
САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Ни

 
для

 
кого

 
не

 
секрет, что

 
красота

 
бывает

 
разной. Шикарной

 
и

 блистательной, дорогой
 

и
 

недосягаемой. А бывает тихой, как
 шелест

 
берез

 
в

 
соседней

 
роще, ласковой, как

 
вечерний

 
ветер

 над
 

Волгой, ненавязчивой,  как
 

запах
 

скошенного
 

сена, 
ежедневной

 
,а

 
значит

 
доступной

 
для

 
всех. Вот

 
такой

 
тихой, 

русской
 

красотой
 

славится
 

Поволжье. Самарская
 

область
 уникальна

 
известными

 
природными

 
памятниками. Жигулевские

 горы
 

и
 

Исаклинские
 

родники, Сергиевкие
 

минеральные
 

воды
 

и
 Муранский

 
бор, Сызранская

 
реликтовая

 
тайга

 
и

 
Кинельское

 Междуречье.
 

И
 

также
 

щедра
 

и
 

широка
 

как
 

великая
 

река
 

и
 

душа
 волжанина.  Многовековой

 
уклад

 
жизни

 
жителей

 
Самарской

 области
 

может
 

стать
 

именно
 

тем
 

очагом
 

сельского
 

туризма, 
привлекательным

 
как

 
в

 
плане

 
душевного

 
и

 
физического

 
отдыха, 

так
 

и
 

в
 

плане
 

познавательных
 

туристических
 

маршрутов. 



САМАРА



САМАРА
Областной

 

центр

 

Самарской

 

области. Расположен

 

на

 

левом

 

берегу

 

Волги

 

при

 

впадении

 

в

 

нее

 реки

 

Самары, на

 

самой

 

"петельке", напротив

 

Самарской

 

Луки, в

 

1098 км

 

к

 

востоку

 

от

 

Москвы. 
Исторический

 

центр

 

находится

 

на

 

юге

 

города, на

 

правом

 

берегу

 

реки

 

Самары. Население

 

1 
млн.133 тыс. человек

 

(2005), координаты

 

53°11´

 

с.ш., 50°07´

 

в.д. 
Город

 

получил

 

свое

 

название

 

по

 

названию

 

реки

 

Самара, впадающей

 

в

 

Волгу

 

у

 

города. На

 языках

 

тюркских

 

народов

 

"САМАРА" —

 

степная

 

река. 
Интересно, что

 

Волга

 

в

 

глубокой

 

древности

 

имела

 

название

 

Ра, поэтому

 

существует

 

еще

 

сказка

 о том, как

 

получила

 

название

 

река

 

Самара

 

— якобы

 

разлившаяся

 

в

 

половодье

 

речка

 

стала

 похваляться: "Что

 

мне

 

Ра! Я сама — Ра!" Конечно, это

 

всего

 

лишь

 

сказка. 
Точная

 

дата

 

основания

 

Самары

 

неизвестна. По

 

легенде

 

6 августа

 

1357 года

 

митрополит

 Киевский

 

и

 

всея

 

Руси, наставник

 

и

 

друг

 

преподобного

 

Сергия

 

Радонежского, воспитатель

 Великого

 

князя

 

Дмитрия

 

Донского

 

св. Алексий

 

останавливался

 

на

 

ночлег

 

в

 

скиту

 

у

 

монаха-

 отшельника

 

у

 

Самарского

 

урочища, направляясь

 

в

 

Золотую

 

Орду

 

по

 

приглашению

 

татарского

 хана, чтобы

 

лечить

 

страдавшую

 

болезнью

 

глаз

 

ханшу

 

Тайдуллу

 

(с

 

ее

 

именем

 

связано

 

название

 города

 

Тула). Св.Алексий

 

предрек, что

 

"будет

 

воздвигнут

 

тут

 

город

 

великий, в

 

котором

 просияет

 

благочестие

 

и

 

который

 

никакому

 

разорению

 

подвержен

 

не

 

будет." Ныне

 

Св. Алексий

 считается

 

святым

 

покровителем

 

Самары. 
Первое

 

упоминание

 

о

 

Самаре

 

в

 

русских

 

летописях

 

датируется

 

1361 годом, впервые

 

пристань

 

с

 таким

 

названием

 

на

 

месте

 

современной

 

Самары

 

нанесена

 

на

 

карту

 

братьев

 

Франческо

 

и

 Доменико

 

Пиццигано, датированную

 

1367 годом.



СамараСамара

http://www.buzlanov.ru/samara/pages/2003-07-16_025.htm
http://www.buzlanov.ru/samara/pages/2003-07-16_037.htm
http://www.buzlanov.ru/samara/pages/2003-07-16_045.htm
http://www.buzlanov.ru/samara/pages/2003-07-16_035.htm


Где
 

полюбоваться
 

красивыми
 

пейзажами

1. Молодецкий
 

и
 

Усинский
 

курганы
 

(северо-запад
 Самарской

 
Луки). 

2. Винновские
 

горы
 

и
 

гора
 

Лбище
 

(юг
 

Самарской
 

Луки)
3. Переволокские

 
скалы

 
(юго-запад

 
Самарской

 
Луки). 

4. Гора
 

Стрельная
 

и
 

утес
 

Шелудяк
 

(север
 

Самарской
 

Лу
5. Попова

 
и

 
Крестовая

 
горы

 
(северо-восток

 
Самарской

 Луки). 
6. Жигулевские

 
ворота

 
(горы

 
Серная

 
и

 
Тип-Тяв

 
у

 
северн

 границы
 

Самары). 
7. Царев

 
курган

 
(у

 
поселка

 
Волжский

 
Красноярского

 района). 
8. Караульный

 
бугор

 
(у

 
села

 
Усолье

 
Шигонского

 
района

9. Гора
 

Высокая
 

(у
 

села
 

Старое
 

Якушкино
 

Исаклинског
 района). 

10. Рачейские
 

Альпы
 

(у
 

села
 

Старая
 

Рачейка
 

Сызранско
 района). 

11. Игонев
 

дол
 

(у
 

села
 

Сырейка
 

Кинельск



Самарская
 

лука
 

— географическое
 

название
 

местности, образованной
 изгибом

 
Волги

 
и

 
Жигулевскими

 
горами. Среди

 
растений

 
и

 
животных, 

встречающихся
 

здесь, имеются
 

очень
 

редкие
 

или
 

не
 

встречающиеся
 

больше
 нигде

 
виды

 
— эндемики. Есть

 
растения, сохранившиеся

 
от

 
доледникового

 периода. А
 

в
 

открытых
 

горных
 

породах
 

можно
 

наблюдать
 

окаменелости
 

и
 отпечатки

 
древних

 
морских

 
организмов. Самарская

 
Лука

 
с

 
давних

 
времен

 известна
 

многим
 

путешественникам
 

благодаря
 

Жигулёвским
 

горам, 
возвышающимся

 
над

 
Волгой. По

 
красоте

 
и

 
великолепию

 
Жигули

 
вполне

 можно
 

сравнивать
 

с
 

кавказскими
 

горами. Густые
 

лесные
 

массивы
 чередуются

 
с

 
крутыми

 
каменистыми

 
обрывами, уходящими

 
в

 
воду. В глубине

 лесов
 

бьют
 

родники
 

с
 

чистейшей
 

водой.

Ниже
 

по
 

течению
 

Волга
 

сливается
 

с
 

рекой
 

Сок. Недалеко
 

от
 

места
 

впадения
 Сока

 
в

 
Волгу

 
расположен

 
Царёв

 
курган. Высота

 
кургана

 
составляла

 
около

 
80 

м, но
 

из-за
 

разработок
 

камня
 

современный
 

курган
 

стал
 

намного
 

ниже. Там, 
где

 
Волга

 
делает

 
резкий

 
поворот

 
и

 
сужается, попадая

 
в

 
тиски

 
двух

 
гор

 
—

 Серной
 

и
 

Тип-Тяв, образуются
 

так
 

называемые
 

Жигулёвские
 

ворота. В этом
 месте

 
произошло

 
опускание

 
земной

 
коры

 
и

 
горные

 
породы

 
под

 
напором

 
воды

 были
 

разрушены
 

— Волга
 

нашла
 

более
 

короткий
 

путь
 

к
 

Каспию. Гора
 

Серная
 — это

 
самая

 
высокая

 
вершина

 
Восточных

 
Жигулей, а

 
гора

 
Тип-Тяв

 
—

 наиболее
 

высокая
 

среди
 

Сокольих
 

гор.



Где  можно  увидеть  
уникальные  растения



Рачейский
 

бор
 

в
 

Сызранском
 

районе
 

(здесь
 

растут
 реликтовые

 
сосны). 

Муранский
 

бор
 

в
 

Шигонском
 

районе
 

(здесь
 

красивые
 леса

 
на

 
скалах). 

Новинский
 

бор
 

у
 

села
 

Новинки
 

Волжского
 

района
 (искусственная

 
лесопосадка

 
столетней

 
давности). 

Камышлинское
 

чернолесье
 

в
 

Камышлинском
 

районе
 (дубово-липово-кленовые

 
леса

 
на

 
горах). 

Колок
 

(роща) Дубовенький
 

у
 

села
 

Большая
 

Дергуновка
 Большеглушицкого

 
района

 
(островок

 
березового

 
леса

 
в

 степи). 
Красносамарский

 
лес

 
в

 
Кинельском

 
районе

 
(реликтовый

 смешанный
 

лес). 
Бузулукский

 
бор

 
(единственный

 
в

 
Европе

 
крупный

 участок
 

настоящей
 

тайги
с

 
сохранившейся

 
до

 
наших

 
дней

 
реликтовой

 
флорой

 
и

 фауной. Подобное
 

уникальное
 

смешение
 

природных
 

зон
 встречается

 
всего

 
в

 
некоторых

 
точках

 
планеты).



САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Где

 
искупаться

 
в

 целебном
 

источнике
 

и
 напиться

 
родниковой

 воды

•

 

Шелехметские

 

озера

 

(юго-восток

 

Самарской

 
Луки). 

•

 

Яицкие

 

озера

 

(южная

 

окраина

 

Самары). 
•

 

Истоки

 

реки

 

Усы

 

(Сызранский

 

район). 
•

 

Озера

 

Жигулевских

 

гор

 

(север

 

Самарской

 
Луки). 

•

 

Узилово

 

болото

 

(у

 

села

 

Старая

 

Рачейка

 
Сызранского

 

района). 
•

 

Семиключье

 

(группа

 

родников

 

у

 

села

 
Смолькино

 

Сызранского

 

района). 
•

 

Михайловский

 

серный

 

источник

 

(у села

 
Подгорный

 

Дол

 

Клявлинского

 

района). 
•

 

Нефтяное

 

озеро

 

в

 

Сергиевском

 

районе

 

(одно

 

из

 
немногих

 

мест

 

в

 

мире, где

 

нефть

 

сама

 

выходит

 
на

 

поверхность

 

земли). 
•

 

Серное

 

озеро

 

в

 

Сергиевском

 

районе

 

(в нем из

 
воды

 

осаждается

 

самородная

 

сера). 

Где
 

увидеть
 

следы
 далекого

 
предка

•
 

Разрез
 

Заволжского
 исторического

 
вала

 
у

 
села

 Водино
 

Красноярского
 

района. 
•

 
Утевские

 
курганы

 
у

 
села

 Утевка
 

Нефтегорского
 

района
 (здесь

 
в

 
V-IV тысячелетии

 
до

 нашей
 

эры
 

жили
 

древние
 люди). 

•
 

Курганы
 

срубной
 

культуры
 

у
 села

 
Ягодное

 
Ставропольского

 района. 
•

 
Курганы

 
сарматов

 
у

 
села

 Гвардейцы
 

Борского
 

района. 
•

 
Муромский

 
городок

 
у

 
села

 Валы
 

Ставропольского
 

района



ИСАКЛИНСКИЙ
 

РАЙОН
 «

 
Путешествие

 
в

 
край

 
ста

 ключей»
•

 

Район расположен в северо-восточной

 
части

 

Самарской

 

области.
•

 

Граничит:
•

 

на

 

юге

 

—

 

с

 

Похвистневским

 

районом, 
•

 

на

 

западе

 

—

 

с

 

Сергиевским

 

районом, 
•

 

на

 

севере

 

—

 

с

 

Шенталинским

 

районом, 
•

 

на

 

востоке

 

—

 

с

 

Клявлинским

 

и

 
Камышлинским

 

районами. 
•

 

Площадь

 

территории

 

муниципального

 
района

 

1

 

577 км². Протяжённость

 
административной

 

границы

 

— 314 км. 
Протяжённость

 

с

 

севера

 

на

 

юг

 

—

 
62

 

км, а

 

с

 

запада

 

на

 

восток

 

— 52 км.
•

 

Основные

 

реки

 

—

 

Сок, Большой

 

Суруш

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%83%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1


В туристический маршрут по экологически чистому, 
многонациональному району Исаклинский включены:
- с.Малое Ишуткино. Михайлово-Архангельская церковь.Памятник
деревянного зодчества.1781 г.;
- озеро Молочка, знаменитое своими лечебными грязями;
- ботанический памятник природы-сосновый бор;
- с.Старое Вечканово.Святой источник Иконы казанской Божьей
Матери;
-Голубое озеро с поразительно прозрачной целебной сероводородной
водой.Глубина озера – 20м.

Вас встретит чувашский народный фольклорный ансамбль « Селгусь», 
покажут свое мастерство резчики по дереву.



«Исаклы
 

–
 

край
 

100 ключей» – это
 

постоянно
 

действующий
 туристический

 
маршрут

 
по

 
территории

 
Исаклинского

 района, охватывающий
 

самые
 

крупные
 

источники. 
Значимость

 
родников

 
для

 
сельского

 
населения

 
отражена

 
в

 названиях
 

сел
 

и
 

деревень: село
 

Ключи, деревня
 

Два
 

Ключа, 
поселок

 
Новоключёвский, деревня

 
Семь

 
Ключей. Также

 стало
 

давней
 

традицией
 

давать
 

родникам
 

названия, 
отражающие

 
исторические

 
события, происходящие

 
в

 районе, например, Башкирский
 

родник, Цыганский
 

родник, 
Ленинский

 
родник, Барский

 
родник, родник

 
«Торговый

 колодец».

Жителями
 

района
 

собран
 

богатый
 

материал
 

по
 

легендам
 

и
 былям

 
об

 
исаклинских

 
родниках. Одна

 
из

 
них

 
гласит, что

 
в

 свое
 

время
 

солдаты
 

Преображенского
 

полка
 

(получившие
 землю

 
и

 
основавшие

 
деревню

 
Преображенка) возили

 
воду

 из
 

Исаклинского
 

источника
 

к
 

столу
 

императрицы
 Екатерины. Население

 
же

 
Исаклов

 
в

 
1905 году

 
состояло

 
из

 потомков
 

переселенных
 

при
 

Петре
 

I стрельцов, 
использовавших

 
для

 
питья

 
родниковую

 
воду

 
в

 окрестностях
 

реки
 

Исаклинка, которая
 

была
 

чистой, мягкой
 и

 
вкусной.



Основным
 

богатством
 

муниципального
 

района
 

Исаклинский
 являются

 
плодородные

 
почвы, лиственные

 
леса, прекрасные

 озера, разнообразный
 

животный
 

мир
 

и, конечно
 

же, люди, 
которые

 
своим

 
нелегким

 
крестьянским

 
трудом

 
приумножают

 богатства
 

нашего
 

края. Именно
 

сочетание
 

прекрасной
 природы

 
и

 
труда

 
породило

 
название

 
села

 
-

 
Исаклы: от

 тюркского
 

слова
 

«усак» - что
 

означает
 

«осина, осиновый
 

лес»
 и

 
вторым

 
вариантом

 
происхождения

 
этого

 
названия

 
является

 слово
 

«ясак» - дань
 

пушниной, которую
 

переселенцы
 платили

 
властям

 
за

 
использование

 
свободных

 
земель.



Вообще
 

леса
 

занимают
 

около
 

1/5 площади
 района. Микушкинская

 
дубрава

 
является

 ботаническим
 

памятником
 

Заволжья.

Зеленым
 

меридианом
 

протянулся
 

с
 

севера
 

на
 юг

 
по

 
району

 
густой

 
лиственный

 
лес, 

называемый
 

Микушкинский
 

липовый
 древостой.

Другой
 

природный
 

памятник
 

района
 

–
 Сосновый

 
древостой

 
естественного

 происхождения
 

–
 

представляет
 

собой
 сосновый

 
бор, останец

 
естественного

 происхождения. Возраст
 

деревьев, растущих
 

в
 нем, –

 
более

 
100 лет, высота

 
достигает

 
25 

метров. В
 

травостое
 

встречаются
 

редкие
 реликтовые

 
растения.



Озеро
 

Солодовка
 

известно
 

целебной
 

иловой
 

грязью. Ее
 

состав
 был

 
исследован

 
в

 
1975 году

 
и

 
признан

 
пригодным

 
для

 использования
 

в
 

лечебных
 

целях
 

на
 

курорте
 

«Сергиевские
 минеральные

 
воды». На

 
окружающей

 
озеро

 
территории

 
в

 
24 

гектара
 

расположены
 

еще
 

несколько
 

водоемов, соединенных
 между

 
собой, и

 
девять

 
минеральных

 
источников.

Другой
 

источник
 

грязи
 

–
 

озеро
 

Молочка. Свое
 

название
 

оно
 получило

 
за

 
цвет

 
воды, напоминающий

 
молоко, что

 объясняется
 

наличием
 

в
 

воде
 

сернистых
 

соединений.

Одной
 

из
 

главных
 

достопримечательностей
 

села
 

является
 родник

 
в

 
честь

 
Спаса

 
Нерукотворного, открытый

 
12 октября

 2005 года
 

и
 

являющийся
 

святым
 

для
 

каждого
 

исаклинца. 19 
августа

 
1859 года

 
произошло

 
удивительное

 
событие: в

 строящейся
 

церкви
 

на
 

иконе
 

Казанской
 

Божьей
 

Матери
 

чудесно
 явилось

 
изображение

 
образа

 
Христа

 
Спасителя. 22 августа, во

 время
 

Всенощного
 

богослужения
 

в
 

церкви, люди
 

увидели
 

на
 небе

 
светлые

 
лучи, а

 
затем

 
сверху, над

 
тем

 
местом, где

 
был

 родник, появились
 

два
 

больших
 

столба
 

красного
 

цвета. 
Молящийся

 
народ

 
принял

 
это

 
явление

 
за

 
особый

 
знак

 
Божьей

 милости, и
 

с
 

тех
 

пор
 

родник
 

считается
 

святым
 

местом.





И каждое из сел-
 

уникально! Село
 

Губино
 

своими
 

корнями
 

уходит
 

в
 каменный

 
век, село

 
Переволоки

 
неразрывно

 
связано

 
с

 
историческим

 периодом
 

Степана
 

Разина, посёлки
 

Гремячий
 

и
 

Передовой
 

знамениты
 каменной

 
грядой

 
ледникового

 
периода, село

 
Смолькино

 
-

 
народными

 обрядами. Поселки
 

Вицэ
 

Смильтэнэ
 

и
 

Дружба
 

свято
 

хранят
 свою

 
национальную

 
культуру. 



Туристические
 

маршруты
 

Сызранского
 района

 
:

Святые
 

православные
 

места
 

земли
 

Сызранской. Посещение
 

святого
 источника

 
Федоровской

 
иконы

 
Божией

 
матери

 
с.Кашпир,  

Сызранского
 

Казанского
 

кафедрального
 

собора
 

( чудотворные
 Казанская

 
и

 
Феодоровская

 
иконы

 
Божией

 
Матери.), Свято-

 Вознесенского
 

мужского
 

монастыря, церкви
 

Святой
 

Троицы
 (с.Троицкое). Продолжительность

 
тура

 
– 2 дня.

«Ледниковый
 

период»
 

в
 

Рачейском
 

лесу. Посещение
 

Мохового
 болота, лабиринтов

 
С.Разина, п.Гремячего,  реликтовой

 
тайги, 

обрядовых
 

мест
 

чувашей
 

Сызранского
 

района
 

(Бабай
 

камень).  Обед
 в

 
беседке

 
у

 
истока

 
р.Уса. Национальная

 
чувашская

 
кухня. 

Продолжительность
 

тура
 

– 7 часов.
«

 
Чертов

 
палец»

 
или

 
аномальная

 
зона

 
Троицкого

 
леса. Посещение

 «Девичьего
 

водопада», площадки
 

каменной
 

гряды
 

( «
 

Чертов
 

палец» ). 
Обед

 
у

 
озера. Продолжительность

 
4 часа.

Красота
 

Средней
 

Волги. Тур
 

для
 

рыбаков. С. Переволоки, 
с.Печерское, Губино

 
( река

 
Уса)

Размещение
 

в
 

гостиницах
 

г.Сызрани, туристического
 

комплекса
 

«
 Старый

 
хутор», гостевых

 
деревенских

 
домах, турбазах.



Время
 

стремительно
 

движется
 

вперёд, всё
 

дальше
 

отдаляя
 

нас
 

от
 

истории
 

деревень. 
Уходят

 
в

 
прошлое

 
сельские

 
обычаи, традиции

 
и

 
обряды. Забывая

 
прошлое

 
своих

 
сёл, мы

 словно
 

теряем
 

свои
 

души. С
 

забытой
 

народной
 

песней
 

уходит
 

разгульный
 

размах
 

и
 

задор
 души

 
человеческой, гостеприимство

 
и

 
открытость

 
сельской

 
натуры, искренняя

 
чистота

 народных
 

игр
 

и
 

хороводов.
С

 
исчезновением

 
сёл

 
уйдёт

 
в

 
историю

 
уникальный

 
пласт

 
фольклора, пласт

 
народных

 сказителей. В
 

городском
 

быстротечном
 

ритме
 

не
 

услышишь
 

раздольно-тягучих
 

песен
 

на
 вечерних

 
улицах, неторопливых

 
сказаний

 
и

 
притч

 
о

 
народных

 
богатырях, нечистой

 
силе

 и
 

спрятанных
 

сокровищах. В
 

памяти
 

остаётся
 

лишь
 

незабываемый
 

хлебный
 

дух, 
разливающийся

 
по

 
утрам

 
на

 
деревенских

 
улицах, смешиваясь

 
с

 
дурманящим

 
запахом

 мяты, донника, чебреца
 

и
 

полыни.
Опустевшие

 
посёлки

 
смотрят

 
на

 
случайно

 
забредших

 
сюда

 
путников

 
пустыми

 глазницами
 

окон. Степные
 

травы
 

буйно
 

поднимаются
 

на
 

когда-то
 

оживлённых
 

улицах, 
скрывая

 
от

 
взгляда

 
накренившиеся

 
до

 
самой

 
земли

 
заброшенные

 
домики. Лишь

 крылатый
 

хор
 

кузнечиков
 

нарушает
 

тишину
 

пустых
 

улиц, да
 

стайки
 

нарядных
 

бабочек
 порхают

 
от

 
цветка

 
к

 
цветку, доверчиво

 
опускаясь

 
на

 
руки

 
путника. Вид

 
исчезающих

 деревень
 

больно
ранит

 
душу.

Напрасно
 

мы
 

забываем
 

своё, родное. Сколько
 

трудились
 

наши
 

предки! Знания, опыт
 накапливали! А мы живём, как

 
будто

 
первыми

 
на

 
свет

 
родились. Жизнь

 
меняется, но

 если
 

мы
 

хотим
 

сохранить
 

своё
 

здоровье
 

и
 

вырастить
 

крепкое
 

потомство, без
 

обращения
 

к
 народным

 
истокам

 
не

 
обойтись.



Посёлок
 

Гремячнн
Местные

 
старожилы

 
не

 
помнят, когда

 
впервые

 
в

 
лесах

 
у

 Смолькино
 

появились
 

кордоны
 

Гремячий
 

ключ
 

и
 Конопляный. Ещё

 
до

 
революции

 
в

 
этих

 
местах

 
стояли

 сторожки
 

лесников
 

и
 

высоченные
 

деревянные
 

вышки
 для

 
охраны

 
леса

 
от

 
пожаров.

Песчаные, суглинистые
 

почвы
 

Смолькино
 

заставили
 разрастающиеся

 
по

 
численности

 
едоков

 
семьи

 
брать

 земельные
 

наделы
 

на
 

Гремячинском
 

кордоне. Здесь, у
 подножья

 
каменных

 
гор, где

 
берёт

 
своё

 
начало

 
Уса, бил

 сильный
 

родник. За
 

громкое
 

журчание
 

и
 

рокот
 

прозвали
 его

 
Гремячим

 
ключом.

Незаметно
 

с
 

1925 по
 

1930 годы
 

на
 

Гремячем
 

ключе
 

вырос
 посёлок, получивший

 
такое

 
же

 
название

 
-

 
Гремячий.

А может, назвали
 

его
 

Гремячим
 

и
 

потому, что
 

постоянно
 видели

 
над

 
каменной

 
горой

 
всполохи

 
молнии

 
и

 оглушительный
 

раскатистый
 

гром, раздававшийся
 

над
 каменной

 
россыпью

 
валунов. Люди

 
верили, что

 
именно

 
в

 этом
 

месте
 

живет
 

Кереметь
 

(бог
 

леса). 

Гремячий



Действительно, Гремячий
 

постоянно
 

притягивает
 туристов

 
своими

 
каменными

 
высотами, лабиринтом, 

Обезьяньим
 

камнем, пещерами
 

и
 

разбойничьими
 кладами.

Неспроста
 

же
 

здесь
 

люди
 

наравне
 

с
 

православием
 поклонялись

 
камню, просили

 
благословения

 
у

 камней, уходя
 

на
 

службу. Лишь
 

после
 

этого
 созывали

 
всё

 
село

 
проводить

 
новобранца. На

 проводах
 

непременно
 

должна
 

была
 

присутствовать
 вся

 
родня. Позором

 
считалось, если

 
приходило

 
мало

 народа. После
 

застолья
 

всем
 

селом
 

провожали
 

парня
 до

 
окраины.

Просили
 

благословения
 

у
 

камней
 

и
 

перед
 

свадьбой. 
После

 
этого

 
шли

 
за

 
невестой

 
по

 
селу

 
с

 
чувашской

 народной
 

песней
 

«Идёмте
 

с
 

нами
 

смотреть
 

свадьбу!»
 Четыре

 
дня

 
она

 
игралась. Капуста, соленые

 
огурцы, 

холодец
 

были
 

главными
 

блюдами
 

свадебного
 

стола. 
Много

 
не

 
пили. Одной

 
рюмкой

 
всех

 
обносили. 

Распоряжались
 

на
 

свадьбе
 

манчерю
 

-
 

старшие. 
Народные

 
песни, пляски, игры

 
звучали

 
все

 
дни.



Моховое

 

болото. Расположено

 

в

 

66-м и 72-м

 

кварталах

 

Рачейского

 

лесничества

 

Сызранского

 

района.

Площадь

 

46 га. Охраняющая

 

организация

 

-

 

Рачейский

 

леспромхоз. Территория

 

памятника

 

представляет

 
собою

 

блюдцеобразную

 

впадину

 

шириной

 

около

 

2 км, окруженную

 

с

 

трех

 

сторон

 

стеной

 

30-метровых

 
сосен. Южная

 

сторона

 

ее

 

открыта. На

 

дне

 

впадины

 

находится

 

заросшее

 

мощной

 

сплавиной

 

Моховое

 
болото. Это

 

реликт

 

ледниковой

 

эпохи, сохранившийся

 

в

 

числе

 

немногих

 

останцев

 

того

 

времени

 

на

 
территории

 

области.

Сплавина

 

состоит

 

из

 

сфагнового

 

мха, в

 

котором

 

прячутся

 

ниточки

 

с

 

нанизанными

 

на

 

них

 

листочками, а

 
осенью

 

-

 

и

 

красными

 

ягодами

 

клюквы

 

болотной. Некогда

 

ее, как

 

рассказывают

 

старожилы, собирали

 
ведрами. Теперь

 

ягоды

 

значительно

 

меньше. Кроме

 

клюквы, на

 

болоте

 

произрастает

 

осока

 

ложносытевая, 
вейник

 

сероватый, редкие

 

для

 

юго-востока, вахта

 

трехлистная, ятрышник

 

Фукса, росянка

 

круголистная

 

-

 
растение-хищник. Кроме

 

этих

 

типично

 

болотных

 

растений, есть

 

и

 

другие

 

виды, которые

 

можно

 

встретить

 
на

 

озерах, в

 

лиманах, вдоль

 

побережья

 

рек

 

области. Это

 

хвощ

 

лесной, жерушник

 

земноводный, сабельник

 
болотный, вербейник

 

кистевидный, тростник

 

обыкновенный. По

 

берегу

 

болота

 

растут

 

козья

 

ива,  
небольшие

 

березки.

Ходить

 

по

 

сплавине

 

опасно

 

-

 

можно

 

провалиться

 

в

 

воду, поэтому

 

местные

 

жители

 

при

 

заготовке

 

мха

 

для

 
хозяйственных

 

нужд

 

прокладывают

 

жерди, которые

 

служат

 

им

 

мостками. Лет

 

15-20 назад

 

болото

 

имело

 
большую

 

водную

 

поверхность, жители

 

окрестных

 

сел

 

с

 

лодок

 

ставили

 

здесь

 

верши

 

на

 

карасей. Ныне

 

от

 
огромного

 

зеркала

 

сохранились

 

лишь

 

4-5 небольших

 

озер

 

в

 

юго-восточной части болота. Одно

 

из

 

них, 
самое

 

большое, имеет

 

ширину

 

15-20 м

 

и

 

длину

 

около

 

50 м. Все

 

болото

 

имеет

 

округлую

 

форму

 

с

 

диаметром

 
около

 

200 м. По

 

краям

 

болота

 

растут

 

ива

 

козья, ветла, ольха, осина, береза

 

и

 

сосна, которая

 

образует

 

в

 
глубине

 

прибрежной

 

зоны

 

лесной

 

массив.

Лес

 

здесь

 

необычный

 

для

 

нашей

 

области. Он

 

больше

 

типичен

 

для

 

зоны

 

таежных

 

лесов, где

 

можно

 
увидеть

 

разновозрастный

 

молодняк, мох

 

на

 

стволах

 

поваленных

 

деревьев. Отдельные

 

деревья

 

в

 

своем

 
наступлении

 

на

 

болото

 

поспешили. Они

 

поселились

 

на

 

его

 

зыбком

 

грунте

 

и" потеряли

 

устойчивость, 
образовав

 

валежник. Это

 

объясняется

 

тем, что

 

высокая

 

влажность

 

верхних

 

горизонтов

 

почвы

 
способствует

 

развитию

 

поверхностной

 

корневой

 

системы,  и

 

потому

 

деревья

 

подвержены

 

ветровалу.

Этот

 

живописный

 

уголок

 

вносит

 

элемент

 

разнообразия

 

в

 

природу

 

области

 

и

 

дополняет

 

ее

 

обилием

 

видов

 
северной

 

флоры

 

и

 

фауны. Моховое

 

болото

 

должно

 

служить

 

науке!





Посёлок
 

Конопляный
Среди

 
лесов

 
у

 
Журавлиного

 
болота

 
в

 
1925-30 -

 
х годах

 образовался
 

посёлок
 

Конопляный. Лесные
 

родники
 

и
 

озеро
 

с
 чистой

 
водой

 
привлекли

 
внимание

 
местных

 
жителей. В

 
надежде

 на
 

лучшую
 

жизнь
 

поселились
 

они
 

в
 

этих
 

местах, перенеся
 

сюда
 весь

 
уклад

 
жизни

 
обрусевших

 
чувашей.  Обилие

 
воды

 
позволило

 развести
 

здесь
 

приусадебные
 

сады.  Хорошо
 

росла
 

вишня
 

и
 

слива. 
Женщины

 
получали

 
деньги

 
от

 
продажи

 
ягод. Продавали

 
в

 
Рачейке

 и
 

лесную
 

ягоду, которой
 

до
 

сих
 

пор
 

щедра
 

эта
 

земля.
 

По
 распоряжению

 
леспромхоза

 
в

 
Конопляном

 
организовали

 
цех

 по
 

производству
 

рогожи
 

и
 

мешковины. Для
 

этого
 

в
 

лесу
 драли

 
липу, топили

 
её

 
в

 
пруду, вымачивали. Из

 
полученного

 мочала
 

на
 

ткацких
 

станках
 

ткали
 

мешковину
 

и
 

рогожу. Из
 конопли

 
ткали

 
дерюгу, которая

 
шла

 
на

 
одежду. До

 
сих

 
пор

 
у

 некоторых
 

хозяек
 

хранятся
 

самотканые
 

рубахи
 

и
 

платья. Из
 лыка

 
плели

 
лапти, короба

 
и

 
туески

 
на

 
продажу. Мастерством

 предков
 

владеют
 

и
 

современные
 

жители. Но
 

наиболее
 привлекательна

 
для

 
туристов

 
, конечно

 
же, грибная

 
охота. 



с.ТРОИЦКОЕ
«Так

 
была

 
здесь

 
пещера

 
разбойников

 у Вислого камня. Они
 

богатых
 путников

 
высматривали

 
да

 
почтовых

 лошадей. Кого
 

просто
 

грабили, а кому
 и

 
«лещей»

 
наподдавали. В этом же

 месте
 

и
 

Безголов
 

овраг
 

проходит. 
Когда

 
разбойный

 
люд

 
лютовал, 

запросто
 

без
 

головы
 

можно
 

было
 остаться. Секир

 
голова

 
и

 
всё! 

Виновных
 

не
 

найти. Здесь
 

в
 

лесах
 повсюду

 
каменные

 
горы

 
и

 
овраги

 
с

 огромными
 

валунами. Спрячутся
 

-
 ищи ветра в поле!»

 
Действительно, 

названия
 

этих
 

мест
 

удивляют: 
Журавлёв

 
бугор, Водяной

 
бугор, 

Леднёвы
 

прудки, Жегольные
 

ямы...»



с.Печерское



с.Переволоки





КИНЕЛЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальный

 

район

 

Кинельский, издавна

 

называемый

 

междуречьем, по

 

праву

 

считается

 

сердцем

 самарской

 

губернии. Почему

 

междуречье? Потому, что

 

через

 

всю

 

территорию

 

района

 

проходят

 

2 
крупные

 

водные

 

артерии: река

 

Самара

 

и

 

ее

 

приток

 

Большой

 

Кинель. 
Здесь

 

воедино

 

сливаются

 

реки, сходятся

 

автомобильные

 

и

 

железнодорожные

 

пути, первозданная

 природа

 

и

 

цивилизация, город

 

и

 

село, аграрное

 

и

 

промышленное

 

производство. И

 

все

 

это

 

определяет

 своеобразие

 

района, его

 

социально-культурную

 

среду

 

и

 

перспективы

 

развития.
Общая

 

площадь

 

района

 

составляет

 

более

 

2 т. кв. км.
Сегодня

 

в

 

районе

 

успешно

 

работают

 

несколько

 

крупных

 

с/х

 

предприятий, крестьянских

 

и

 фермерских

 

хозяйств. По

 

данным

 

министерства

 

экономического

 

развития

 

Самарской

 

области

 Кинельский

 

район

 

по

 

своей

 

инвестиционной

 

привлекательности

 

последние

 

4 года

 

находится

 

на

 

1 
месте.
Административное

 

деление

 

района

 

это: 12  сельских

 

поселений,
63 населенных

 

пункта.
Кинельский

 

район

 

один

 

из

 

самых

 

многонациональных. В

 

нем

 

живут

 

и

 

трудятся

 

представители

 

43-х

 национальностей. Общая

 

численность

 

населения

 

района

 

30 тысяч

 

человек.
Туристический

 

маршрут

 

разработан

 

с

 

целью

 

знакомства

 

с

 

уголком

 

провинциальной

 

России, с

 красивейшими

 

краями

 

Самарской

 

губернии

 

и

 

включает

 

в

 

себя

 

посещение

 

наиболее

 

заметных

 исторических, природных, этнографических

 

и

 

православных

 

мест

 

Кинельского

 

района.



Описание
 

и
 

продолжительность
 

туристического
маршрута

 
Кинельского

 
района

Сельское

 

поселение

 

Богдановка

 

:
- « Смотровая

 

площадка». 
Продолжительность

 

посещения

 

– 20 мин.
- « Часовня

 

и

 

родник

 

Преподобного

 

Серафима
Саровского».  
Продолжительность

 

посещения

 

– 20 мин.
-

 

«
 

Этнографический

 

музей

 

–
 

юрта

 

«
 

Мурагер». 
Продолжительность

 

посещения

 

– 1 час.
-

 

«
 

Агропромышленная

 

компания

 

«
 

Красный

 

ключ». 
Продолжительность

 

посещения

 

– 1 час.
Сельское

 

поселение

 

Алакаевка

 

:
-

 

«
 

Святой

 

источник

 

Владимирской

 

Божьей

 

матери». 
Продолжительность

 

посещения

 

– 30 мин.
-

 

«
 

Дом

 

музей

 

В.И. Ленина»
 

и

 

«
 

Яблоневый

 

сад».
Продолжительность

 

посещения

 

- 1 час.
Время

 

переезда

 

между

 

пунктами

 

маршрута

 

– 2 часа.
Общая

 

продолжительность

 

маршрута: 5 ч. 10 мин.



ЧАСОВНЯ
 

И
 

РОДНИК
 

ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА

 
САРОВСКОГО.

Село

 

Богдановка

 

основано

 

в

 

1748 году

 

помещиком

 

–

 

надворным

 

советником

 

Моисеем

 Александровичем

 

Богдановым

 

на

 

землях, купленных

 

у

 

башкирского

 

хана

 

Кугурды

 

Чемеева.
Раньше

 

в

 

Богдановке

 

было

 

2 больших

 

храма, храм

 

Казанской

 

Божьей

 

матери

 

и

 

храм

 Владимирской

 

Божьей

 

матери, который

 

стоял

 

около

 

моста

 

с

 

усыпальницей

 

князей

 

Чарыковых. Но

 время

 

и

 

политическая

 

ситуация

 

не

 

сохранили

 

эти

 

святыни

 

для

 

потомков.
Восстановление

 

разрушенного

 

ансамбля

 

церковных

 

зданий

 

поддержано

 

не

 

только

 

прихожанами

 Богдановки, но

 

и

 

меценатами

 

Самары. Проект

 

новой

 

часовни-

 

пожертвование

 

одного

 

из

 прихожан. Разработанный

 

Самарским

 

архитектором

 

Юрием

 

Харитоновым, сегодня

 

он

 

воплощен

 в

 

жизнь

 

целой

 

бригадой

 

профессиональных

 

строителей

 

и

 

просто

 

добровольцев.
И

 

внешний

 

облик, и

 

внутреннее

 

убранство

 

напоминают

 

маленький

 

храм. Часовня

 

и

 

родник

 носят

 

имя

 

преподобного

 

Серафима

 

Саровского. Святой

 

старец

 

известен

 

чудесами

 

исцеления

 безнадежно

 

больных, которые, испив

 

ключевой

 

воды, вновь

 

обретали

 

силы.
В

 

часовне

 

можно

 

усердно

 

помолиться

 

богу, Пресвятой

 

Богородице

 

и

 

преподобному

 

Серафиму

 Саровскому, и

 

всем

 

святым, купить

 

и

 

поставить

 

им

 

свечи, попросить

 

перед

 

купанием

 

их

 

помощи

 и

 

заступления.



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
 

МУЗЕЙ
 

–
 

ЮРТА
«

 
МУРАГЕР»

( СВЯЩЕННОЕ
 

НАСЛЕДИЕ).
Аул

 

Казахский

 

в

 

поселении

 

Богдановка

 

занимает

 

особое

 

место: здесь

 

в

 

первозданном

 

виде

 

сохранились

 

и

 
строго

 

придерживаются

 

все

 

национальные

 

традиции

 

казахского

 

народа. 
Сейчас

 

главная

 

гордость

 

села

 

–

 

этнографический

 

музей

 

–

 

юрта

 

«

 

Мурагер». В

 

переводе

 

с

 

казахского

 

это

 
слово

 

означает

 

«

 

Священное

 

наследие». Именно

 

так, по

 

мнению

 

местных

 

жителей, должно

 

называться

 
место, где

 

любой

 

желающий

 

сможет

 

познакомиться

 

с

 

национальным

 

бытом

 

и

 

культурой

 

казахского

 

народа.
На

 

сегодняшний

 

день

 

это

 

единственный

 

в

 

Самарской

 

области

 

стационарно

 

установленный

 

памятник

 
культурного

 

наследия

 

кочевников.
Просторная

 

юрта

 

ручной

 

работы, сохранившаяся

 

с

 

19 века, убранная

 

по

 

всем

 

правилам

 

кочевой

 

жизни. 
Внутри

 

юрты

 

воспроизведен

 

весь

 

быт

 

старинной

 

казахской

 

семьи. Экспонаты

 

для

 

него

 

собирали

 

всем

 
аулом. Почти

 

каждый

 

житель

 

внес

 

свою

 

лепту, нередко

 

расставаясь

 

с

 

настоящими

 

семейными

 

реликвиями. 
С

 

помощью

 

старейших

 

жителей

 

по

 

крупицам

 

воссозданы

 

все

 

детали: сундук, люлька, набор

 

постельных

 
принадлежностей

 

и

 

сырмаков

 

–

 

войлочных

 

ковров. В

 

юрте

 

можно

 

познакомиться

 

с

 

уникальным

 

народным

 
ремеслом

 

«

 

Аульская

 

глиняная

 

игрушка». Совместив

 

в

 

себе

 

традиции

 

и

 

современные

 

черты

 

, игрушка

 
стала

 

художественным

 

открытием.
В

 

дни

 

национальных

 

праздников: «Курбан

 

–

 

байрам», «Камал

 

–Айт» , Курултай

 

кочевых

 

народов

 
Самарской

 

области

 

юрту

 

украшает

 

специально

 

сшитое

 

внешнее

 

убранство. 
Юрта-место

 

проведения

 

выставок, театрализованных

 

представлений

 

на

 

основе

 

народных

 

обрядов, обычаев, 
ритуалов, в

 

проведении

 

которых

 

главную

 

роль

 

играют

 

участники

 

народного

 

казахского

 

ансамбля

 

песни

 

и

 
танца
«

 

Еркемай» ( « Баловница» ) и

 

национального

 

театра
«

 

Мейрам» ( « Праздник») , лауреатов

 

многих

 

областных

 

и

 

всероссийских

 

фестивалей

 

и

 

конкурсов. Вместе

 

с

 
юными

 

артистами

 

вы

 

сможете

 

стать

 

участниками

 

театрализованных

 

обрядов: «

 

Казахское

 

гостеприимство», 
«Забавы

 

молодых», «бесiк салу», принять

 

участие

 

в

 

казахской

 

свадьбе. 
А

 

так

 

же

 

посидеть

 

за

 

дастарханом, выпить

 

горячего

 

чая

 

с

 

пышными

 

баурсаками, и

 

получить

 

на

 

память

 
аульскую

 

игрушку, изготовленную

 

своими

 

руками. 
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