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Всего 30 лет назад, согласно «Зеленой книге» По-
волжья» (Плаксина, Головин, 1995), на территории Са-
марской области числилось около 260 памятников 
природы. Из них геологических – 54, комплексных – 52 
(косвенно тоже относились к геологическим). К началу 
2019 г. этот перечень сократился до 214 (Моров, 2019). 

В настоящее время мы наблюдаем процесс антро-
погенного разрушения одного из важнейших комплекс-
ных памятников Самарского края – Гурьева оврага. 

Овраг расположен у северной окраины с. Климовка 
Шигонского района и выходит непосредственно к реке 
Волге. Протянулся с запада на восток в виде узкого глубо-
кого каньона, разрезая толщу обнажений верхнего мела. 
Правый берег полностью покрыт широколиственным ле-
сом, левый частично. Гористый мыс между оврагом и Вол-
гой, значительно остепненный, называется горой Гусиха. 
Площадь охраняемой территории составляет 177,67 га.

На степных участках встречаются растения, занесен-
ные в Красную книгу Самарской области – тимьян  Ду-
бянского (Thymus  dubjanskyi) и  лён  уральский  (Linum 
uralense). Есть и растения из Красной книги РФ: пупавка 
Корнух-Троцкого (Anthemis trotzkiana), копеечник Гмелина 
(Hedysarum gmelinii), астрагал Цингера (Astragalus zingeri), 
полынь солянковидная (Artemisia salsoloides). Т. Плаксина 
и В. Головин отмечают высокую жизненность пупавки, ни-
где в окрестностях не образующей более крупной попу-
ляции, чем на Гусихе (Плаксина, Горелов, 1995.)

В ручье на дне оврага сформировалась своя водная 
экосистема, включающая в себя не только беспозвоноч-
ных, но и несколько видов рыб. В правом борту Гурьева 
оврага расположен самый высокий водопад Самарской 
области. Описан М.П. Бортниковым: источник «выбивает 
из отвесного склона, сложенного опоками, и каскадом сте-
кает в ручей, протекающий по дну оврага. Высота наклон-
ного (положительного) водопадного уступа 8 м. Водопад 
постоянный. Общий расход источника установить трудно, 
потому что часть воды стекает по склону, под шлейфом 
щебня и глыб, заросших мхом. Ориентировочный расход 
может достигать 10 л/с и более» (Бортников, 2012). 

Геологические обнажения Гурьева оврага и прилега-

ющих к нему территорий регулярно посещаются участ-
никами экспедиций самого разного уровня. 

В частности, в сентябре 2010 г. ИЭВБ РАН совместно 
с Тольяттинским краеведческим музеем (ТКМ) провели 
очередной мониторинг, в ходе которого были выполне-
ны геологические и зоологические исследования. 

На меловых склонах горы Гусихи были собраны 
остатки раковин наутилусов Cymatoceras ludevigi, белем-
нит Belemnella lanceolata со следами биоэрозии ископа-
емыми губками (ихнород Entobiа), а также интересный 
штуф – ростр белемнита, наполовину погруженный в 
меловую породу. В музейной экспозиции он неизменно 
привлекает внимание, так как является убедительным 
свидетельством маастрихтского возраста вмещающей 
горной породы.

Вдоль береговой линии были обнаружены много-
численные фрагменты и отпечатки раковин моллюсков 
Inoceramus spp., губки Orthodiscus sp., Sororistirps ex. gr. 
tubiforme, Polyscyphia sp., Etheridgia goldfussi, Plocoscyphia 
sp. В настоящее время они являются основой коллекции 
ископаемых губок ТКМ. 

Ежегодно в окрестностях села Климовки, в т.ч. на 
Гусихе, проходит студенческая геологическая практика 
нефтетехнологического факультета Самарского госу-
дарственного технического университета.

Ценный природный комплекс Гурьева оврага, а так-
же его эстетическая привлекательность в свое время 
послужили основанием для признания его памятником 
природы регионального значения. Охранный режим 
установлен 19 апреля 1983  г. решением  Куйбышевско-
го облисполкома и подтверждён постановлением Прави-
тельства Самарской области от 13.09.2013 (Гусева и др.).

Однако в настоящее время целостность памятника 
грубо нарушена, и несомненно, что в ближайшем буду-
щем он будет полностью утрачен. 

Дело в том, что в непосредственной близости от ов-
рага строится автомобильный мост через р. Волгу. Стро-
ительство, несмотря на бурные протесты представите-
лей науки, общественных организаций и жителей села 
Климовки, началось в конце 2019 г. и продолжается в 
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настоящее время. Мост станет частью автомобильного 
обхода  Тольятти  (в  составе  трассы М5). Общая длина 
моста составит 3750 м, открытие автомобильного дви-
жения планируется в 2024 г. 

В ходе строительства был срыт правый склон Гурье-
ва оврага в его устье; береговая зона, где были сделаны 
находки меловых беспозвоночных, на некоторых участ-
ках практически уничтожена. Левый склон и гора Гусиха 
не повреждены строительством, но непосредственная 
близость гигантского технического сооружения вряд ли 
поспособствует их сохранности. К тому же авторы «Зе-
леной книги Поволжья» еще в 90-е гг. констатировали 
«ущерб, который наносится неорганизованным посеще-
нием туристов, после которых остаются кострища, му-
сор, выбитые тропинки» (Плаксина, Головин, 1995). С от-
крытием оживленного транспортного движения поток 
посетителей увеличится во много раз и, следовательно, 
ущерб будет катастрофическим, если не сказать – непо-
правимым.
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