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«Родной край: известный и неизвестный» 

Виртуальное путешествие по интересным местам 
 Матвеево‐Курганского района в рамках программы 

«По тропинкам родного края» 
 
Цель: развитие чувства гордости за историческое наследие предков, воспитание уважения к 
истории и традициям своего края; приобщение детей к нравственным и историческим ценностям 
родного края. 
Задачи: 
 интеллектуальное развитие подростков посредством изучения истории Миусского края; 
 расширение знаний по истории и экологии края; 
Оборудование: 
 мультимедийный проектор, электронная презентация. 
(Слайд 1) 

Библиотекарь: У каждого человека есть своя малая Родина – место, где он родился и вырос: его 

дом, город, село, его край. Край, который он никогда не забудет. 

(Слайд 2) 

Чтец 1: Много сказочных мест у России 
Городов у России не счесть. 
Может, где‐то бывает красивей,  
Но не будет роднее, чем здесь. 
 
 Библиотекарь: У нас, жителей Примиусья, таким местом является наш родной Матвеево‐
Курганский район. Наш край богат своей историей, многие события, происходившие здесь, стали 
судьбоносными для Руси и  России. Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие по 
интересным и памятным местам нашего района, местам которыми можно гордиться, в которые 
мы возвращаемся снова и снова… 
 
    История — вещь удивительная. Еще удивительнее то, как мы ее воспринимаем. Дороги, по 
которым ходим, холмы и балки, на которые мы изредка обращаем внимание, реки и речушки — 
все они прожили тысячи жизней. Они ‐ застывшие, немые свидетели истории. 
 
Чтец 2: Я вижу это не впервые – 
Над сонной речкой залегли, 
Открывшись, многовековые 
Напластования земли, 
Здесь ясно, словно на макете, 
Видна история Земли. 
Ее, наверно, даже дети 
В два счета б выучить могли. 
К. Ваншенкин 



 
Библиотекарь: Наверное, нет такого человека на Земле, которого бы не интересовало далёкое 
прошлое нашей планеты. Те времена, когда жизнь на Земле только зарождалась, когда появилась 
первые растения и животные. Каждый из нас наверняка задавался вопросом, ‐ что было 
миллионы лет назад на том месте, где сейчас живу я? Плескался безбрежный океан? 
Возвышались горы? Бродили стада динозавров по бескрайним лугам? Помочь разобраться в этом 
поможет наука геология. 
(Слайд 3) 
Геолог:  Знаете ли вы, что на территории Матвеево‐Курганского района находится один из 
национальных геологических памятников России – обнажения пород среднего Миоцена –(правда, 
геологическим памятником это место числилось в советские времена, сейчас о нем практически 
никому не известно, оно заброшено и разорено).  
По некоторой информации, на момент начала девяностых подобных естественных выходов – 
обнажений, относящихся к данному периоду истории, числилось всего два на всю Россию.  
    Чтобы понять как давно это было давайте разберёмся, что такое период Миоцена . МИОЦЕН, 
геологическая эпоха, начавшаяся около 25 и закончившаяся около 5 миллионов лет назад. 
Приходится на середину ТРЕТИЧНОГО периода и характеризуется увеличением площади пастбищ 
и появлением большинства млекопитающих.  Так что можно предположить, что миллионов эдак 
6‐7 назад на территории нашего района простирался травяной океан и паслись далёкие предки 
современных коров и лошадей. 
      «Обнажение» находится к северо‐западу от села Александровка Матвеево‐Курганского района 

на склоне гряды, входящей в состав Донецкого кряжа. Сами гряды, проходящие по территории 

Приазовья, как известно, образовались в результате разрушения древних гор ледниками 

Ледникового периода. Гряды состоят целиком из осадочных пород – ракушечника, известняка, 

мела, песка и глины. Это потому, что когда‐то, в еще более глубокой древности эта территория 

была дном первозданного океана Тетис, «осушенного» процессами горообразования.  

      Если смотреть на «большее» «обнажение» сверху, оно напоминает формой подкову. Высота 
обрыва посредине – метров пятнадцать, по краям – метров десять. Большая часть высоты 
сложена песком, который активно выбирается ковшами экскаваторов, отчего стены 
«исполосованы» узорами.  
Периодически в толще светло‐желтого песка встречаются странные вкрапления «ржавой», более 
плотной породы – может быть это останки древнего растения  или  животного с большим 
содержанием железа в организме. Можно найти окаменелости содержащие отпечатки листьев и 
плодов, древесину и крупные окаменелые стволы, а также останки рыб и моллюсков. Попадаются 
крупные, сантиметров по шесть ‐ семь, окаменелые раковины моллюсков, похожих на устриц. 
     В верхней части песчаного слоя на обрыве сотни норок щуров и стрижей. В начале июня у них 
вылупилось потомство, потому на дне обнажения часто попадаются голубые яичные скорлупки. 
 
      (Слайд 4)  
Самые интересные вещи находятся под самым верхом. Это слои сине‐серой глины и песка, 
целиком сложенные из мелких ракушек, похожих на современных гребешков и астрат 
(моллюски), слои рыжего известняка, в которых прячутся более крупные и солидные 
окаменелости древнего моря. 
К сожалению, в настоящее время это место активно истребляется населением. 
(Слайд 5) 
Библиотекарь: С древнейших времён люди селились поближе к воде. Возводили свои жилища по 
берегам рек и озёр. Оно и понятно, ведь вода это источник жизни, она необходима человеку. По 
этому главную водную артерию Матвеево‐ Курганского района реку Миус по праву можно отнести 
к символам нашего края. 

 

 



 
Чтец 1: На свете есть немало  
Славных речек. 
Но мне милее всех 
Миус-река. 
Идёшь. 
То здесь, то там  
Трещит кузнечик. 
Вдруг песня прилетит  
Издалека. 
И зазвенит, 
В раздумье погружая, 
И в сердце  
Радость светлую вольёт. 
И вспомнится  
Бескрайняя, родная 
Земля 
И реки звонкие её. 
И каждая 
По-своему красива, 
А ширь, а гладь, а синь – 
Куда не глянь!.. 
Я видел буйный Терек, 
Прут строптивый, 
Москву-реку 
И мутную Кубань. 
Я любовался 
Волгой величавой, 
И чудный Днепр 
Сиял передо мной. 

И тихий Дон 
Легенды пел о славе 
И доблестных сынах 
Земли родной. 
Я не забуду вас, 
 Отчизны реки, 
Желаю вам 
Державно плыть в века. 
Но вот такой знакомый 
Птичий стрекот 
И скромная моя  
Миус-река. 
И сердце вырывается  
Из клетки. 
Летит навстречу 
Вербам, камышу. 
Качаются  
Приветливые ветки 
А я к воде спешу… 
А я спешу. 
Любимые места –  
Они повсюду. 
Ах, эта прелесть 
Милых с детства мест! 
Я столько здесь бывал. 
И снова буду. 
И никогда здесь быть 
Не надоест. 
                            С. Пархоменко (1987 г.) 

 
 
 
Библиотекарь: У каждого из нас есть «своя речка».  Неважно какая: большая Волга или маленькая 
Крынка.  Все ли мы понимаем, какое это сокровище – речка? Можно заново построить 
разрушенный город, посадить новый лес, выкопать пруд.  Но живую речку, если она умирает, как  
всякий живой организм, сконструировать заново невозможно… 
 
Географ: Многие реки оставили нам только свои имена. На земле их уже нет. В нашем районе 
реки Каменка, Сарматка мы знаем только понаслышке. Крынка, Ясиновка, Мокрый и Сухой 
Еланчики умирают. В бедственном положении и река Миус. 
Речка берёт начало из небольшого родника на склонах Донецкого кряжа и несёт свои воды в 
сторону России ‐ матушки. Преодолев расстояние в 258 км, впадает в Миусский лиман 
Таганрогского залива Азовского моря.  
(Слайд 7) 
Историк: Вы задумывались когда‐нибудь, почему у нашей речки такое странное название, что оно 
означает? На этот счёт существует несколько версий. По народному преданию, название Миус 
появилось благодаря случайной фразе запорожского казака, который, увидев речку впервые, 
воскликнул: «…рiчка, як мiй вус!». Есть так же версия, что название Миус возник у ногайцев и 
крымских татар. Слово «миуш» означало у них угол или рог. Такое наименование можно 
объяснить выгнутой формой русла реки. Исторически достоверные источники свидетельствуют о 



том, что имя Миусу дал в 1330 году, побывавший в наших краях арабский ученый‐путешественник 
Ибн Батутта. Имя «мий – топь» и «уса – вода», т.е. река с топкими берегами. 
 
Географ : Неширокая степная речка выписывает по равнине замысловатые петли, по‐местному 
«гитары», радуя рыболовов глубокими омутами и тихими плесами. 
Река богата рыбой. Если верить рыболовам, то такого сазана, как в Миусе, на всей Руси нет. И 
буйство у него, и сила непомерная. 
 
Историк: Исстари славился своей рыбой Миус. Старики еще помнят, как шла на нерест по Миусу 
«красная рыба»: севрюга, осетр, в каком количестве были не менее ценные рыбец, шемая. В 
изобилии водились сомы, сазаны, щуки. В Москве был даже Миусский рыбный рынок, от 
которого нынче осталось лишь название площади. Удивительно: ловили сетями, «черпаками» и 
еще незнамо чем, кто сколько мог. И рыбы не убывало. 
    Полноводной, чистой, обильной была наша река Миус еще лет 30‐40 назад. Берега украшали 
вербы, камыши. Вода была чистой и прозрачной, и это не смотря на то, что работали водяные 
мельницы, электростанции и было множество плотин. Жители сёл расположенных на берегах 
Миуса спокойно пили из него воду, стирали бельё, не боясь отравиться или подхватить какую 
либо инфекцию.  
Библиотекарь: Как всё изменилось за последние годы… Человек, в своём неукротимом 
стремлении к прогрессу, превратил некогда полноводную, богатую рыбой речку в грязный ручей, 
не задумываясь о том, что он оставляет своим потомкам… 
(Слайд 8) 
Географ: Самым большим притоком Миуса считается речка Крынка, что вытекает из южной части 
Украины. Впадает в Миус уже на территории нашего района. Название «Крынка» тесно связан с 
древнерусским словом «криница», которое в словаре Даля истолковывается как «яма с водой». 
Скорее всего, такое имя закрепилось за рекой из‐за многочисленных подводных родников или 
ключей (крынок). 
  

Речные берега Миуса с обеих сторон возвышенны, большею частью плоски; балки встречаются 

лишь изредка. Миус прорезывает горную возвышенность, состоящую из раковинного известняка и 

до впадения важнейшего своего притока, реки Крынки (с правой стороны), течет по совершенно 

оголенной степи.  

(Слайд 9) 

Эколог: Леса начинаются только от устья Крынки, здесь расположен Алексеевский лес – совсем 
небольшой лесной массив, но довольно старый – посажен по приказу казачьего атамана Алексея 
Иловайского в 1840 году. В Матвеево‐Курганском районе этот лес имеет почвозащитное и 
водоохранное значение, поэтому еще в советские времена был отнесен к памятникам природы 
областного значения. 
     Лес небольшой, его легко можно пройти пешком из конца в конец, но если углубиться в него на 
пару километров попадешь в старую часть леса, где еще сохранились мощные вязы и дубы, где 
подлесок густ настолько, что через 10 метров уже ничего не видно. В этом месте действительно 
ощущаешь себя потерявшимся в густом, непролазном лесу, отрезанным от внешнего мира. 
     Лес вообще красив в любое время года. Зимой, когда укрыт снегом, весной, сплошь застланный 
коврами сначала рябчиков и пролесков, а потом желтых тюльпанов, летом, в зеленых кружевах 
болиголова и тюли паутинок, осенью ‐ в парчовом золоте и пурпуре листвы. 
(Слайд 10) 
Географ: Здесь, в Алексеевском лесу, можно попасть в   поистине удивительное место – 
обрывистую земляную стрелку, где в реку Миус впадает река Крынка. Тут красиво и очень 
живописно. Цветущие от водорослей, зеленоватые воды Крынки медленно втекают в темную 
глубокую воду Миуса, образуя своеобразные завихрения на поверхности. А над этим лениво 
склоняются огромные вязы, прочно держащиеся корнями за обрывистый берег. 



(Слайд 11) 
Эколог: Одна из интересных особенностей этого места – растущий на мысу ясень из девяти (!) 
стволов. В Алексеевском лесу вообще много трех – пяти ствольных деревьев, реже встречаются 
семи ствольные ясени. А вот девяти ствольный – это даже по местным меркам – уникальная вещь. 
Правда, за последнее время один из стволов засох, так что в живых стоит лишь восемь, но 
смотрится все равно интересно. 
 
В лесу большое количество певчих птиц. В основном, щеглы, дрозды и иволги. Соловьи селятся 
почему‐то исключительно по краям леса или вдоль берегов. Но птичье пение слышно почти 
всюду. От него радостно и свежо. 
Трудно описать словами красоту и силу этого небольшого пятачка дикой растительности в самом 
сердце обжитых и густозаселенных человеком мест. 
 
Чтец 2: Спасибо, лес, тебе за всё: 
За тишину уединенья, 
За россыпь птичьих голосов 
И теплоту прикосновенья, 
За воздух, что пахуч, как мёд, 
За аромат полян цветущих, 
За всё живое, что живёт, 
За всех свистящих и поющих, 
ЗА бескорыстье бытия, 
За щедрость до самозабвенья. 
Прошу прощенья у тебя 
За все людские прегрешенья. 
(Слайд 12) 
Библиотекарь: Достопримечательностью и гордостью матвеевокурганцев является Волкова гора. 
Хотя на самом деле это и не гора вовсе, а вытянутая вдоль Миуса возвышенность, высотой чуть 
больше ста метров. 
     Кто знает, почему, но имеет это место какую‐то притягательную силу. Может быто потому, что 
из далека гора неизменно кажется голубой и даже синей. Окутанной в дымку, как будто на ней 
всё время лежит прозрачное одеяло из неба.  
 
Историк: Никто не помнит уже, почему гору назвали Волковой. Возможно, потому, что когда‐то 
жил в Матвеевом Кургане помещик по фамилии Волков. Занимался виноделием, а на склонах 
горы были разбиты его виноградники. Говорят у Волкова, было самое чудесное вино в округе! А 
может быть назвали её так потому, что в этом месте действительно жили волки, которые 
периодически появляются здесь и поныне.  
(Слайд 13) 
      В народе высоту эту давно называют ещё и просто – «Якорь».  
     На вершине холма, словно огромный поклонный крест, видимый за несколько километров, 
стоит морской якорь – памятник погибшим здесь в годы Великой Отечественной морякам.  
В марте 1942 года советским командованием проводилась наступательная операция с целью 
освобождения Таганрога. В ней принимали участие морские бригады, входящие в состав 3‐го 
Гвардейского стрелкового корпуса. Ключевым узлом сопротивления на переднем крае вражеской 
обороны являлась высота, которую называли Волкова гора. Ее занимали эсэсовцы мотодивизии 
«Викинг». Штурм высоты начался 8 марта в 5 часов утра. Только за один этот день здесь погибло 
около 7 тысяч человек. Трагическое и героическое переплелось: столько погибших за один день! 
Не вспомнить всех поимённо…  Как общий символ всех погибших в небо вознесся «Якорь», на той 
высоте, которую они взяли, но так и не смогли удержать в те мартовские дни. 
Чтец 1: Народная тропа не зарастёт 
К местам смертельных, 
 яростных сражений. 
Останется навечно 



               Миус – фронт 
В сердцах и памяти 
Грядущих поколений. 
И, вслушиваясь нынче в тишину, 
Которую не раздирают стоны, 
Я буду помнить вечно, 
Что живу 
Ценой не дрогнувших, 
Не отступивших батальонов. 
                       В. Сапуцкий (1987 г.) 
(Слайд 14) 
Историк: Памятник, изготовленный рабочими таганрогского завода «Красный гидропресс», был 
установлен здесь в мае 1973 года и с тех пор очень любим  и почитаем жителями нашего района. 
«Якорь» стал официальным символом Матвеево‐Курганского сухопутного района, его 
изображение можно увидеть на гербе и флаге. 
(Слайд 15) 
 
Эколог: Люди приходят сюда не только поклониться памяти павших, но и полюбоваться 
прекрасными видами, открывающимися с вершины горы. Особенно красиво тут весной.  Часто 
встречаются полянки, сплошь покрытые голубыми коврами из гиацинтов, а ближе к лету 
фиолетовые от шалфеев. В небольшом овраге растут ореховые деревья, когда‐то посаженные 
здесь добрыми людьми. А ещё на горе растут просто замечательные травы. Лекарственные и не 
лекарственные. Красивые и обыкновенные. Всякие.  И запах здесь стоит такой, что дух 
захватывает! Чабрец, шалфей, душица, полынь…  Кажется вздохнёшь полной грудью и все 
болезни и напасти уйдут! 
Библиотекарь: Есть в степях донских старинная казачья песня: 
 
Чёрный ворон, чёрный ворон, 
Что ты вьёшься надо мной? 
Ты добычи не дождёшься. 
Чёрный ворон, я не твой! 
 
    Часто случалось так, что казак, воевавший в походах, получал тяжёлое ранение, оставался один 
в степи или в горах, окружённый лишь воронами да орлами, кружившими над ним в небе в 
ожидании его смерти. Так и зародилась эта мрачная песня. 
(Слайд 16) 
     Есть на Миусской земле гора, куда и вправду слетел песенный чёрный ворон – вестник смерти. 
Название ей русские солдаты дали, умиравшие под её склонами в Великую Отечественную. 
 
Историк: Чёрный Ворон… До войны бал он Грековой горой, ничем особенным не 
примечательной. Разве что стоял, несколько выдаваясь вперёд всех окрестных холмов, да выше 
всех вознёс вверх свою сто двадцатиметровую вершину. А под горой ‐ ровная , как стол степь, до 
горизонта всем ветрам открытая. Неподалёку хутор образовался, за своё месторасположение 
получивший название Подгорный. 
   Фашисты, что пришли сюда, создали на холме этом долговременные укрепления. Вся гора 
изрыта была траншеями, укреплена блиндажами, дотами и дзотами. Артиллерия вела огонь по 
наступающим солдатам Красной армии почти непрерывно. 
    Они пытались штурмовать её с флангов, минуя почти отвесный передний склон. Но это было 
безнадёжно – не только с фронта, но и по бокам укреплена была гора долговременными 
огневыми точками, буквально выкашивавшими наших солдат. Много жизней унесла гора Грекова. 
Тогда и дали ей солдаты, всякое уже в боях повидавшие, новое прозвание – Чёрный Ворон, 
оставшееся за нею навсегда. 
(Слайд 17) 



   Здесь совершил свой подвиг простой русский солдат, старший сержант стрелковой роты  Павел 
Пудовкин. По‐пластунски дополз он до склона крыла Чёрного Ворона. Дот вражеский гранатами 
забросал. Но не помогло это. Дот по‐прежнему стрелял по ползущим к нему солдатам. Тогда встал 
Павел, да не раздумывая, грудью на амбразуру лёг, телом своим её закрыл. 
Захлебнулся пулемёт. Поднялись в атаку наши бойцы. Прорвали линию обороны Миус – фронта. 
Дальше немцев гнать пошли. 
   А старший сержант Пудовкин остался навсегда под этими склонами. Птицу смерти победивший, 
в бессмертие ушел. Сыном земли Миусской стал. Вечной её доблестью. Вечной её памятью. 
За мужество и героизм Павлу Григорьевичу Пудовкину посмертно присвоили звание Героя 
Советского Союза. 
(Слайд 18‐19) 
Библиотекарь: Угрюмая гора – Чёрный Ворон. Даже в солнечный день хранят склоны её мрачную 
синеву. Овевают вершину степные ветры. Ковыли да полынь пахнут горечью. Здесь, память о 
войне жива, как, наверное, нигде в другом месте. Здесь всё напоминает об этом, в том числе и 
памятник «Пушка» и почти развалившийся немецкий дот, заросший бурьяном да кустарником… 
 
Чтец 2: Где Миус 
Перешли батальоны, 
Где дрожала 
Земля, как струна, 
Где стояли  
И крики, и стоны, ‐ 
Тишина, 
                 тишина, 
                                 тишина. 
Лишь окопы, 
Как вскрытые вены, 
Да холодные 
Доты в бетоне, ‐ 
Где в суровую пору  
Навечно 
За Отчизну 
Легли батальоны. 
                      В. Сапуцкий (1987 г.) 
(Слайд 20) 
Библиотекарь: Много нового можно узнать, путешествуя по родному краю.  
 
    Манят своей таинственностью скифские и сарматские курганы расположенные близь села 
Новониколаевка.  До сих пор ещё люди находят там медные наконечники стрел, осколки 
глиняной посуды, каменные топоры. К большому сожалению, места в районе курганов 
интенсивно распахиваются, возможно, в скором времени, и сами курганы, немые свидетели 
прошлого, исчезнут навсегда. 
(Слайд 21) 
Историк: Почти через всю территорию Матвеево‐Курганского района проходил, местами 
сохранившийся до наших дней, так называемый «Воровской шлях» (в  старину шляхами называли 
степные дороги). Это название закрепилось ещё с прошлых веков, когда по этому пути 
соединяющему « слободскую Украину» с Азовским морем, порт Таганрога с солевыми залежами 
Бахмута обозы чумаков возили к морю и обратно различные товары. Текли вместе с их обозами 
по дороге денежные реки. А где деньги – там и разбойники. От изобилия их здесь и назвался шлях 
Воровским. 
(Слайд 22) 
Эколог: По‐своему интересны  овраги и балки, которых у нас в районе множество. Некрасова, 
Солёная, Широкая, Гончариха… Все эти названия дал балкам народ проживающий здесь. 
Пожалуй, самой известной в районе считается балка Широкая, располагающаяся западнее 



Волковой горы. Она   действительно широкая – от одного до четырёх километров шириной, и 
длинная – километров шесть, семь. Очень красивая, особенно весной и летом покрытая степными 
травами и цветами.  
В этой балке, да и в других тоже, можно найти столько обыкновенных, простых и вместе с тем 
удивительных вещей. Например, отыскать родники , спрятанные в корнях старых вязов. Увидеть 
норы лисиц и сурков, а порой, если посчастливится, и молодых лисят, неожиданно выбегающих 
перед тобой на дорогу. Понаблюдать за енотовидными собаками, пришедшими на водопой к 
ручью. Да мало ли что может увидеть наблюдательный человек, влюблённый в родной край!  
(Слайд 23) 
Чтец 2: Ты мне – стих и музыка, 
И любовь сердечная, 
Сторона миусская, 
Уголок отечества. 
Примиусье светлое, 
Примиусье верное, 
Я водицы зачерпну  
Из ручья заветного. 
Запах трав твоих вдохну 
У кургана древнего, 
Будто молодость верну 
И свиданье первое 
С красотою вербною. 
                          В. Толстиков 
Библиотекарь: На этом наше виртуальное путешествие по интересным местам Матвеево‐
Курганского района подошло к концу. 
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