
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИМ. П.В. АЛАБИНА

САМАРСКИЙ КРАЙ 
В ИСТОРИИ РОССИИ

ВЫПУСК 6

МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

САМАРА 2017



«Самарский край в истории России». Выпуск 6. Материалы Межрегиональной научной конференции, 
посвященной 165-летию со дня основания Самарской губернии и 130-летию со дня основания СОИКМ 
им. П.В. Алабина. – Самара, 2017. – 464 с.

ISBN  978-5-9500822-9-0

Редакционная коллегия:
к.п.н. Д.В. Варенов, А.Ф. Кочкина, к.и.н. Д.А. Сташенков (отв. редактор).

Рецензенты – Ю.П. Аншаков, д.и.н., профессор, директор Поволжского филиала 
    Института российской истории РАН.
    Э.Л. Дубман, д.и.н., профессор Самарского государственного университета.

Сборник статей «Самарский край в истории России» содержит материалы Шестой Межрегиональной 
научной конференции, проходившей в Самарском областном историко-краеведческом музее 
им. П.В. Алабина 22-23 ноября 2016 г. В конференции, посвященной 165-летию со дня основания 
Самарской губернии и 130-летию со дня основания СОИКМ им. П.В. Алабина, приняли участие 
около 100 докладчиков, среди них – представители научных учреждений, вузов, государственных и 
муниципальных музеев Самары и Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Елабуги, Казани, 
Кирова, Уфы. 

Работа конференции проводилась по следующим секциям: «Формирование и изучение музейных 
собраний», «Археология», «Этнография», «Актуальные проблемы исторического краеведения», 
«Природа края», «Новые технологии в музейном деле». 

В публикуемых статьях вводятся в научный оборот новые источники и архивные материалы по 
археологии, истории, культуре и природе края.

Сборник предназначен для специалистов – биологов, историков, археологов, этнографов, музейных 
работников, а также для учителей школ, краеведов и всех, интересующихся природой, историей и 
культурой родного края. 

 

ISBN  978-5-9500822-9-0

 
        © ГБУК «Самарский областной историко-

                  краеведческий музей им. П.В. Алабина», 2017.
                  

© Коллектив авторов, 2017.



19САМАРСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ

ПРИРОДА КРАЯ

УДК 91:913

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2017 г. В.С. Измайлова

В статье дается комплексная характеристика физико-географических ландшафтов Кинельского 
района Самарской области.

Ключевые слова: физико-географический район; ландшафт.

На основе физико-географического районирования территорию Самарской области подразделяют 
на ряд провинций: Приволжская возвышенность (включая Самарскую Луку), Низменное Заволжье (с 
районами террасовых равнин долин Волги и Самары и Сыртового Заволжья) и Высокое Заволжье.

Через территорию Кинельского района проходит граница между провинцией Высокого Заволжья 
и провинцией Низменного Заволжья по правому берегу реки Самара (Ступишин, 1964. С.172). По 
геоморфологическому и геологическому строению территория Кинельского района относится к двум 
физико-географическим провинциям: провинция Высокого Заволжья и провинция Низменного и 
Сыртового Заволжья. В свою очередь в этих провинциях выделяются физико-географические районы 
(рис. 1).

Географическая провинция Высокое Заволжье занимает большую часть территории Кинельского 
района к северу от реки Самара. Она представляет собой открытые равнины, рельеф которых отличается 
мягкими контурами, междуречья имеют вид плато, рассеченного глубокими, но узкими долинами 
(Захаров, 1971. С. 64).

Северная часть этой территории Кинельского района сложена известняками, мергелями и песчани-
ками пермских отложений палеозоя (Pz), а большая центральная и южная части сложены четвертичны-
ми глинами и песками неогена (N2-Q).

Сокский возвышенно-равнинный лесостепной район с грядово-увалистым рельефом охватывает всю 
территорию Кинельского района к северу от реки Большой Кинель. В геоморфологическом отношении 
эта территория представляет собой волнистую возвышенную равнину с грядово-увалистым рельефом 
со средней высотой 100-150 м, расчлененную глубокими и широкими долинами. Здесь, в 3 км к западу 
от села Бузаевка, располагается высшая точка Кинельского района (217,3 м).

Водоразделы поднимаются над долинами на 100-150 м. Густая сеть второстепенных долин и оврагов 
местами сильно осложняет рельеф, вследствие чего район местами получает горный вид, особенно по 
южным круто падающим склонам водоразделов.

В формировании микрорельефа в ряде мест принимают участие карстовые формы, которые 
представлены воронками, котловинами и слепыми балками. В Кинельском районе карстовые формы 
расположены в междуречье рек Падовки, Самары и Большого Кинеля, у поселков Сырейка, Бугры, 
Алексеевка, Советы, Усть-Кинельский. Самые крупные карстовые воронки диаметром до 150 м и 
глубиной 40 м отмечены в районе сел Чубовка и Сырейка.

Здесь же на водораздельном склоне к речке Падовке в карстовом урочище «Игонев Дол» расположена 
пещера «Золотая», находящаяся в 1,5 км восточнее села Сырейка. Вход расположен в тупике одной из двух 
карстовых долин на высоте 99 м и представляет собой расщелину в скальном обнажении. Вмещающие 
породы - гипсы P2kz. Название «Золотая» приобрела благодаря кристаллам пирита соломенно-желтого 
цвета, иногда встречающихся на сводах. Пещера является понорной гротово-коридорно-трещинной.

Для рельефа района характерна резкая асимметрия склонов речных долин и водоразделов. У 
рек, текущих в широтном направлении или близком к нему – Большой Кинель и Падовка, склон, 
обращенный на юг, обычно короткий и крутой, а противоположный склон - длинный и пологий. Это 
связано с тектоникой района и неравномерным действием солнечных лучей на южные и северные 
склоны (Ступишин, 1964. С.166).

Река Большой Кинель на ряде участков своего течения прокладывает свою долину вдоль флексур, 
размывая в своих правых коренных берегах их поднятые крылья. Высокое и обрывистое правобере-
жье реки Большой Кинель является южным склоном Сокско-Кинельского водораздела, где выделяются 
Кинельские Яры, придающие этой территории облик низкогорья.

Это не типичные горы, но имеют значительное превышение над глубокой долиной реки Большой 
Кинель и сильно расчленены долинами небольших рек - Сарбай, Запрудка, Гремячка, Бурачка, Падовка, 
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а также балками и оврагами. Средняя высота Кинельских Яров 150 м, к востоку она увеличивается. 
Северный склон водораздела спускается более отлого, но он тоже изрезан поперечными долинами, 

а потому ровных широких пространств, здесь тоже мало, местами встречаются отдельные, издали 
заметные возвышенности, – «шиханы» высотою 200 м и более (Ступишин, 1964. С.167).

Отличительной особенностью этого района является обилие родников. Восточнее села Чубовка в 
овраге Красная горка, на правом его склоне находится комплекс из 6 родников различной мощности, 
выбивающихся из пермских пород (красноцветно-шоколадные глины и суглинки). Источник в селе 
Чубовка расположен на восточной окраине села, близ церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Родник 
села Сколково расположен на западной окраине села - на правобережном крутом склоне долины реки 
Бурачки. Несколько родников в окрестностях села Алакаевка, источник рядом с селом Богдановка и у 
п.г.т. Алексеевка.

Основной фон почвенного покрова составляют типичные и выщелоченные черноземы, 
преимущественно тяжелого механического состава. Значительные площади занимают типичные 
остаточно-карбонатные каменисто-щебневатые черноземы, сформировавшиеся на элювии мергелей и 
известняков (Оценка земель Кинельского района Куйбышевской области, 1986. С.48).

На возвышенностях преобладают дубовые леса, на склонах леса из дуба, липы, осины, в поймах рек 
- вяз, ива, ольха и другие - это пойменные леса.

Дуб является одним из самых могучих деревьев нашей природы и характеризуется твердой и ценной 
древесиной. В густых лесах его ствол высок и относительно прям, а у одиночных деревьев сильно раз-
растается в толщину и формирует многочисленные мощные сучья.

Наиболее типичны дубравы бересклетово-ландышевая, орляково-ландышевая, разнотравная. В более 
влажных местах их сменяют дубравы бересклетово-снытьевая, снытьево-ландышевая и снытьевая.

В древесном ярусе вместе с дубом иногда участвует липа, формируя дубравы с липой, ясменниково-
звездчатую и другие. Под древесным пологом в дубравах развивается подлесок. В его состав входят 
бересклет бородавчатый, вишня степная, шиповник, крушина ломкая, рябина и другие.

Большим разнообразием отличается травянистый ярус. Типичные лесные травы - ландыш майский, 
сныть обыкновенная, папоротник-орляк обыкновенный, медуница узколистная и неясная, земляника, 
фиалки, разнообразные виды колокольчиков и другие. Семейство злаков в лесных сообществах пред-

Рис. 1. Физико-географическое районирование Самарской области.
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ставляют мятлики, пырей ползучий, ежа сборная, вейники и другие. К относительно плодородным 
почвам приурочены и липовые леса. В состав древесного яруса помимо липы входят также дуб, осина, 
клен платановидный.

Луговые степи являются неотъемлемым элементом лесостепного ландшафта. Типичные 
местообитания этих луговых степей приурочены к плакорам, где чередуется степная и лесная 
растительность по овражным склонам, а почвы представлены тучными и выщелоченными черноземами, 
суглинистыми и глинистыми по механическому составу. Участки луговых степей сопровождают леса, 
образуя поляны и опушки.

Кустарниковые степи. В настоящее время участки кустарниковой степи на водоразделах сравни-
тельно редки. Большая часть их расположена по местам, неудобной для хозяйственной эксплуатации 
- склонам речных долин и балок (Горелов, Матвеев, Устинова, 1990. С.126).

В окрестностях с. Чубовка по крутым склонам реки Падовки имеются участки настоящих 
каменистых степей, называемых Чубовская степь. Здесь обнаружено большое сходство в видовом 
составе произрастающих здесь растений с каменистыми степями Жигулевских гор. Сходство во 
флористическом составе этих двух территорий объясняется тем, что они имеют общее происхождение, 
одинаковый геологический возраст, сходный каменистый субстрат, являются частью единой 
Жигулевской дислокации. Каменистые степи окрестностей села Чубовка являются памятником 
природы регионального значения (Захаров, Горелов, 1995. С.50).

Самаро-Кинельский физико-географический возвышенно-равнинный район расположен на между-
речье рек Самара и Большой Кинель и занимает большую часть Кинельского района.

В восточной части района, в бассейне реки Кутулук он сложен пермскими отложениями палеозоя 
(Pz) с сильным развитием песчаных и конгломератовых толщ. Остальное пространство занято мощны-
ми неогеновыми и четвертичными отложениями (Захаров, 1971. С. 72).

По внешнему облику поверхности район отличается от северной части Высокого Заволжья 
сравнительно пониженным и сглаженным равнинным рельефом. Равнина сложена первой, второй и 
третьей террасами рек Самара и Большой Кинель, которые спускаются в сторону рек слабозаметными 
уступами. Местами ее пересекают балки и лощины, но это лишь мелкие формы рельефа, которые 
не нарушают общей картины ее равнинности. На второй террасе реки Самара находится город 
Кинель. К востоку поверхность района повышается (Оценка земель…, 1986. С.89). Средняя высота 
50-60 м. Максимальная высота района 126,6 м расположена на его крайнем юго-востоке (на границе с 
Богатовским районом) в 1 км к северу от ДОЛ «Лесная сказка».

Почвенный покров представлен выщелоченными, типичными и обыкновенными черноземами с их 
преобладанием. Значительные площади заняты пойменными луговыми почвами.

В поймах рек Большой Кинель и Самара имеют распространение пойменные леса. Вблизи речного 
русла, на песчаных отложениях, заливаемых водой, распространены ивняки. Они представлены ивами 
трехтычинковой, белой, корзиночной. Леса нижней ступени типичной поймы с характерной гривистой 
поверхностью образованы тополевниками, ветляниками и вязовниками с участием клена татарского и 
зарослей кустарниковых ив.

Настоящие или (ковыльно-типчаковые) степи являются зональным типом растительности степной 
зоны. Они определяют облик на водоразделах рек Самара и Большой Кинель. В составе степной рас-
тительности наиболее часто доминируют ковыли и типчак.

В настоящее время ковыльно-типчаковые степи сохранились в основном на крутых склонах, на 
пересеченной оврагами или промоинами местности, а также на водосборах, прилегающих к балкам и 
малым рекам. (Горелов, Матвеев, Устинова, 1990. С.132).

На крайнем юго-востоке района по долине реки Самара расположен останец сосновых лесов - 
Красносамарский сосняк (памятник природы регионального значения). Это единственный крупный 
лесной массив в пределах Кинельского района. Здесь на территории около 13 тыс. га сконцентрировано 
необыкновенное богатство природы: сосняки и разнотравно-типчаковые ковыльные песчаные степи, 
естественные осиновые и березовые колки, липовые и черно-кленовые дубняки, несущие на себе 
печать почвенного засоления. Среди редких для степной зоны видов растений, представленные в 
Красносамарском лесу, можно назвать: папоротник-орляк, грушанку, ластовень лекарственный, 
костянику и другие (Захаров, Горелов, 1995. С.52).

Низменное Заволжье - это область опускания, тектонического прогиба палеозойского фундамента, 
который заполнен толщей более молодых отложений. На палеозойском основании залегают юрские 
или меловые породы с сильно размытой, неровной поверхностью. На них лежит толща неогеновых 
(преимущественно плиоценовых) и четвертичных песчано-глинистых отложений.

Высота поверхности Низменного Заволжья колеблется в пределах от 20-100 м, и лишь отдельные 
точки превышают эту высоту. Преобладающий тип рельефа провинции - плоские или волнисто-ували-
стые равнины.

Юго-западная часть Кинельского района - левобережье реки Самары относится к провинции 
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Низменное Заволжье. К провинции Низменного и Сыртового Заволжья в пределах Кинельского района 
относится один физико-географический район: Сыртовый равнинный степной район с сыртовыми 
поверхностями рельефа.

Сыртовый равнинный степной район с сыртовыми поверхностями рельефа занимает юго-западную 
часть Кинельского района - левобережье реки Самара, и является самым северным в Заволжской степ-
ной провинции, что придает ему некоторые черты природы соседней лесостепной зоны.

Преобладающими породами в районе являются отложения пермской системы (Pz): пески, глины, 
конгломераты и известняки. Вдоль берегов реки Самары наблюдаются выходы акчагыльских глин 
и песков, сыртовых красно-бурых глин. Водораздельные пространства покрыты четвертичным 
элювиально-делювиальный покровом (Ступишин, 1964. С.178).

Рельеф носит равнинно-увалистый характер, склоны водораздельных гряд широкие и пологие. 
Средние высоты 30-40 метров, постепенно увеличиваются к востоку. Максимальная высота 147,1 м 
располагается в 2,5 км к северо-западу от села Парфеновка.

По правому берегу реки Самары вверх от впадения реки Большой Кинель до села Красная 
Самарка тянется первая (хвалынская) надпойменная терраса, шириной до 1,5 км. Ширина второй 
(хазарской) террасы 8-10 км. Выше села Красная Самарка надпойменные террасы исчезают, и русло 
реки подходит к коренному берегу. По левобережью реки Самары на всем протяжении идут длинные, 
пологие террасированные склоны, поверхность которых пересекается ложбинами, западинами, грядам 
(Ступишин, 1964. С.179).

В почвенном покрове этого района большое распространение наряду с обыкновенными черноземами 
получили южные черноземы.

Травянистая растительность представлена ковыльно-типчаковыми и луговыми степями. Луговая 
растительность приурочена в основном к пойме реки Самары и представлена ковылем узколистным, 
типчаком и другим разнотравьем: горный клевер, дубравка, шалфей луговой. Луга представляют собой 
сообщества травянистых, главным образом многолетних растений, приуроченных к условиям среднего 
увлажнения. Большинство луговых трав являются мезофитами, что отражается на их внешнем облике. 
В составе луговой флоры принято выделять четыре основные группы, такие как злаки, осоки, бобовые 
и разнотравье.
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