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�                       Цель проекта:
Составить маршрут по достопримечательностям и уникальным местам 
Магдагачинского района

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи :

1.Определить маршрут по карте-схеме с указанием остановок
2.Составить сопроводительный текст для каждого экскурсионного объекта 
.
3.Представить фотографии экскурсионных объектов.

Объект работы: природные туристические достопримечательности на 
территории Магдагачинского района.

Методы работы:  использование литературных источников, научных 
документов. 



� Магдагачинский район занимает удачное географическое положение. 
Граница с Китаем, наличие могучей реки Амур с её притоками , лесные 
массивы, исторические и памятные места, уникальные традиции 
казачества- всё это определяет туристический потенциал района, 
который может способствовать экономическому развитию района. Мы 
своей работой попытаемся познакомить с различными 
достопримечательностями территории, привлечь неравнодушных, 
любознательных, спортивных людей в наш район.   Стремясь повидать 
мир, жители Магдагачинского района практически забыли о том, что и в 
нашем районе есть множество мест, которые весьма достойны 
внимания.

Актуальность

Маршрут можно осуществить с помощью автотранспорта, пешком, 
речным транспортом. 
Практически во всех населенных пунктах - местах остановки есть 
гостиницы или школы, которые могут принят путешествующих.На 
удаленные от населенных пунктов объекты , необходимо предусмотреть 
сухой паек .  Можно останавливаться в полевых условиях, походным 
снаряжением обеспечит МОБУ Тыгдинская СОШ.  Необходимое 
финансовое обеспечение осуществит  ОАО «Покровский рудник». 



 Реализация данного проекта позволяет обучающимся освоить на 
основе научно-историческом  представлении о региональной и 

локальной истории; осмыслить культурно-исторический и духовный 
опыт Магдагачинского района на основе местного исторического 

материала. 
� Проект «Золотое кольцо Магдагачинского района» создаёт условия 

для патриотического воспитания, которое, по нашему мнению, не 
может быть успешно, без изучения истории родного края и 
формирования чувства гордости за причастность жителей небольших 
селений к величайшим событиям в истории нашей страны.
Материал, собранный нами, можно использовать на уроках истории , 
географии, краеведения , классных часах. Описанный нами маршрут 
может помочь начинающим туристам.



                         Достопримечательности 
                Магдагачинского района



�             Сосновый бор по р.Тыгда
�  Расположен в 7 км вверх по долине р. Тыгда к юго-западу от п. Тыгда 

Магдагачинского района. Площадь 55 га. Сосновый бор естественного 
происхождения с примесью лиственных пород, пройденный рубками 40-50 лет 

назад, в значительной степени возобновившийся в настоящее время.  



� В 2008 году в 5 км к юго‐востоку от села Тыгда на высоком обрывистом 
берегу одноименной реки археологическая

� экспедиция Н.Н. Зайцева нашла остатки двух древних поселений раннего 
железного века на Дальнем Востоке (1 тысячелетие

� до н.э.— 1‐я половина 1 тысячелетия нашей эры).

� Каждое из селищ состояло из нескольких строений. Например, на территории 
первого поселения ученые нашли остатки

� трех жилищ, диаметром основания до 6 м. На втором ‐ 4 полуземлянки 4 
метра в диаметре. Жилища были расположены

� бессистемно, на незначительном удалении друг от друга.

� Оба этих древних поселения у реки Тыгда, по мнению ученых, представляют 
интерес как памятник периода раннего

� железного века на территории Амурской области.

� Находки ‐ фрагменты керамических сосудов, отщеп и грузило ‐ переданы в 
центр сохранения историко‐культурного

� наследия Амурской области. К сожалению, время не щадит предметы 
прошлого, которые были сделаны из кости, дерева и

� кожи, оставляя только камень и керамику.

   Древнее поселение раннего железного     
века на Дальнем Востоке





�                   Скала Родионова 
� Живописная скала на левобережье р. Дактуй (правого притока р. Ольги), в 0,5 

км южнее ст. Дактуй Забайкальской ж.д. Представляет собой скальный обрыв 
высотой до 20 м. Скала сложена раннемеловыми гранитами серого и 
розовато-серого цвета, рассеченные дайками кварцевых диоритов того же 
возраста. Эти породы различны по устойчивости к выветриванию и образуют 
уступы на склонах скал. Скалы разбиты многочисленными трещинами и 
сбросами. Имеет научное, научно-познавательное и эстетическое значение.



� Создан решением облисполкома Амурской области 
«Об образовании охотничьего заказника 
«Магдагачинский» №304 от 05 июля 1963 г. В 1965 г. 
границы его были несколько изменены в связи со 
строительством автодороги Москва-Владивосток,
современная площадь составляет 67200 га. 
Расположен в Магдагачинском районе на 
правобережье р. Уркан (левый приток Зеи), в 7 км к 
северу от пгт. Магдагачи. Животный мир насчитывает 
12  видов ценных промысловых животных, в том числе 
лось, изюбрь, косуля.

� В заказнике встречаются представители 3-х типов 
фаун: восточносибирской, охотской и приамурской 
(лось, изюбр, кабан, косуля и т.д.)

  Магдагачинский заказник





�                            Кислое озеро.
    Место рождение лечебных грязей и проявления минеральных вод 

«Кислое озеро», расположенное на территории Магдагачинского района в 
18 км к северу от с. Апрельский. По заключению Российского научного 
центра восстановительной медицины и курортологии, могут быть 
использованы для лечения целого ряда болезней.

� «Кислое озеро» известно в Амурской области как  источник минеральных 
вод и лечебных грязей. По заключению Российского научного центра 
восстановительной медицины и курортологии, сапропели из озера могут 
быть использованы для лечения целого ряда болезней. Исследования 
подтвердили, что минеральные воды и донные сапропели «Кислого 
озера» обладают целебными свойствами, уникальными по своей 
природе, полных аналогов им не найдено.

� Воды могут быть использованы для отпуска бальнеологических процедур 
в виде ванн, а сапропели «Кислого озера» относятся к редко встречаемой 
разновидности лечебных грязей - к среднезольным ультракислым 
высокоминерализованным купоросным сапропелевым грязям.





 Лечебные грязи «Кислого озера»



�       Гонжинский минеральный источник 
�  Расположен в 9 км северо-западнее ст. Гонжа в долине руч. Кислого (бассейн 

р. Чалая). С железнодорожной станцией Гонжа месторождение связано 
шоссейной автомобильной дорогой. На базе Гонжинского минерального 
источника с 1969 года функционирует бальнеологическая больница, где 
одновременно проходят курс лечения около 120 больных. Гонжинское 
месторождение, наряду с другими аналогичными проявлениями, входит в 
Забайкальскую провинцию углекислых вод.



�                        Кулин-гора
� Живописный береговой скальный прижим высотой 60 м. Левобережье р.Уркан, 

в 25 км северо-восточнее ст. Гудачи.



� Создан решением облисполкома Амурской области «Об образовании 
охотничьего заказника «Толбузинский» №106 от 26 марта 1959 г. на 
площади 80100 га. Расположен в Магдагачинском районе в 
междуречье Буринды и Магдагачи (левые притоки Амура), 18 км к 
юго-западу от пгт.Магдагачи. На территории заказника обитают 11 
видов ценных промысловых животных, из редких птиц - орлан-
белохвост.

� В заказнике встречаются представители 3-х типов фаун: 
восточносибирской, охотской и приамурской (лось, изюбр, кабан, 
косуля и т.д.

   

            Толбузинский заказник







   Музей истории амурского казачества.
 Основан 11 июля 1993 года по инициативе нашего земляка, потомственного 
амурского казака Георгия Николаевича Шохирева. 
Первоначально музей размещался в здании бывшего станичного правления 
1912 года постройки. Его принадлежность подтверждают обрывки приказов, 
предписаний, найденных под штукатуркой во время ремонта. 
    Первая выставка, положившая началу музея, была открыта в честь 135-
летия основания с. Черняево. В музее были выставлены предметы быта, 
фотографии, документы,  рассказывающие об истории основания села 
Черняево, истории образования Амурского казачьего войска, о казачьих 
династиях. Эти предметы стали первыми экспонатами музея. 
    В настоящее время музей находится в одном из самых красивых зданий 
в  с. Черняево.
   9 Сентября 2011 г. в селе Черняево Магдагачинского района был 
торжественно открыт филиал Амурского областного краеведческого музея им. 
Г.С. Новикова-Даурского – Музей истории амурского казачества, с 1 января 
2015 года - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории 
амурского казачества Магдагачинского района".
  В новом здании оформлена экспозиция, посвящённая истории амурского 
казачества. Историческая часть экспозиции, построенная на архивных 
материалах, рассказывает о походе Ермака Тимофеевича в пределы 
Сибирского ханства, который положил начало освоению Сибири русскими. 
Отдельный комплекс посвящён походу Ерофея Павловича Хабарова на Амур, 
во время которого в 1649 г. было основано первое поселение русских на 
Амуре – Албазинский острог. 
 



� Документальные материалы дополнены подлинными предметами XVII в., 
найденными в разное время на территории Магдагачинского района.
 Особое место среди экспонатов занимают документы и фотографии, 
рассказывающие о заселении приамурских земель в конце XIX в.
   Ведущая роль в решении Амурского вопроса принадлежит Николаю 
Николаевичу Муравьёву – генерал-губернатору Восточной Сибири – именно 
поэтому центральное место в зале занимает его живописный портрет, 
выполненный Л.В. Кильчанским. Основную часть экспозиции музея составляют 
документы, фотографии, личные вещи казаков Амурского казачьего войска, 
жителей Черняевского станичного округа. Наибольший интерес вызывают 
форма и вооружение казаков, нагрудные знаки и нашивки, которыми 
награждались участники военных походов.
   Неповторимость новой экспозиции состоит в том, что большинство 
экспонатов носит биографический характер. Большой комплекс материалов 
посвящён истории семьи Г.Н. Шохирева – потомка первопоселенцев станицы 
Черняева, первого атамана возрождённого Амурского казачьего войска, 
инициатора создания в Черняево музея истории амурского казачества. В 
экспозиции музея размещена родовая икона Казанской Божией Матери 1900 
года, принадлежащая семье Шохиревых. 
    Музей истории амурского казачества – один из самых интересных и 
самобытных музеев Амурской области. 











� Кузнецовский  неисследованный 
минеральный источник .

� Находится у с. Кузнецово на левом берегу р.Амур.



� Памятник природы областного значения: водохранилище Курган, 
Магдагачинский район, в 12 км к северу от п. Сиваки. Водохранилище 
представляет собой искусственно пониженный участок реки Сиваки, 
окруженное зеленой зоной из деревьев хвойных пород, используется 
для любительской рыбалки, отдыха

      

            Водохранилище Курган









�     Обнажение неогеновых отложений.
� На южной окраине ст. Ушумун разрабатывается небольшой карьер по добыче 

строительных песков. Обнажение имеет научное значение.



�
   Уникальным историческим объектом, одним из чудес земли Амурской, 
является Калиновская писаница, сохранившая древние наскальные рисунки. 
Археологический памятник находится на левом берегу Амура, недалеко от 
села Калиновка, в 38 км от села Черняево. 
   Места расположения скал с наскальными рисунками и сопровождающими их 
жертвенниками являются древними святилищами, которые имеют свои 
неповторимые особенности, неразрывно связанные с историческим прошлым 
древнего населения этого района и сопредельных территорий. Сами же 
рисунки мыслились как вместилища духов, направленных на защиту 
благосостояния древнего человека.

    Калиновская писаница.



         Калиновская писаница.



� Тыгда-Дактуй – 32 
Дактуй-Апрельский - 30
Дактуй-Магдагачи – 43
Магдагачи-Апрельский – 56
Магдагачи-Гонжа – 40
Магадагачи – Гудачи - 55
Гонжа – Гудачи – 18
Гудачи-Толбузино – 72
Толбузино-Черняево – 60
Черняево-Кузнецово – 39
Кузнецово-Сиваки – 160
Сиваки-Ушумун – 28
Ушумун – Чалганы – 29
Чалганы-Тыгда - 21

Расстояние между населенными 
пунктами (км)



�

Недостатки, тормозящие развитие 
проекта.

1.Несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры 
современных требованиям и потребностям населения. 
2. Слабое развитие гостиничной базы.
3.Завышенные цены на гостиничные услуги и услуги общественного 
питания.
4.Несовершенство законодательного и экономического 
стимулирования внутреннего туризма на государственном и местном 
уровне.
5.Недостаточно квалифицированная организация, обслуживание 
туристов ,что создает отрицательный имидж Магдагачинскому району.

 



�Спасибо за 
внимание!!!


