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Проблемы и перспективы использования туристско-рекреационного потенциала Сибирского региона

ПРИРОДНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПОСЕЛКА 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Семенова Н.М., Томский государственный университет, г. Томск

Приводится краткий обзор современной истории посёлка Тимирязевского, 
расположенного на левом берегу р. Томи у г. Томска. Рассматриваются его главные 
достопримечательности природного и общекультурного содержания. Проводится анализ их 
современного состояния и использования.

Ключевые слова: природные достопримечательности,
достопримечательности, памятники природы, Томск

культурные

NATURAL AND CULTURAL ATTRACTIONS OF TIMIRYAZEVSKY 
SETTLEMENT (TOMSKAYA OBLAST)

Semenova N.M., T^^sk State University, T^^sk

A brief overview is given with regard to the modern history of Timiryazevsky settlement 
located at the left bank of the Tom river. Its main attractions of natural and cultural value are 
considered. An analysis of their current condition and use is carried out.

Key words: natural attractions, cultural attractions, natural monuments, Tomsk city

Название пос. Тимирязевского в г. Томске событийно связано с развитием лесной 
отрасли области и подготовкой специально обученных кадров для работы в этой сфере. В 
1924 г. после создания в ведении Первого Сибирского политехникума, носившего имя К.А. 
Тимирязева, учебно-опытного хозяйства (лесхоза), центральная усадьба и постройки 
которого находились в северной части данного посёлка, стало использоваться название 
«Тимирязевский поселок». В 1940 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР было принято название «Рабочий посёлок имени К.А. Тимирязева». В 1992 г. 
посёлок городского типа Тимирязевский преобразован в село Тимирязевское.

С 2005 г. с. Тимирязевское, ранее располагавшееся на землях Томского района, входит 
в границы г. Томска, представляя собой один из микрорайонов Кировского района. С 
момента интеграции в состав городских земель Тимирязевское вернулось к статусу поселка. 
В последнее время данный район Томска исключительно популярен как место элитной 
застройки, хотя после включения села Тимирязевского в состав Томска его земли были 
отнесены к категории Б-2 (лесопарки). Тем не менее, поселок развивается, зачастую в ущерб 
изначальным природоохранным и рекреационно-оздоровительным функциям территории 
левобережья р. Томи у г. Томска.

В интересах сбалансированного природопользования в данном районе Томска 
необходимо предотвратить явное доминирование жилищной застройки и сохранить для всех 
томичей традиционные рекреационные и оздоровительные функции местного ландшафта. 
Особое значение при этом имеет выявление и бережное использование характерных 
достопримечательностей рассматриваемой территории, хранящих в современной природно
хозяйственной обстановке неповторимый колорит исторического прошлого местной 
природы и творившего здесь человека. Среди них участки старых дорог; памятные места, 
связанные с освоением лесных ресурсов Обь-Томского междуречья и становлением лесной 
отрасли; старые лечебно-оздоровительные учреждения в окружении соснового леса; участки 
естественных и культурных насаждений; отдельные природные объекты из разряда
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памятников природы, в той или иной мере затронутые человеческой культурой. Ряд объектов 
нуждается не просто в сохранении, а в улучшении использования и даже в реконструкции. 
Ниже рассмотрим отдельные из них, отмеченные в первом своде объектов природоохранного 
назначения Томской области [1] и в воспоминаниях старожилов этих мест [2].

Дендрологический сад. Сад расположен на въезде в село со стороны р. Томи на 
пересечении ул. Новотрактовой с ул. Октябрьской. Он был заложен в 1930 г. по инициативе 
первого директора Томского лесотехникума, ученого-лесовода В.А. Данилевского. Это был 
замечательный человек и большой знаток леса. Сначала В.А. Данилевский преподавал в 
Первом сибирском политехническом техникуме, в 1920 г. он стал деканом созданного им 
лесного отделения. Позднее на базе лесного отделения политехникума был создан Томский 
лесотехникум. В 1937 г. В.А. Данилевский был репрессирован и расстрелян [2], оставив 
своим потомкам маленький дендросад, о существовании которого, к сожалению, мало кто 
знает и который постепенно деградирует, оказавшись в плотном кольце современной 
застройки рядом с крупными сетевыми магазинами.

Как было принято в те годы, в первых сибирских дендросадах высаживались деревья- 
интродуценты, в диком виде в Сибири не растущие. Здесь был посажен тис, дуб, карельская 
береза, голубая пихта и ныне более обычные для томских улиц ясень и клен. Здесь также 
росли аборигенные виды деревьев и кустарников. На базе этого дендросада лесотехникум 
проводил учебную практику по ботанике. Затем сад был незаслуженно забыт. В упрек 
краеведам и властям, дендросад никогда не значился в списках учрежденных или 
потенциальных особо охраняемых природных территорий и должен быть включен в состав 
особо охраняемых природных территорий г. Томска.

Тимирязевский сосновый бор. Сегодня Тимирязевский бор однозначно 
воспринимается томичами как место отдыха, летних и зимних прогулок, сбора грибов и ягод. 
Однако с самого основания Томска насаждения Тимирязвского бора больше имели 
хозяйственное значение, нежели рекреационное и оздоровительное.

Высокоствольный сосновый лес Тимирязевского бора использовался для строительных 
работ с момента возведения первого острога на Воскресенской горе. В последующем в 
разные исторические периоды хвойные леса Обь-Томского междуречья сильно страдали от 
чрезмерных вырубок и нуждались в специальной защите.

Первые решения государственных органов о сохранении соснового бора на томском 
левобережье датируются ещё 1854 годом. В советское время лесные массивы 
Тимирязевского бора составили значимую часть лесопарковой части зеленой зоны г. Томска. 
Эмоционально-эстетический подход к охране Тимирязевского бора отчетливо проявился в 
70-е годы прошлого столетия в период определения и учреждения памятников природы 
Томского Приобья. В пользу особой природоохранной ценности отдельных участков 
Тимирязевского бора приводились данные о распределении на его территории отдельных 
видов редких, исчезающих или декоративных растений. В частности, живописные заросли 
можжевельника и караганы древовидной под пологом высокоствольных сосняков 
предлагалось охранять как ботанические памятники природы [1].

В настоящее время насаждения Тимирязевского бора расстроены рубками. Бор не 
выдерживает натиска строительной экспансии. Еще 15 лет назад Тимирязевский бор 
рассматривался как объект территориальной охраны природы городского уровня. Отдельным 
кластерам сосновых древостоев, практически вплотную прилегающим к застроенным 
территориям, предполагалось придать статус охраняемых природных территорий. Однако 
этот вопрос до сих пор не решен. Время упущено. Дефрагментация сосновых насаждений 
вокруг пос. Тимирязевского еще более затрудняет возможность выделения цельного и 
достаточно крупного участка бора для планирования здесь особо охраняемой природной 
территории городского уровня. В связи с существенными изменениями природно
хозяйственной обстановки в этом районе Томска за последние 10-15 лет необходима 
актуализация ранее подготовленного обоснования создания особо охраняемой территории 
«Тимирязевский бор», корректировка и уточнение её границ и занимаемой площади.
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Песчаное озеро. Песчаное озеро -  уникальный памятник природы, еще недавно со всех 
сторон окруженный сосновым лесом. С северо-западной и юго-западной сторон по соседству 
с озером находятся сфагновые болота, также как и само озеро приуроченные к депрессиям 
местного рельефа. Юго-восточная часть прибрежной зоны озера сегодня занята современной 
элитной застройкой.

На картах конца 70-х годов прошлого века озеро изображалось в виде полумесяца. В 
озеро впадал небольшой ручей, стекающий с южного болота. Сегодня ручей практически 
иссяк. Лощина, по который ручей протекал перед впадением в озеро, слегка увлажнена. 
Обмеление -  главная проблема, определяющая современное состояние и будущее этого 
озера.

Уровень воды в озере начал понижаться еще в 60-е годы. Поэтому в 1965 г. 
Тимирязевский мехлесхоз и учебно-опытный лесхоз по инициативе поселкового совета 
предприняли попытку пополнить озеро водой. Для этого раскопали экскаватором 
перемычки, отделяющие озеро от соседних болот. Был углублен ручей, а по болоту прорыта 
большая канава длиной более 100 м и глубиной до 2 м. С западной стороны прорыли канаву 
длиной 150 м и по болоту также проделали канавы. После этих мер озеро ожило. Уровень 
воды поднялся и достиг прежней отметки. Однако это продолжалось недолго. В весеннее 
время озеро наполнялось и затем быстро мелело.

В 80-е годы поселковый совет предпринял новые меры по спасению озера Песчаного. В 
1983 г. рядом с озером была пробурена скважина для подпитки его подземной водой [2]. Эта 
скважина «спасает» озеро по сей день.

Песчаное озеро -  давний рекреационный объект. В 1938 г. на озере размещался 
пионерский лагерь, где отдыхал постоянно цитируемый нами в этой работе старожил пос. 
Тимирязевского А.И. Сальников [2]. Школьники отдыхали на этом озере вплоть до середины 
80-х годов XX в. В 1962 г. озеро Песчаное в комплексе с дюнным рельефом Тимирязевского 
бора было отнесено к уникальным природным объектам, заслуживающим особой охраны на 
территории Томской области [1]. В последующем озеро Песчаное было официально 
объявлено памятником природы. Статус памятника природы «Озеро Песчаное» подтвержден 
и в современное время, однако в режиме его использования наметились большие 
противоречия.

С одной стороны -  это особо охраняемая природная территория областного значения с 
ограниченным режимом природопользования, с другой стороны -  это часть селитебной зоны 
Тимирязевского поселка, функционирование которой сопряжено с определенным 
негативным влиянием на природную среду. Буквально в последние годы в юго-восточной 
части прибрежной зоны оз. Песчаного построена улица с названием «Песчаное озеро». 
Прибрежная зона озера сильно захламлена. Уборка территории не налажена. Напочвенный 
покров находится в состоянии регрессионного сбоя. Озеро может быть потеряно как 
природоохранный и рекреационный объект и превратиться в обычный деградирующий 
водоем в черте городской территории. Чтобы этого не случилось властям и 
заинтересованным природоохранным структурам необходимо разработать реальные меры по 
охране и использованию территории памятника природы «Озеро Песчаное», придать им 
юридическую силу и организовать контроль за их выполнением.

В пос. Тимирязевском и его окрестностях имеется достаточно много разнообразных 
объектов, в совокупности обладающих высоким информационно-познавательным 
потенциалом и пригодных для использования в настоящем или в будущем в рекреационном 
отношении. Все имеющиеся здесь природные и культурно-исторические памятники должны 
использоваться в соответствии с их особенностями и назначением и подлежат защите от 
разрушительного антропогенного воздействия.
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ПАРКИ а л т а й с к о г о  к р а я  к а к  т у р и с т с к и й  р е с у р с

Тяпкина О.А., Алтайский государственный университет, г. Барнаул

В статье рассматривается современное состояние парков Алтайского края и 
возможность их использования в качестве туристских ресурсов. Автор классифицирует 
парки по целевому назначению, уделяет внимание трансформации парков культуры и 
отдыха, а также появлению новых форматов парков.

Ключевые слова: парки, туристские ресурсы, инфраструктура, парки культуры и 
отдыха

PARKS OF ALTAI TEERITORY AS A TOURIST RECOURSE

Tyapkina O.A. Altai state university, Barnaul

The article deals with the current state of the parks of the Altai territory and the possibility of 
their use as tourist resources. The author classifies the parks for their intended purpose, pays 
attention to the transformation of parks of culture and rest, as well as the emergence of new formats 
of parks.

Key words: parks, tourist resources, infrastructure, parks of culture and rest

Парки являются уникальными туристскими ресурсами по степени воздействия на 
человека и удовлетворению его самых разнообразных потребностей, в т.ч. рекреационных, 
познавательных, развлекательных, духовных и др. Популярность парков как объектов 
туристского интереса растет во всем мире, причем само употребление слово «парк» уже 
давно вышло за пределы его первоначального значения. Благодаря развитию массового 
туризма в XX в. получили широкое распространение парки развлечений, тематические 
парки, этнопарки и аквапарки.

В России различные виды парков появились еще до революции, однако массовый 
характер парковое строительство приобрело лишь в советское время. Именно тогда же 
возникла необходимость их дифференциации по целевому назначению, т.к. разным видам 
парков соответствовала различная архитектурно-планировочная организация их территории, 
особый характер зеленого строительства, сооружений и художественно-декоративного 
оформления и т.д.

Советские специалисты подразделяли все парки на полифункциональные (парки 
культуры и отдыха) и монофункциональные (специализированные парки, в которых был 
развит преимущественно какой-то один вид деятельности или характер использования 
территории, например, спортивные, мемориальные, экологические и т.д.).

Особое место среди парков страны занимали парки культуры и отдыха, которые стали 
порождением советской эпохи и появление которых было продиктовано необходимостью 
создания общедоступных и массовых учреждений культуры. Они сочетали в себе несколько 
функций: отдых, оздоровление и, самое главное, культурное и идеологическое воспитание 
советского человека. Первый из них -  ЦПКиО им. М. Горького -  был создан в Москве в 1928 
г. и долгие годы являлся образцово-показательным учреждением такого типа в Советском 
Союзе.
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