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Введение 

Учитывая, как привлекательна природа в Пестравском  районе, какие здесь 

имеются интересные исторические и природно-культурные места, мы решили 

разработать туристско-экскурсионный маршрут: «Падовский карьер»  

Актуальность данной проблемы очевидна, так как наша работа должна 

показать, что в нашем районе имеются культурно – исторические объекты, о 

которых мало кто знает, но хотелось бы, чтобы о них узнали как можно больше 

жителей нашего села, района и гостей. 

Цель маршрута: разработать экскурсионный маршрут по объектам историко-

культурного наследия села Падовка Пестравского района 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

Собрать информацию о каждом объекте; 

Обработать собранную информацию, сделать описание объектов; 

Составить маршрут; 

Создать презентацию и видеоролик по разработанному маршруту 

(фотографии, текст, видео); 

Формировать первоначальные представления о добывающих карьерах; 

Изучить геологическую характеристику карьера, собрать  образцы пород; 

Содействовать формированию коммуникативных и волевых качеств личности; 

Формировать образное и эмоциональное восприятие мира разнообразной 

природы Самарской области. 

 

 

 

 

 



1. Содержание маршрута. 

1.1. Что такое туристско-экскурсионный маршрут?  

Туристско-экскурсионный маршрут – это проложенный на местности 

путь перемещения туристов, определяющий последовательное посещение 

исторических и природных памятников, рассчитанный на учащихся и взрослых 

ценителей природы и истории.  Предназначен для того, чтобы проводить учебную, 

просветительскую и пропагандистскую работу по охране природно-культурных 

объектов, повышать экологическую, историческую и литературную грамотность 

экскурсантов. 

В основу нашего маршрута положена существующая дорожно-тропиночная 

сеть. Она не представляет опасности и сложности для прохождения. 

Доступность информации об объектах достигается путем рассказа 

экскурсовода. 

1.2. Паспорт туристско-экскурсионного маршрута 

«Падовский карьер» 

Наименование субъекта Самарская область 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Экскурсия к Падовскому карьеру.  

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся ГБОУ СОШ с. Тепловка, от 10 до 17 лет. 

Педагоги, родители обучающихся от 18 до 60 лет.  

 

Сезон 

Благоприятный для посещения Падовского карьера 

сезон: с мая по сентябрь. В этот сезон маршрут наиболее 

привлекателен, озёра наполнены изумрудной водой, почва 

сухая и добираться до озёр безопасно.  

Выбор других сроков нежелателен в силу того, что 

дождь размывает грунтовую дорогу, она становится 

скользкой, спуск вниз становится опасным. Начиная с 

октября озера высыхают, их цвет меняется на болотный, 

Падовский карьер теряет свою «швейцарскую» красоту и 

сезон закрывается.  



Особые требования к экипировке не предъявляются, но 

желательно ехать в спортивной обуви, для наиболее 

комфортной прогулки.  

Ключевые направления 

(теги) 

 #Природа #Активный_туризм  #Родной край  

Возможность 

интеграции маршрута в 

образовательные 

/воспитательные 

программы  

Путешествие к Падовскому карьеру можно включить в 

образовательные программы основного общего образования, 

например: уроки окружающего мира в начальной школе, 

уроки биологии и географии в среднем и старшем звене.  

Дополнительные образовательные программы по 

направлениям: туристическая деятельность. 

Есть возможность включить в программу 

воспитательной работы, в раздел «внешкольные 

мероприятия»/ «работа с родителями»: экскурсия к 

Падовскому карьеру.  

Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Для детей и взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья, (задержка психического развития, умственная 

отсталость, нарушения слуха),  посещение данного 

туристического маршрута будет возможно только 

сопровождением.  

Из-за длительного спуска и длительного подъёма 

обратно, для детей и взрослых с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата посещение маршрута невозможно.  

На данном маршруте имеются противопоказания по 

физической нагрузке.  

Продолжительность 

маршрута 
1 день, без ночёвки.  Продолжительность 6 часов 20 минут.  

Протяженность 

маршрута 

От Самары до села Пестравка 120 км на автобусе, от 

села Пестравка до Падовского карьера 28 км, на машине.  

От села Тёпловка до села Пестравка 22 км на автобусе, 

от села Пестравка до Падовского карьера 28 км, на машине. 

Падовский карьер (начало маршрута) до спуска к озеру 

1 км.  

Населенные пункты ГБОУ СОШ с.Тепловка (история возникновения села 



маршрута и (или) 

ключевые объекты 

(точки) маршрута. 

Тепловка) – село Мосты (история возникновения села Мосты 

«Овсяной Гай»)  - село Пестравка (события связанные с 

Емельяном Пугачёвым) – река Большой Иргиз (легенды реки 

Большой Иргиз) – село Красная Поляна – село Идакра 

(зарождение села Малая Кольцовка) – село Падовка  – 

Падовский карьер. 

Цели маршрута 

Провести маршрут по объектам историко-культурного 

наследия Пестравского района 

 

Образовательные 

задачи маршрута 

Собрать информацию о каждом объекте; 

Обработать собранную информацию, сделать описание 

объектов; 

Формировать первоначальные представления о добывающих 

карьерах; 

Изучить геологическую характеристику карьера, собрать  

образцы пород; 

Содействовать формированию коммуникативных и волевых 

качеств личности; 

Формировать образное и эмоциональное восприятие мира 

разнообразной природы Самарской области. 

 

Возможный уровень 

познавательной/образов

ательной нагрузки 

 

✓ Досуговый  

✓ Ознакомительный  

✓ Исследовательский 

Программа маршрута 

 1 день 

9:00 -  сбор людей от начальной точки (школа с. 

Тепловка) 

9:10 – начало экскурсионного маршрута. История 

возникновения села Тепловка. 

9:30 – село Мосты. История возникновения села 

Овсяной Гай. 

9:50 -  село Пестравка. Пестравский край. История 

связанная с Емельяном Пугачёвым. 



10:20 – река Большой Иргиз. Легенды Иргиза. 

10:30 – село Красная Поляна. Зарождение села Красная 

Поляна. 

10:40 – село Идакра. Зарождение села Малая 

Кольцовка. 

11:00 – село Падовка. Зарождение села Падовка. 

11: 20 – Прибытие на Падовский карьер. 

11:30 – 11:40 – инструктаж по ТБ 

11:40 – 12:00 – спуск к озеру, рассказ о Падовском 

карьере, обзор природных достопримечательностей, изучение 

геологических характеристик карьера 

12:00 – 13:00 – обзор природных 

достопримечательностей (озёр Падовского карьера),  сбор 

образцов пород, фотосессия 

13:00 – 14:00 – пикник 

14: 00 – 14:20 – подъём к месту прибытия 

14:20 – 15:20 – возвращение к ГБОУ СОШ с.Тепловка 

 

 

Карта маршрута 

  

 

Составитель паспорта 

Кадацкая Лада Александровна, учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ с. Тепловка.  

Васильченкова Оксана Александровна, учитель истории и 

обществознания, ГБОУ СОШ с.Тёпловка 



 

2. Описание объектов маршрута 

2.1. Улица Чкалова - первая улица села. История возникновения села 

Тёпловка 

Деревня Тепловка, луговой стороны Вольского уезда, «владение ясачных 

крестьян и однодворцев», 76 дворов, 260 жителей мужского пола и 263 женского 

пола: «Положение свое имеет: первой — из правой стороне речки Тепловки и при 

больших дорогах, правой — из города Саратова в город Оренбург, второй — из 

города Сызрани в город Уральск; вторая — на левой стороне реки Большого Иргиза 

(деревня состояла из двух отдельных, расположенных невдалеке частей), а дачею 

простирается по берегам упомянутой реки Большого Иргиза, речки Сухой овсянки, 

ерика Леснаго, озера Овсянаго и по обеим сторонам речки Тепловки 

и вышеописанных больших дорог, по которым бывает прогон скота и воска соли. Те 

река ж, речки и ерик в летнее жаркое время в самых мелких мест бывают: река 

Иргиз шириной в 30 сажен, глубиной в 3 сажени; речка и ерик и озеро 

пересыхают…. В реке ловится рыба: сомы, судаки, щуки, окуни, лещи, подлещики, 

язи, головли, густера, плотва, ерши, гольцы, пискари, которые употребляются для 

крестьянского обиходу. Вода ж ко употреблению людям и скоту здорова. Лес растет 

дровяной: дубовый, осиновый таловый и черемуховой и который для потоша 

неспособен. В нем звери: волки, лисицы, зайцы. В полях птицы: жаворонки, 

перепела, журавли, орлы, стрепета, дрофы, ястребы, вроны, галки, сороки, скворцы, 

дрозды, грачи; при водах: дикие гуси, утки, кулики, чибесы, мартышки. Земля грунт 

имеет по большой части солонцоватой, а частью глинистой и чернозем. Из 

посеянного на ней хлеба лучше родится пшеница, просо и овес, а прочие семена 

и сенные покосы травою средственны, и женщины сверх сего полевой работы 

упражняются в домашних своих рукодельях, прядут лен, посконь, ткут холсты 

и сукна для своего употребления. [3] К 1859 году количество жителей в селе 

возросло до 411 мужчин и 413 женщин. 

2.2. История возникновения села Мосты (Овсяной Гай) 

     Процесс обживания края шёл постепенно. Первые же небольшие поселения 

появились в середине XVIII века. К этому периоду следует отнести и зарождение 

раскольничьего поселения Овсяной Гай (Мосты). 

Исследователь степного края П.Я. Русяев считает, что Овсяной Гай основан раньше 



середины XVIII века, когда в этих местах ещё хозяйничали кочевники. Он ссылается 

на «Исторические очерки Саратовского края» А. Леопольдова. Тот пишет, что 

старожилы Мостов рассказывали: «Бывало, поедем в поле, берём с собой ружьё, 

дротик или топор, а на колокольне или курганах (маяках) сторожили очередные. 

Чуть завидя хищников, бьют в набат, народ с полей бросается опрометью, но не 

домой — в домах нет спасенья, а прямо в леса, куда свозили свои лучшие пожитки. 

К лесу хищники не подступали, потому что были вооружены одними саблями и 

копьями, боялись засады. Случалось, селение ограбят и сожгут, скот и людей угонят 

с собой...» 

Второе название села — Мосты — народная версия объясняет так: Овсяный 

Гай расположен на правом берегу реки Большой Иргиз и при больших дорогах: одна 

из города Вольска в Оренбург, вторая из Сызрани в Уральск. Путь из Уральска 

в Самару и обратно долгое время был открыт только зимой, когда реки Тепловка 

и Большой Иргиз были замерзшими. Однажды весной из Самары на богатой карете 

приехал видный господин. Он и попросил жителей села сделать два моста — один 

через реку Иргиз, другой через Тепловку. По окончании строительства было 

принято решение о переименовании села в Мосты. Мосты в архивных документах 

значатся как «владение удельных ясашных крестьян и экономических 

однодворцев», Овсяный Гай — 148 дворов, 455 мужского пола и 483 женского пола. 

2.3. События связанные с Пугачёвым 

События, связанные с Пугачёвским восстанием, для нашего края — одна из 

памятных вех. Летом 1773 года, пробираясь на Яик из слободы Мечетной (ныне 

Пугачёв), Пугачёв отдыхал в посёлке Овсяной Гай. До этого в старообрядческом 

монастыре при Мечетном, Пугачёв встретился с его настоятелем Филаретом, 

которому доверился, что хочет назваться Петром III. 

     Первая попытка поднять казаков на Урале у Пугачёва не удалась. Один из 

казаков, которому он открылся как Пётр III, донёс на него. Несостоявшегося царя 

арестовали и отправили в казанскую тюрьму. Через полгода Пугачёв из нее сбежал. 

Объявился на Яике как предводитель крестьянского восстания. 

Известно, что после подавления восстания Емельяна Пугачёва заключили в клетку. 

В Москву его сопровождал будущий полководец А. В. Суворов. В одном из 

переходов конвой остановился на ночлег в старообрядческом Овсяном Гае. И вот 

что дошло до наших дней из рассказов людей, ставших свидетелями пребывания 



крестьянского вождя в этих местах. 

«Ночью в посёлке вспыхнул пожар. Встревоженный Суворов провёл бессонную 

ночь. Пугачев же, прикованный цепью к клетке, глядел на своих испуганных 

стражников. Всматриваясь в меркнувшее зарево пожара, в пробуждающуюся ото 

сна окрестность, он, с вырвавшимся из груди стоном, тяжело опустил голову. По его 

лицу текли слезы. Емельян Пугачёв прощался с зольной степью, с которой так 

много было связано в его судьбе». 

Пестравский район богат своим прошлым. Здесь происходили знаменательные 

события. Так, через село Мосты проходил путь Емельяна Пугачева – предводителя 

крестьянского восстания, когда его везли на казнь в Москву. На пестравскую 

ярмарку приезжал писатель Алексей Николаевич Толстой, который упомянул о ней 

в своем произведении «Детство Никиты». Через села Красная Поляна и Марьевка 

проходила Чапаевская дивизия… 

2.4 Легенды реки Большой Иргиз 

Научного объяснения названию реки Иргиз нет, но существует много легенд. 

Итак, первая легенда относится к VII-V в.в до нашей эры. После падения 

могущества скифов, сарматы истребляли часть племен скифских жителей, а другую 

часть присоединили к своему народу. У сарматского хана была красавица дочь. Она 

полюбила скифского юношу из бедного рода. Гордые сарматы свысока смотрели на 

побежденных ими скифов. Соединиться двум любящим молодым сердцам было не 

суждено. От горя и отчаяния девушка бросилась в реку и утонула. Имя этой 

девушки – Иргиз. Трагедия поразила ее родителей и всех сарматских 

соплеменников. Реку, ставшею местом гибели сарматской красавицы, назвали 

Иргиз. 

       Вторая легенда относится к ХШ веку. В эти периоды разные племена 

завоевателей шли с Востока на Русское государство. В переводе с греческого «ирис» 

означает «радуга». Декоративный цветок с радужными лепестками был давно 

известен людям. За необыкновенную красоту его назвали ирис. Радуга – чудо 

природы – всегда восхищала людей своей загадочной красотой. Однажды, после 

грозового дождя, через купол фиолетового неба перекинулась яркая, блестящая 

радуга. Радуга повисла коромыслом в небе, опустив один конец в воды 

взбудораженной дождем реки, а другой конец в воды другой реки. Вбирая по капле 

зеркальные брызги реки, радуга становилась все ярче и ярче. Это небесное чудо 

растревожило душу воина-поэта, и он воскликнул: «Цветок ириса! Смотрите, в небе 



расцвел ирис! Один лепесток цветка прильнул к реке, а другой – пьет воду из такой 

же бурной красавицы, как эта! Клянусь, я найду эту реку!» Этот поэт назвал приток 

реки Тургай Ирисом, но кочевники переименовали его Иргизом. Пройдя казахские 

просторы и вступив в заволжские степи, племена увидели вторую реку, и их 

поразила ее красота. В лучах заходящего солнца вода играла всеми цветами радуги. 

Поэт воскликнул: «Я нашел реку, в которой пила влагу радуга!» Эту реку он назвал 

также Иргизом. Но у этих рек было одно отличие: заволжский Иргиз в летние 

месяцы не пересыхал, а величественно нес воды в могучую реку Волга. Так 

заволжский Иргиз был назван Большим, а казахский - Малым. 

Третья легенда записана К. И. Журавлевым в марте 1924 года в селе Имелеево 

со слов Кусянкулова Исмаила Адгамовича. «Это было тогда, когда башкиры 

кочевали со своими стадами по широким степям. Летом – в степях Николаевского 

уезда, а зимой – в тепых степях Новоузенского уезда. Было это тогда, когда 

башкирами правил бий. У одного башкирского бия была дочь-красавица Гулистан. 

Кочевавший по соседству с башкирами калмыцкий хан – властитель сильного 

народа – полюбил Гулистан и захотел на ней жениться. Он предложил башкирскому 

бию выдать за него Гулистан, но бий ответил ему, что без согласия дочери своей и 

своего народа он не может дать ему ответ. Гулистан отказалась выйти замуж за хана 

и призвала свой народ к войне против калмыков, если они пойдут на башкир, чтобы 

силою взять ее. Об этом сообщили башкирскому хану. И вот башкирский хан 

собирает «барумту» (отряд) и посылает на башкир. Отряд, напав на башкир, увел у 

них скот. Башкиры отвечали им тем же. Долго так враждовали между собою 

башкиры и калмыки, долго они отбивали друг у друга скот. Но вот однажды 

услышали башкиры, что калмыки собирают войско, чтобы идти на башкир и отнять 

у них Гулистан. Собрали свое войско башкиры и двинулись навстречу. Сошлись 

долине, которая теперь называется «Улустан» (прежде называлась «Гулистан»). 

Началась горячая схватка… Гулистан вместе с отцом-бием издали с сырта, смотрели 

на битву. В самый разгар битвы видят они, что башкиры дрогнули, калмыки начали 

одолевать… Башкиры обратились в бегство. Гулистан, видя поражение башкир, 

садится верхом на своего коня и мчится навстречу своему войску. Она призывает 

вернуться и победить калмыков или умрет, но живой не дастся в руки калмыцкому 

хану. Башкиры остановились, воспрянули вновь и ударили по калмыкам. После 

новой жаркой схватки башкиры победили. С тех пор долина, в которой была 

одержана эта победа, была названа «Гулистан» в честь победительницы, а река, 



протекающая в этой долине, и на берегу которой башкиры праздновали свою 

победу, чествовали Гулистан, названа была «Иркыз». Ир – кыз по – русски означает 

«Молодец – девушка». 

 Существует предположение, что в переводе с тюркского «ир» – извилина, или 

«ырг» – крюк. Река Иргиз похожа на извивающуюся змею, которая ползет по 

степному Заволжью. Берега реки покрыты густыми зелеными лесами, и голубая река 

выделяется среди равнинного ландшафта. 

  2.5.  Пестравский край 

Первые документальные упоминания о нём встречаются в дарованной 

Новоспасскому монастырю царем Михаилом Романовым грамоте, датированной 

1632 годом: Иргизский сырт по стороны тех вод и Волги, реки по старым рубежам, с 

речками, с ериками, и буерами, и с озера, и с займищи...» 

    Согласно летописным данным одними из первых, кто обживал места нашего края, 

были монахи - раскольники. Первая волна заселения ими Заволжских степей 

началась после 1667 года. Спасаясь от преследований «новой» церкви, они бежали в 

глухие места Поволжья, Сибири и даже за границу. Там организовывали свои 

общины, строили скиты, монастыри. Основное их сосредоточение - Саратовский 

край, к коему в те годы относилась наша степная сторона. Постепенно монастыри 

облюбовали земли реки Иргиз. На них монахи организовывали рыбный и солевой 

промыслы, затем занялись и землепашеством. По манифесту Екатерины II от 4 

декабря 1762г. в Россию приглашались селиться иностранцы и бежавшие за границу 

русские, в основном раскольники. В Заволжье, вниз по берегу Волги, вокруг рек 

Большой и Малый Иргиз, Еруслан, Тарлык и др. для них были выделены земли, и с 

1764 года начинается колонизация этого края. Кроме земельных наделов, 

переселенцам обещались различные льготы в податях и повинностях и некоторые 

преимущества в ремеслах, промыслах и торговле. Первыми из переселенцев 

в Заволжье прибыли раскольники — старообрядцы, облюбовав места по Иргизу 

и основав селения Мечетное (будущий уездный город Николаевск), Каменку 

и Балаково; в окрестных лесах создавались скиты и монастыри. Быстрый рост 

населения этой территории за счет раскольников, иностранных колонистов 

и малороссиян привел к созданию в 1836 г. новых уездов — Николаевского 

и Новоузенского, в составе Саратовской губернии. С образованием в 1850 г. 

Самарской губернии эти уезды, созданные на заволжских территориях Вольского 

и Хвалынского уездов, из Саратовской губернии были переданы ей. 



   Вторыми по численности после русских, кто начал «подпитывать» в то время наш 

край, были мордва. И не случайно во многих сёлах есть микрорайоны, которые и по 

сию пору сохранили названия или какие-то признаки пребывания там этой 

народности Поволжья. 

2.6. История возникновеня села Пестравка 

По этимологии названия села Пестравка имеется немало версий. Так 

кочевники называли речку Пестравочкой. На её берегу всегда росли пёстрые травы, 

цветы. И коль поселение основалось в устье речки Пестравочка, все решили, что и 

селу быть Пестравкой. 

Другие исходили из разновидности населения, как по национальности, так и 

по профессиям: военные, государственные, служащие, ремесленники, казённые 

крестьяне, однодворцы, купцы, торговцы, солеводы. Да и по духовности была 

большая пестрота: православные, мусульмане, католики, староверцы, раскольники. 

Возможно название села взято из того, что основано оно было за неделю до 

масленницы, а эта неделя в простонародии называлась пёстрой. 

В Пестравке и в селах, расположенных около нее, население занималось 

земледелием и скотоводством. В ряде сел развились и затем сохранились кустарные 

промыслы по переработке кожевенного сырья, ваяльно-шерстно-битные, общества 

сапожников, швей, вязальщиц, гончарные производства. 

Из посеянного на местной земле лучше всего родятся: пшеница, просо, овёс, 

подсолнечник, а прочие семена и сенокосная трава посредственно. 

В речке Большой Иргиз, в малых речках Пестравочка, Овсянка, Тёпловка, 

Чернава и многочисленных прудах и озёрах водилось много рыбы. 

В лесах, расположенных по берегам Иргиза, водилось много птицы и зверя. В 

изобилии были ягоды тёрна, черёмухи, земляники. Некоторые сёла в лесах 

размещали фруктовые сады и держали в них пчёл. 

Женщины сверхполевой работой упражнялись в рукоделии: пряли лён, ткали 

холщевое полотно, сукно для своего употребления, вязали платки, носки, варежки, 

кофты, душегрейки и т.д. 

Волостные старосты равномерно распределяли крестьян по сёлам, хуторам, 

придерживались пожеланий местных жителей. Группы поселенцев пополняли сёла 

Тростянь, Падовку, Красную Поляну, Идакру, Чёрненькое, Тяглое–Озеро, Михайло-

Овсянку, Овсяный Гай, Тёпловку, Ломовку, Телешовку, Кирсановку. 



В Самарской губернии славились Пестравские ярмарки. Их проводили на 

выгоне вблизи целой дюжины ветряных мельниц и нескольких рядов амбаров. 

Выстраивались временные палаточные лавки купцов, устанавливались игровые 

аттракционы, качели, карусели. Проводились конные скачки верхами, на литейках, 

тарантасах. Организовывались бычьи бои и прочие игры. Пестравские ярмарки 

посещал юный Алексей Толстой. В наших краях у его отца были наделы и 

небольшие усадьбы. 

2.7 Зарождение села Красная поляна 

Село Красная Поляна образовалось в 1718 году в основном из донских казаков 

и переселенцев из Воронежской губернии. Среди первых жителей были: Христофор 

Матвеевич Жуков, Митрофан Чирков, Тимофей Михайлович Дорофеев, Кузьма 

Иванович Филиппов, Исаак Прохорович Карпов, Аким Авдеевич Ревякин, Гавриил 

Михайлович Зябрев, Прокопий Данилович Студенников, Михаил Трофимович 

Хаустов, Тимофей Дмитриевич Стрельников, Максим Романович Бородин, Макар 

Иванович Тупицин, Павел Федорович Щумаков, Филипп Александрович Пожидаев. 

По Краснополянской гряде насчитывалось три поселка: Воронцы, Бородинский, 

Идакра. Здесь также было большое коли чество долгожителей: Шутовы, Пикаловы, 

Бороди ны, Воронцовы, Клевцевы, Уваровы, Карповы, Данилины, Корниловы. В 

этих фамилиях 3-5 человек жили более чем 105-120 лет, тогда как в Карловке и 

Тростяни были часты случаи большой смертности детей. 

Церковь в Красной Поляне была построена в 1871 году. Священником в ней был 

Андрей Еланский, а дьяконом — Андрей Николаев. В 1887 году они в метрических 

книгах зарегистрировали народившихся в селе 112 детей. В течение года было 

рождено 7 двойней. А вот так выглядела запись бракосочетаний на венчание: 

«браков холостяков с девицами — 17, холостяков со вдовами — 2, вдовцов с деви 

цами — 3, вдовцов со вдовами -1». 

2.8 Зарождение села Малая Кольцовка (Идакра) 

          Немного из истории и еще одного села, которое сегодня входит в состав 

сельского поселения Крас ная Поляна. Это деревня Малая Кольцовка (Идакра), 

которая была владением помещика Кольцова. 

Основана она в 1813 году из переселенцев Пензенской губернии Наровчат ского 

уезда, Воронежской губернии Бобровского уез да и Калужской губернии 

Перемышельского уезда. Облюбовали место над речкой Чернухой 29 семей. Они 

построили дома, нарубив здесь же леса. Проживало здесь 129 мужчин и 117 



женщин. Сначала деревня называлась М. Чернухой. Рядом с ней было еще шесть 

деревень: Вольное, Мокренькое, Нива, Губернатовка… Свободно и вольно местным 

жителям долго жить не пришлось. Приехал барин Кольцов, у которого поля 

распростерлись на 50 верст по округе, начиная от Пестравки, Михайло-Овсянки и до 

Андросовки. 

Сам барин был груб и жесток на расправу. Его «бурмистры» Беспалов и 

Наумов были еще злее. Барин был не женат и вел разгульный образ жизни. Он 

проводил частые банкеты, катание по деревне на лошадях. Крестьяне же целыми 

днями на его полях гнули спины за копеечную оплату. 

В 1860 году после очередного барского «наставления» невесты, ее братья подняли 

на деревне бунт и убили его кольями. Сестра барина Настя, узнав о проделках брата, 

осудила его действия. Она приняла его имение по наследству, а затем передала в 

пользу своего сына Аркадия. Тот вскоре переименовал деревню и назвал ее 

Идакрой, то есть своим именем, читаемым наоборот. Будучи напуганным бунтом 

мужиков, молодой барин раскрепостил свои деревни и продал крестьянам землю, 

потребо вав платить по 5 рублей в год в течение 10 лет. По тем временам это была 

огромная сумма денег и крестьяне отказались платить, а настаивали раздать землю 

по душам. Хозяин в конце концов посчитал лучше продать землю купцу 

Шихобалову. 

2.9 Зарождение села  Падовка 

 Село Падовка Николаевского уезда Самарской губернии. Оно располагалось в 

семидесяти верстах от города Николаевска, при речке Черненькой. Село имело 252 

двора, в которых проживало 2286 человек. Оно являлось волостным центром для 

хуторов: Тростянь, Красная Поляна, Столыпино. В этих селах было дворян — 18 

семей, 7 купцов, объединяющих 42-х членов семей, 15 семей ремеслен 

ников, мещан — 8 семей, духовенства — 3 семьи. Изначально Падовка имела 

следующие названия: Левая Россошь, Боровское, Богородское. Первые переселенцы 

начали сюда прибывать из Россоши Воронежской губернии (27 дворов) в 1712 году, 

они и дали название 

селу, которое пополнили и беглые. Вместе с ними в селе стало 43 двора. В 1768 году 

сюда прибыли переселенцы из Калужской области (42 двора), которые потребовали 

своим большинством дать селу название Боровское.  

Часть беглых их поддержали и село 

стало так называться. В 1847 году при открытии церкви в престольный праздник 



Казанской Божьей Матери, 21 июля по предложению волостного старосты Тимофея 

Ларионова жители дали селу имя Богородское. Однако и это название села не 

прижилось. Тогда в 1848 году священник Василий Ваганцев внес предложение дать 

селу название Падовка, по названию речки, которая протекала в селе. Среди первых 

переселенцев этих мест были сарматы из Осинок и татары западно-сибирских 

местностей. По метрической церковной книге коренными жителями считаются 

фамилии Филатовых, Чеченковых, Закопиных, Прянишниковых, Чемодановых, 

Козловых, Колотушкиных. При строительстве церкви жители Падовки построили 

здание публичной библиотеки с большим количеством книг — до 4 тысяч 

экземпляров. Библиотека регулярно работала до 1917 года. Сёла поселения Падовка 

были образованы в результате освоения земель в начале 19 века 

переселенцами  Тульской , Воронежской,Орловской, Калужской губерний. 

Поселение Падовка входило в состав Николаевского уезда Саратовской 

области до 1851 года. 

 Сёла  «Левая Россошь» (Падовка) , Мало-Архангельское , Тростянь были 

образованы  в Уральской степи после Генерального межевания (1805-

1807годы)  /Центральный гос. архив древних актов/. 

  В 1896 году была образована Падовская волость. Земля была изрезана на 

наделы и выделялась подушно. 

   Становление советской власти проходило с драматическими событиями. 

В 1921 году в с.Падовка были расстрелены 72 курсанта школы красных 

командиров и солдат Иващенского пехотного полка. 

   После организации колхозов (1930г.) один из колхозов  стал 

носить  имя  «колхоз имени 72-х». 

До войны 1941-1945 года на территории поселения  было 4 колхоза: 

   - «Имени 72-х», 

   -« Красный борец», 

   -«Красный партизан», 

   - «Победа». 

Было два сельских совета –Тростянский и Падовский , которые в 1961 году 

объединились в Тростянский сельский совет. 

  В 1970 году прошло объединение колхозов  «Красный борец» и  « Имени 72-

х» и прошла  смена административного центра сельского совета. 

  С 1970 года сельский совет называется Падовским. 



 В 1994 году произошло  упразднение сельских советов и образование 

Падовской волости. 

  В 2005 году в соответствии с Федеральным Законом « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» образовано сельское 

поселение Падовка. ( Закон Самарской области «Об образовании 

сельских  поселений от 25.01.2005 года» ) 

2.10 Падовский карьер 

 В Пестравском районе Самарской области, в 8 км к востоку от села Падовка, 

между селом Падовка и Вольно-Пролетарский есть необычный Падовский карьер. 

Не стоит его путать с одноименными карьерами, которые находятся в восточной 

части Самары, известными как Чкаловские озера. Падовский карьер, карьер 

Падовка - добывает щебень марок м600-м800. Морозостойкость F100. Находится в 

Пестравском район Самарской области. Щебень карбонатный. Этот щебень 

популярен в Самаре. Это карбонатный щебень.  

Падовский карьер – это бывшая глубокая карьерная яма, превратившаяся в 

уникальный природный комплекс. Здесь вы сможете насладиться величественными 

скальными обрывами, зелеными насыщенными лесами и живописными озерами. 

Это идеальное место для прогулок, пикников и фотосессий на фоне величественной 

природы. 

Удивительные пейзажи оставляют незабываемые впечатления. Песчаные 

дюны и насыпи напоминают пустыню, с высоты карьера открывается потрясающий 

вид на водоемы изумительной красоты. Карьер выделяется на фоне окружающей 

природы, создается впечатление, что посередине привычной среды раскинулся 

маленький Египет. 

На Падовском карьере три озера, которые в различные времена года имеют 

разные размеры. Наиболее популярно среди отдыхающих самое большое озеро 

с прозрачной водой, меняющей свой оттенок в зависимости от времени суток. Днем, 

когда солнечно, вода изумрудного цвета, к вечеру она становится синей. 

За необычный цвет местные жители называют озеро Зеленым. Чтобы на его фоне 

получилась красивая фотосессия, посещать карьер лучше до трех часов дня. 

Второе озеро чуть поменьше, чем первое, ранее они были соединены между 

собой. Третий водоем самый маленький, в нем живут лягушки, они запевают 

забавные песни, как только солнце уходит за горизонт. Также сюда часто прилетают 

утки, которых можно покормить. 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/samara/lakes/37468


На Падовском карьере каждый находит для себя занятие по душе. Одни 

просто гуляют и наслаждаются окружающими видами, другие устраивают пикники. 

Но большинство приезжают сюда, чтобы сделать фотосессию. Рыбалкой 

на Падовском карьере не занимаются. В водоемах водится мелкая рыбка, которую 

можно покормить хлебом. Несмотря на то, что вода в озерах чистая, купаться там 

официально запрещено. 

Посещать Падовский карьер лучше всего летом, когда стоит солнечная погода. 

Лето здесь засушливое и жаркое, средняя температура воздуха днем составляет +35 

°C. В июле часто идут дожди, поэтому планируя поездку на этот месяц, выбирайте 

ясные дни, поскольку по размытой дороге до карьера добираться сложнее. 

Также отправляться на Падовский карьер можно весной, в конце апреля. 

К этому времени воздух прогревается до +10 °C и дорога просыхает. Зима 

и осень — не лучшее время для такой экскурсии. Снег и дождь затрудняют 

движение по маршруту, спуск с карьера к озерам довольно опасен, так как велик 

риск получения травм. К тому же в осенние хмурые дни не получатся красивые 

яркие фотографии. 

 В Падовском карьере можно обнаружить уникальные природные объекты и 

разнообразие флоры и фауны. Здесь вас ожидают удивительные виды птиц, редкие 

растения и множество дикорастущих цветов. Прогуляйтесь по экологическим 

тропам, наслаждайтесь свежим воздухом и окунитесь в удивительный мир природы. 

Заключение 

В процессе изучения достопримечательностей своего края мы определили 

интересные объекты, отражающие историческое и культурное прошлое 

Пестравскогорайона. Нам удалось найти записки краеведов, архивные документы и 

фотографии, воспоминания старожилов села. А самое главное разработать маршрут, 

по которому можно проводить экскурсии породному краю. Каждый может открыть 

для себя что-то новое или посмотреть на старые места по-другому. Задачи 

поставленные нами в начале проектной работы выполнены. Цель достигнута. 

Что бы хотелось ещё сделать? 

Продолжить работу с архивами. 

Выявить оставшиеся исторические, культурные и природные памятники села. 

Заняться разработкой экскурсионного маршрута по Пестравскому району. 

Исследовать памятники истории и культуры Пестравского района. 



Данная работа имеет большую практическую значимость для жителей района 

и его гостей. Надеемся, что наша работа будет востребована и когда-нибудь 

состоится первая экскурсия по нашему туристическому маршруту. 
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