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«Первооткрыватели» 

(для учащихся 5-8 классов) 

 

 

Задачи:  

 Формирование и расширение  представлений об особенностях природы, населения родного 

края,  его истории. 

 Формирование географического образа  территории Ростовской области. 

 Воспитание любви к родному краю. Воспитание человека данной территории, духовно 

связанного с ней. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Положение Ростовской области, своего города на карте Родины. 

 Общие особенности поверхности, климата, вод, почв, растительного и животного мира родного 

края. 

 Общие особенности населения донского края, краткую историю казачества на Дону, 

знаменательные страницы истории родного города. 

 Великих людей Донской Земли. 

 

Учащиеся должны уметь:  

 Объяснять некоторые особенности климата, растительного и животного мира родного края. 

 Понимать роль человека в изменении окружающей  природы. 

 Понимать и объяснять  занятия населения на донской Земле. 

 Пользоваться картой, показывать географические объекты на карте России и  Ростовской 

области. Находить и показывать на карте Родины территорию родного края. 

Структура занятий:  

Занятия – 2 часа в неделю, 35 учебных недель 

Всего за год – 70 часов:   

 

1. Введение. Земля Донская на карте Родины – 12 часов 

Географическое положение Донского  края. Название на разных этапах.  Наш  край на карте 

Родины. Наш город на карте Ростовской области, важные страницы в истории. Символы 

Ростовской области. 

 

Экскурсия  в городской краеведческий музей. Сочинение «Город мой родной». 

Экскурсия в станицу Красный Яр в этнографический музей донского казачества. 

 

2. Природа Донской Земли – 18 часов 

Поверхность нашего края. Кладовые недра Донской земли. История открытия угля на Дону. 

Климат, времена года. Воды Донской Земли. Растительный и животный мир Ростовской области. 

Роль человека в изменении природы Донской Земли. 

 

Творческая работа: составление описания времен года: «Лето на Дону. Описание самого 

жаркого дня». «Зима на Дону. Описание самого холодного дня».  «Осень на Дону. Мои 

впечатления об осеннем дне». «Весна на Дону. Описание весеннего дня». 

(Задание дается по группам). 

Географическая викторина «Знаешь ли ты природу Донского края»? 

3. Население Донской Земли – 34  часов 

Донской край в  разные исторические времена: далекое прошлое края. Тайны Донской Земли 

– степные курганы. Древние племена. Донской край в эпоху средневековья. Дикое поле. 

Нашествие монголо-татар. Донская Земля – колыбель казачества. Кто такие  донские казаки? 
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Жилища казака. История вещей казака. Казачьи семьи. Традиции и обычаи казаков. Великие 

люди Донской Земли:  Ермак, Степан Разин, Петр Первый на Дону, Емельян Пугачев, Матвей 

Платов.  

Города Донской Земли: Новочеркасск, Азов, Таганрог, Ростов- на –Дону. 

Донское казачество в 20 веке.  

 

Практическая работа «Составление родословной своей семьи» 

Экскурсии  «Город – крепость Азов»,  «Таганрог - город Петра» (по факту набора 

экскурсионной группы) 

4. Обобщение – 6 часов 

     Подведение итогов.  

     Дискуссия «За что я люблю свой край». 

      Творческая работа. Написание сочинений, стихов, рисунков и.т. д. по теме:   

      «Люблю тебя, Земля Донская!» 

       

 

УМК:  

 Для проведения занятий составлены лекции на основе используемой литературы. 

             

 Используемая литература:  

1. В.Н.Алексеенко, М.И.Мартынова «География Ростовской области», г. Р/Д 2005г. 

2. М.П.Астапенко, Е.Ю. Сухаревская  «Природа и история родного края», 2005г. 

3. О.Г.Веряскина «История Донского края»,  2004 г. 
4. Б.Нагорный  «Твой край родной», (занимательное краеведение в вопросах и ответах). 
5. А Мовчан «Казаки», Ростов на Дону, «Гефест», 2004 г. 

Видеоматериалы: 

 Видеофильмы: «Опаленные небесами» (о казачестве),  

                                «Ростовской области – 70 лет», «Времена года в Вѐшенской» 

                                «Город Волгодонск», «Город Таганрог», «Город Ростов - на- Дону» 

 Видеопрезентации, составленные учителем и учащимися старших классов. 

 

Экскурсии: целесообразно провести экскурсии по различным уголкам родного края. 

 

1. «Старочеркасская  – столица  донского казачества» 

Этнографический музей в х. Красный Яр    

«Ростов – на - Дону»   

«Новочеркасск» - осень 

2. «Город – крепость Азов» или «Таганрог – город Петра»   -  весна 
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Календарно - тематическое планирование элективного курса 

«Земля Донская» 

 

№  Дата 

пров. 

 

 

Тема занятия 

 

 

Содержание 

 

Домашнее 

задание 

  Введение. Земля 

Донская на  карте 

Родины - 12 часов 

 

  

1-2 4.09 

6.09 
Край Донской – 

мой край.  

Россия – наша Родина. 

Ростовская область – моя малая Родина.  

Для чего необходимо изучать и знать свой край? 

Конкурс рисунков «Донской край – мой 

любимый край!» Используется начало 

видеофильма «Опаленные небесами», начало 

видеопрезентации «Люблю свой край». 

 

рисунок по теме  

 

3-4 11.09 

13.09 

Географическое 

положение 

Ростовской области.  

 

Как назывался наш край в разные времена. 

Площадь и размеры территории. Границы 

области, пограничные территории, омывающие 

водные пространства. 

 

 

5-6. 18.09 

20.09 

Мой край на карте 

Родины.  

 

Закрепление теоретического материала по теме 

«Географическое положение Ростовской 

области»  

 

 

7-8. 25.09 

27.09 

Символы 

Ростовской области. 

 

Знакомство с символами Ростовской области: 

герб, флаг, гимн Ростовской области. 

подготовить 

сообщения. 

 

9-

10. 

2.10 

4.10 

Мой город на карте 

Ростовской области. 

 

Важные страницы в 

истории  нашего 

города. 

 

 

Название города.  История образования. 

Краткая история становления.  

Просмотр видеофильма «Город Волгодонск» 

Экскурсия в городской  краеведческий музей 

подборки из 

газет о родном 

городе  

 

 

Подготовить 

стихи о нашем 

городе, мини-

сочинение 

«Город мой» 

 

11-

12. 

9.10 

11.10 

Моей школе – 52. 

Герой России 

полковник М.В. 

Ревенко 

Экскурсия в школьный музей, просмотр 

видеофильма об экскурсии учащихся школы 

в полк внутренних войск г. Ростова на Дону, 

место службы М.В. Ревенко 

Подготовить 

стихи о нашей 

школе, герое 

России М.В. 

Ревенко, мини-

сочинение 

«Моей школе -

52», «Подвиг 

героя» 

 

  Природа Донской 

Земли – 18 часов 

  

   Характер поверхности нашего края – холмисто- Используя папье-
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13-

14. 

16.10 

18.10 

Поверхность 

нашего края. 

 

волнистая равнина.Овражно-балочные формы 

рельефа. Роль человека в формировании 

рельефа. Терриконы, насыпи, курганы, карьеры. 

 

маше, 

смоделируйте 

рельеф своего 

края, или 

сделайте 

зарисовки 

15-

16.  

23.10 

25.10 

Кладовые недра 

Донской Земли. 

История открытия 

угля на Дону. 

 

Чем богата донская земля?  уголь – «черное 

золото»  Ростовской области. История открытия 

угля на Дону, строительные материалы – песок, 

мел,  глина, известняк.  Выставка «Полезные 

ископаемые Ростовской области» 

 

 

17-

18. 

6.11 

8.11 

 

Климат нашего 

края. Времена года 

на Донской земле. 

 

Особенности климата, четыре  времени года. 

Видеофильм «Времена года в Вешенской». 
Засушливость климата.   Неблагоприятные 

явления – засуха, суховей, пыльные бури, 

гололед, град.  Творческое задание: 

составление описания времен года..  «Лето на 

Дону. Описание самого жаркого дня». «Зима на 

Дону. Описание самого холодного дня».  

«Осень на Дону. Мои впечатления об осеннем 

дне». «Весна на Дону. Описание весеннего 

дня». (работа по группам) 

 

 «описание 

знойного дня». 

19-

20. 

13.11 

15.11 

 

Воды Донской 

Земли.  

 

Слабая речная сеть. Дон – главная река, 

водохранилища, подземные воды, пруды. 

Происхождение названий рек. Фрагмент 

видеофильма  «Ростовской области 70 лет»  о 

реке Дон. 

Подборка 

фотоматериалов 

о реках Донской 

земли 

21-

22. 

20.11 

22.11 

Тихий Дон 

батюшка. 

История происхождения названия реки Дон.  

Исток и устье реки. Притоки Дона. Любовь 

народа к  великой реке. Видеопрезентация  

«Тихий Дон батюшка» 

 

23-

24. 

27.11 

29.11 

Растительность  

нашего края.  

 

Преобладание травянистого покрова. Донские 

степи: ковыльные, разнотравно-полынные. 

Лесные массивы Донского края. Кустарники. 

Роль человека в изменении облика Донской 

степи. Видеопрезентация «Растительность 

Донского края» 

 

 

25-

26 

4.12 

6.12 

Животные  нашего 

края 

 

Связь животного мира с особенностями 

растительного покрова. Преобладание 

грызунов. Крупные копытные животные, 

хищники, птицы Донского края. Роль человека в 

изменении фауны Донского края. 

Видеопрезентация «Животные Донской 

земли» 

 

 

27-

28. 

11.12 

13.12 

Роль человека в 

изменении природы 

Донской Земли  

 

Изменение водного, воздушного бассейна. 

Разрушение почв, оскудение растительного 

покрова степи. Антропогенные ландшафты. 

Мероприятия по сохранению природы.  

Заповедники, заказники.  

Ростовский заповедник. 

 

подготовить 

сообщение о 

Ростовском 

заповеднике. 
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29-

30. 

18.12 

20.12 
Географическая 

викторина «Знаешь 

ли ты природу 

Донского края»? 

1. По заранее приготовленным вопросам 

проводится географическая викторина. 

2. Просмотр видеопрезентации  «Люблю свой 

край» 

Составить 

занимательный 

кроссворд по 

теме «Край 

Донской» 

 

  Население 

Донской Земли – 

34  часов 

  

31-

32. 

25.12 

10.01 

 

Донской край в 

далеком прошлом. 

 

Первые люди на Дону. Следы  жизни древних 

людей: палеолита - ножи из кремневых 

пластин, скребла, остроконечники, стоянки 

древних охотников, мезолита - костяные 

гарпуны, проколки, игла, неолита – каменных 

грузил для сетей, ножи, скребки.(Посещение 

музея центра дополнительного образования 

«Пилигрим» 

 

История 

Донского края, 

сообщения  

33-

34. 

15.01 

17.01 

Эпоха металлов. 

Тайны Донской 

Земли – степные 

курганы. 

Древние племена. 

Эпоха металлов. Медно- каменный и бронзовый 

век. О чем могут рассказать древние курганы. 

Древние племена – скифы, сарматы, гунны, 

аланы. Греческие поселения. Танаис. 

 

35-

36 

22.01 

24.01 

Донской край в 

эпоху 

средневековья. 

Дикое поле. 

  

Великое переселение народов в 4 веке. Хазары. 

Крепость Саркел- хазарская твердыня на Дону. 

Славянское поселение Белая Вежа.  

10 век - Печенеги.  Победа Ярослава Мудрого. 

11-12 век - Половцы.  1185г. князь Игорь 

против половцев.  (произведение «Слово о 

полку Игореве») 

 

 

37-

38. 

29.01 

31.01 

Нашествие 

монголо-татар. 

 

13 век. Хан Батый, государство Золотая Орда. 

(250 лет).  Монголо-татарские воины.   1380 год 

– поход князя Дмитрия Ивановича - битва на 

Куликовом поле.  

 

 

39-

40. 

5.02 

7.02 

Донская Земля – 

колыбель 

казачества. 

Кто такие донские 

казаки? 

 

Используются  фрагменты видеофильма 

«Опаленные небесами» 

Что означает слово «казак». 1.Синтез 

генетических связей скифов, сарматов, славян 

(кос-сака),  греческое начертание – касакос. 

2.Бродники – население южного Поволжья и 

Подонья – предки донских казаков. 3.Во 

времена монголо-татарского ига – «казаки» - 

невольные переселенцы на воинской службе. 4. 

Казаки – вольные люди – крестьяне, бежавшие 

от гнета помещиков, селившиеся на вольные 

земли. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

41-

42. 

12.02 

14.02 

Жилища казака. 

Первые казачьи 

городки. 

 

Казачьи городки- поселения для постоянного 

места жительства. (чаще на островах), позже 

называют – станицы. Зимовища- для 

временного проживания. Укрепления городков. 

Городки –Раздорский, Монастырский, 

Черкасский (ныне ст.Старочеркасская). 

Работа с 

фондами 

школьного музея 

 



 7 

Используются материалы экскурсии в 

станицу  Старочеркасскую, этнографический 

музей в х. Красный Яр. 

Жилища казака:  курень, хата. Обустройство 

внутри жилища. 

 

43-

44. 

19.02 

21.02 

История вещей 

казака.  

Казачья одежда. 

Казачья посуда.- плетѐнные  корзинки, короба, 

сапетки, сундучки, солоница, глиняная посуда- 

кубышка. махотка, макитра, кувшин. Медная 

посуда из Турции. Дагестана, Азербайджана. 

Казачья одежда:  одежда казака  – казачий 

мундир. Зипун, кафтан.  Крестильная рубашка. 

Штаны с лампасами. Нательный крест. Ладанка. 

Шапка и фуражка казака. Одежда казачки.  

 

  

45-

46 

26.02 

28.02 

Казачьи семьи.  

Традиции и обычаи. 

Пр.работа  

«Составление 

родословной своей 

семьи» 

Семейный союз, отношения в семье. Глава 

семьи – отец. Роль казачки – хранительницы 

очага. Почитание родителей. Воспитание 

девочки и мальчика. Родословная казака – до 

«седьмого колена»   

составить 

родословную 

своей семьи. 

 

47-

48. 

5.03 

7.03 

Традиции и обычаи  

казаков.  

 

Имена и фамилии казаков. Казачий круг. Кто 

такой атаман, есаул? Походы казаков. 

 Составление 

видео (фото) 

презентации 

«Казаки» 

 

49-

50. 

12.03 

14.03 

Обряды и 

праздники  казаков. 

Зимние праздники и обряды – крещение, 

масленица.  Весенние – пасха, летние – троица. 

Осенние – уборка урожая, день Покрова 

Пресвятой Богородицы.  (Ребята работают по 

группам и рассказывают об обрядах.) 

 

 

51-

52 

19.03 

21.03 

Казачьи атрибуты,  

символы и знаки. 

Герб и флаг Всевеликого Войска Донского. 

Флаг Ростовской области. Бунчук Булава. 

Насека.  Печать. Мундир казака. 

 

  

53-

54 

2.04 

4.04 
Великие  люди 

Земли Донской:  

Ермак. Степан 

Разин. 

 

Ермак Тимофеевич – покоритель Сибири. 

Смерть на Иртыше.  Деление казачества на 

бедных и богатых.  Степан Разин – выразитель 

чаяний бедноты. Крестьянское восстание под 

руководством Степана  Разина в 1670 г. Казнь 

Степана Разина в Москве. 

 

 

55-

56. 

9.04 

11.04 

Петр Первый  на  

Дону. 

 

17 век. Роль Петра Первого в создании армии и   

флота. Поход на Азов. Сражение казаков с 

турками, взятие Азова в 1696 году  – открытие 

пути в Азовское море. 1698 г. – основание 

Троицкой крепости – будущий город Таганрог. 

 

   

 

57-

58 

16.04 

18.04 

Емельян Пугачев.  

Матвей Платов. 

 

Война с Турцией. Восстание народа против 

крепостного права. Роль Пугачѐва в 

организации борьбы народа.  Казнь  Е.Пугачева 

в Москве на Болотной площади. 

Казачий военачальник атаман, генерал Матвей  
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Платов: штурм крепости Измаил, война 1812 

года – Бородинское сражение, роль казачества. 

Казаки Платова в Париже,  Англии.  

 

59-

60 

23.04 

25.04 
Города  Донской 

Земли.  
 

Новочеркасск – столица казачьего Дона. 

Азов – город-крепость. 

Таганрог – порт и культурный центр. 

Ростов на Дону – Донская столица. 

Используются фрагменты видеофильмов – 

«Таганрог»,  «Ростов на Дону», 

«Новочеркасск». 

 

Составление 

видеоотчетов по 

экскурсиям в 

города 

Ростовской 

области 

 

61-

62. 

30.04 

2.05 

Донское казачество 

в 20 веке. 

Первая Мировая война. 1917 год – октябрьская 

революция.  Гражданская война. Раскол 

казачества  на два лагеря – на красных и белых. 

Дон в годы Великой Отечественной войны. 

Казачьи сотни. Борьба с фашизмом.  1943 год - 

освобождение города Шахты и  г. Ростова на 

Дону. Возрождение казачества. 

 

 

63-

64. 

7.05 

9.05 

Ветераны Великой 

Отечественной 

войны, живущие в 

микрорайоне школы 

Работа с фондами школьного музея 

Формирование картотеки ветеранов ВОВ 

Оформление 

фотопрезентаций 

  Обобщение, 

подведение  

итогов – 6 ч. 

 

  

65-

66. 

14.05 

16.05 
Творческая работа 
«Люблю тебя, Земля 

Донская!» 

1.Написание сочинений, стихов, рисунков и т д., 

2.Дискуссия «За что я люблю свой край» 

Оформить 

творческую 

работу 

67-

68 

21.05 

23.05 

Экскурсия по 

городу Волгодонску 

  

69-

70 

28.05 

30.05 

Итоговое занятие 

кружка 

«Первооткрыватели

» 

Оформление фотогазеты об экскурсии по 

городу 

 

 

Учитель Н.Г. Кузина 

2013-2014 учебный год 
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МОУ СОШ №7 имени Героя РФ полковника М.В. Ревенко 

 

РАЗРАБОТКИ  ЗАНЯТИЙ  

кружка 

«Первооткрыватели» 

                                                   
 

 

 

 

                                                           

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                      Автор- составитель   

                                                                                                      учитель высшей  квалификационной  

                                                                                                      категории 

                                                                                                      Наталья Геннадиевна Кузина 

        

2013-2014 учебный год 
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Занятие № 1 

ДОНСКОЙ КРАЙ – МОЙ КРАЙ. 

1. РОССИЯ – наша Родина.   

Россия – самое крупное государство мира.  ПЛОЩАДЬ России – 17.1 млн. км
2
.  

Россию называют Российской Федерацией (РФ) – это союз, объединение областей, республик, краев.  

 

2. Ростовская область – моя малая Родина.   

«Ты знаешь край, где все обильем дышит,  

     Где реки льются  чище серебра, 

     Где ветерок степной ковыль колышет, 

     В вишневых рощах тонут хутора. 

     Среди садов деревья гнутся долу… 

     И до земли висит их плод тяжелый?» 

 

- Как вы считаете, ребята, о каком крае писал А.К. Толстой 

в своем стихотворении? Почему? 

- Какие чувства вызывают у вас эти строки? 

 

3. Для чего необходимо изучать и знать свой край? 

     Любовь к Отечеству определяется степенью любви к 

родной стороне… У каждого человека на земле есть самый 

дорогой сердцу уголок. И где бы он не родился,  его всегда 

будет тянуть на встречу со своим босоногим детством… 

Чтобы действительно любить и гордится своей Родиной,                    

нужно знать еѐ! 

Есть хорошие слова известного писателя–географа 

Ю.К.Ефремова: «Люблю и знаю, знаю и люблю, и тем полней люблю, чем больше знаю…»  Чем больше 

мы узнаем о своем крае, о своей Донской стороне, тем больше любим  и гордимся этим. 

  

Территория Ростовской области чаще именуется Землей Донской. Она раскинулась почти на 500 км. от 

Калачской возвышенности на севере до Кубанских степей на юге, от древнего лукоморья на западе, до 

полупустынь Калмыкии на востоке. 

Когда в южных районах нашей области идет весенний сев, то на севере еѐ поля ещѐ покрыты снегом. 

     

Дважды территорию Ростовской области пересекает река Дон, который несет в своих волнах «историю 

и жизнь народов», а потому и называется наш край Землей Донской! Медленно и величаво течение 

Дона, плавны изгибы его русла, спокойны плесы, похожие на большие озѐра.  

 

Прекрасно выразил любовь к родной земле М.А.Шолохов в своих произведениях: 

«Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красноглинистых яров, 

ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром 

молчании берегущие зарытую казачью славу… Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную 

землю, донская, казачьей, нержавеющей кровью политая степь» 

 

4. Донской край – мой любимый край! 

 

      13 сентября 2013 года Ростовской области – 76 лет. 
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5. Город Волгодонск – мой родной город! 

     

6. Конкурс рисунков «Мой край родной!» 

Домашнее задание: подготовить одно стихотворение, посвященное Донской Земле, нарисовать 

рисунок. 

 

Занятие № 2 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ТЕРРИТОРИЯ, ГРАНИЦЫ. 

 

1. Донской край в разные времена назывался по-разному: 

 

 Древние греки и римляне называли Танаисом (так как тогда назывался Дон), 

Скифией, Сарматией (от названия племен, населявших эти места) 

 В старину русские люди называли  – «Дикое поле», или «Великий луг» 

 16-17 века – Земля Донских казаков. 

 С 19 века  до Октябрьской революции – Область войска Донского. 

 После революции – Донская область. 

 13 сентября 1937 года – Ростовская область. 

 

2. Размеры территории: 

 

 Площадь – 100,8 тыс. км.
2.

   На этой территории могли бы разместиться Бельгия, Нидерланды и 

Дания вместе взятые. 

 Протяженность с севера на юг – 475 км., с запада на восток – 455 км. 

 Общая протяженность границ  - 2280 км., что соответствует расстоянию от  

 г. Ростова на Дону до Мурманска. 

 На территории области протекает 150 рек, располагается 23 города, 42 сельских района. 

 

3. Границы Ростовской области:  

  

    Ростовская область расположена на юге Русской (Восточно-Европейской)  равнины. 

На западе граничит с Украиной ( с Донецкой  и Луганской  областями),     

На севере – с Воронежской  областью, 

На востоке – с Волгоградской областью, 

На юго-востоке – с Калмыкией,  

На юге – со Ставропольским и Краснодарским краями. 

 

4. Ростовская область омывается:  

 

На западе  - водами Таганрогского залива Азовского моря,  

На востоке – водами Цимлянского водохранилища. 

 

Областной центр Ростовской области – г. Ростов - на –Дону.   

Сегодня это   порт 5 морей: Азовского, Черного, Каспийского, 

Балтийского, Белого. 

Географический центр Ростовской области – п. Тацинский. 

 

. 

Занятие 3 

 

МОЙ КРАЙ НА КАРТЕ РОДИНЫ 

 

1. Ответы на вопросы:  (фронтальная проверка) 
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 Как наш край назывался в разные времена? 

 Когда РО получила свое современное название? 

 Сколько городов и сельских районов на территории области? 

 Какова площадь Ростовской области? 

 Какова протяженность с севера на юг, и с запада на восток? 

 Какова протяженность границ РО? С чем можно сравнить?  - карта России 

 С какими территориями граничит наша область?    - показ по карте РО 

 Какими водными просторами омывается наша область? 

 Почему город Ростов на Дону считается портом 5 морей? Каких? – карта России 

 Назовите и покажите по карте России областной центр Ростовской области. 

 Что является географическим центром Ростовской области? 

 Почему наш край часто именуют «Землей Донской», или «Донским краем»? 

 Кто управляет нашей областью? Как зовут нашего губернатора? Кто является мэром нашего 

города? 

 

 

Домашнее задание:     Опережающее задание – подготовить  сообщение о символах         

                                     нашей страны и  Ростовской области. 

Занятие 4 

СИМВОЛЫ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

1. Символы нашей Родины. 

Каждое государство имеет свои, только ему присущие символы (знаки) –  

- флаг, герб, гимн.  

!!! опишите государственный флаг и герб нашей страны. 

 

2.Символы Ростовской области. 

 Герб Ростовской области – на доске вывешен герб РО 

Представляет собой геральдический щит. В лазоревом (голубом) поле – серебряный столб с 

поставленной на на лазоревый волнистый пояс красной крепостной стеной о трех башнях, из 

которых средняя выше. В оконечности – золотой колос. Столб сопровожден историческими 

донскими регалиями:  

 - справа серебряным перначом поверх серебряного бобылева хвоста и насеки накрест.  

 - слева – серебряной булавой поверх таковых же насеки с орлом и бунчука на крест.  

Над щитом черный двуглавый орел с золотыми клювами и червлеными языками. На каждой из 

голов Российская императорская корона и увенчанная посередине большой Российской короной 

с лазоревыми лентами. 

За щитом  4 сложенных накрест флага Ростовской области на золотых древках  с копейными 

наконечниками, шнурами и кистями. Древки перевиты лентой ордина Ленина. 

Разработчик герба – Алексей Курмановский. Герб основан на историческом гербе области 

Войска Донского. 

 Флаг Ростовской области – на доске флаг РО  -  состоит из трѐх продольных полос равной 

ширины синего, желтого, красного цвета. Принят в мае 1918 г. атаманом Красновым.   

     Что означают эти цвета? Синий символизировал цвет донских казаков, желтый – калмыков, 

котлрые входили в область войска Донского, красный – русских. Т.Е. первоначально цвет флага 

символизировал единство трех народов, издревле населявших Дон. – казаков, калмыков, и 

русских. В 19996 г. флаг Краснова был дополнен белой полосой, расположенной вертикально ( 

1/5 часть ширины флага) – символ единства.  

 Сегодня считают, что:     

 Синий цвет – цвет воды реки Дон, 

 Желтый  - степь, 

 Красный означает -  свободу, честность, смелость, огонь и кровь. 

  

 Гимн Ростовской области:  
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Всколыхнулся, взволновался 

Православный  тихий Дон. 

И послушно отозвался 

На призыв свободы он. 

Зеленеет степь донская, 

Золотятся волны нив. 

И с простора, слух лаская, 

 Вольный слышится призыв. 

Славься, Дон. И в наши годы, 

В память вольной старины, 

В час невзгоды - честь свободы 

Отстоят твои сыны. 

 

 

Занятие 5 

 

МОЙ ГОРОД НА КАРТЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Название города.  История образования:  

Волгодо нск — город в России, административная единица Ростовской области. 

 

Один из самых молодых городов на юге страны, основан 27 июля 1950 года как поселок 

эксплуатационников Цимлянского гидроузла. Крупный промышленный и научный центр юго-

востока Ростовской области, географический и торгово-промышленный центр 12 сельских районов 

(8 из них относятся к Волгодонской системе расселения)[3][4], энергетический центр юга России, 

город-спутник Ростовской (Волгодонской) АЭС. Центр Волгодонской епархии РПЦ. 

 

Волгодонск расположен в восточной части Ростовской области, между двумя городами-

миллионниками — Ростовом-на-Дону и Волгоградом и в относительной близости от главных 

городов крупных субъектов Российской Федерации — Ставрополя, Краснодара и Элисты. Город 

раскинулся в Сальских степях, на левом берегу Цимлянского водохранилища (на реке Дон). 

Водными путями связан с пятью морями — Белым и Балтийским на севере, Каспийским на востоке, 

Азовским и Чѐрным на юге. В городе начинается ирригационный Донской Магистральный канал. 

 

Предыстория 

  

 

Своим рождением Волгодонск обязан строительству Волго-Донского судоходного канала. Попытки 

соединить Волгу и Дон предпринимались в середине XVI и в конце XVII веков. В последующие 

столетия русские учѐные не раз возвращались к вопросу о соединении Волги и Дона, как к насущной 

экономической проблеме. В 1920-е годы на трассе будущего канала снова стали работать 

изыскатели и геодезисты. С 1928 года начались работы по рытью канала, но сделать это вручную 

землекопам оказалось не под силу. В 1938 году в журнале «Техника молодѐжи» впервые упомянуто 

название проектируемого поселка — Волго-Донск[7]. В 1940-е годы в связи с Великой 

Отечественной войной работы по строительству канала пришлось приостановить. 

[править] 

Первая великая стройка 

  

  

 В 1950-е годы в этом здании находилось управление гидросооружениями. Сейчас эти помещения 

занимают администрация Волгодонска и Волгодонская городская дума 

 

Вплотную к строительству Волго-Дона страна приступила лишь в 1949 году. К станице Цимлянской 

начали стекаться многочисленные грузы и стройматериалы. Сюда же, на крупнейшую 

послевоенную стройку, устремились отряды гидростроителей, которые начали селиться в 

ближайших хуторах и станицах. Вскоре для них было сооружено временное жильѐ в посѐлках 

Шлюзы и Ново-Солѐновский. Однако, для строительства и эксплуатации Цимлянского гидроузла 

был необходим посѐлок эксплуатационников (сокращѐнно — экспосѐлок). В декабре 1949 года 

территорию, на которой сейчас находится город, изучала специальная межведомственная комиссия, 

которая пришла к заключению о том, что это место является наиболее благоприятным для 

размещения экспосѐлка. 
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149 казачьих станиц, попадавших в зону затопления, переселили на возвышенные места — берега 

будущего Цимлянского водохранилища. Одновременно с сооружением жилья началась прокладка 

железнодорожных веток от станций «Морозовская» и «Куберле» к станции «Цимлянской». Позже 

появилась железнодорожная станция «Добровольская» (ныне «Волгодонская»)[8]. 

[править] 

Рождение Волгодонска 

  

И уже в 1950 году появились первые строительные площадки. Началось строительство домов на 

улицах Волгодонской, Ленина, Советской, переулке Пушкина, а также здания управления 

гидросооружениями (сегодня в этом здании находится администрация города). Возведение жилых 

домов на территории города началось 27 июля 1950 года. Эта дата считается днѐм рождения 

Волгодонска. 

 

В 1951 году Дон был направлен по новому руслу, а в 1952 году открылся Волго-Донской 

судоходный канал им. В. И. Ленина. 31 мая 1952 года в 12 часов 55 минут воды Волги и Дона 

соединились. Торжественное открытие судоходного канала состоялось 27 июля. 6 июня первый 

промышленный ток дала Цимлянская гидроэлектростанция, а 22 августа ГЭС вышла на полную 

мощность. 

 

В начале 1953 года Романовский райисполком выступил с ходатайством о преобразовании рабочего 

посѐлка Ново-Солѐновский в город районного подчинения Пятиморск и о присвоении посѐлку 

эксплуатационников имени «Волго-Донск». Хотя, официально название посѐлок получил только в 

1954 году. 

Вторая великая стройка. Развитие Волгодонска 

 

В апреле 1955 года вышло постановление Совета Министров СССР «О мероприятиях по 

совершенствованию производства заменителей зерна и пищевых жиров, расходуемых на 

технические цели». К этому времени возникла необходимость в использовании в технических целях 

искусственных жиров, вместо пищевых. Для этого был необходим новый химический комбинат. Для 

строительства этого завода был выбран Волго-Донск, так как после возведения Волго-Донского 

канала осталась большая строительная база, а кроме того посѐлок обладал большими земельными и 

водными ресурсами. Население Волго-Донска к тому времени составляло 9148 человек. 

 

2 ноября 1956 года Президиум Верховного Совета РСФСР своим Указом преобразовал посѐлок 

Волго-Донск в город районного подчинения Волгодонск. В черту Волгодонска в соответствии с 

Указом включался посѐлок Ново-Солѐновский. 16 мая 1957 года вышел Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР по переименованию Романовского района в Волгодонской и 

перенесения районного центра в Волгодонск. 

 

20 марта 1957 года состоялась сессия Волгодонского городского Совета депутатов трудящихся. 

Председателем исполкома горсовета был избран Иван Яковлевич Клименко, который стал первым 

градоначальником Волгодонска. 

 

С 1958 года запрещена прописка в посѐлке Ново-Солѐновском. Он строился как временный посѐлок 

для строителей Цимлянского гидроузла и состоял в основном из временного жилья — бараков и 

юртов, которые пришли в негодность. Жителей посѐлка начали переселять в новые дома 

Волгодонска. 

 

В ноябре 1958 года сдана первая очередь химзавода и начала работать ТЭЦ-1. 22 января 1959 года 

химкомбинат выработал первую продукцию. 

 

В 1960 году принят новый генеральный план строительства Волгодонска, предусматривающий 

застройку города на 20 лет вперѐд. Согласно этому плану, в 1980 году численность населения 

Волгодонска должна составлять 85 тысяч человек. Прежний план, принятый в 1953 году на 15 лет — 
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устарел, так как согласно ему население Волгодонска должно составлять всего лишь 22 тысячи 

человек. А самый первый генплан развития ещѐ экспосѐлка предполагал всего 3,3 тысячи жителей. 

 

25 мая 1971 года началось регулярное авиасообщение между Волгодонском и Ростовом-на-Дону. 

Самолѐт «Як-40» три раза в сутки отправлялся с аэропорта «Волгодонск», который был построен в 

Цимлянске. 

 

В 1973 году начато строительство нового завода тяжѐлого машиностроения (будущего 

«Атоммаша»). С этим заводом связан новый этап в истории Волгодонска. 

 

Третья великая стройка. Бурный расцвет 

  

 

  

 

Благодаря этой грандиозной стройке город пережил свое очередное, уже 3-е рождение. В ноябре 

1974 года Совет министров СССР утвердил технический проект комплекса первой очереди ВЗТМ. 

Пуск планировался в 1977 году. Стройка Волгодонского завода тяжелого машиностроения (именно 

так изначально был назван «Атоммаш») была объявлена ударной комсомольской. Уже в первом 

полугодии 1975 года по комсомольским путевкам сюда прибыли 470 человек. Молодѐжь ехала со 

всех уголков страны. 

 

Вместе со строительством завода-гиганта началось возведение новой части Волгодонска на левом 

берегу Сухо-Соленовского залива Цимлянского водохранилища. Так появился Новый город. Первые 

котлованы начали рыть 21 ноября 1973 года. Первую панель торжественно установили 15 января 

1976 года, а первый дом в Новом городе заселился 10 июля. В честь этого события на стене дома 

вывешена табличка: «Первое здание в новой части Волгодонска сдано в июле 1976 года», а рядом с 

домом установлен памятник в виде больших ключей. 

 

С первых дней строительства Нового города начались дебаты о мосте, который должен был 

соединить новую и старую части города. До этого проехать на места новостроек можно было лишь 

через маленький мост в Красном Яру). Отдел архитектуры выступал за то, чтобы построить мост, 

который бы стал украшением города. Но к сожалению, в этих дебатах победила другая сторона — 

дирекция строящегося завода, настоявшая на строительстве путепровода. Это было проще, быстрее 

и дешевле. Строительство началось в 1976 году.[9] 

 

В 1975 году средний возраст волгодонцев составлял 29 лет. 2 июня 1978 года в городе родился 100-

тысячный житель, а 3 апреля 1983 — 150-тысячный. 

  

 

28 октября 1977 года в 14.40 по местному времени состоялось ещѐ одно эпохальное событие в 

городе Волгодонске — в торжественной обстановке заложен первый фундаментный блок 

Ростовской (Волгодонской) атомной электростанции. 

 

25 апреля 1979 года заложен первый камень на месте предполагаемого строительства завода 

«Энергомаш», который должен был стать заводом по производству парогенераторов и водогрейных 

установок для нефтяной промышленности. Однако первую сваю нового завода заложили 1 апреля 

1980 года. По замыслу новое предприятие должно было стать больше «Атоммаша». Предполагалось, 

что на «Энергомаше» будут работать 25 тысяч человек. Но новую идею так и не удалось воплотить в 

жизнь. 

 

18 февраля 1983 года на «Атоммаше» состоялся торжественный митинг, посвященный выпуску 

первого донского атомного реактора. Его корпус выполнен на полгода раньше запланированного 

срока. 
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В середине 1980-х годов Волгодонск представлял собой многонациональный город. Здесь собрались 

представители 87 народностей. Город гордился своим предназначением, уникальными объектами. 

Но к сожалению не всем надеждам было суждено сбыться. 

 

Смятение 

 

После аварии на Чернобыльской АЭС Волгодонск охватила паника. Жители стали бояться 

повторения ЧП на Ростовской АЭС. Многие политики сделали себе на этом страхе политическую 

карьеру. Не разбираясь в атомной энергетике, они умело играли на страхе людей, постоянно его 

подогревали. В средствах массовой информации, в листовках, на митингах обнародовались все 

факты брака, допущенного при строительстве станции. В городе набрало силу общественное 

движение «Зелѐная волна», открыто протестующее против дальнейшего строительства РоАЭС. 

Пиком «зелѐного» движения стал 1990 год. Большинство предприятий Волгодонска выступило в 

поддержку прекращения строительства станции. 6 августа состоялась мощная акция — 

блокирование АЭС. Под напором общественного мнения 6 апреля 1990 года Волгодонский 

горисполком принял решение о прекращении строительства атомной станции. 

 

С другой стороны, после чернобыльской катастрофы резко сократились заказы на оборудование для 

атомной энергетики. Объѐм производства на Атоммаше упал более чем в 2 раза. 

 

В результате деловая активность в Волгодонске сменилась политической. 24-25 ноября 1990 года в 

городе состоялась областная учредительная конференция движения «Демократическая Россия», а 16 

июня — Первый большой казачий круг. Казаки участвовали в митингах по поводу АЭС, выезжали в 

«горячие точки». 9 февраля 1993 года в Боснии погиб внештатный корреспондент газеты «Вечерний 

Волгодонск», казачий полковник, историк и литератор Геннадий Котов. 

 

С 1992 года, после приостановки строительства атомной станции и падения производства на 

большинстве городских предприятий, бюджет города стал дефицитным, а город — дотационным. 

Спад производства ощущался во всех сферах. Как и в целом по стране, в Волгодонске начались 

перебои с выплатой зарплат. Один за одним стали вспыхивать митинги и забастовки. Самой 

массовой стала акция протеста 7 октября 1998 года, на которую собрались тысячи не получающих 

зарплату горожан, — в основном учителя, медики, коммунальщики. 

 

С 1996 года смертность в Волгодонске стала превышать рождаемость. 

 

В сентябре 1999 года по России прошла серия взрывов жилых домов террористами. Беда не обошла 

стороной и Волгодонск. После терактов в Буйнакске и Москве, 16 сентября в 05.57 по местному 

времени взорван жилой дом по адресу Октябрьское шоссе, 35. Девятнадцать человек погибли, 

несколько сотен получили ранения. 

 

Ростовская АЭС. Второе рождение 

 

Новый этап развития Волгодонска начался 6 апреля 1998 года. В этот день депутаты городской 

Думы на внеочередном заседании рассматривали вопрос «О перспективах социально-

экономического развития Волгодонска». К тому времени экономическая ситуация, в которой 

оказался Волгодонск, была критической. Город погряз в долгах, дотационный бюджет имел 

огромный дефицит. Примерно за час обсуждений народные избранники решили обратиться к 

Правительству России с предложением о продолжении строительства Ростовской АЭС. 

 

Горожане решение депутатов не поддержали. Люди протестовали, устраивали митинги, направляли 

резолюции во все инстанции. Тем не менее, 26 июня губернатор Ростовской области Владимир Чуб 

распорядился создать комиссию, которая должна была дать заключение о дальнейшей судьбе 

атомной станции. Комиссия решила, что такой вопрос находится в компетенции Правительства 

России, однако решение возможно только в случае положительного заключения повторной 

Государственной экологической экспертизы. 
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Свой вывод эксперты сделали 7 февраля 2000 года. Согласно заключению Государственной 

экспертизы, Ростовская АЭС соответствует требованиям природоохранного законодательства 

Российской Федерации. И 10 мая Госатомнадзор выдал лицензию на продолжение сооружения 

первого энергоблока. 

[править] 

Возрождение 

 

19 января 2001 года Госатомнадзор выдал лицензию на эксплуатацию первого блока Ростовской 

АЭС. 21 января в реактор была загружена первая кассета с ядерным топливом, а 23 февраля реактор 

выведен на минимальный контролируемый уровень мощности. 30 марта в 8 часов 47 минут по 

местному времени на атомной станции был включен турбогенератор и АЭС дала свой первый ток. 

Действующая станция до 2010 года называлась «Волгодонская АЭС». 

 

Экономика Волгодонска начала возрождаться. Долги по зарплате сокращались. Стали 

реконструироваться и строиться коммуникации, возводиться новое жильѐ. Снова начал получать 

заказы атомной тематики Атоммаш. 

  

 

В 2007 году в Волгодонск начали приходить новые инвесторы. В конце года состоялись 

общественные слушания по кирпичному и нефтеперерабатывающему заводам, на которых горожане 

высказались за строительство новых предприятий (хотя впоследствии сами инвесторы отказались от 

своих планов). Меньше повезло бизнесменам из Турции. Проект международного холдинга 

«Курум»[10] по строительству электрометаллургического завода общественность не одобрила[11]. 

Основная причина — нечѐтко прописанные природоохранные мероприятия. Среди других причин 

отказа от строительства называлась невозможность увеличения пропускной способности 

газопровода Шахты-Волгодонск[12]. 

 

В начале 2008 года у Волгодонска появился новый генеральный план[13]. После принятия в России 

нового градостроительного кодекса возникла необходимость привести в порядок всю 

градостроительную документацию. Специалист санкт-петербургского НИИ «Урбанистика» 

Людмила Кржижановская предлагала сделать Волгодонск «музеем советской урбанистики» — 

оставить прежний облик города, внося лишь небольшие изменения с учетом требований 

современности. Однако в конечном итоге был принят другой вариант. Согласно новому генплану, 

население Волгодонска к 2020 году должно составлять 180 тысяч человек, а жилые дома будут 

строиться не только в новом, но и в старом городе. Новым центром Волгодонска станет переулок 

Вокзальный. 

  

 

  

                                                                                                            

 

Домашнее задание: 

Подборки из газет о родном городе. 

Подготовить стихи о нашем городе,  

мини-сочинение «Город мой».    

 

Занятие 6 

Моя школа 

Герой России полковник М.В. Ревенко 

Домашнее задание: 

Подготовить стихи о нашей школе, герое России М.В. Ревенко, мини-сочинение «Моя школа», «Подвиг 

героя» 
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Занятие 7 

 

ПОВЕРХНОСТЬ НАШЕГО КРАЯ 

 

«Перед глазами ехавших расстилалась широкая бесконечная 

равнина, перехваченная цепью холмов…  Едешь – едешь и никак 

не разберѐшь, где она начинается и где она кончается… 

Промелькнула пшеница, и опять тянется выжженная равнина, 

загорелые холмы, знойное небо…»                                                     

     А.П. Чехов 

1. Характер поверхности нашего края – холмисто-волнистая 

равнина. 

Поверхность расчленена долинами рек Дона, Северского Донца,  

Западного  Маныча,  Егорлыка,  а также густой                                                  

овражно-балочной системой. 

 

 Если сложить все овраги и балки донского края в одну 

линию,  

     то она составит 40 тысяч километров! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ??? Как вы считаете, ребята, почему на территории Ростовской области  много       

            оврагов?  В чем причины этого? Попытайтесь найти ответ. 

 

 

 

 

2. Крупные формы рельефа:  

 Калачская возвышенность, Донская гряда, Доно-Донецкая равнина, Донецкий кряж, Сальско-

Манычская гряда, Северо-Приазовская равнина, Азово-Егорлыкская равнина.   
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 Самая низкая впадина Ростовской области тянется по течению реки Дон и реки Маныч. Учѐные 

доказали, что в далѐком прошлом по этой впадине соединялись воды Азовского и Каспийского 

морей. 

 

3. Роль человека в формировании рельефа. Новые формы рельефа. 

В формировании современного рельефа нашего края большую роль играет человек.  

В результате  хозяйственной деятельности образуются так называемые антропогенные  

(«антропос» - человек) формы рельефа: выемки, насыпи,  карьеры, отвалы, курганы, терриконы. 

 Терриконы – отвалы пустой породы, которая подымается из Шахт во время добычи каменного 

угля. Иногда они достигают 50-метровой высоты и имеют конусообразную форму. 

 

Такие земли становятся непригодными для  хозяйственного использования и нуждаются в 

восстановлении   путем выравнивания, лесонасаждения, сооружения  

прудов или спортивных комплексов. 

 

           !!!   Ребята, предложите свои проекты восстановления земель, нарушенных     

                  хозяйственной деятельностью человека. 

                 Что должен делать человек, чтобы его деятельность не вредила    

                 поверхности земли? 

 

Домашнее задание: 

  

 - используя папье-маше, пластилин, глину и др. материалы,  смоделируйте рельеф своего края. 

 

 

Занятие 8 

 

КЛАДОВЫЕ НЕДРА ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ. 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ УГЛЯ НА ДОНУ. 

 

1.  Богата донская Земля своими недрами. 

 

 Топливные ресурсы:  

- Каменный уголь – г. Шахты, Гуково, Белая Калитва, Зверево – месторождения   

  Восточного Донбасса –  запасы  4,5 млрд. т,  0,4 % общероссийских запасов                           

 

     Как же образовались запасы каменного угля?   

      

         - Нефть и природный газ – Каменский район, Тарасовский  

 

 Строительные материалы:  

- Формовочные  и силикатные пески,  

- глины,   

- мел,  

- кварциты,  

- известняки  и  известняки - ракушечники,  

- мергели  (цементное сырьѐ) 

 

 Бальнеологические ресурсы:  

- целебные грязи – Манычские озѐра, оз.Пеленкино около г. Азова 

- минеральные источники – Вешенский район, Верхнедонской, г.Ростов на Дону 

 

2. История открытия угля на Дону. 

 

Интересное предание существует об открытии угля на Дону:  
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Стояла холодная весна 1696 года. Недалеко от городка Черкасска на Дону  (теперь станица 

Старочеркасская)  расположились русские войска, готовые к штурму сильнейшей крепости, занятой 

турками – Азова. Каждую ночь жарко пылали тысячи костров.  Камыш, валежник – все шло в огонь.  

У одного из костров возвышалась фигура царя – бомбардира – Петра Первого.  Подошедшие откуда то 

казаки принесли куски черного камня и бросили его в костер, отчего через некоторое время он запылал 

ещѐ жарче. По преданию, именно тогда Петр  

Район  поселка  ХБК… 

Первый сказал:  «Сей минерал если не нам, то потомкам нашим зело полезен будет». 

 

 

Занятие 9 

КЛИМАТ НАШЕГО КРАЯ. 

ВРЕМЕНА ГОДА НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ. 

 

 

 

«Тихий Дон!.. Тихо в могучем просторе его степей. Зацветут весною 

его берега пестрыми цветами, дивным запахом наполнится степь, а 

потом всѐ сильней и сильней станет палить солнце, и выгорит и 

почернеет степь… Понесется над нею знойный ветер, помчит сухое 

перекати-поле и принесѐт запах полыни в станицу… Придет и мороз. 

Замѐрзнут стоячие воды озера, станет и Дон. Белым саваном снегового 

покрова оденется степь. Заревет над ней страшный буран и в хороводе 

снежинок закроет свет Божий, и станет темно и жутко… Тогда только 

держись в степи, оберегая табун, чтобы ветер не угнал его в самое 

море» 

                  Из книги «Картины былого Тихого Дона» 

 

1.Климат нашего края умеренный.  Он имеет четыре времени года. 

-Ребята, опишите времена года нашей местности по своим 

наблюдениям.  

 Какими  бывают осень, зима, весна, лето? 

 Средняя температура самого холодного месяца – января: 

           -9
0 

 на севере области,  -5
0  
на юге. 

 Самые низкие температуры  - 40
0 

 зарегистрированы в станице Боковской на севере   

            Ростовской области. 

 Средняя температура самого жаркого месяца:  

           +22
0 
на севере области,  +24

0
 на юге.  

 Самые высокие температуры  +43
0
 отмечены в селе Заветном на юго-востоке  области. 

 Снежный покров зимой не устойчив. Наша область одна из самых гололедных в России. 

 Наш край – один из самых ветреных районов страны. Часто бывают сильные  пыльные бури. 

Летом нередки засухи и суховеи. Ливневые дожди, град. 

 

Описание жаркого летнего дня  и холодной зимы  

М.А.Шолоховым  в романе «Тихий Дон»: 
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« А днями - зной и духота, мглистое курево.  На выцветшей голубени  неба – нещадное солнце, 

бестучье, да коричневые стальные полудужья распростѐртых крыльев коршуна. По степи слепящее, 

неотразимо сияет ковыль, дымится бурая, верблюжьей раскраски, горячая трава… Степь горяча, но 

мертва, и все окружающее прозрачно-недвижимо. Даже курган синеет на грани видимого  сказачно и 

невнятно, как во сне». 

А зимой… 

«Жмут, корежат землю холода. В белом морозном накале встает солнце, там, где ветры слизали снег,  

Земля по ночам гулко лопается. Курганы в степи- как переспелые арбузы – в змеиных трещинах» 

Домашнее задание:   

Составьте свое описание: 1 группа «Лето на Дону. Описание самого жаркого дня». 2 гр.«Зима на 

Дону. Описание самого холодного дня». 3 гр. «Осень на Дону. Мои впечатления об осеннем дне». 4 гр. 

«Весна на Дону. Описание весеннего дня».  (работа по группам) 

 

 

 

 

Занятие 10 

ВОДЫ ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ. 

 

1.Реки: 
 Положение Ростовской области в степной зоне, 

засушливый климат, равнинный рельеф, а также 

водопроницаемость горных пород обусловили слабое 

развитие   речной сети.  

 В Ростовской области насчитывается более 4 тысяч 

больших и малых рек. 

 Самая крупная река области – Дон, 1870 км., который 

дважды пересекает нашу область. 

 Северский Донец – самый крупный приток Дона. ( 

1053 км.), берет начало в Белгородской области. 

Самые крупные притоки Северского Донца -  река 

Калитва, Быстрая, Кундрючья, Глубокая. 

 Западный Маныч – левый приток Дона. Протекает 

по Кумо – Манычской впадине. Сегодня река Маныч 

– система трех водохранилищ. 

 Река Сал протекает на юго-востоке области. Река 

сильно извивается, петляет, впадает в Дон около 

г.Семикаракорска. 

 Река Миус – неширокой лентой, длиной 300 км., 

протекает на юго-западе. 

 Реки нашей местности – Грушевка, ( приток реки 

Тузлов), Аюта, Атюкта. 

 

3. Озѐра: насчитывается более 450 озѐр.  

 Пойменные озера – по долинам рек. 

 Лиманные озера – остатки морского бассейна, соленые, лечебные. Самое крупное озеро 

Маныч – Гудило.    Подумайте, почему оно так называется? 

 Озера-блюдца, небольшие, неглубокие, часто пересыхают, на юго-востоке области. 

4. Водохранилища, пруды – водоемы, созданные человеком. Самое крупное – Цимлянское 

водохранилище.  Подумайте, какова роль водохранилищ и прудов  в хозяйственной деятельности 

человека? 

5. Каналы - смотри РО с.20 

6. Подземные воды – ограничены в Ростовской области, часто солоноваты. Велика роль минеральных 

источников. 
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7.Воды Таганрогского залива –  

 

Домашнее задание:   Подготовить дополнительный материал о реке ДОН. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 16 

НАСЕЛЕНИЕ ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ. 

ДОНСКОЙ КРАЙ В ДАЛЕКОМ  ПРОШЛОМ. 

 

1.Время древнего каменного века – палеолита. 

Донской край издревле был заселен людьми, которые оставили многочисленные следы своего 

пребывания. Первые люди появились на Нижнем Дону около 350 тыс.лет назад. 

Это было время древнего каменного века – палеолита. 

Люди жили вдоль рек, собирали съедобные растения, охотились. Древнейшие орудия труда – рубила  из 

кремния. 

40-14 тыс.лет до н.э. – люди занимались охотой на бизонов, оленей, лошадей. 

Орудия – ножи, скребла из кремния, остроконечники. Позже люди строили простые жилища из 

веток, шкур животных. Поддерживали огонь, очаг. 

Очажные пятна – это следы древнейших очагов, огонь которых поддерживался постоянно. 

 

2.Средний каменный век – мезолит. 

Около 13 тыс.лет до н.э. произошло потепление климата. Исчезли большие стада крупных животных.  

Чтобы пропитаться людям приходилось передвигаться в поисках пищи, поэтому стоянки были 

кратковременными.  

Кроме охоты и собирательства, люди занимались рыболовством, о чем свидетельствуют находки 

костяных гарпунов.  
Одежду шили из шкур животных при помощи костяных проколок и игл. 

 

3. Новый каменный век -  неолит. 

6-4 тысяч лет до н.э.  От собирательства человек переходит к земледелию. 

Все большее значение приобретало оседлое скотоводство. Человек одомашнил крупный и мелкий 

рогатый скот, свиней, научился плести сети для рыбной ловли.  

Из кремния  изготовляли наконечники копий и стрел, ножи на пластинах, скребки, проколки, резцы. 

Люди научились изготовлять посуду из глины и обжигать еѐ, делать лодки, выдалбливая их из цельных 

стволов деревьев. 

Одно из известных поселений эпохи неолита на Дону является поселение Матвеев Курган II. Самый 

известный памятник неолита – поселение Ракушечий Яр, на острове Поречном,  напротив станицы 

Раздорской. 

 

 

мезолит: 1 — кремнѐвое остриѐ:  

2 — копалка из рога оленя;  

3 — скребок; 4 — топор; 

 5 — костяной наконечник с каменными вставками; 

 6 — крючок из кости;  

7 — геометрические микролиты; 

 8 — костяной гарпун. 
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Статья  «Каменный век на Дону».  

 

1. Исторически сложилось так, что донские степи издревле привлекали внимание людей.  

Древнейший период в развитии человеческого общества - каменный век.  

Каменный век принято делит на 3 этапа:  

 палеолит (800 - 15 тысяч лет назад),  

 мезолит (15-7 тысяч лет назад),  

 неолит (3 тысячи лет до н.э.).  
 

2. Палеолит. Самым древним изделиям, обнаруженным на территории Ростовской области не менее 

100 тысяч лет. Они были обнаружены близь устья Северского Донца у хутора Хрящи, на левом берегу 

Миусского лимана у села Герасимовки и у Беглицкой косы на побережье Таганрогского залива. 

Предметы, относящиеся к палеолиту, представлены ручными рубилками, скребками, 

остроконечниками.  

Более поздние и. соответственно, более разнообразные орудия труда, относящиеся к той же эпохе, 

найдены близь хуторов Рожок, Золотовка, Муравка. 

 К концу палеолита жители стали превосходными охотниками на крупных животных - мамонтов, 

бизонов, диких лошадей, ослов, гигантских оленей.  

 

3. Мезолит. Последующая эпоха каменного века, - мезолитическая - представлена на территории 

Ростовской области очень незначительными и слабо изученными находками, не позволяющими 

охарактеризовать этот период.  

 

4. Неолит, последний период каменного века, характеризуется переходом к оседлости, 

возникновением растениеводства и животноводства. Значительным достижением человечества 

становится изготовление глиняной посуды, иногда украшенной накольчатым орнаментом. Такие 

изделия из глины с добавлением толченой ракушки найдены у станицы Раздорской, Бессергеновки и на 

Зеленом острове в Ростове-на-Дону. 

 

Максименко Е.В. 'Древности донской земли' - Ростов-на-Дону: Академия наук СССР институт             

                                                                                                                                         Археологии, 1970 
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Занятие №17 

ЭПОХА МЕТАЛЛОВ НА ДОНУ. 

ТАЙНЫ ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ – СТЕПНЫЕ КУРГАНЫ. 

ДРЕВНИЕ ПЛЕМЕНА. 

 

         1.С середины 4 тысячелетия  до н.э. начинается новая эпоха – энеолит – медно-каменный век..  

Эпоха освоения меди и еѐ сплавов, - бронзовый век - широко представлена на Дону. Первые изделия 

из металла появляются на территории Ростовской области в середине III тысячелетия до н.э..  

         2.Жизнь людей медно-каменного века на территории Нижнего Подонья можно представить на 

основе изучения двух хорошо исследованных памятников этого времени - Ливенцовское поселение на 

правом берегу мертвого Донца и Константиновского городища (близь города Константиновска). 

Уже тогда начали хоронить, соблюдая определенные ритуалы: умершего посыпали красной краской, 

снабжали всем необходимым в загробной жизни и насыпали надмогильный холм - курган.  

 

       3.Ямная культура на Дону представлена захоронением в кургане у села Кулешовка и у хутора 

Верхнее-Подпольного.  Покойники оставлены в квадратных ямах, перекрытых бревнами и камышом.  

 

       4.В начале II тысячелетия до н.э. племена ямной культуры начинают уступать место племенам 

катакомбной культуры. Своѐ наименование она получила от могильного сооружения: могилы с 

камерой или катакомбы. В погребениях катакомбной культуры находят сосуды, украшения из 

полудрагоценных камней и драгоценных металлов, бронзовые ножи, изделия из дерева, сверленные 

боевые каменные топоры и другие вещи.  

 

       5.В середине II тысячелетия до н.э. из районов Поволжья приходят племена срубной культуры, 

названные по характерным погребениям в срубах. Занимались они в основном скотоводством. 

Земледелие и рыболовство играло подсобную роль. Возможно, эти племена наладили собственное 

производство металлических изделий из привозного сырья. Известно несколько находок кладов, 

состоящих из бронзовых вещей, в основном из топоров и серпов. Один клад обнаружен на территории 

Ростовского аэропорта, другой - у села Самарского.  

 

В 4-3 веках до н.э. на территории Ростовской области простирались покрытые буйными травами степи, 

где пасли свои стада кочевые племена – скифы. Они были отличными воинами. Они не имели 

постоянных поселений и родовых кладбищ. Поэтому над могилами умерших скифы насыпали 

высокие курганы, которые через десятилетия можно было отыскать в бескрайних степях, и 

поклониться праху. В могилу клали украшения из золота, серебра, посуду,  оружие. 

Все древние племена поклонялись божествам. У скифов это каменные бабы – человеческие фигурки из 

камня. 

 

Кроме скифов жили на Дону сарматы. Они походили на скифов, кочевали постепи, разводили скот и 

лошадей, а также занимались земледелием – выращивали хлеб, лук, лѐн. 

В начале новой эры на  Дону появились новые поселенцы – гунны, аланы. 

 

Скифы, сарматы, гунны и др. 

кочевые племена жили по 

берегам Азовского моря, где 

селились греки и строили свои 

города. Одним из таких 

городов был Танаис. В 

течение многих веков Танаис 

был крупным экономическим, 

политическим и культурным 

центром Подонья-Приазовья. 

В археологическом  музее 

«Танаис». 
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Раскопки древнего города… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

    Предметы быта жителей Танаиса… 

 

Заповедник Танаис - крупнейший в России археологический музей-заповедник. Его территория 

(более 3тыс.га) объединяет ансамбль памятников истории и культуры разных времен и народов 

от эпохи палеолита до памятников жилой и культовой архитектуры XIXв. 

 

 

 

 


