциаций и 
общий характер леса почти ничем не 
отличается от лесов левобережья. Здесь 
также распространены ассоциации ме-
зофильных травянистых (злаковые, 
осоковые, разнотравные) и травянисто-
бруснич-никовых сосновых лесов. Юж-
нее роль этих ассоциаций уменьшается, 
они сменяются остепненно-злаковыми, 
травянисто-лишайниковыми борами и 
шире развиты мертвопокровные боры. 
К особенностям подлеска ленточных 
боров относится широкое распростра-
нение ксерофитных и мезоксерофитных 
кустарников: карагана одревесневаю-
щая - Caragana arborescens, некоторых 
видов спиреи-Spirea crenata, S. media, 
Spirea hypericifolia, шиповник –Rosa aci-
cularis, Rosa majalis. 

Ленточные боры располагаются в 
районе малой облесенности, среди 
степной и остепненной луговой расти-
тельности. Так, Барнаульская лента при 
движении с северо-востока на юго-
запад пересекает подзоны разнотравно-
ковыльной и типчаково-ковыльной 
степи, а приобские части Барнаульской, 

Касмалинской и Кулундинской лент 
уже находятся в разнотравно-луговой 
подзоне лесостепи (Крылов, 1913). 

Касмалинская и Барнаульская лен-
ты отличаются широким развитием ос-
тепненных травянистых и лишайнико-
вых боров. Они имеют значительно 
большую протяженность, чем Кулун-
динская, Алейская, и южные части их 
располагаются уже в пределах степной 
Кулунды. Боры-брусничники здесь 
встречаются лишь очень небольшими 
пятнами по микропонижениям. Повсю-
ду в подлеске обычна карагана одревес-
невающая. Вокруг сел и городов лес 
имеет характер смешанного (с березой, 
иногда с осиной). Береза нередко заме-
щает сосну при вырубке, образует сме-
шанные с сосной ассоциации, а в более 
увлажненных условиях произрастает 
вместе с осиной, которая по низинам 
становится эдификатором. Из других 
древесных пород в Барнаульской ленте 
отмечаются единичные экземпляры 
ели-Picea obovata и пихты – Abies sibiri-
ca. Хорошо развитый злаковый или 
разнотравный травостой этих лесов ис-
пользуется для сенокошения или выпа-
са (Павлова, 1963). 

Ленточные боры, являясь могучи-
ми заслонами от суховеев, имеют кли-
матоувлажнительное, почвозащитное и 
полезащитное значение (Крылов, 1962). 

В статье Г.Г. Павловой “Сосновые 
леса в лесостепной и лесной зонах При-
обья” (1963) приводятся сведения о 
флористическом составе ассоциаций 
сосновых лесов. Общий список насчи-
тывает около 400 видов, в том числе 
деревьев и кустарников -  24,  злаков -  
35, бобовых – 28, разнотравья – 286 ви-
дов. 

Также отмечено, что в травостое 
сосновых лесов встречаются виды раз-
личной экологии, соотношение кото-
рых меняется в зависимости от клима-
тических условий, рельефа местообита-
ний, окружающей растительности и ти-
па самого леса. Распределение всех ви-
дов растений сосновых лесов (исключая 
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мхи и лишайники) по экологическим 
группам даёт следующую картину: око-
ло 50% видов относится к группе мезо-
фитов, 25% - мезоксерофитов, 10% - 
ксерофитов, 4% - гидрофитов, 7% - ме-
зогидрофитов, 2,5% - псаммофитов и 
0,7% - к группе убиквистов. 

При движении с северо-востока на 
юго-запад флористический состав ассо-
циаций леса меняется в сторону посте-
пенного уменьшения роли глубоко лес-
ных видов и увеличения участия степ-
няков. В примыкающих к Оби восточ-
ных частях ленточных боров лесной 
элемент развит достаточно сильно. Но 
заметное участие (до 15%) имеют уже 
степные и южные формы. По мере 
движения к юго-западу содержание 
степных видов возрастает; в средней 
части они составляют уже 28%, на са-
мом юго-западе – около половины все-
го состава, а на открытых участках – до 
76% всего состава. Изменение видового 
состава травостоя лесов при изменении 
климата и влиянии окружающей расти-
тельности происходит тем сильнее, чем 
больше нарушен древесный ярус вы-
рубкой или пожаром. 

Различные ассоциации сосновых 
боров при вырубке обладают и различ-
ной тенденцией к смене их другой рас-
тительностью. Так, лишайниковые и 
остепненные злаковые сосновые леса 
при интенсивной вырубке сосны скорее 
могут сменяться степной растительно-
стью, чем более мезофильные леса, где 
условия для возобновления древесных 
пород более благоприятны. 

В приобских лесах из злаков 
обычны мезофиты как овсец пушистый 
– Avenula pubescens, вейник лесной – 
Calamagrostis arundinacea, в небольшом 
количестве бор развесистый – Milium 
effusum и перловник поникающий – Me-
lica nutans. В смешанных лесах обычна 
ежа сборная – Dactylis glomerata. Из 
ксерофитов изредка встречаются типчак 
и тонконог. 

В юго-западных частях лент исче-
зает большая часть злаков из группы 

мезофитов, а обычными становятся 
вейник шилоцветный, замещающий 
вейник лесной, и усиливается роль мят-
лика узколистного, тимофеевки степ-
ной, значительнее становится роль тип-
чака, тонконога и встречаются даже ко-
выли – Stipa capillata, S pennata. 

Меняется также состав группы 
осок и разнотравья. Осоку большехво-
стую – Carex macroura - эдификатора 
приобских сосновых лесов – южнее 
сменяет осока верещатниковая – C. eri-
cetorum, при участии других ксерофит-
ных видов, таких как осока низкая – C. 
supina и осока твердоватая C. duriuscula. 

Из группы разнотравья выделяет-
ся ряд видов, одинаково широко рас-
пространенных в северных и южных 
сосновых лесах: золотарник обыкно-
венный – Solidago virgaurea, лабазник 
обыкновенный – Filipendula vulgaris, ме-
дуница мягкая – Pulmonaria mollis, под-
маренник – Galium boreale, кошачья 
лапка двудольная – Antennaria dioica др. 
В тоже время такие лесные крупнотрав-
ные растения как папоротник-орляк – 
Pteridium aquilinum, сныть – Aegopodium 
podagraria, дудник лесной – Angelica syl-
vestris, какалия копьелистная – Cacalia 
hastata и др., обычные в приобских се-
веро-восточных массивах, редки в бо-
лее южных частях боров. Уменьшается 
к югу и роль брусники, широко распро-
страненной в приобских лесах. 

Из бобовых, хотя и в небольшом 
количестве, повсюду растет клевер пя-
тилистный – Trifolium lupinaster и вика 
двулистная – Vicia unijuga. В травостое 
остепненных и лишайниковых сосно-
вых лесов обязательно встречается ост-
ролодочник колокольчатый – Oxytropis 
campanulata. Из других представителей 
семейства бобовых в сосновых лесах 
отмечается люцерна серповидная – Me-
dicago falcata, астрагал датский – Astra-
galus danicus, вика приятная – Vicia 
amoena. К северу их сменяет вика лес-
ная – V. sylvatica, вика призаборная – V. 
sepium, вика крупнолодочная - V. mega-
lotropis, чина луговая- Lathyrus pratensis, 
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чина гороховидная - L. pisiformis и др. (Павлова, 1963).
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	Геоморфология и рельеф. Бассейн р. Барнаулки по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской стране, Верхнеобской провинции, Приобской левобережной подпровинции, Горькоозерному, Касмалинскому и Барнаульскому районам (Николаев, 1986). В Касмалинском районе основную долю по занимаемой площади составляют колочно-степные ландшафты лесостепного типа возвышенного (элювиального) подкласса (72,7%), а в Горькоозерном и Барнаульском – степные ландшафты степного типа возвышенного подкласса (48,3% и 80,6% соответственно). Колочно-степные ландшафты представлены пологоувалистыми лессовыми плато с разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах обыкновенных и выщелоченных в сочетании с березовыми травяными колками и байрачными лесами на темно-серых лесных почвах; в основном распаханы. Степные ландшафты в основном распаханы, они представлены пологоувалистыми лессовыми плато и подгорными пролювиальными равнинами с оставшимися небольшими фрагментами богаторазнотравно-красноковыльных степей на черноземах обыкновенных, местами выщелоченных (фото 6, 7, 8).
	Геоморфология и рельеф. Бассейн р. Барнаулки по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской стране, Верхнеобской провинции, Приобской левобережной подпровинции, Горькоозерному, Касмалинскому и Барнаульскому районам (Николаев, 1986). В Касмалинском районе основную долю по занимаемой площади составляют колочно-степные ландшафты лесостепного типа возвышенного (элювиального) подкласса (72,7%), а в Горькоозерном и Барнаульском – степные ландшафты степного типа возвышенного подкласса (48,3% и 80,6% соответственно). Колочно-степные ландшафты представлены пологоувалистыми лессовыми плато с разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах обыкновенных и выщелоченных в сочетании с березовыми травяными колками и байрачными лесами на темно-серых лесных почвах; в основном распаханы. Степные ландшафты в основном распаханы, они представлены пологоувалистыми лессовыми плато и подгорными пролювиальными равнинами с оставшимися небольшими фрагментами богаторазнотравно-красноковыльных степей на черноземах обыкновенных, местами выщелоченных (фото 6, 7, 8).
	Гидрография. Река Барнаулка, имевшая когда-то протяженность свыше 200 км, является левым притоком р. Обь и относится к средним рекам (Силантьева, Жихарева, Кириллова, Безматерных и др., 1998) (рис. 1). Площадь бассейна реки составляет 5720 кв км, в том числе действующая примерно 4500 кв км. Барнаулка зарегулирована в черте города Барнаула, где построен пруд для отдыха населения - площадью 50,5 га. По данным отчета Алтайгипроводхоза (1983) на притоках реки имеется 43 пруда от 0,6 га до 41,3 га для хозяйственных нужд сельхозпредприятий.

	Почвы. Большая часть сосновых лесов, в том числе и Барнаульского бора, приурочена к почвам песчаного, супесчаного, иногда суглинистового состава, однородным по строению, бедным органическими веществами, сухим и бесструктурным, с незначительной влагоемкостью, но большой водо и воздухопроницаемостью. Они рано оттаивают весной, быстро начинают нагреваться и быстро остывают. На буграх и дюнах почвы иногда недоразвиты, маломощны, однородны или слоисты; на плоских вершинах валов и пологих склонах встречаются почвы с признаками оподзоливания (Павлова, 1963).
	Растительность. К истории возникновения ленточных сосновых боров. При рассмотрении вопроса о формировании растительности изучаемой территории следует упомянуть о происхождении самой территории. Г.В. Занин (1958) в статье “Геоморфология Алтайского края”, рассматривая вопрос о происхождении ложбин древнего стока, анализирует мнения различных исследователей: часть авторов - И. Билль (1900), Г.Н. Танфильев (1902), И.П. Герасимов (1940) - считают их эрозионными понижениями, выработанными ледниковыми водами. В результате подпора Оби на севере ледниками произошло переполнение долины реки. Вода, переливаясь через пониженные места водоразделов, текла к Иртышу. Ложбины Приобского плато, по их мнению, и являются древними долинами их протоков.
	Таблица 2
	Ведущие семейства и роды альгофлоры р. Барнаулки
	Число видов
	Naviculaceae
	Euglenaceae


	Методика определения мхов. Определяются мхи только под микроскопом. При определении из дерновинки мха извлекается пинцетом и размачивается в воде один стебелек (побег).
	Методика определения мхов. Определяются мхи только под микроскопом. При определении из дерновинки мха извлекается пинцетом и размачивается в воде один стебелек (побег).
	Методика определения мхов. Определяются мхи только под микроскопом. При определении из дерновинки мха извлекается пинцетом и размачивается в воде один стебелек (побег).
	Методика определения мхов. Определяются мхи только под микроскопом. При определении из дерновинки мха извлекается пинцетом и размачивается в воде один стебелек (побег).
	Методика определения мхов. Определяются мхи только под микроскопом. При определении из дерновинки мха извлекается пинцетом и размачивается в воде один стебелек (побег).
	Систематический список зеленых мхов бассейна
	р. Барнаулки
	Пор. Dicranales





	Пор. Funariales
	Пор. Funariales
	Пор. Eubryales

	0 На обнаженной почве, на гниющей древесине. Место сбора: г. Барнаул, окр. п. Южный, сосновый бор, на почве (Герман Д.А., Золотов Д.В., Мунгалов Е.А. 28.9.96), г. Барнаул, окр. п. Южный, смеш. лес, болото, на почве у ствола (Ножинков А.Е., 23.6.2000).

	Сем. Mniaceae
	Сем. Mniaceae
	Сем. Mniaceae
	Пор. Ortotrichales
	Пор. Ortotrichales
	Пор. Ortotrichales
	Литература






	Endochironomus albipennis Meigen (рис. 5)
	Endochironomus albipennis Meigen (рис. 5)
	Endochironomus albipennis Meigen (рис. 5)
	Endochironomus albipennis Meigen (рис. 5)
	Endochironomus albipennis Meigen (рис. 5)
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	Жихарева О.Н., Кириллова Т.В.
	Жихарева О.Н., Кириллова Т.В.
	Озёра Барнаульской системы и притоки реки. В р. Власихе средняя концентрация хлорофилла “а” за период исследований 1998 г. не превышала 4,4 мкг/л, что соответствует мезотрофному уровню по шкале Винберга. Развитие фитопланктона в реке, протекающей в сосновом бору и имеющей протяженность 3 км, может лимитироваться более низкими по сравнению с р. Барнаулкой температурой воды и содержанием биогенных элементов.
	В р. Рожня концентрация хлорофилла “а” во второй декаде августа составила 41,0 мкг/л, а в р. Землянуха  - 42,4 мкг/л. Столь высокие показатели могут быть обусловлены поступлением в реки избыточного количества биогенных элементов, так как по берегам осуществляется выпас скота.
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	Средние величины концентраций фотосинтетических пигментов и относительных пигментных характеристик фитопланктона р. Барнаулки
	Период
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