
Внеурочная деятельность. 8 класс «Занимательное краеведение». 

Сценарий устного журнала «Знакомьтесь: Ставрополье!» 

Цель урока: 

- создать условия для формирования представления младших школьников о 

богатейшей истории Ставропольского края, его богатствах, традициях; 

- развивать познавательный интерес через творческое чтение научно-

популярной и художественной литературы, стимулирующей 

интеллектуальное развитие; 

- воспитывать любовь к своей «малой родине», её прошлой и настоящей 

славе. 

Оборудование: карта Ставропольского края, записи казачьих песен, книжно-

иллюстративная выставка литературы «Край мой – гордость моя». 

Ход урока. 

1.Организационный момент. 

- Я очень рада встрече с вами, ребята. Сегодня наша встреча будет 

необычной: её проведем все сообща. Каждый из вас вложил частичку души, 

подготавливая материал. Я верю, что мероприятие наше будет 

познавательным и увлекательным. 

Удивителен и неповторим наш край. Интересная история и замечательное 

настоящее – вот что такое Ставрополье. Таким знают и любят его все наши 

земляки. И право же, есть за что… 

2.Мотивация: 

(стихотворение Дмитрия Баранова о Ставрополье) 

В краю ставропольском – 

отечества корни, 

Могучая сила привольных полей. 

Земля плодородная поит и кормит. 

И нет неоглядней округи моей. 

Повсюду встречают красивые люди – 

Здесь знают секрет родника красоты. 



Коль хлебную землю 

всем сердцем полюбишь, 

Любим ею искренне будешь и ты. 

3.Изучение нового материала: 

- Малая родина. В этих словах заключён большой смысл. Так мы называем 

землю, где родились и прожили многие годы, где трудились наши отцы и 

прадеды. Всякий грамотный, культурный человек должен знать её историю, 

традиции. 

Всё есть на Ставрополье – и седые труднодоступные вершины с шапками 

вечных снегов, и просторные плодородные нивы, напоминающие сплошной 

разлив расплавленного июльским солнцем золота, и безводные полупустыни, 

соседствующие с обильными источниками целебных вод на цветущих 

курортах с мировым именем. 

Интересна и история Ставрополья. Курганы и городища, остатки крепостей, 

старинные памятники архитектуры воскрешают перед нами времена 

миграций древних народов, заселения Ставропольских степей беглым, 

свободолюбивым народом. История края, выполняющего сложную роль 

российского приграничья не менее драматична и увлекательна. Не случайно 

говорят о крае: что ни камень, то легенда. 

В названии столицы края – города Ставрополя - много тайн, хотя хорошо 

известна дата основания крепости №8 и сохранились исторические 

документы 18 века. 

Узнать эти тайны мы сможем на странице «Исторической» 

Страница «Историческая» 

Слово «Ставрополь» в переводе на русский язык с греческого означает 

«город креста» («ставрос» - крест, «полис» - город). В России в течение 60 

лет было построено сразу три крепости с таким названием. 

Сразу надо сказать, что древние греки к основанию этих крепостей не имели 

никакого отношения. Их города-колонии на берегах чёрного моря 

основывались ещё до новой эры. Все три Ставропольские крепости были 

построены в 18 веке. Наш Ставрополь был построен на возвышенности, 

названной затем по имени крепости Ставропольской. До прихода славян эту 

возвышенность именовали Ташлы-сырт, что в переводе с тюркского означает 

Каменистая возвышенность. 

Почему же город носит греческое название? Оказывается, это связано с 

увлечением придворного окружения российских царей культурой Древней 

Греции, архитектурой, скульптурой, литературой. 



Древнегреческий язык изучался даже в российских гимназиях. Всё греческое 

было модным. 

Легенда о том, что при строительстве крепости №8 был найден крест, и она 

была названа Ставропольской неправдоподобна, потому что фактически 

название этой крепости было дано до начала её строительства и даже до 

выбора места для неё. 

Вопрос для размышления: Как могли бы назвать наш город предки, если бы 

не увлечение Древней Грецией? 

Ставрополь был основан в 1777 году как одна из крепостей Азово-

Моздокской линии. Её строителями стали солдаты Владимирского 

драгунского (кавалерийского) полка и хоперские казаки. 

Строить крепость – нелёгкое дело. Вдвойне сложнее строить её во время 

войны, в непосредственной близости от горцев. Первостроителям пришлось 

жить в наспех вырытых землянках, терпеть голод и холод, защищать себя от 

набегов. За питьевой водой ходили только под охраной солдат. 

Около крепости селились её строители – отставные солдаты. Город рос под 

её защитой. Постепенно строились казармы для солдат, дома для офицеров, 

продуктовые лавки, бани, кузницы, конюшни. В 1780 году возвели первую 

церковь. 

У ворот поставили сторожевую вышку, на которой день и ночь дежурили 

казаки. Они несли пограничную службу, обеспечивали безопасность 

почтовых дорог. В свободное время казаки занимались хозяйством, пасли 

скот, охотились на диких коз и кабанов. Всем поселенцам был дан приказ: в 

поле, в лес, на пастбище – без оружия не выезжать. 

- Сейчас вам предстоит выполнить задание, нужно соединить стрелкой слово 

и его объяснение. 

Д рагун Укреплённый населённый пункт 

Станица Кавалерист 

Крепость Внезапное нападение 

Землянка Казачье поселение 

Набег Крытое углубление в земле, вырытое для жилья 

- Молодцы! 

За казаками и солдатами на Ставрополье потянулись крестьяне, которых 

привлекали плодородные земли юга России. Первые поселения, 

основывались на реках, где был строевой лес. Крестьяне Курской и 



Орловской губерний стали первыми переселенцами в нашем крае. Первые 

поселенцы были людьми отважными, решительными, ловкими, любили 

весёлые шутки, забавы. Вот одна из них. 

Игра: 

Возьмись правой рукой за левое ухо, а левой рукой – за кончик носа. Хлопни 

в ладоши и быстро поменяй руки: левой рукой – правое ухо, правой кончик 

носа. 

Плодородную целинную землю Ставрополья крестьяне любовно называли 

матушкой-кормилицей. Землю пахали с помощью тяжёлого плуга, который 

тащили несколько пар волов или лошадей. Сеяли в основном пшеницу, 

ячмень, овёс, лён. Жатва начиналась в конце июля, а заканчивалась в конце 

августа. Во время уборки урожая вся крестьянская семья выезжала в поле. 

Трудились от зари до зари: мужчины косили, женщины вязали снопы, 

которые складывали на полях. Зерно мололи на водяных или ветряных 

мельницах. Хранили его в амбарах. Сёла Московское, Михайловское, 

Донское славились своим фруктовыми садами. В Прасковейском разводили 

прекрасный виноград, во Владимировке – превосходный лук. 

Наибольшее развитие в губернии получил извозный промысел – чумачество. 

Извозом занимались крестьяне, имевшие в достатке лошадей и волов. Они 

возили различные грузы на подводах и мажарах (больших телегах) В 

основном это было зерно, которое доставляли в Ростов - на – Дону, в Кизляр 

и другие города. 

На Ставрополье крестьяне разводили крупный рогатый скот, лошадей, овец. 

В 1860 году на одну крестьянскую семью в губернии приходилось две 

лошади, десять голов крупного рогатого скота (быков) и более 20 овец. 

С ранних лет детей приучали к труду. Дети работали вместе с родителями в 

огороде, собирали овощи, пололи сорняки, копали землю. Малыши пасли 

гусей. Обязанностью девочек в доме было поддержание чистоты и порядка. 

Мальчики с 10 лет помогали взрослым в поле, посещали школу с 9 лет. Они 

обучались в ней всего 2-3 года. Большинство девочек в школу не ходили. 

- Как хорошо, что в наше время права у девочек и мальчиков равны! Все вы 

имеете право учиться, узнавать новое, получать ответы на ваши 

многочисленные вопросы, заниматься творчеством. 

Страница « Занимательная» 
- На этой странице вы сможете проверить свои знания в игре верю - не верю 

«Рекорды Ставропольского края». 

Игра «Рекорды Ставропольского края» 



- Самоё большое богатство недр края – целебные минеральные воды (Да). 

- Самая редкая из крупных птиц края – тукан (Нет). 

Правильный ответ: Дрофа, её масса достигает 10-12 кг. 

- Самый длинный день в Ставрополе наблюдается 22 августа (Нет) 

Правильный ответ: 22 июня. Его продолжительность составляет 15 часов 35 

минут 

- Самое глубокое водохранилище края – Новотроицкое (Нет) 

Правильный ответ: Сенгилеевское. Его глубина достигает 32 метра. 

- На автодороге Ставрополь – Невинномысск установлены знаки для 

водителей – «Осторожно, сильный боковой ветер» (Да) 

Здесь создаются условия для резкого усиления ветра в природной щели 

между горой Стрижамент и хребтом Недреманным. Порывы ветра способны 

опрокинуть автомобиль, о чём и предупреждает знак. 

- Самое быстрое крупное млекопитающее края - антилопа-сайга (Да). 

- Тушканчик не пьёт, довольствуется влагой из пищи. (Да) 

- Сенгилеевское озеро-водохранилище, источник водоснабжения краевого 

центра раньше было замкнутым водоёмом с непригодной для питья горько-

солёной водой (Да). 

В середине 20 века степные реки пополнились водой реки Кубань по 

Невинномысскому и Большому Ставропольскому каналу 

- Ставрополье славится хвойными (Нет) 

Правильный ответ: Растут только лиственные леса. Широколистные породы 

деревьев составляют основу этих лесов (ясень, дуб, вяз, клён, липа, граб) 

- Встречается в крае необычное растение, называемое неопалимая купина. 

При поднесении горящей спички растение вспыхивает голубоватым огнём. 

(Да) 

Такой эксперимент вреда растению не приносит, потому оно и называется 

неопалимой купиной. Это вспыхивают едкие эфирные масла, обильно 

выделяемые растением в сухие жаркие дни. С растением нужно быть 

осторожным – эфирные масла «обжигают» кожу при прикосновении к нему. 



- Животный мир края разнообразен. Можно встретить антилопу сагу, 

тушканчика, барсука, куницу, медведя, лося, выдру, барсука, камышового 

кота, квакшу, степную гадюку (Да). 

- Пятигорская сейсмическая станция регистрирует около 250 землетрясений 

на Ставрополье в год (Да). 

Жители края даже не ощущают их. Но сила землетрясения может достигнуть 

7 баллов даже в г. Ставрополе, такие толчки возможны раз в столетие. Самое 

сильное местное землетрясение произошло в 1971 году в Шпаковском 

районе. Сила его достигала 8 баллов. 

- Самая многочисленная группа населения в крае – восточные славяне: 

русские и украинцы. (Да) 

Они составляют свыше 80% всего населения. Самый многочисленный из 

неславянских народов края – армяне (Да, 4%). 

- Самое распространённое плодовое дерево в садах края – абрикос (Нет) 

Правильный ответ: яблоня. 

- Самая распространённая культура зерновая в крае – пшеница. (Да) 

- В Ставропольском крае разводят не только тех животных, которые испокон 

веков обитали на Северном Кавказе, но и многих других, завезённых в разное 

время с других континентов. (Да) 

Индейки - из Северной Америки, нутрии - из Южной Америки, тутовый 

шелкопряд - из Китая (18 век, в Георгиевске единственный в стране 

гренажный завод, производящий яйца тутового шелкопряда), рыбы белый 

амур и толстолобик – выходцы из восточной Азии. 

- До конца 19 века на весь мир славились деревянные «кисловодские 

самовары» (Да) 

Огромные деревянные чаны, внутри которых специально сконструированные 

устройства из медных труб подогревали минеральную воду. Шесть таких 

самоваров за 10 часов нагревали воду для 240 ванн, поглощая огромное 

количество дров. 

- Самый первый опыт применения эфирного наркоза в полевых условиях был 

осуществлён хирургом Н.И. Пироговым на Северном Кавказе (Да). 

Станция «Литературная» 

Следующая страница «Литературная». 



В нашем крае живут люди 90 национальностей. Различные культуры веками 

смешивались - наречия, обычаи, традиции, вероисповедания. Можно себе 

представить, как велико и разнообразно фольклорное достояние края, 

оставлено нам, потомкам, в наследство. 

Необычный учебник «Литературное Ставрополье» познакомит вас с 

народными песнями, мифами, пословицами и поговорками, загадками. 

Писатели края в своих произведениях рассказали об исторических событиях, 

описали интересные случаи. Вам будет интересно с помощью рассказов, 

стихотворений представить, какой богатый у нас край, какие замечательные 

люди трудятся на нашей земле, как красива земля Ставропольская. 

Мой Ставрополь! Цветы твои сроду не вянут! 

Прохладные росы в лугах выпадают к утру… 

Над полем бескрайним, над травным простором медвяным 

Пурпурное платье зари парусит на ветру. 

Эти красивые строки из песни «Ставропольская лирическая». 

А вот несколько пословиц и поговорок народов проживающих в нашем крае: 

-Друг – твоё зеркало (черкесская) 

- Доброе слово – дверь в душу (осетинская) 

- Дым отечества лучше, чем огонь на чужбине (греческая) 

Большинство загадок, пословиц придумал народ. А вот эти загадки создал 

известный ставропольский писатель Александр Ефимович Екимцев. В нашей 

библиотеке есть две книги Александра Ефимовича «500 загадок» и «Хоровод 

загадок, хоровод вопросов». Вот несколько загадок из них: 

Десять лет теплом согретых, 

В зной и в пору летних гроз, 

Ввысь по десять сантиметров, 

Вглубь – по метру за год рос. (Дуб) 

От охотников спасаясь, 

Так я мчусь в знакомый лог: 

Ноги задние бросаю 

Впереди передних ног. (Заяц) 



В рань над полем, над болотом 

Начинаю звонко петь. 

И люблю я вертолётом 

В синем воздухе висеть. (Жаворонок) 

Физминутка – Игра «Гуси» (В.Кашпуров, ставропольский поэт) 

Рано утром босиком 

По росе студёной 

Гуси топают (Шаг бодрый на месте) 

Гуськом 

К речке полусонной (Потянулись – руки вверх и потянулись руки – вниз) 

Впереди – 

Большой гусак, (Вытянуть шею, расправить плечи) 

У него широкий шаг. (Шаг вперёд) 

Ну, а следом, семеня, (Мелкий шаг) 

Семь гусынь – 

Его семья. 

Рефлексия: 

- Ребята, что было интересно вам слушать, делать на уроке?  

- Что вы запомнили о нашем Ставропольском крае?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


