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Схема описания образовательного туристского маршрута 

 «Немецкие горы» 

Название 

образовательного 

туристского 

маршрута 

Пеший однодневный туристский поход к памятнику 

природы и истории «Немецкие горы» (1 день, территория –

Александровский район Владимирской области)  

Ключевые 

направления 

#История #Патриотика #Природа #Активный_туризм 

#Родной край #Наследие #Отечество #Исследователи 

#Культура  

Интеграция 

маршрута в 

образовательные 

программы 

 Образовательные программы основного общего 

образования по предметным областям: история, 

география. 

 Дополнительные образовательные программы по 

направленности туристско-краеведческая деятельность 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

«Немецкие горы» — территория в 1 км от г. Александрова, 

представляющая собой долину реки Серой. Здесь в 1689 году 

проходили манёвры «потешных» полков Петра I. Учениями 

руководили «немцы», как тогда называли на Руси всех 

иностранцев. С тех пор за этими местами и закрепилось 

такое название. 

«Немецкие горы» - это водоохранная зона рек Серой и 

Нюньги, а так же часть зелёной зоны города Александрова. 

Здесь были найдены поселения людей XIII-XVI вв., останки 

монастыря Симеона Столпника, основателем которого 

считается Иван Грозный. Монастырь был разрушен в годы 

польско-литовской интервенции 1609-1612 гг. В XVI веке 

вблизи него располагался посольский двор Ивана IV. 

Наличие сотовой связи на протяжении всего маршрута 

Интернет-источники о маршруте: 
http://krrosha.ru/dostoprimechatelnosti/nemeckie-gory/  

https://petersmonuments.ru/russia/memorials/pamyatnyy-znak-

na-territorii-istoriko-prirodnogo-landshafta-nemetskie-gory-

vladimirskaya-obl-/ 

https://dzen.ru/a/XA5IsOuGvACpOK01  

Источники и литература 

1. Бакаев А. Памятники природы России// 

Александровская Слобода: Историко-литературное и 

художественное издание. - Александров, 1998. - с. 258 - 
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2. Барышев М.А., В.Н. Ревякин В.Н. Культурно-

исторические ландшафты Владимирского края: 

Очерки. - Владимир, 2007.- 46 с. 

3. Боравская В.В. Земля Александровская. Время. 

События. Люди: Записки краеведа. - Александров, 

2008.с. 20-23. 

4. Использование и охрана природных ресурсов 

Владимирской области. - М., 1986. - 80 с. 

5. «О состоянии окружающей среды и здоровья 

населения Владимирской области в 2011 году»: 

Ежегодный доклад вып. 19 \\ Владимир, 2012 -124 с. 

6. Округ Александров. Часть Великой России – М.: 

ЕвроАзия экспресс,2005. с. 6-10. 

7. Ревякин В.Н. Историко-природные ландшафты. Земли 

природоохранного, историко-культурного и 

рекреационного назначения округа Александров. - 

Александров, 2004. - 36 с. 

8.  Серегин П.А., Есякова Г.В. Охраняемые природные 

территории Владимирской области. - Владимир, 1994. - 

41 с. 

9. Стариков В.И., Старикова Е.В. Александровские реки: 

Краеведческий справочник. - М.: Куранты, 2007. - 39 с. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Учащиеся начальной и средней школы, 

Родители,  

Педагоги 

Сезон 

Лучшее время – с мая по октябрь, но доступен в любое время 

года 

Необходима сезонная экипировка для совершения пеших 

туристских однодневных походов 

Цели маршрута Расширение образовательно-воспитательного пространства 

для освоения участниками маршрута исторического, 

природного пространства региона и формирование чувства 

патриотизма,  любви к своему родному краю через изучение 

истории края, через оценку роли выдающихся деятелей 

страны. 

Задачи маршрута 1. Выявить уровень знаний обучающихся по теме 

маршрута, полученных в рамках изучения 

общеобразовательных программ по истории, 

географии, в рамках программ дополнительного 



образования «Начальная туристская подготовка». 

«Спортивный туризм». 

2. Подготовить задания для выполнения на маршруте. 

3. Расширить знания и опыт обучающихся, полученных в 

рамках изучения общеобразовательных программ по 

истории, географии, в рамках программ 

дополнительного образования «Начальная туристская 

подготовка», «Спортивный туризм». 

4. Формировать ценностное отношение к истории своей 

малой родины как части великой России. 

Формируемые 

компетенции 

Личностные: 

 Готовность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 Мотивация к обучению и познанию; 

 Сформированность гражданской идентичности. 

Метапредметные: 

 Овладение УУД и их практическое применение; 

 Самостоятельность и сотруднечество в познавательной 

деятельности; 

 Владение навыками исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Предметные: 

 Получение новых знаний в рамках учебных предметов; 

 Применение знаний в учебных, учебно-предметных, 

социально-проектных ситуациях; 

 Владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами 

Возможный уровень 

познавательной, 

образовательной 

нагрузки 

 Досуговый 

 В рамках углубления образовательных программ по 

истории и географии 

 В рамках реализации программ дополнительного 

образования «Начальная туристская подготовка». 

«Спортивный туризм».  

Доступность для 

детей с ОВЗ и детей 

инвалидов 

Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов (с учетом физических возможностей, совместно с 

сопровождающим, облегчённая программа – сокращение 

пешеходной части маршрута, участие в составе смешанных 

групп) Есть противопоказания по интеллектуальной, 

эмоциональной, физической, сенсорной нагрузке (на 

усмотрение родителей) 

Продолжительность 

и протяженность 

маршрута 

Продолжительность - 1 день 

Протяженность – 10 км 

Возможно сокращение программы до 3-4 часов 



Нитка маршрута От остановки «Вокзал» г. Александров автобус №7 до 

остановки «п. Светлый», далее пешком.  

Учебно-

методический 

комплекс маршрута 

1. Материалы подготовительного занятия: работа с 

картой (приложение №1), по которой будет проходить 

маршрут, проведение инструктажа по технике 

безопасности, правила ПДД, проезда в общественном 

транспорте. 

2. Текст экскурсии по маршруту (приложение №2) 

3. Контрольно-измерительные материалы (тесты, 

исследовательские задания, составление презентаций с 

использованием фото и видео с маршрута) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Картографический материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План установления границ культурно-исторического ландшафта «Немецкие 

горы» 

 

 



Приложение 2 

Текст экскурсии (Историческая справка) 

1. «Немецкие горы» — территория в 1 км от г. Александрова, 

представляющая собой долину реки Серой. Здесь в 1689 году проходили 

манёвры «потешных» полков Петра I. Учениями руководили «немцы», как 

тогда называли на Руси всех иностранцев. С тех пор за этими местами и 

закрепилось такое название. 

Манёвры «потешных» полков в окрестностях Александровой слободы 

совпали с драматическими событиями 7–8 августа 1689 года, когда юный 

царь, узнав о заговоре стрельцов, инспирированном Софьей, бежал из села 

Преображенского в Троице-Сергиев монастырь. «Потешные» войска тотчас 

последовали за ним и приняли участие в обороне монастыря. В их числе был 

и Патрик  Гордон (1635–1699), шотландец, перешедший в 1666 году в чине 

майора на русскую службу. Он привёл на помощь Петру свой полк, и это 

положило начало их долгой дружбе.   

Уроженец земли Александровской Николай Семенович Стромилов (1842 – 

1895 гг.) к 200-летию со дня рождения Петра Великого в 1872 г. в «Вестнике 

Московской политехнической выставки» публикует статью «Петр I в 

Александровской слободе в 1689 году», повествующая о «потешном» походе 

молодого Петра и военных учениях на Немецких (как их стали потом 

называть) горках. 

Н.С. Стромилов цитирует записи дневника этого похода, сохранившегося в 

дворцовом приказе. 

Приведем эти строки. «Сентября 15-го дня 1689 года. Царь отстоял обедню в 

Троице у Сергия и с царицами: молодой супругой Евдокией Федоровной и 

матерью Натальей Кирилловной, некоторыми тетками и сестрами с членами 

своего двора, и в сопровождении своих «потешных» полков во главе с 

Патрицием Гордоном, был на пути к Залесью потешным походом». 

Следующая запись. «Сентября 16-го дня с сопровождающими Его был на том 

пути, на Государевом дворе, в селе Слотине…» 

Село Слотино располагалось между Троицким монастырем (ныне Троице-

Сергиева лавра) и Александровской слободой (ныне г. Алексанров). В 

Слотине, как правило, делали остановку царские обозы во время 

многочисленных в то время богомольных выездов. 

«Сентября 17-го дня Петр Алексеевич прибыл в Александрову слободу». 



Александровская слобода досталась Петру в вотчину при разверстке с братом 

Иваном в 1678 году. 

«… и там… по указу государя Петра Алексеевича постельничие его Гаврила 

Иванович Головкин приказал … выдать жалование в приказе по пять рублей 

на человека с росписью, … тогда же в Слободе государь Петр Алексеевич  

назначил Гордону жалование и ежегодную дачу по шесть блюд, три воза 

сена,  одну бочку овса». 

Этот фрагмент дневника повествует о том, что «потешное» войско и его 

командующий Гордон поставлены на довольствие и полки преобразуются в 

регулярные. 

Необычное войско, среди которого был и сам юный Петр, в обмундировании 

немецкого образца, составленное из его сверстников, изумляли жителей 

Старой и Александровой слобод, в окрестностях которых и проходили 

учения на потешный лад. 

«Сентября 21 дня … царь Петр Алексеевич посетил Успенский девичий 

монастырь, слушал молебен и дал за то в монастырь 12 рублей…» 

Документы Симеоновского монастыря, расположенного между Старой и 

Новой Александровской слободой, сохранили сведения о щедрых вкладах 

царя в тот период. Так, вероятно, хотел он возместить нанесенные убытки. 

По преданию, войско чуть ли не до смерти напугало старцев, когда была 

команда штурмовать ветхие стены обители. 

Н.С. Стромилов донес до нас устные предания тех времен: «Целая неделя 

неутомимых занятий была посвящена военным учениям и конным 

экзерцициям по живописным холмам около слободы». 

В то время в Александровской слободе был один из лучших конных заводов, 

где, согласно писцовой 1678 года книге, было «… лошадей 55 в стойлах, в 

зиму 146 меринов, 109 жеребенков трех лет, 88 жеребенков двух и трех лет». 

На конях этого завода и проходили конные экзерциции. Запись в дневнике 

свидетельствует: «сентября 19 дня в Слободе дан их великого Государя 

жалование потешному конюху Андрею Турчанинову в приказе денег 16 

алтын четыре деньги…» 

И по свидетельству Гордона, царь предпринял на несколько дней поездку в 

Александрову слободу, приказав ему «чинить воинские экзерциции конные 

всякого рода и со стрелянием из ружей». 



В именном указе от 1 октября 1689 года, «сказанный боярам, воеводам и 

всяких чинов служивым людям в Троицком Сергиевском монастыре»  «О 

похвальной их ревности в охранении Государей в Троицком походе», в 

котором Петр I перечисляет, кто и в какое время прибыл для его поддержки и 

какая награда за это следует, там упоминается «… а иные того же числа с 

великим поспешением к нему, Великому Государю приехали в Троицкий 

монастырь, также и в иных числах августа месяца 197 года и сентября 

месяца нынешнего 198 году к нему, Великому Государю в Троицкой 

монастырь и Александрову слободу…»  

В районе слияния рек Серой и Нюньги, на возвышенном берегу находится 

место, где был Симеоновский монастырь, история которого связана с 

освободительной борьбой русского народа против польско-литовских 

интервентов в Смуту начала XVII века. Основанный во времена Ивана 

Грозного, он был разорен во время нашествия поляков в 1609 году, повторно 

– в 1617 году. С 1636 года началось возрождение монастыря, просуществовал 

он до 1724 года, после чего был упразднен. После упразднения монастыря на 

этом месте долго еще существовало поселение Симеоновское. В настоящее 

время на этом месте можно увидеть множество фрагментов керамики, 

остатки фундаментов строений. На реке Серой до сих пор остались сваи 

плотины монастырской мельницы, которой долгое время пользовались 

жители деревни Хохряковки, некогда существовавшей на противоположном 

(правом) берегу реки Серой. 

Между участком, где был Симеоновский монастырь и селом Старая Слобода, 

на левом берегу реки Серой расположены памятники археологии (курганная 

группа «Старослободская» - XI – XII век). 

В 1 км и в 1.5 км от д. Красная Роща на пологом берегу реки Серой выявлены 

селища XIV – XVII веков. 

В течение длительного периода времени Немецкие горы использовалась 

жителями города Александрова в качестве места отдыха. В конце 1980-х – 

начале 1990-х годов несколько человек, а именно: А.В. Васенков, гл. 

архитектор г. Александрова, В.Н. Ревякин, сотрудник комитета по охране 

природы, Л.С. Строганов, председатель историко-краеведческого клуба 

«Отечество», выступили с инициативой объединение земель 

природоохранного, историко-культурного и рекреационного назначения в 

историко-природные ландшафты. Таких участков по Александровскому 

району было выделено 12 с общей площадью около более 3000 га, один из 

них получил название «Немецкие горы». 

Было подготовлено два постановления Александровского районного Совета 

народных депутатов (от 06.12.91 г. № 1 и от 29.01.93 г. № 8), в которых был 



определен перечень участков и утверждены правила использования 

(прилагается).  Также эти земли включены в Схему размещения особо 

ценных земель и Схему размещения земель природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения Александровского района (постановление Главы администрации 

Александровского района № 17 от 17.01.94 г., которые, в свою очередь, 

вошли в соответствующие Схемы области, утвержденные постановлением 

Главы администрации Владимирской области от 08.04.94 г. № 139. 

В 1994 году В.Н. Ревякин издал брошюру «Историко-природные ландшафты. 

Земли природоохранного, историко-культурного и рекреационного 

назначения Александровского района». 

В 2007 году во Владимирском государственном университете издано учебное 

пособие «Культурно-исторические ландшафты Владимирского края. 

Очерки», авторы М.А. Барашев, В.Н. Ревякин, куда вошли сведения о 

ландшафтах Александровского района, в том числе - «Немецкие горы». 

В 2009 году по инициативе Международного благотворительного фонда им. 

Д.С. Лихачеве, г. Санкт Петербург (www.lfond.spb.ru), начал реализовываться 

проект «Петровские памятники России», целью которого было собрать 

воедино сведения о памятниках, памятных местах, связанных с именем Петра 

Великого и ближайших его сподвижников. В 2010 году был издан печатный 

Свод петровских памятников (СПб. Европейский дом, 2010.), в который 

вошел историко-природный ландшафт Немецкие горы. Автор описания – 

В.Н. Ревякин.  В ближайшее время предполагается второе издание, куда, 

помимо российских памятников, войдут и те, которые находятся за границей, 

в Западной Европе. 

В 2011 году усилиями Александровского художественного музея и историко-

краеведческого клуба «Отечество» был поставлен Памятный знак в честь 

пребывания Петра I на земле Александровской и проведен фестиваль, в 2012 

и 2013 годах проведены второй и третий фестиваль на территории Немецких 

гор. 

Таким образом, местность под названием Немецкие горы сформировалась, 

как обособленный историко-природный объект, имеющий границы по 

естественным угодьям (пашня, сенокос, пастбище, гослесфонд) и 

предполагающий особо охраняемый режим.  Рано или поздно, прилегающие 

земли будут включены в границу  города, поэтому естественный природный 

парк и объекты историко-культурного наследия могут  и должны быть 



сохранены. На протяжении нескольких поколений школы проводили и 

проводят практические занятия по природоведению. Проведенные 

соревнования по спортивному ориентированию расширяют возможности 

использования данной территории. Также данная местность идеальна для 

молодежного туризма и проведения молодежно-патриотических фестивалей 

без изменения естественного природного ландшафта. 

2. Старая Слобода — село в Александровском муниципальном районе 

Владимирской области России. Входит в состав Следневского сельского 

поселения. Расположено в 6 км на северо-запад от города Александрова. 

Село с незапамятных времен было дворцовым, принадлежащим 

великокняжескому двору. Здесь со времен Переяславль-Залесского 

княжества находилась летняя резиденция великих князей. В состав 

великокняжеской усадьбы с названием Александрова Слобода входили 

большой деревянный теремный дворец, деревянная церковь, большая 

конюшня и каретник, а также другие хозяйственные постройки. Усадьба 

была исключительно удобна по расположению, от нее пути вели и в 

Переславль-Залесский, и в Дмитров, и в Москву, и в Суздаль и Владимир. 

Поскольку центром земли был Переславль-Залесский, то в усадьбе 

Александровой Слободы бывали все переяславские князья, в том числе 

великий князь Александр Невский. Основание усадьбы и церкви состоялось 

предположительно во второй половине XII века. Возможно, первоначальная 

деревянная церковь была освящена во имя Святителя Николая Чудотворца. 

Усадьба потеряла свое главное значение в начале XVI века, когда в декабре 

1513 года великокняжеская усадьба переместилась в Новую Александрову 

Слободу, на месте которой сейчас стоит Александровский Успенский 

женский монастырь. На прежнем месте осталось дворцовое село Старая 

Слобода. Летом 1689 года село оказалось в центре событий, связанных с 

маневрами так называемых потешных войск, которые проводил здесь юный 

царь Пётр Алексеевич и генерал, англичанин Патрик Гордон с 

Преображенским и Семеновскими полками. В XIX и первой четверти XX 

века входило в состав Александровской волости Александровского уезда. В 

годы советской власти, до 1998 года село входило в состав Балакиревского 

сельсовета. 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Фотоматериалы. 
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