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   На сравнительно небольшой площади в 619 квадратных километров 
сосредоточено огромное количество интереснейших природных и 
историко-культурных объектов. Среди них – живописные меловые 
утесы, глубокие овраги, плесы и островки Дона, курганы и древние 
святилища. Расположен природный парк «Донской» в Волгоградской 
области, на обоих берегах Дона. Ближайший крупный населенный 
пункт: пгт. Иловля.

Природный парк «Донской» 
Волгоградской области 



Природный парк Донской» 
был создан в 2001 году. Основной 
целью его создания стала защита 
прирусловых экосистем нижнего 
течения Дона, а также уникальных 
меловых гор в долине реки. 
Территория парка, расположенная 
на стыке двух природных зон, 
сочетает в себе разнообразные и 
довольно контрастные ландшафты. 
Этим, собственно, она и интересна. 

Природный парк «Донской» 
состоит из нескольких 
функциональных зон (см. 
картосхему): 
- заповедная (на карте обозначена 
как I (а и б)); 
- особо охраняемая (II (а, б, в )); 
- зона познавательного туризма 

(III); 
- рекреационная (IV (а, б, в, г));
 - агрохозяйственная (V (а, б, в)); 
- административная и селитебная, 
включающая расположенные 
поблизости населенные пункты – 
хутора Зимовейский и 
Нижнегерасимовский, станицу 
Трехостровскую. 



Рельеф парка по своему внешнему облику очень близок к горному. 
Абсолютные высоты территории колеблются в широких пределах (от 36 до 252 
метров над уровнем моря). В рельефе заметно выделяются: плато Венцы, гора 
Кобылья Голова, утес Трапеция, Румын-Гора. 



Меловые горы на реке 
Дон

Одно из самых захватывающих зрелищ в природном парке «Донской» - это 
огромные меловые горы на реке Дон. Они являются самыми высокими 
меловыми горами в Европе (их высота достигает 70-100 м). Забравшись на 
вершину такой горы можно с удовольствием насладиться открывающимся 
видом на изгибы реки Дон, его противоположный пологий берег, покрытый 
лесами и растительностью.



История образования меловых гор начинается много миллионов лет назад, 
когда практически всё территория  была под водой. Благодаря длительному 
процессу отложения ракушек и скелетов морских обителей на реке Дон и 
возникло такое удивительное чудо природы.

Одна из наиболее 
известных меловых гора - 
это гора "Красная" или, 
как называют её местные 
жители "Кобылья" (за 
визуальное сходство с 
головой коня).



Обзорная площадка хутора 
Караицкий

Самого хутора (самого старого тут) уже нет. О нем напоминает лишь беседка, 
устроенная здешними «рейнджерами» на самом обрыве донского крутояра. 
Отсюда открывается панорама низменной (сильно подтопленной) части 
противоположного берега, а еще на Кобылью голову. Навес в «казацком» стиле 
– точка экологического мониторинга. А в войну отсюда мониторили местность 
прицелы гитлеровских зениток… Так как он крыт соломой, то крыша часто 
исчезает – в желудках коров, приходящих с хутора Хмелевской.  



Гора Кобылья 
голова

Это вершина, геоморфологическое строение которой, визуально 
превратило ее в нечто подобное указанному образу… У подошвы, что 
выходит на реку, в пещере живет отшельник. А вот если проехаться вдоль той 
ее стороны, что, наоборот, уводит от Дона, то вы увидите заброшенную 
кошару (здешние казаки разводили овец) и чудо-камень, имеющий 
целительную силу. Поэтому на нем обязаны посидеть все проезжающие мимо 
путники.

В своем верхнем ярусе плато 
Венцы – плоское и 
слабоувалистое. Однако с 
низменности, лежащей на 
противоположной речной 
стороне (с турбазы «Тихий 
дон») оно кажется… горами, 
больше напоминающими 
меловые утесы англо-
французского пролива Ла-
Манш.
Самым выступающим 
элементом считают Кобылью 
голову.



Донской 
«сфинкс» Здесь в меловой горе 

находился вход в пещерный скит. 
Главный вход в пещеру, где были 
подземная церковь и алтарь, 
находился под выступом, 
который за внешнее сходство со 
знаменитыми египетскими 
статуями получил название 
«Донской сфинкс». Неподалеку 
от входа расположен «Белый 
колодец», вода которого 
почиталась местными казаками 
как святая, целебная.

Старожилы вспоминают, что монахи, обитавшие в скиту, оказывали 
помощь местным жителям, лечили, а во время Гражданской войны укрывали 
пострадавших и от «белых», и от «красных». Отшельники держали овец, 
выращивали овощи, рыбачили — тем и жили. Последующая судьба монахов 
полна загадок. 

К сожалению, в настоящее время вход в подземелье перекрывает 
монолитная плита полутораметровой толщины. Впрочем, краеведы не 
оставляют надежды на то, что однажды он будет открыт, и пустынь наконец-
то поведает все свои секреты.



Легченковский 
родник

Природный парк «Донской» – хранилище экологически чистых родников. 
Ключ, название которого в заголовке, отличается тем, что обрамлен 
живописным перелеском. Одна из сотен наезженных в Задонье грунтовок ведет 
и сюда – к оборудованному деревянными ступеньками и помостом источнику, 
являющемуся частью подводной аквасистемы, берущей начало еще с Горной 
поляны (Волгоград). Ученые утверждают, что наибольшую минерализацию 
воды проходят под селом Песковатка.



Филимоновский родник (Верхний и 
Нижний)

Назван в честь основателя хутора, 
который когда-то располагался в балке 
одноименного ручья, имеющей длину 4 
километра. По ней можно двигаться На 
Венцы от Трехостровской. Отличается 
наибольшей чистотой и воды. 
Высокое качество воды объясняется тем, что территория водосбора находится 
на небольшой площади, лишенной промышленных предприятий, т.е. 
источники загрязнения совершенно отсутствуют. Родник отражает зональную 
минерализацию, характерную для зоны разнотравных степей на темно-
каштановых почвах, абсолютно не затронутой урбанизацией.



Капище 
огнепоклонников

Природный парк «Донской» на карте туристических 
достопримечательностей усеян иконками нескольких памятников 
исторической ценности. Один из них – место завершенных раскопок капища 
ираноязычных племен. Чуть восточнее от воображаемого центра обозреваемой 
здесь земли они поклонялись богу огня. Культовые предметы и камни с 
высеченными на них знаками уже изучаются в музеях. Святилище 
Трёхостровское — древнее святилище эпохи позднего бронзового века, 
воплощающее культ огня. Является уникальным археологическим 
памятником, не имеющий аналогов среди известных объектов на юге России.



Румын-гора

Румын-гора - место, облюбованное 
уфологами. Говорят, что особая 
энергетика этого места сильно влияет на 
человека: буквально через несколько 
минут начинает болеть голова. Так как 
именно здесь встречаются несколько 
энергетических потоков. На северном 
склоне горы есть Филимоновский 
родник.

Обгоревшие дубы словно застыли в 
причудливом танце. Говорят, сюда часто бьют 
молнии, отсюда и пожары. 



Западная околица станицы 
Качалинской

Так выглядела когда-то Троицкая церковь в Качалино.

Закрытие храма произошло в 1937 году, когда с него были сняты колокола. Здание храма 
было взорвано, однако колокольня уцелела. Впоследствии её использовали как пожарный и 
как военный наблюдательный пункт. Сохранился и церковный фундамент, который до 
сих пор выступает на поверхности земли рядом с колокольней. 

В станице Качалинской Иловлинского района Волгоградской области стоит одинокая 
колокольня. Строение это относится к XVIII веку и относится к периоду процветания 
Области Войска Донского, к которой и принадлежала станица. До Дона отсюда всего два 
километра. В те времена, когда железные дороги ещё отсутствовали, здесь проходила 
знаменитая Переволока - торговый путь между пристанями Волги и Дона, начинавшийся у 
Дубовки и заканчивавшийся здесь. В 1840-е годы сюда была проведена Дубовско-
Качалинская железная дорога, одна из первых железных дорог России. 



«Чертова» 
долина

Имя Чертова Долина уходит корнями еще к тюркским векам, а может и 
глубже...
Предполагают, что еще в стародавние времена люди боялись передвигаться по 
этой низменности. Зимой здесь дули страшные метели, а в распутицу долину 
можно было пересечь только на лошади... По другой версии долину прокляли 
из-за разбойников, от которых торговцы Шелкового Пути имели большой 
убыток…



Остров Степана 
Разина 

Остров Степана Разина – самый большой на Дону (его размер 12 
квадратных километров). История названия отсутствует. Зато историки 
узнали, что раньше здесь было самое первое Качалино – найдены останки 
городища. Как и на соседних кусочках суши (напротив бывшего хутора 
Подгорского), на острове Степана Разина много «гнилых» озер – водоемов, 
потерявших связь с Доном. Одно из них Рубежное. С высоты все они смотрятся 
коричневыми пятнами. Когда-то там обитала многотысячная популяция 
кабанов и много летающей дичи… Место за Большим Протоком очень 
интересно и рыбакам…




