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Без вины виноватый

Караканский бор, площадь которого на�
считывает около ста тысяч гектаров,

находится без малого в полутора сотнях кило�
метров от Новосибирска. Удаленность от го�
родской суеты, почти первозданная (пока ещё!)
природа, наличие мест для купания и пляж�
ного отдыха — всё это делает его притяга�
тельным для туристов, отпускников и отдыха�
ющих. В этом его привлекательность — нема�
ло баз отдыха, детских лагерей, пансионатов
и просто мест для «дикарей» имеется в этих
краях. Но в этом же отчасти и его беда — ис�
точник гор мусора, лесных пожаров, прямым
или косвенным виновником которых нередко
становится человек. Вот и получается, что лес�
ной массив, который, казалось бы, по опреде�
лению должен стать природным парком, стра�
дает от людской небрежности. Собственно, и
проведение данного пресс�тура, по ощущени�
ям, было своего рода криком отчаяния, попыт�
кой достучаться посредством журналистской
братии до соответствующих органов.

Большой Каракан располагается пре�
имущественно на территории Ордынского
района Новосибирской области. В него вхо�
дят собственно Караканский бор плюс три
участка других районов НСО и один — Ал�
тайского края. Путь до места назначения не�
близкий. Мелькают наименования населен�
ных пунктов, сначала знакомые — Бердск, Ис�
китим, Бурмистрово, Завьялово, а затем та�
кие, о которых многие даже не слышали. И
названия у них порой специфические: чего
стоит одна только деревня Бородавкино, рас�
положенная на речке Забулдыжка. Меняется
и трасса — относительно ровное Бердское
шоссе, после него «магистрали» поменьше и
похуже, а дальше — просёлочные и лесные
дороги, где пыль стоит столбом, а на ухабах
трясет так, что при каждом толчке журналис�
ты разве что до потолка головой не достают.

В автобусе едут и эксперты�организато�
ры — научный сотрудник Института истории
СО РАН к.и.н. В.В. Журавлёв, когда�то, ещё в
девяностые, «заразивший» единомышленни�
ков идеей спасения Каракана; главный специ�
алист лаборатории геосистемных исследова�
ний Центрального Сибирского ботанического
сада СО РАН, соавтор концепции Большого
Каракана профессор Н.Н. Лащинский; пред�
седатель Совета Межрегиональной благотво�
рительной общественной организации «Си�
бирский экологический центр», координатор
Лесной программы А.В. Дубынин и началь�
ник отдела археологии НПЦ по сохранению
историко�культурного наследия Новосибир�
ской области В.А. Сумин. Они вводят всех в
курс дела, напоминают вкратце предысторию,
говорят о сегодняшнем состоянии.

Проблемы назрели давно

Будущее Каракана беспокоит многих,
причем уже долгие годы: жителей

деревень, в числе которых много молодёжи,
представителей садоводческого общества,
администрации района. Среди таких энту�
зиастов — и наши сопровождающие. Вадим
Викторович Журавлёв, историк по образо�
ванию, ещё в восьмидесятых нередко бывав�
ший здесь, рассказывает о своих «марш�
бросках» по этой местности, о знакомстве
с населением, вспоминает забавные слу�
чаи, которые всегда имеются в запасе у
путешественника любого масштаба. Что ка�
сается экологических и прочих проблем, о них
повествуют Александр Владимирович Дубы�
нин и Николай Николаевич Лащинский, под�
черкнув при этом, что без сложностей не об�
ходится, но для того все и собрались, чтобы
начать работать и с проблемами справиться.

«Действительно, — сказал А.В. Дубынин,
— периодически имеются определённые ус�
пехи и неудачи. Поэтому если таким боль�
шим сообществом удастся «пробить» про�
блему, которую поставили общественные
организации и администрация Ордынского
района — добиться присвоения Караканс�
кому бору статуса природного парка, особо
охраняемой природной территории (наша ко�
нечная цель!), это будет замечательно».

Да, проблемы назрели давно, но к реши�
тельным действиям инициативная группа
приступила лишь несколько лет назад. В 2009
году на территории района проводились эк�
спедиции, в результате которых был собран
фактический материал, позволивший опи�
сать природные и историко�культурные цен�
ности, оценить степень угрозы для экологии
и обосновать меры, которые надлежит при�
нять. В итоге появился документ — объясне�

ние необходимости создания в Караканском
бору охраняемой территории с описанием
ее границ и возможного режима охраны. Во
время выездов и встреч с представителями
властных структур и населением проводилась
разъяснительная работа о сути проекта и
необходимости сохранения экосистемы, рас�
сматривались возможности альтернативно�
го ведения хозяйства, говорилось об орга�
низации туризма, о проблемах дачников и
многом другом…

В ходе этого однодневного пресс�тура,
который объединил, казалось бы, всё (но, ко�
нечно, многое осталось «за кадром» из�за не�
хватки времени) — посещение окрестностей,
встречи и беседы, импровизированный круг�
лый стол за поздним обедом и живую, непос�
редственную дискуссию — сложилось впечат�
ление, что равнодушных тут нет. Кто�то из мно�
гочисленных ораторов сказал, имея в виду
напряжённую экологическую ситуацию, вы�
рубки — «живем, как на пороховой бочке!».

Разумными, взвешенными, порой по�
женски эмоциональными были выступления
Председателя Совета депутатов Ордынско�
го района А.В. Трифоновой, которая, как и
прочие, вновь и вновь возвращалась в этот
день к бедам Каракана — неумеренные и не�
организованные вырубки, горы мусора, по�
жары. Из разговоров стало понятно, что и
сегодня полночи добровольцы всем миром
боролись с огненной стихией, кто�то уже вер�
нулся и включился в обсуждения, кто�то ос�
тался в лесу. «Я занимаюсь Караканским бо�
ром с 2005 года, — заметила Анна Васильев�
на. — Наша цель — сохранить его для буду�
щих поколений, «сдвинуть» сознание. Но мы
хотим не противоборства, а цивилизованно�
го решения проблемы и грамотного исполь�
зования ресурсов».

«Здесь нет пальм,
обезьян и жирафов»

Вообще, как выяснилось, Караканский
бор — это настоящая terra incognita.

В биологическом, геологическом и прочих
аспектах о нём многое известно, но неиссле�
дованного — ещё больше. По словам Н.Н. Ла�
щинского, «Каракан на слуху, но люди мало
что о нём знают. Иногда даже возникает
путаница, от которой хотелось бы предос�
теречь». Караканский бор находится в ле�
состепной природной зоне и представля�
ет собой один из нескольких в цепочке
Приобских боров, которые тянутся вдоль до�
лины Оби от предгорий Алтая до южной гра�
ницы таёжной зоны.

Однако имеется ряд отличий от «клас�
сических» боров, и многие из них связаны с
присутствием основной водной артерии —
Оби. Прежде всего, это рельеф. Казалось
бы, от террасного рельефа следует ожидать
последовательности ступеней с ровной по�
верхностью, но здесь мы имеем дело с пере�
падами высот до нескольких десятков мет�
ров. Далее — сложное геологическое строе�
ние: скальные породы различного возраста
и генезиса в рыхлых речных террасах. А вы�
ходы скальных пород позволяют экспертам
сделать вывод о древнейшей геологической
истории. По словам специалистов, «близость
к Оби и благоприятные климатические усло�
вия определили интерес к этой территории.
Каракан имеет богатейшую историю освое�
ния… Каждый период оставил здесь свой
след, не только в объектах культурного на�

следия, но и в ландшафте и особенностях
структуры и строения экосистемы. И этот
факт вызывает дополнительный интерес».
Удивительным образом Караканский бор
сочетает в себе и свойства ленточных боров
Алтая, и приобских боров; в этом — его уни�
кальность по сравнению с остальными.

«Есть масса неясностей, тайн, мистики,
спекуляций, — продолжает Николай Никола�
евич. — По сути это слабо исследованная
территория. На сегодняшний день мы твёр�
до знаем — здесь нет пальм, обезьян и жи�
рафов. Это незыблемо, и так будет всегда. А
вот более детальной информации у нас нет.
Это ненормально, когда за несколько дней
работы учёные увеличивают флору района
на 100—150 видов, когда находят 50—70 то�
чек «краснокнижных» видов (в течение пяти
минут здесь можно обнаружить пару расте�
ний из Красной книги). И я ожидаю, что в
процессе работы мы найдем здесь ещё мно�
го интересного».

Следы неведомых людей…

Об археологических памятниках на
территории Каракана рассказал

Владимир Анатольевич Сумин. Причем не
просто рассказал — показал, и весьма на�
глядно. Как известно, все признаки суще�
ствования человека, начиная с эпохи палео�
лита и вплоть до современности, нужно ис�
кать возле воды. Мы стоим на берегу речки
Каракан, которая образовывала здесь пет�
лю, огибала мыс и дальше текла, впадая в
Обь. Вокруг — сосны, под ногами — какие�
то ямки и холмики. Выяснилось, что углуб�
ления и небольшие возвышенности, на ко�
торые взбирались журналисты, представ�
ляли собой не что иное, как следы обитания
древних людей, остатки их жилищ.

Караканский бор расположен в центре
Верхнего Приобья, и его история напрямую
связана с историей Западной Сибири в це�
лом. Здесь представлены наиболее благо�
приятные условия для развития хозяйствен�
ной деятельности людей древности. Река,
смешанный лес, безлесные участки позво�
ляли ловить рыбу и водоплавающую дичь,
охотиться и т.д. Эта местность была освоена
человеком с ранних времен: на территории
вдоль реки Каракан находится целый ряд
древних поселений, стоянок, городищ, мимо
которых непосвящённый человек может прой�
ти, не заметив (что мы и продемонстрирова�
ли на личном примере). В Караканском бору
выявлено около ста древних стоянок, больше
семидесяти объектов находятся под охраной.
Причем на сегодняшний день он изучен
лишь частично, обследована примерно пя�
тая часть территории.

Одно время, годах в восьмидесятых, в
археологии даже бытовало название — за�
вьяловская археологическая культура, в ко�
торую входили неолитические поселения,
относящиеся к новосибирско�барнаульско�
му локальному варианту верхнеобской нео�
литической культуры. Сейчас, правда, этот
термин не сохранился, появились другие.
Дело в том, что в отличие, например, от Куд�
ряшовского бора, где наблюдается большая
скученность, здесь памятники рассеяны от
устья реки Каракан и дальше до Алтайского
края на юг, по побережью. «Я думаю, — по�
дытожил В.А. Сумин, — что исследования
Караканского бора — это ещё перспективы
ближайших лет. Все устья пригодны для про�

живания и могут иметь памятники археоло�
гии. Вот сейчас мы стоим на территории
древнего городища VII—VI вв. до н.э.».

VII век до нашей эры стал важным этапом
в истории Западной Сибири. Значительное
изменение климата привело к обводнению и
сокращению лесных угодий, так что север�
ные таёжные племена вынуждены были пе�
реселяться на юг. Кстати, материал демон�
стрируемого прессе городища был интере�
сен в том числе и наличием массовых укра�
шений, керамики и глиняных сосудов с крес�
товым орнаментом. К этому как раз «прило�
жили руку» северные племена, которые, миг�
рируя на юг, постепенно заселяли новые тер�
ритории. Их городище типично для того вре�
мени: сложная оборонительная система –
канава, ров, вал и внутри ещё ров — околь�
цовывает жилую площадку с выходом к реке,
защищая население со стороны леса. «У нас
в Новосибирской области, —продолжает
Владимир Анатольевич, — городища этого
времени, середины первого тысячелетия,
какие�то странные. Обычно, в классическом
представлении, сначала идет ров, потом вал.
Здесь же ситуация несколько иная: частокол
на валу — обыкновенный забор, т.к. в данный
период было достаточно спокойно, а в этих
местах жили воинственные племена, которые
никого не боялись, и им не надо было стро�
ить укрепления».

К цели, но постепенно

Природные красоты, археологическая
ценность и экологическая уникаль�

ность Караканского бора были наглядно про�
демонстрированы. Сомнений ни у кого не ос�
тавалось — действительно, эти лесные уго�
дья непременно надо сохранить для будущих
поколений. Вот только как — это вопрос. Но
сделано уже очень многое. Недавно создан
Общественный Караканский совет, своеоб�
разная переговорная площадка и координа�
ционный пункт для всех заинтересованных
сторон — важный шаг! Предполагается также
проведение серии образовательно�просвети�
тельских мероприятий по развитию экологи�
ческого, познавательного и сельского туриз�
ма для молодежи Ордынского района.

О молодёжи разговор особый: депута�
том нового созыва является Екатерина За�
харова, которая выступала на Всероссий�
ском молодёжном форуме в Селигере с со�
циально значимым проектом «Каракан —
первый шаг», получила грант губернатора и
сейчас проводит активную работу с моло�
дыми людьми, рассказывает о значимости
Караканского бора.

Ещё раньше Правительство Новосибир�
ской области выделило субсидию для реа�
лизации проекта Сибирского экологическо�
го центра «Устойчивое развитие и охрана
природы Каракана: объединение усилий об�
щественных организаций, экспертного со�
общества и власти». Партнерами должны вы�
ступить администрация Ордынского райо�
на и Агентство регионального маркетинга
Новосибирской области. Основная идея
заключается в усилении партнёрства меж�
ду разными заинтересованными сторонами
и переходе к более экологически и соци�
ально устойчивым формам развития мест�
ной экономики, что должно остановить раз�
рушение экосистемы Караканского бора.
Одна из возможностей развития Каракана
— создание природного парка, режим кото�
рого различается в его разных зонах и мо�
жет сочетать умеренное природопользова�
ние с охраной наиболее ценных природных
объектов и участков.

«Вся затея с природным парком — это
мегацель Общественного Караканского со�
вета и других организаций, — сказала в кон�
це дня А.В. Трифонова. — Каракан как при�
родный парк — один из очень хороших ва�
риантов, и можно по�разному эту задачу ре�
шать. Можно сделать заказник, «отдать» ту�
ристам под особый контроль, ведь природ�
ный парк сочетает в себе и охранные функ�
ции, и контроль за мусором, и регулирование
туризма, и научно�образовательную функцию.
Но важно добиться, чтобы на этой террито�
рии появился хозяин, определить, что можно,
что нельзя. Не стоит спешить с резкими ша�
гами. Есть пословица — будешь широко ша�
гать, штаны порвёшь. Вот и нам надо понять
свою миссию, привлечь все заинтересован�
ные организации и структуры, чтобы всем
вместе принять радикальное решение».

Караканский бор: в поисках решения проблемы
Девятнадцатого июля для представителей средств массовой информации состоялся пресс�тур в Караканский бор («Большой
Каракан: природное и историческое наследие»), расположенный в Ордынском районе Новосибирской области. Мероприятие
было организовано сразу несколькими структурами, в которые входят люди, по�настоящему обеспокоенные судьбой этого уни�
кального природного объекта, его редких и реликтовых лесов: Сибирским отделением РАН, МБОО «Сибирский экологический
центр», администрацией Ордынского района, Советом депутатов Ордынского района, а также Общественным Караканским советом.

Ю. Александрова, «НВС»
Фото автора

ЭКОЛОГИЯ


