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Аннотация

Целью данной работы является знакомство с природно-национальным 

заповедником Самарской области-Жигулёвскими горами. Ведь всем известно,

что Жигулевские горы – одна из интересных и красивых 

достопримечательностей нашей страны. 



1. Введение 

Жигулевские горы - красивейшее место: со своими скалами, утёсами, 

крутыми обрывами, глубокими оврагами, балками, лесами, 

спускающимися к подножию Волги.

 Когда я впервые побывал в этом загадочном и красивейшем месте, у 

меня возникла идея, более подробно изучить нашу 

достопримечательность - Жигулевские горы. Ведь то, что успел 

рассказать экскурсовод, не охватывает всей информации об этом 

красивом месте. Цель моего исследования – собрать всю информацию, 

легенды о Жигулевских горах и предложить ее для работы турагентствам.

Ведь людям, решившим посетить их, будет очень интересно узнать все 

тайны  Жигулевских гор.  Сначала я изучил литературу по данному 

вопросу, а потом посетил музей вс. Ширяево, пообщался с местными 

жителями, чтобы собрать как можно более полную информацию  об этой 

достопримечательности.



2. Основная часть
2.1.Географическое положение

Жигули — единственные горы тектонического происхождения на Русской 

равнине, считаются молодыми (около 7 млн лет) и растущими. 

Несмотря на привычное название горы, с точки зрения географов Жигули это

лишь холмы. Высота в самой высокой точке — горе Стрельной составляет 

375 м. Однако рельеф Жигулей имеет выраженный горный характер: со 

скалами, утесами, крутыми обрывами, глубокими оврагами и балками. 

Жигули — единственные горы тектонического происхождения на Русской 

равнине, считаются молодыми (около 7 млн лет) и растущими. По различным

оценкам их высота возрастает примерно на 1 см в 100 лет.

Сложены горы осадочными породами — известняками и доломитами, 

возраст которых значительно больше — более 270 млн лет. Ведётся добыча 

нефти (месторождения входят Волго-Уральскую нефтегазоносную область), 

строительных известняков, асфальта.

В северной части Самарской Луки, в районе Жигулей, построена 

Жигулёвская ГЭС им. В. И. Ленина.

Самая высокая точка— гора Наблюдатель— 381,2 м над уровнем моря. Это 

также высшая точка средней полосы Европейской России. 

2.2. Этимология

Название гор неоднократно изменялось с течением времени. Неизвестный 

персидский автор X века в «Книге о пределах мира от востока к западу» 

называет их Печенежскими горами (если допустить, что он описывает 

именно Жигули). Автор «Казанской летописи» 1560-х годов — Девичьими. 

Современные исследователи возводят название Жигули к тюркскому джигули

— «запряжённый, впряжённый, гужевой», по названию бурлаков и места, где 

они проживали



Более романтичная версия связывает происхождение названия с Волжской 

вольницей — разбойничьими шайками, обитавшими в горах на протяжении 

многих лет. Хозяева захваченных судов должны были либо заплатить мзду, 

либо подвергнуться порке горящими розгами. Подобная порка называлась 

«жечь», «ожег», а люди, производящие её — «жигулями». Существуют и 

другие версии происхождения названия.

До установления советской власти горы именуются Жегулевскими, а 

нынешнее село Жигули называли Жегулиха (через Е).

Название Жигулёвские горы впервые даётся в труде академика Петра-Симона

Палласа (1741—1811) «Путешествия по разным провинциям Российской 

империи» (1768—1773).

2.3.Флора и фауна 

Жигулёвские горы покрыты лесами. На северных склонах в основном 

липовые, кленовые и осиновые леса, на хребтах и крутых склонах растут 

сосновые боры, на южных, более пологих склонах — 

лесостепнаярастительность. В горах обитают и произрастают многие 

эндимичные и реликтовые виды флоры и фауны.

Флора Жигулёвской возвышенности и Самарской Луки в целом за более чем 

200 лет изучена подробно выдающимися учёными-естествоиспытателями.

Во флоре Самарской Луки выявлено 1302 вида сосудистых растений 

(Саксонов, 2006), в их числе узколокальные эндемики Жигулёвской 

возвышенности — мятлик Саксонова ,качимЮзепчука , молочай жигулёвский

, солнцецвет жигулёвский , тимьян жигулёвский  и субэндемики (пырей 

инееватый, тонконог жестколистный, астрагал Цингера и др.).

На Жигулёвской возвышенности выявлено 237 видов лишайников (Корчиков,

2011).



В растительном покрове преобладают лесостепные виды, произрастают 

также элементы сухих степей, пустынь и тайги. Наиболее интересны такие 

растения: полынь солянковая, валериана клубненосная, кохия простертая, 

двулепестник альпийский, майник двулистный, лен украинский, истод 

сибирский и др. Реликтовых элементы флоры: толокнянка обыкновенная, 

глобулярия точечная, можжевельник казацкий, короставник татарский, овес 

пустынный, гвоздика иглистая и др.

Фауна Жигулёвской возвышенности включает свыше 5000 видов животных, 

из них основная часть — беспозвоночные (преобладает представители класса

насекомые). Позвоночных животных выявлено около 300 видов, в том числе: 

около 200 видов птиц, около 40 видов млекопитающих (преобладают по 

числу видов отряды грызунов и рукокрылых, 8 видов хищников, 2 — 

парнокопытных, 1 — зайцеобразных), 5 видов амфибий и 6 видов рептилий. 

Наиболее характерны заяц-беляк, белка, барсук, лисица, куница, норка, 

горностай, лось, косуля; тетерев, рябчик, бекас, стриж, грач, золотистая 

щурка, лесной жаворонок, узорчатый полоз и др. Самое крупное из 

животных, обитающих в горах — лось.

Кроме того, Жигули известны обилием грибов, произрастающих на лесистых

склонах: маслята, опята, вёшенки, мухоморы и пр. Характерный гриб — 

сыроежка, который можно встретить в Жигулях практически везде. Хорошо 

изучено биоразнообразие высших базидиомицетов. Эта группа грибов на 

Жигулях представлена более, чем 750 видами, относящимися к 9 порядкам и 

56 семействам.

Для охраны растительного и животного мира созданы национальный парк 

Самарская лука и Жигулёвский заповедник.



3. Практическая часть.
3.1. Легенды

Расположенную на Средней Волге излучину великой русской реки, северную 

часть которой занимают Жигулевские горы, уфологи всего мира считают 

одной из точек на карте России, где необычные и во многом таинственные 

процессы проявляют себя в десятки раз чаще, чем в других районах планеты. 

Впрочем, у старожилов этого края разного рода тайны уже давно не вызывает

удивления.  

Местные байки и былины изобилуют самыми невероятными чудесами, и 

неудивительно, что самарские исследователи родного языка начали 

записывать их еще в XIX веке. При этом фольклористы еще тогда отмечали, 

что хотя некоторые из жигулевских народных легенд в чем-то перекликаются 

с уральскими, башкирскими, мордовскими и татарскими сказаниями, все же 

большинство из них не имеет аналогов в устном народном творчестве 

народов всей Европейской России.

Особенно интересен коллективный персонаж из этих сказаний – так 

называемые ПОДЗЕМНЫЕ СТАРЦЫ. Согласно легендам, это таинственная 

каста отшельников, живущих в неведомых людскому глазу пещерах и 

обладающих скрытыми знаниями, а также удивительными способностями. 

Внешне они выглядят благообразными седыми старичками, которые могут 

неожиданно появляться и исчезать прямо на глазах у одинокого путника. Есть

сведения, что легенды о таких же старцах можно встретить не только в 

Жигулях, но и в ряде других мест России, которые относятся к числу так 

называемых «географических точек с повышенной аномальностью».

По многим свидетельствам, подземные старцы из разных регионов нашей 

страны постоянно общаются между собой. Вот как, например, описываются 

эти загадочные подземные отшельники в романе П.И. Мельникова (Андрея 

Печерского) «В лесах»: «Кирилловы горы расступаются… Выходят старцы 

лепообразные, в пояс судоходцам поклоняются, просят свезти их поклон, 



заочное целование братьям Жигулевских гор…» Стоит добавить, что 

Кирилловы горы находятся в Нижегородской области, у святого ОЗЕРА 

СВЕТЛОЯР, которое тоже считается одной из наиболее ярко выраженных 

аномальных зон России.

Во всех легендах таинственные старцы выступают в роли хранителей покоя в

опекаемой ими местности. При этом отшельники стремятся сохранить в 

нетронутости здешнюю природу, а иногда и приходят на помощь жертвам 

нападений разбойников или несправедливо обиженным людям. Впрочем, 

бывает и так, что старцы выходят «в народ», чтобы сообщить какую-то 

важную, по их мнению, информацию. Это не обязательно предсказания о 

каких-то великих и трагических событиях, хотя есть сведения, что они, 

например, сообщали людям о грядущих первой и второй мировых войнах. 

Иногда старцы предоставляют миру и совсем «рядовые» сведения, обычно 

носящие морально-нравственный или даже экологический характер.

Есть один интересный факт, который тоже можно сопоставить с 

сообщениями о подземных отшельниках. В путеводителе куйбышевского 

автора А. Соболева «Жигулевская кругосветка», вышедшем в свет еще в 1965

году, есть такие строки: «В районе села Переволоки еще в конце XIX века 

обнаружили пещеры, входы в которые имели подобие дверей. Пещеры с 

окнами, в стенах ниши, потолок со сводом. 

Ученые из самарской неправительственной научно-исследовательской 

организации «Авеста» уже около трех десятков лет изучают аномальные 

явления, которые регулярно отмечаются в окрестностях Жигулевских гор. 

Объяснение таким явлениям, как это ни странно, исследователи регулярно 

находят в… местном фольклоре.

Как возникла Самарская Лука 

Учеными «Авесты» к настоящему времени уже собрано немало 

подтверждений для оригинальной гипотезы, суть которой состоит в 



следующем. Крутая излучина, расположенная в среднем течении Волги и 

называемая Самарской Лукой, обязана своим возникновением… инженерной 

деятельности инопланетного разума.

Вот что говорит об этом президент «Авесты» инженер Игорь Павлович:

- Вы никогда не задумывались над такой географической загадкой: почему 

реке Волге в своем среднем течении вдруг понадобилось огибать кольцом 

небольшую (всего каких-то сто километров длиной) Жигулевскую горную 

цепь? Казалось бы, речным водам, в соответствии с законами физики, вместо 

создания вот такого рода «петель» следовало бы сократить свой путь и 

направиться восточнее Жигулей, по тем местам, где сейчас проходит русло 

реки Усы. Так ведь нет — эта крохотная по географическим меркам горная 

гряда, сложенная из мягких известняков и доломитов, в течение вот уже 

миллионов лет демонстрирует невиданную стойкость перед ежесекундно 

набегающими на нее волжскими водами…

«Авестовцы» предполагают, что в толще Жигулевских гор на большой 

глубине в течение многих миллионов лет работает некое техническое 

устройство, в свое время созданное древней сверхцивилизацией. Это 

устройство создает вокруг себя некое силовое поле, которое как раз и 

препятствует протеканию водных потоков через горную гряду. Вот почему 

Волга на протяжении всех этих миллионов лет вынуждена огибать 

Жигулевские горы, делая в своем среднем течении странный изгиб в виде 

полукруга, который ныне называется Самарской Лукой. 

Скорее всего, эта гипотетическая геомашина представляет собой некий 

сгусток силовых полей — электромагнитных, гравитационных, 

биологических или других, нам пока еще не известных. Именно эти поля вот 

уже более десяти миллионов лет и помогают жигулевским известнякам 

(которые, как известно, весьма подвержены размыву водой) удерживать в 



стабильном положении древнее русло реки, не допуская даже 

незначительного его смещения.

Спрашивается, зачем же все это нужно гипотетической внеземной 

цивилизации? Видимо, для того, чтобы в течение миллионов лет 

бесперебойно работал подземный энергокомплекс, подпитывающий 

внепространственный канал, связывающий их мир с земной поверхностью. 

Такой канал может играть роль своеобразной телекамеры, через которую 

далекая цивилизация видит все происходящее на нашей планете. Тому 

доказательство — странные миражи, которые регулярно наблюдаются в небе 

над Самарской Лукой, как, впрочем, и над некоторыми другими точками 

нашей планеты.

Следы исчезнувшего народа 

По всем признакам, гипотетический инопланетный разум в своей 

деятельности на нашей планете опирался на некую земную цивилизацию, 

которая в обмен на сотрудничество получала от пришельцев невероятные по 

тем временам технические знания и невиданные материалы, следы которых 

археологи регулярно находят в самых неожиданных местах. Каким именно 

было это сотрудничество и зачем оно понадобилось внеземному разуму, 

исследователям еще предстоит разгадать.

Однако инопланетяне, как выясняется, далеко не всегда могли помочь своим 

земным партнерам. Так, из древних преданий следует, что полуостров 

Самарской Луки, практически со всех сторон окруженный водой, несколько 

тысяч лет назад стал последним оплотом некоей великой расы 

огнепоклонников. Теснимые враждебными племенами, эти люди, в конце 

концов, добрались до Жигулевского горного массива, где и смогли надежно 

укрыться от преследований в труднодоступных пещерах и горных ущельях. 

Странный подземный народ, упоминания о котором можно найти в 

жигулевских легендах и преданиях, по всей видимости, как раз и представлял



собой остатки той самой великой древней расы, которая в течение тысяч лет 

верой и правдой служила инопланетному разуму. 

Сведения о таинственной цивилизации, очень развитой для своего времени и 

совершенно неожиданно исчезнувшей с лица земли, вполне согласуются со 

временем существования на Южном Урале, на территории современной 

Челябинской области, гипотетического города Аркаима, который, видимо, 

был крупнейшим культурным и хозяйственным центром этого древнего 

народа. Например, аркаимцы еще тысячи лет назад хорошо знали 

металлургическое производство, что говорит о высоком уровне их знаний.

Согласно археологическим данным, во втором тысячелетии до нашей эры 

Аркаим по неизвестной пока причине буквально в один день прекратил свое 

существование. Вслед за этим с просторов Восточно-Европейской равнины 

очень быстро исчезла и породившая его таинственная цивилизация. Именно 

остатки этих племен-огнепоклонников, как предполагается, и укрылись в 

пещерах Самарской Луки, чтобы впоследствии основать здесь ту самую 

подземную расу. Впрочем, это опять же всего лишь гипотеза. 

Город Горного мыса

Гора Ош-Пандо-Нерь – одна из гор Шелехметской горной гряды на 

Самарской Луке. Название по происхождению связано с эрзянским 

(древнемордовским) языком: «ош» - город, городище; «пандо» - гора; «нерь» 

- рыло, клюв, острие (в данном случае мыс, острог). Отсюда Ош ПандоНерь 

можно перевести как «Город горного мыса (отрога)».

Сама гора располагается в 1,5 км от села Шелехметь, справа от грунтовой 

дороги на Винновку. Склоны горы достаточно крутые, что послужило 

причиной строительства на ней укрепленной крепости в древности (см. 

История горы Ош-Пандо-Нерь) и селища у ее подножия в Холодном овраге. 

Рядом с горой Ош-Пандо-Нерь распложена другая - Львова гора. Они 



образуют своеобразные, достаточно узкие ворота. С горой Ош-Пандо-Нерь 

связаны некоторые мифы (см. Легенды горы Ош-Пандо-Нерь).

Склоны горы густо поросли деревьями. Со стороны грунтовой дороги склон 

горы обнажен, и там можно увидеть норы и каменные россыпи.

Гора Ош-Пандо-Нерь, подобно огромному утюгу, острым клином выдается из

горной гряды: «узкое место» или «гора-мыс». Склоны ее обрывисты, 

вершина, наклоненная в сторону мыса, довольно ровная площадка. На ней в 

середине прошлого столетия археолог К.И. Неуструев обнаружил остатки 

древнего городища — укрепления XI—XII веков, относящегося к 

именьковской культуре. А летом 1923 года здесь собирала материал 

экспедиция Общества истории, археологии, этнографии и естествознания под

руководством профессора Веры Владимировны Гольмстен.

– Примерно в V-VI веках нашей эры, еще до прихода на Самарскую Луку 

прабулгар, здесь жили племена так называемой именьковской культуры, – 

рассказывает научный сотрудник Тольяттинского краеведческого музея 

Лидия Любославова. – Говорят, что это могли быть славяне, которые пришли 

сюда с Буга и Днепра. Но зачем пришли, куда потом делись и действительно 

ли славяне это были – никто точно не знает. У подножия горы археологи 

обнаружили в свое время остатки древнего поселения. Выяснилось, что 

когда-то здесь произошла катастрофа: деревня была полностью сожжена, 

остались следы огромного пожарища. Было найдено много железных и 

бронзовых украшений, наконечников стрел, ножей, височных колец – 

символов солнца. Уцелели ли тогда защитники крепости наверху горы – 

неизвестно…

Городище занимает краевую часть мыса и в плане имеет вид треугольника, 

боковые стороны которого ограничены обрывистыми склонами горы, а 

основание отсечено от плато насыпным земляным валом и рвом. Когда- то 

самый гребень вала щетинился заостренными, едва ли не в обхват толщиной 



бревнами. Между высокими стенами частокола помещались тяжелые тесовые

ворота — единственный путь внутрь крепости.

Кем построено? Кого укрывали его стены и валы в лихолетье?

Местные жители знают немало легенд о нагорном укреплении. В одной из 

них говорится о том, что жила в давние времена в неприступной крепости на 

горе мордовская царица Анна-Патерь (по другим источникам — Анна 

Патей).  

Царица добрая и справедливая. Очень любили свою заступницу мирные 

землепашцы. Да только недолго продлилась власть молодой правительницы. 

Подкараулили враги, когда с дружиной своей спускалась она в долину, 

перебили свиту всех до последнего, а саму Анну в полон угнали.

Клад Степана Разина Легенда

Бежал Стенька Разин на Ветлугу-реку, в лесную сторону. Здесь он много 

кладов закопал — казну свою схоронил. О тех кладах и посейчас слух ходит, 

да все те клады заговорены. Немало было охотников взять их, но никто не 

мог похвастаться удачей — не давались разинские клады. То незадачливого 

кладоискателя отбросит ветром за несколько верст, а то покатается клад, да 

уйдет глубже- в землю, и сколько не копайся — не докопаешься. Сторожат 

разинские клады черти, а заговорены те клады на головы: наместо, где клад 

зарыт, надо принести двенадцать голов, шесть Женских и шесть мужских.

В четырех верстах от села Трумлейки Разин в подземном срубе спрятал клад 

в 104 миллиона рублей золотом. В этом срубе к матице из черного дуба 

прибита 31сестяная таблица. В выходе стоит стол, на столе леэюит 

Евангельская книга, тут Dice стоит и блюдо, а на блюде лежит Камень-

самосвет, весом в полтора фунта, и Камень невидимый. В углу выхода 

поставлены сорок два ружья, вокруг них — меднаяшпоночка, блестящая, как 

золото. В выходе же стоит часовня, а в ней находится Крест Животворящий 



да Арсидгта Божья Матерь и Никола Милостивый. Перед иконами горит 

большая неугасимая свеча. В кладу полоуеено двойное золото, серебро — все

крестовики, жемчуг и медные деньги, все с конями. Около клада стоит 

пристав — чертъ, и никому не дает денег. Кто возьмет этот клад, тот должен 

построить собор-церковь и поставить в ней Животворящий Крест, 

находягцийся в часовне, а икону АрсидимыБоджьей Матери отнести в 

Соловецкий монастырь. Камень лее самосвет и Камень невидимый отослать 

к царю. Невидимый камень нужно носить на груди, а в карманы не класть. От

невидимого камня многопользы: если царь обойдет с ним всю Россию, то она

сделается невидимой для неприятеля.

Есть поверье, что если кто начнет копать этот клад, то из-под земли услышит 

слабый женский голос: «Не усиляйся, раб Божий, своей силой поднять казну!

Найди разрыв-траву и выручи Божью Матерь из неволи, и тогда всему твоему

роду и породью будет царствие небесное!»

В Шатрашанском кладе Разина за железной дверью хранится сорок пудов 

золота и множество сундуков с жемчугами. Здесь же стоит икона Божьей 

Матери, а перед ней горит неугасимая лампада. Кто отыщет список этой 

иконы, тот отроет и клад, а кто станет рыть клад без иконы, тот точас же и 

уснет. При рытье ударит двенадцать громов, явится всякое войско, конное и 

пешее, и будут всякие привидения, только бояться этого пе надо.

Шло раз по Волге судно, а па нем один бурлак хворый был. Видит хозяин, что

работать бурлаку не под силу, дал ему лодку и ссадил на горах. «Иди, — 

говорит, — куда-нибудь выйдешь, а перевозить я тебя не хочу. Кто тебя знает, 

выздоровеешь ты или нет?» И пошел бурлак по тропинке в лес, еле тащится. 

Ночь притча, зги не видать, только впереди огонек мелькает. Пошел он на 

него и вошел в землянку, сидит в землянке старик, волосатый весь и седой-

преседой.



Попросился бурлак переночевать, торг сперва не пускал, а после и говорит: 

«Пожалуй, почуй, коли не боишься». Прохожий человек подумал: «Чего 

бояться? Разбойникам у меня взять нечего». Лег и заснул. Вдруг просыпается 

идти шум, гам, крик, свист и ветер по лесму, и влетает в землянку всякая 

нечисть. Давай старика мучить, тискать, груди у него сосать — груди у пего 

большие, словно у бабы. Только зорька черкнула, они и отлетели. Передохнул

старик и говорит: «А знаешь ли ты, у кого ты ночевал и кто я?» — «Не знаю»,

— говорит тот. «Я Стенька Разин, великий грешник, — смерти себе не знаю и

за грехи свои муки терплю». У бурлака хворь как рукой сияло — стоит, 

слушает старика. «Далече отсюда в земле с кладом вместе рулсье зарыто, — 

говорит Стенька, — спрыг травой заряжено.

Там моя смерть. На вот тебе грамотку!» Дал старик запись па богатый клад. 

Зарыт он был в Симбирской губернии, и столько казны в нем было, что, по 

его сказаниям, можно было Симбирскую губернию сорок раз вызюечь и 

сорок раз обстроить лучше прежнего. Все было прописано в грамотке — 

сколько, чего и как взять.

Первым делом надо было икону Божьей Матери и часть денег по церквам и 

попищей братии раздать, а после взять и из ружья выпалить да сказать три 

раза: «Степану Разину вечная память!» Тогда в ту жe минуту умер бы Степька

и кончились бы его муки, да не случилось так: клад бурлаку не дался, человек

он был темный, грамоты не знач и отдал запись в другие руки, а грамотники 

словом одним обмолвились — клад в землю пошел. Совсем было до него 

дорылись, дверь было видно. Перед тем, как Сгинуть, много Стенька всякого 

добра схоронил. Денег девать было некуда. Струги у Стеньки разукрашены, 

уключины позолочены, на молодцах бархат с золотом, дорогие шапки 

набекрень сбиты, едут Волгой, песни удалые поют, казной сорят. По буграм 

да по курганам Стенька казну закапывал.

В Царицынском уезде, неподалеку от Песковстонки, курган небольшой стоит,

всего каких-нибудь cажени две вышины. В нем, говорит народ, 



заколдованный клад положен, целое судно, как есть, полно серебра и золота. 

Стенька его в полную воду завел на это место. Когда вода сбыла и судно 

обсохло, он курган над ним наметал, а для приметы наверху яблоневую палку

воткнул. Не простой человек посадил ее: стала палка расти, выросла в 

большое дерево, и яблоки с нее были только бессемянные, сказывают. Все 

доподлинно знали, что в кургане клад лежит, да рыть было страшно, клад не 

простой был положен, из кургана каждый раз кто-то выскакивал страшный-

престрашный. Нечистые стерегли Стенькино добро.

Легенда о Жигулевских горах

Жили два брата: Сокол и Жигуль. Никогда они не разлучались.

У Сокола была сторожевая собака. Она охраняла покой братьев. Сокол 

строго-настрого приказал, чтобы собака зорко караул несла, отгоняла прочь 

зверей и птиц и лихих людей. Но еще строже наказывал Сокол, чтобы верная 

его собака не подпускала близко Волгу.

О, Волга жадна, своевольна! Хочется ей вырваться на простор и прямым, 

самым коротким путем бежать к морю. Она хитра, чего доброго, может 

разъединить братьев.

Давно уже между ними шла борьба. Волга заигрывала с братьями и все 

ближе, ближе подбиралась к ним. Часто посылала на разведку своих слуг — 

волны. Подкрадывались они, щупали и лизали бока братьев.

Сторожевая собака выбегала вперед и звонко лаяла — будила Сокола и его 

брата Жигуля.

Братья просыпались и гнали от себя волны. Возвращались они обратно. И 

Волга снова задумывалась, как ей подобраться к неразлучным братьям.

Узнала она, что Сокол любит красавиц. Для него было великой радостью, 

когда они поднимались на его крутые плечи и могучую грудь. Красавицы 

срывали желтые цветы, которые в их руках тут же превращались в алые. 

Сокол был горд тем, что обладал волшебством давать цветам, росшим на его 



плечах, любые краски и запахи. И если собака начинала вдруг лаять на 

красавиц, он бил ее, чтоб не лаяла на кого не следует.

Узнала все это Волга. Нарядилась красавицей, какой ни Сокол, ни Жигуль 

отродясь не видели. И подошла к братьям. Оба они несказанно обрадовались.

А собака не лает — боится, чтоб Сокол ее снова не стал бить.

Видит Волга, что братья зачарованы ее красотой. Осмелела, вздохнула всей 

грудью, напряглась да и ударила со всего размаху, так ударила, что затрещали 

братья и раздались в разные стороны…

Собака только и успела тявкнуть — тип-тяв. Пали эти звуки на вершину 

Сокола да там и замерли. А собака полетела от сильной встряски в воды 

Волги, которая уже неслась, хохоча и резвясь, между двумя братьями…

Так и стоят теперь Сокол и Жигуль, разделенные могучей и своенравной 

Волгой.

3.2. Организация туризма

Маршрут : гора Стрельная – с.Ширяево – 

гора Верблюд – Каменная чаша – Винный 

ключ - Штольни

Гора Стрельнаяявляется одной из самых высоких вершин в Жигулевских 

горах (375 м), с неё открываются замечательные виды на Волгу. Как 

добраться: доехать до поселка Зольное (является частью г. Жигулевска), 

свернуть направо прямо перед магазином "Всё будет хорошо", купить билет 

на КПП (500 руб. с машины), доехать до вершины (ехать несколько 

километров в гору) и далее пешком по экскурсионной тропе. Пешком и на 

велосипедах от КПП на вершину не пускают, только на машине. Нахождение 

на маршруте не более двух часов.



С. Ширяевоотносится к городскому округу Жигулевск, Самарской области. 

Своё название село получило от слов "ширь", "широкий", так как находится 

оно в большой живописной долине Ширяев Буерак (овраг) в Самарской Луке,

между Поповой и Монастырской горами, на берегу Волги. У села богатая 

история- первые упоминания о нем относятся к 1643-45 годам. В переписной 

книге Самарского уезда в 1646 г. в деревне Ширяев Буерак (старое название) 

значилось 25 дворов, в них проживало 82 человека мужского рода. По первой 

ревизии 1719 г. в селе насчитывалось 80 душ мужского пола, принадлежащих 

нескольким помещикам. В 1870 году здесь провел лето известный русский 

художник И. Репин и начал писать картину "Бурлаки на Волге", здесь родился

и жил поэт А. Абрамов (Ширяевец), здесь был крупный завод Ванюшина по 

производству известняка и строительного камня.

Гора Верблюдрасположена в Жигулёвских горах недалеко от села Ширяево, 

между Ширяевским и Козьим оврагами. Протяженность горы вдоль Волги 

составляет около 4 километров, наивысшая точка – 326 метров. Западная 

часть горы, обращенная к селу Ширяево, имеет другое название – 

Монастырская гора. От вершины до подножия гора сложена мощными 

палеозойскими породами – известняками и доломитами. Само название 

"Верблюд-гора" появилось относительно недавно, в советское время, а ранее 

это место называлось "Козьи Рожки".

 Каменная чаша

Попасть в Каменную Чашу можно двумя маршрутами. Со стороны села 

Ширяево или соиз села Солнечная Поляна, которое находится в нескольких 

километрах от Ширяево в сторону Жигулевска. Из Зольного дорога короче 

(около 3-4 км.), но пробираться придется в горку, так что маршрут тяжелее 

чем второй. Из села Ширяево до Каменной Чаши ведет хорошая дорога, сюда

можно даже доехать на автомобиле, но после дождей дорога размыта. Если 

вы приехали в Ширяево на теплоходе, то с пристани в летний сезон можно 

зафрахтовать УАЗик, который довезет вас к источнику. Но многие ходят 



пешком. Идти придется много, около 10 км, поэтому Каменная Чаша 

считается не самой легкодоступной достопримечательностью Самарской 

Луки.

Винный  ключпредставляет  собой  естественный  источник,  отведенный  от

того места, где он естественным путем вышел, на расстояние 800 м, так как

он  размывал  овраг,  который  разрушался  непосредственно  у  самого

Сельсовета, что было недопустимо. Поэтому, с помощью шефов-нефтяников

его отвели на самую восточную оконечность села активной металлической

трубой. Винный ключ представляет собой естественный родник с кальциевой

водой.  Винным  он  называется  ввиду  того,  что  когда-то  разбойники,

грабившие  караваны,  проходившие  по  великому  водному  пути  на  Волге,

приходили  сюда   после  того,  как  они  заканчивали  свои  «грязные»  дела,

смывали с себя кровь и «винились» у этого ключа, то есть смывали все свои

грехи.

Отсюда и название – «Винный ключ».

Штольни

Одной  из  самых  заметных  достопримечательностей  национального  парка

«Самарская Лука», расположенных в окрестностях села Ширяево, являются

штольни,  пробитые  в  конце  XIX  -  начале  XX  века  для  добычи  камня.

Аккуратные  квадраты  их  входов  видны  в  верхней  части  склона  Поповой

горы, а на Монастырской горе они расположены в два этажа. В штольнях

когда-то добывали высококачественный известняк, содержащий практически

100 процентов карбоната кальция. Он использовался для получения лучших

сортов извести. Добраться до штолен и войти под их своды заманчиво для

любого  экскурсанта,  особенно  летом.  Из  темной  глубины  дует  холодный

ветер,  и кажется,  что вот-вот появится вагонетка,  груженная белоснежным

камнем. Если осветить и благоустроить некоторые штольни, то они станут

интересным объектом для экскурсий, где можно посмотреть горы изнутри.



Вопреки  расхожему  мнению,  разработка  строительного  камня  на  склонах

волжских гор началась не в годы советской индустриализации, а, по крайней

мере, полутора веками раньше. В частности, в окрестностях села Ширяево

его добывали еще в XIX веке. Однако наши предки относились к природе на

удивление бережно,  а  не так,  как сейчас:  ширяевский известняк добывали

только с тех горных склонов, которые не были видны с Волги. Позже камень

стали  брать  из  горизонтальных  штолен,  уходящих  вглубь  горы.  Эти

квадратные «окна» у подножия горы в окрестностях Ширяево хорошо видны

и по сей день – они более известны как Ширяевские штольни. 



4.Заключение

Свою исследовательскую работу я посвятил Жигулевским горам, так как 

считаю их величайшим достоянием Самарской области, да и всей нашей 

страны. С ними связано много загадочных историй и легенд, которые 

невозможно изучить за день, а необходимо много времени, чтобы собрать 

всю информацию об этом месте. Помимо красивых пейзажей, с 

Жигулевскими горами связано много достаточно важной информации о 

людях искусства – художнике Илье Репине, который написал картину 

«Бурлаки на Волге», будучи в селе Ширяево; поэте Александре Ширяевце,

о произведениях которого высказывался Сергей Есенин. Я начал 

разрабатывать туристический маршрут по Жигулевским горам, но думаю 

продолжить работу в данном направлении  и разработать маршрут  по 

литературному направлению, то есть углубить предлагаемую информацию

о поэтах, писателях, которые посвящали свои работы Жигулевским горам, 

возможно, предложить инсценировать сцены из истории, экскурсоводам  - 

декламировать стихи. Думаю следующий проект найдет свое место для  

учителей истории, литературы и всех тех, кто любит свою малую родину и

хочет расширить свой кругозор.
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