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…Кстати: мы очень 
плохо знаем карту 

огромной нашей страны; 
мы знали бы ее гораздо 

лучше, если бы 
издательства печатали 

на пустой странице 
перед титулом книги 
карту местности, в 

которой живут и 
действуют люди, 

изображаемые в книге. 
 

А. М. Горький 



Воронежский край…  Это 
изумительный по красоте 
уголок нашей Родины дорог 
сердцу  русского  человека. 

Шумят в тенистых дубравах 
листвою вековые дубы, 

перекатываются в степях 
серебристые волны ковыля, 

пестреют июньскими травами 
пойменные луга, возвышаются 
меловые утесы на придонских 

кручах... 



  

   
   которая на протяжении 530 километров протекает с юга на север 

по нашему краю. Русло реки причудливо извивается между берегов. 

Правый берег крутой, левый – пологий. Пойма широкая, поэтому Дон 

сильно разливается весной. По правому берегу тянутся задумчивые 

дубравы, по левому – сосновые леса. 

          

 
 

Дон-

батюшка, 

Тихий Дон 

– так 

ласково 

называют 

в народе 
реку, 

Дон 



 Дон питают многие реки и притоки. Наиболее крупные из них – 

Воронеж, Битюг, Ведуга, Девица, Икорец, Черная Калитва, Тихая 

Сосна. Получив запасы воды, Дон в нижнем течении щедро отдает их 

Цимлянскому водохранилищу. Из него донские воды вливаются в 

Азовское море. 



…для любого русского человека эта река прочно связана с судьбой и 
укладом казаков. Простое на первый взгляд название вобрало в себя все 
смысловое богатство грандиозного романа-эпопеи, стало символом 
судьбы лихих казаков.  



…Земля на Дону, 
особенно Нижнем, 
плодородная; 
говорят, воткни в 
нее палку – 

прорастет.  
     Да и нет в ней 
особого дефицита: 
бескрайни донские 
степи. «Степь-
матушка, Дон-
батюшка» – так 
величали их казаки, 
тихий Дон называли 

кормильцем.  
     

И действительно: оплодотворят щедрые воды Дона степь – и родит она 
богатый урожай на радость казакам и в пользу их хозяйствам. Потому и 
располагаются казачьи хутора по берегам могучей реки, где есть и 
необходимая всякому земледельцу вода, и рыба водится в изобилии, и 
водный путь гладок да широк.  



…Там, где лед отошел от берега, видно, как тихий Дон катит свои живые 
воды в вечность свидетелем или участником описываемых событий, 
входит в образную систему произведения как ее составная часть, 
выступает как индивидуальный человеческий характер, как мыслящая 
личность со своими стремлениями, своим отношением к людям, своей 
особой судьбой.  





Не сохами-то славная землюшка наша распахана… 
Распахана наша землюшка лошадиными 

копытами, 
А засеяна славная землюшка казацкими головами, 
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами, 

Цветет наш батюшка тихий Дон сиротами, 
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, 

материнскими слезами. 
Ой ты, наш батюшка тихий Дон! 

Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь? 
Ах, как мне, тихому Дону, не мутну течи! 

Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют, 
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит 

 
Старинные казачьи песни. 



Экранизация известнейшего романа М. Шолохова "Тихий Дон".  



РОДИНА ОРЛОВСКИХ 
РЫСАКОВ 



240 лет истории 
 

Хреновской конный завод – 
родина орловского рысака – 
старейший конный завод 
России. Основан 24 октября 
1776 года графом Алексеем 
Григорьевичем Орловым-
Чесменским. Расположен на 
юго-востоке Воронежской 
области. Завод обладает 
уникальным коневодческим 
комплексом, построенным по 
проекту знаменитого 
русского зодчего Д.И.Жилярди, 
который является 
памятником русской 
архитектуры. В Хреновском 
конном заводе выведены 
орловская рысистая и 
орловская верховая породы 
лошадей. 

граф А.Г.Орлов  









…..в 1762 году граф А.Г.Орлов был одним из активнейших 
участников заговора, в результате которого Екатерина 2 
взошла на РОССИЙСКИЙ престол. Всех пятерых братьев Орловых 
Екатерина отблагодарила. Алексей Григорьевич получил чин 
генерал-майора, 800 крепостных душ и несколько имений, много 
золота и серебра. 

 
В 1770 году Екатерина 2 присвоила А.Г.Орлову звание адмирала 
флота и назначила командующим русским флотом на Черном 
море. При сражении в Чесменской бухте русские моряки сожгли 
весь турецкий флот. 

 
По приезде в столицу, граф А.Г.Орлов удостоен титула 
Чесменский, ордена Георгия 1 степени, получил 120 тысяч 
десятин земли в Воронежской губернии, которые расположились 
вокруг села Хреновое в Бобровском уезде. На этих землях граф 
основал Хреновской и Чесменский конный заводы. 





Заповедный лесной массив 
«Шипов лес» 



Шипов лес – самая большая островная дубрава 
в Черноземье. Далее на юг нет ни одного 

лесного массива вплоть до Кавказа. Тянется 
Шипов лес по правому нагорному берегу реки 

Осереди, от Павловска до Бутурлиновки. 
Площадь массива составляет 32 тысячи 

гектаров. Две широкие лесные балки 
(«провороты») рассекают его на Первую и 

Вторую Корабельные рощи и Казенную дачу. Из-
за множества могучих дубов, лес этот 

кажется тёмным и мрачным. Кроны деревьев 
срастаются так плотно, что в дождливые дни 

неба и вовсе не бывает видно. 



Этот памятник природы состоит только из лиственных пород деревьев. 
Основные насаждения представлены дубравами, в которых преобладает 
дуб черешчатый. Кроме него встречаются ясень обыкновенный, осина, 
виды клёна, липа мелколистная и другие породы.  



Одна из главных достопримечательностей - идеальный дуб, его возраст 
155 лет, а высота 35м. До высоты 25 метров гладкий ствол вообще не 
имеет сучьев, и лишь на этой высотной отметке начинается умеренная 
и симметричная крона.  



…перед такими дубами надо шапку придерживать  или снимать 
совсем – упадет, если захочешь посмотреть на вершину, стоя у 
подножия  ствола – колонны. 



Большую известность Шипова дубрава получила в 
Петровские времена. После неудачного первого 

Азовского похода (1695 год) Пётр I принял решение 
о создании военного флота, предназначенного для 

участия в следующем походе и штурме Азова. 
Местом для строительства был выбран Воронеж, 

потому что жители Воронежа имели опыт 
строительства речных судов с 1696 года. 

Строительство парусных военных кораблей 
велось в Воронежском крае 15 лет (1696—1711 гг.). 

Были устроены  новые верфи. Одна из них 
находилась у села Таврова близ устья реки 

Воронежа, другая — у нового города Павловска, 
там, где в Дон впадает река Осередь. 

 
 



Пётр I Алексеевич 



В поисках удобного  места для верфи на 
Дону  Петр Первый обнаружил 
неподалеку от новой крепости  

Павловской нетронутый топором 
первобытный лес с дубравами до 400-

450- летнего  возраста. За превосходное 
качество дубовой древесины (ей и сейчас 

нет равных), за островное 
расположение леса  Петр назвал его 

«Золотым кустом государства  
Российского» и  объявил корабельным, 
как «Государев Шипов  лес».  Название 

Шипов лес получил от английского слова 
«ship» – корабль. 




