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Немного из истории района 

История Иловлинского района богата и интересна. Большая её часть 

связана с историей донского казачества. Но ещё задолго до начала Донской 

вольницы берега Дона и Иловли заселяли древние племена ямной, 

катакомбной и срубной культур бронзового века, затем их сменили скифы, 

савроматы, сарматы. Последних вытеснили в конце IV века гунны. 

Привлекали богатства Дона печенегов, хазар, половцев, монголо – татар.  

Многие из этих кочевых народов оставили свой своеобразный след в 

донских степях в виде «седых» курганов…  

В конце ХVI века неподалеку от Дона на берегу реки Иловля возник 

казачий городок с одноименным названием. В 70-х годах 17 века на реке 

Иловля казакам были отведены земли для устройства хуторов и станиц. Так 

не позднее 1672 года появилась станица Иловлинская. Местонахождение 

станицы несколько раз менялось и около 1768 года станицу перенесли на 

настоящее место.  

История нашего края тесно связана с Петром Великим. Во время 

Второго азовского похода царь, проплывая по Дону, любовался казачьими 

городками: Новым Григорьевским, Старым Григорьевским, Сиротиным, 

Иловлинским, Качалиным. После взятия Азова Петр–I продолжил свой путь 

вверх по Дону, останавливаясь на ночлег в Иловлинском и Старом 

Григорьевском городках. 

В 1708 году Иловля выступила на стороне булавинцев. В связи с этим 

Указ Петра I от 28 июня 1708 года повелевал «опустошить» многие казачьи 

городки, в том числе Иловлю. Он значится в росписи городкам, «которые 

разорены и выжжены», составленной князем П.И.Хованским, по видимому, в 

сентябре 1708 года.    

Через Иловлинский район пролегли исторические пути крестьянских 

восстаний под предводительством С.Разина и Е.Пугачева.   

В начале ХVIII века для защиты от кочевников окраин Русского 

государства была сооружена Царицынская сторожевая линия, 
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протяженностью около 60 верст от с.Сухая Мечётка на р.Волга до х.Паншин 

на реке Дон.    

Положением об управлении Войском Донским от 26 мая 1835 года 

территория Войска  была разделена на округа. 

Иловлинская, Качалинская, Новогригорьевская, Сиротинская, 

Старогригорьевская , Трехостровянская  станицы  с хуторами вошли в состав  

Второго Донского округа Земли Войска Донского. 

В период гражданской войны донские станицы и хутора оказались в 

огне ожесточенных схваток «красных» и «белых». Только станица 

Иловлинская 13 раз переходила из рук в руки.  

В январе 1920 года станицы Иловлинскую и Качалинскую с агитпоездом 

«Октябрьская революция» посетил председатель ВЦИК М.И. Калинин. 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 11.06.1928г. Нижне-Волжская 

область переименована в Нижне- Волжский край. 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28.06.1928 г. в состав Нижне-

Волжского края вошла Автономная Советская социалистическая республика 

Немцев Поволжья. (Там же, с.6). 

Таким образом в состав Нижне-Волжского края вошли: Автономная 

Социалистическая Советская республика Немцев Поволжья, Автономная 

Калмыцкая область и 8 округов: Астраханский округ, Балашовский, 

Вольский, Камышинский, Саратовский, Сталинградский, Пугачевский, 

Хоперский. 

В составе Сталинградского округа было образовано 11 районов: 

1. Дубовский, 2. Калачевский, 3. Клетский, 4. Котельниковский, 5. Крас-

ноармейский, 6. Иловлинский, 7. Ленинский , 8. Нижне-Чнрский. 9. Средне-

Ахтубинский, 10. Сталинградский, 11. Фроловский. 

(Бюллетень Нижне-Волжск:ого краевого организационного комитета №1 от 9.8.1928 г., с..11-15). 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23.7.1930 г. округа были 

ликвидированы. 

Постановлением ВЦИК РСФСР от 10.2.1932 г. центр Нижне-Волжского 
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края был перенесен из Саратова в Сталинград. 

10.01.1934г. было принято постановление ВЦИК РСФСР о разделении 

Нижне - Волжского края на Саратовский край и Сталинградский край. 

В состав Сталинградского края вошли территории Калмыцкой 

автономной области и бывших округов: Астраханского, Камышинского, 

Сталинградского, Хоперского. 

На 15 июля 1934 г. по Сталинградскому краю числятся 35 районов: 

1.Алексеевский 2. Березовский 3.Владимирский (бывш. Астраханского 

округа) 4. Володарский (бывш. Астраханского округа) 5.Даниловский 

6.Дубовский 7.Еланский 8. Енотаевский (бывш. Астраханского округа) 

9.Икрянинский (бывш. Астраханского округа) 10.Иловлинский…  

В соответствии с постановлением ВЦИК от 25.01.1935 г. «О новой сети 

районов Сталинградского края и улусов Калмыцкой автономной области» 

произошло разукрупнение районов, в результате которого на территории 

Сталинградского края было образовано 64 района (вместе с районами 

бывшего Астраханского округа) и на территории Калмыцкой Автономной 

области - 7 районов.  

Была установлена следующая сеть районов: 1. Алексеевский - из 

Алексеевского и Кумылженского районов...18. Иловлинский - из 

Иловлинского района…  

(Постановление Президиума Сталинградского крайисполкома № 157 от 29.1.1935 г.). 

Постановлением ВЦИК РСФСР от 22.10.1935 г. Калмыцкая автономная 

область была преобразована в Калмыцкую Советскую Социалистическую 

республику. 

Таким образом, на 1 января 1936 г. в составе Сталинградского округа, 

значатся 66 районов: 

1.Алексеевский. 2.Балыклейский. 3.Березовский. 4.Бударинский. 

5.Быковский. 6.Верхне-Курмоярский. 7.Владимирский. 

8.Ворошиловский. 9. Володарский. 10. Вязовский. 11. Даниловский. 

12.Добринский. 13. Дубовский. 14. Еланский. 15. Енотаевский. 16. 
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Ждановский. 17. Икрянский, 18.Иловлинский… 

(Районы Сталинградского края,  1937 г.). 

По Конституции СССР, принятой VIII съездом Советов СССР 5 декабря 

1936 года Сталинградский край был преобразован в Сталинградскую 

область. 

В 1940г. в Сталинградскую область входили 58 районов: 

1.Алексеевский. 2.Балыклейский 3.Березовский 4.Бударинский5. Быковский 

6.Верхне-Курмоярский 7.Ворошиловский 8.Вязовский 9.Городищенский 10 

.Даниловский 11.Добринский 12.Дубовский 13.Еланский 14.Ждановский 

15.Иловлинский…  

(Адм.территориальное деление РСФСР 1940г., стр.299-300). 

На 1.12.1944 г. в Сталинградской области значатся следующие районы: 

1.Алексеевский 

2.Балыклейский 

3.Березовский 

4.Бударинский 

5. Быковский 

6.Верхне-Курмоярский 

7.Ворошиловский 

8.Вязовский 

9. Гмелинский 

10.Городищенский 

11 .Даниловский 

12.Добринский 

13.Дубовский 

14.Еланский 

15.Ждановский 

16.Иловатский 

17.Иловлинский… 
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За период с 1947 по 1950 гг. число районов Сталинградской области 

сократилось на 8 районов с 67 до 59 районов. 

На 1.10.1950 г. в Сталинградской области значатся следующие 

районы: 

1.Алексеевский 2.Балыклейский З.Березовский 4.Бударинский 

5.Быковский 6.Ворошиловский 7.Вязовский 8.Городищенский 

9.Даниловскнй 10.Добринский 11. Дубовский 12.Еланский 13.Ждановский 

14.Иловатский 15.Иловлинский ... 

(Административно- территориальное. деление РСФСР, 1950 г., стр. 320-321)  

С 1951 по 1955 гг.число районов Сталинградской области сокра-

тилось до 43-х, в результате ликвидации 2-х районов и передачи 14-ти 

районов во вновь образованные Балашовскую и Каменскую области. 

Указом Президиума Верховного Совета PCФCP от 17.03.1951 г. был 

ликвидирован Сиротинский район, с передачей его территории в состав 

Логовского, Иловлинского и Калачевского районов. 

На 1.07.1960 г. в Сталинградской области значится 48 районов: 

1.Алексеевский 2.Балыклейский З.Березовский 4.Бударинский 

5.Быковский 6.Вязовский 7.Городищенский 8.Даниловский 9.Добринский 

10.Дубовский 11.Вязовский 12.Ждановский 13.Жирновский 

14.Иловатский 15.Иловлинский…  

(Адм.-территориальное деление РСФСР, 1960 г., стр. 298-299). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10.11.1961г. 

Сталинградская область переименована в Волгоградскую область. 

(Ведомости Верховного Coвeтa PCФСP № 43 от 16.11.1961 г., стр.645). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1.02.1963 г. 

произведено укрупнение районов   Волгоградской области. Вместо су-

ществующих 46-ти районов в области образовано 19 следующих районов: 

1.Дубовский - центр город Дубовка, образован из территорий 

Дубовского района - полностью, Балыклейского, Городищенского, 

Иловлинского… 
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(Ведомости Верховного Совета СССР № 12 от 20.3. 1963 г., стр.213-216. Решение 

Волгоградского облисполкома № 3/55 от 7.02.1963 г). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.01.1965г. в 

Волгоградской области дополнительно организованы еще 5 районов: 

1.Быковский - за счет разукрупнения Николаевского и 

Среднеахтубинского районов, 

2.Иловлинский - за счет разукрупнения Дубовского, Клетского к 

Фроловского районов… 

(Ведомости Верховного Совета РОФСР № 3 от 18.01.1965 г., стр.33, ). 

На 1.05.1965 г. в Волгоградской области значатся 28 районов: 

1.Быковский 2.Еланский 3.Дубовский 4.Жирновский 

5.Иловлинский… (Административно-территориальное деление РСФСР,1965г., стр.83-84).  

На 1.07.1968г. в Волгоградской области числилось 32 района: 

1.Алексеевский  2.Быковский 3.Даниловский 4.Дубовский 5.Еланский 

6.Жирновский 7.Иловлинский… 

(Волгоградская область, административно-территориальное деление. Ведомости,1969 г.,стр,5). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23.03.1977г. в 

Волгоградской области был образован Городищенский район, за счет 

части территории Дубовского, Иловлинского и Калачевского районов. 

(Ведомости Верховного Совета РСФСР № 13 от 3I.3.I977r.,стр.221). 

На 1.01.1980г. в Волгоградской области значатся 33 района:  

1.Алексеевский 2.Быковский 3.Городищенский 4.Данилевский 

5.Дубовский 6.Еланский 7.Жирновский 8.Иловлинский…   

(Административно-территориальное деление СССР, 1980 г., стр. 108-109).  

Данное административно- территориальное деление Волгоградской 

области сохранено и закреплено в Уставе Волгоградской области, а также 

уставах муниципальных районов и городских округов принятых в 

соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 

г.№131-ФЗ. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и 
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Сталинградской битвы 1942-1943гг. здесь, в малой излучине Дона, 

неувядаемой славой покрыли себя воины многих частей и соединений 

Красной Армии.  

Многочисленные братские могилы и памятники на территории 

района напоминают о тех героических днях.  

В существующих границах Иловлинский муниципальный  район 

образован 18 января 1965 года. Территория района расположена в 

междуречье рек Дон, Иловля и Волга, на Донской гряде в южной части 

Приволжской возвышенности.  

Население района составляет - 35 , 5 тысяч человек.  

Центр муниципального района - рабочий поселок Иловля с 

населением 11,7 тысяч человек расположен в 80 километрах от города 

Волгограда на реке Иловля. 

В настоящее время в состав Иловлинского муниципального района 

входят следующие сельские поселения: 

1.Авиловское-центр-хутор Авилов 

2.Александровское-центр-село Александровка 

3.Большеивановское-центр-село Большая Ивановка 

4.Иловлинское городское поселение-центр-рабочий посёлок Иловля 

5.Качалинское-центр-железнодорожная станция Качалинская 

6.Кондрашовское-центр-село Кондраши 

7.Краснодонское-центр-хутор Краснодонский 

8.Логовское-центр-село Лог 

9.Медведевское-центр-хутор Медведев 

10.Новогригорьевское-центр-станица Новогригорьевская 

11.Озёрское-центр-хутор Озерки 

12.Сиротинское-центр-станица Сиротинская 

13.Трёхостровское-центр-станица Трёх-Островская 

14.Ширяевское-центр-хутор Ширяевский 
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Сокращения и условные обозначения, употребляемые в издании  

г. - город  

р.п. - рабочий посёлок  

пос. - посёлок  

ст-ца - станица  

с. - село 

х. - хутор  

ж.-д. разъезд - железнодорожный разъезд  

ж.д. ст. - железнодорожная станция  

км. - километр  

р.ц. - районный центр  

быв. - бывший (ая)  

ст. - станция  

сл. - слобода  

пер. - переулок  

ул. - улица  

пл. - площадь  

пр-т - проспект  

пр-д - проезд  

раз. - разъезд  

сан. - санаторий  

отд. - отделение  

ок. - округ  

арх. – архитектор 

скульп. – скульптор  

СЕВ - Саратовские епархиальные ведомости  

СКСЕ - Справочная книга Саратовской епархии  

СКДЕ - Справочная книга о церквях Донской епархии, 

Новочеркасск, 1892. 
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ГАВО - Государственный архив Волгоградской области 

ГАРО - Государственный архив Ростовской области 

ГАСО - Государственный архив Саратовской области 

РГВИА - Российский государственный военно- исторический архив  

ГААО - Государственный архив Астраханской области.   

Стат.- Статистическое описание земли донских казаков 

составленное в 1822-1832гг. 

ООПТ - Особо охраняемые природные территории. 

ДЕВ. – Донские епархиальные ведомости. 

ГПП - Государственные памятники природы. 

ПП - Памятники природы. 

ал. – аллея. 

ск.- сквер. 

лим.- лиман. 

оз.- озеро. 

р.- река. 

род.- родник. 

бал.- балка. 

ур.- урочище. 

пес.- пески. 

уч.- участок. 

изл.- излучина. 

ов.- овраг. 

дол.- долина. 

низ.- низина. 

лев.- левада. 

бер.- берег. 

кв-л – квартал. 
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Авиловское 

сельское поселенние 

 

 

Братская могила воинов погибших в боях и умерших в госпитале в 

дни Сталинградской битвы в 1942-1943 гг. Расположена в центре х. 

Авилов и сооружена в 1958 году. Текст мемориальной надписи на 

памятнике: «Бессмертны Ваши великие подвиги. Здесь похоронены 

солдаты и офицеры, павшие в ожесточенной борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками. 1942-194З гг.». 

 

 

Братская могила погибших в годы Гражданской войны 1918-1920 гг.  

и воинов Советской Армии, погибших и умерших в госпитале в дни 

Сталинградской битвы. Расположена в х. Авилов и сооружена в 1960 году. 
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Текст мемориальной надписи на памятнике: «Пройдут годы, десятилетия, 

но неистребимая сила тех, кто отдал жизнь за счастье трудового народа, 

живет и будет жить вечно. 1918-1920 гг. 1942-1943 гг.». 

 

 Братская могила воинов Советской армии, погибших в боях за 

Сталинград 1942-1943 гг. Расположена в центре х. Желтухин сооружена в 

1958 году. Текст на мраморной доске памятника: «Время придет, 

рассеется дым, смолкнет военный гром. Шапку сними, при встрече с ним. 

Скажет народ о нем: «Это железный русский солдат, он защищал 

Сталинград». 
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Могила воинов Советской Армии, погибших в дни Сталинградской 

битвы 1942-1943 гг. Расположена в х. Тары, центр. На лицевой стороне 

памятника горельеф медали «За оборону Сталинграда» и лавровый венок, 

ниже текст надписи: «Слава о Вас переживет века!». 
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Александровское 

сельское поселение 

 

село Александровка 

В 1762 году  Екатерина II подарила генералу Дмитрию Савельеву 

15000 десятин земли по берегам реки Иловли за его заслуги перед троном. 

Благоприятное сочетание ковыльных степей, обширных прибрежных 

лесов и рощ, левад, широкой поймы, извилисто  изрезанной рекой 

Иловлей привлекло на эти земли переселенцев, когда генерал Савельев 

стал приглашать на эти земли вольных людей. 

В 1770 году после Спаса (христианский праздник-6 августа) на земли 

нынешнего села переселились малороссы из Воронежской губернии-20 

семей, из Курской губернии-50 семей. Генерал Савельев заселил ими 

деревни: Александровку, Дмитриевку, Большую Воронцовку. 

Александровку генерал подарил своему любимому сыну Илье. И первона- 

чальное название села- Илюшевка. 

До 1880 года село именовалось Илюшевка, а затем было 

переименовано в Александровку. По неофициальным данным это связано 

со смертью горячо любимой жены Александры камышинского купца 

В.Н.Ткаченко к этому времени купившего в 1875 году земли бывшего 

имения генерала Савельева. 

В 1891 году в селе была открыта земская школа, в которой училось 

27 мальчиков и 5 девочек. В этом же году в селе были открыты: почтовая 

станция на 9 лошадей; земская лечебница на 6  коек; фельдшерский пункт; 

торговая лавка; винный склад; мельница; винокуренный и кирпичный 

заводы; волостное правление; открыта и освящена церковь  святого  . 

После октября 1917 года в селе устанавливается советская власть. 

В1918 году в Александровке создается красногвардейский отряд, 

организатором которого был учитель из села Большая Воробцовка Фёдор 
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Карпович Митюков. Бандиты подстерегли его, когда он туда один и убили 

его. Он похоронен в сквере на центральной площади села Александ- 

ровка. 

В 1929 году в селе был образован колхоз, который вскоре распался, 

но в 1930 году был образован заново. 

В грозные годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

большинство мужчин из села ушло на фронт. Оставшиеся женщины, 

старые люди, дети и молодёжь принимали самое активное участие в 

работе госпиталей и медсанбатов, которых на территории села было около 

десяти. Из ушедших на фронт 169 односельчан домой живыми вернулись 

только 82 человека. 

За 60 лет прошедшие после Великой Отечественной войны село 

Александровка превратилось в прекрасный дом для его жителей, из 

которого даже в трудные годы конца   ХХ- начала ХХI века не хочется 

никуда уезжать.  

Братская могила воинов Советской армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы в 1942-1943 гг. и могила учителя-коммуниста 

Митюкова Ф.К. убитого белобандитами в 1921 году. Расположены в 

сквере на центральной площади с. Александровка и сооружены в 1977 

году. Текст мемориальных надписей: «Учителю-революционеру 

Митюкову Фёдору Карповичу. 1877-1920 гг.». «Здесь похоронены воины 

Советской Армии, погибшие в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. 1942-1943 гг.». (Поименованы 189 фамилий погибших). В 

послевоенные годы сюда перезахоронены останки ещё 332 воинов 

погибших в Сталинградской битве 1942-1943 гг. 
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Мемориальная доска на фасаде Александровской средней 

общеобразовательной школы увековечивающая память героя- земляка, 

Героя Советского Союза Холодова Ивана Михайловича 
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                                                    Большеивановское 

сельское поселение 

 

Село Большая Ивановка 

Точной даты основания села нет. По преданиям где-то в начале ХIХ 

века на заросших тальником и березняком берегах тихой речки Бердия 

поселилась большая семья Пузановых. Детей в то время называли по 

святцам и поэтому в семье было два Ивана: старший- Большой и 

младший- Малый. Выросли Иваны, обзавелись семьями ушли на  

«самостоятельные» хлеба. Большой (старший брат) остался на старом 

обжитом месте, а младший-Малый поселился в восемнадцати верстах 

выше по течению реки Бердяйки. Так и появились Большая и Малая 

Ивановки. 

После отмены крепостного права в 1861 году в селе Большая 

Ивановка появляются  перселенцы из Тамбовщины, Белгорода, Украины. 

В 1877 году в центре села на пригорке была построена трёхглавая 

деревянная церковь, освящённая в память архангела Михаила. 

В 1895 году в селе были: земская школа; 2 мануфактурные лавки; 3 

мелочные лавки; маслобойня; 10 мельниц; одна винная лавка;2 кузницы. 

После Гражданской войны 1918- 1920 годов в селе в 1929 году 

создаётся колхоз «Красное знамя» и до Великой Отечественной войны 

1941- 1945годов идёт развитие села в сельском хозяйстве. 

В годы Великой Отечественной войны 1941- 1945годов на фронт 

ушли 238 односельчан, оставшиеся женщины, стар и млад население 

трудились на полях колхоза. Много труда и забот было отдано госпиталям 

и медсанбатам, которые располагались в селе. Под них отдали школу, 

клуб, административные здания и дома селян. 

В послевоенные годы колхоз имени С.М.Кирова, как теперь 

называлось с 1950 г. объединённое хозяйство продолжило своё уверенное 
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развитие и в середине50-х годов колхоз стал миллионером в своём 

экономическом развитии. 

В постперестроечное время к. ХХ- нач. ХХIв., несмотря на трудности 

село продолжает развиваться и хорошеть. 

 

Братская могила красных партизан погибших в годы Гражданской 

войны 1918-1920 гг. и воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-194З гг. Расположена в с. Большая Ивановка 

на центральной площади и сооружена в 1967 году. На могиле 

скульптурный памятник - советский воин в скорбном молчании. На 

мемориальной плите текст надписи: «Здесь похоронены партизаны 

Гражданской войны и участники Великой Отечественной: Колубев Б.И.; 

Камышченко А.И., Терентьев И.И., Сурженко А.А. подполковник 

Козырев и другие, фамилии которых неизвестны». 

Здесь же сооружён мемориал - стелы с именами односельчан, 

погибших в дни Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,  открыты в 

мае 1967 года, памятник реконструирован в 2008г.. Текст мемориальной 

надписи: «Слава Вам, храбрые! Слава, бессмертные. Вечную славу поет 

вам народ. Погибшим в Гражданскую войну (перечислены фамилии 5 

погибших). Погибшим в Великую Отечественную войну» (перечислены 

112 чел.). 
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Мемориальная доска на здании администрации Большеивановского 

сельского поселения, ул. Мира. Мемориальная надпись: « В этом здании в 

1942- 1943 гг. располагались военные госпитали №№  3187, 3465, 4337, 

4384, 5187».Открыта  9 мая 2007 года. 

В феврале 2007 года на здании МОУ  Большеивановская СОШ, ул. 

Школьная открыта мемориальная доска. Мемориальная надпись: « 

Старший лейтенант Земляков Виктор Николаевич выпускник 1980 года. 

Погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане».  

 

 

 

 



21 

 

                                                Иловлинское 

городское поселение 

р.п. Иловля 

 

Братская могила воинов Советской Армии погибших в боях и 

умерших в госпитале в дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг. В 

верхней части памятника барельеф орденов «Отечественной войны» и 

«Красного знамени». В нижней части двухфигурный барельеф воинов 

Советской Армии. Вечный огонь. Расположена в р.п. Иловля, в парке 

Победы и на могиле сооружен памятник в 1978 году. 
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 Братская могила красногвардейцев, погибших в годы Гражданской 

войны 1918-1920 гг. от рук белогвардейцев. Расположена в р.п. Иловля, 

ул. Буденного, 69 и сооружена в 1977 году. Мемориальная надпись на 

обелиске: «Борцам за свободу».  

Могила профессора Васильева А.А. и красноармейца Дьяковенко 

С.К., погибших в дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в 

р.п. Иловля на территории больницы и сооружена в 1975 году. Текст 

надписи на постаменте скульптурного памятника: «Здесь похоронены: 

профессор - главный патологоанатом Донского фронта Васильев 

Александр Александрович (22 ноября 1901 г. - 27 января 1943 г.), 

погибший в дни Сталинградской битвы и красноармеец Дьяковенко 

С.К.(1908-9.02.1943 г.)». 
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 Братская могила красногвардейцев, погибших в боях с 

белогвардейцами в годы Гражданской войны I9I8-1920 гг. Расположена на 

привокзальной площади р.п. Иловля у ж.д.вокзала, в сквере и сооружена в 

1961 году. Текст надписи на мемориальной доске памятника: «Земной 

поклон Вам - воины освободители. В веках не померкнет Слава Вашего 

ратного подвига. Здесь похоронены воины, павшие смертью храбрых в 

годы Гражданской войны от рук белогвардейских банд. 1918-1920 гг.». 
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Братская могила воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в х. Песчанка и 

сооружена в 1955 году. Текст надписи: «Пройдут годы, но благодарные 

потомки никогда не забудут подвигов бессмертных защитников 

Сталинграда. 1942-1943гг.». (Поименованы фамилии 78 погибших). 

Братская могила воинов Советской Армии, погибших и умерших от 

ран в госпитале в дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена 

на кладбище в  х. Колоцкий и сооружена в 1962, реконструирована в 1978 

году. Текст надписи на лицевой стороне памятника: «Вечная Слава 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.». 

Здание, в котором во время Сталинградской битвы 1942-1943гг. 
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находился полевой подвижной госпиталь № 3255, р.п. Иловля, ул. 

Кирова, д.48. 

 

В 1932 году на улице Буденного было построено здание Казачьего 

правления, впоследствии перестроенное под здание районного Дома 

культуры. 

Место, где во время Великой Отечественной войны 1941- 1945гг. 

размещались эвакоприёмники №№ 173 и 225 (ул. Будёновская). 

Здание, где во время Великой Отечественной войны 1941- 1945гг. 

размещались полевые госпитали №№ 60 и 3361 (Дом культуры). 

Место, где во время Великой Отечественной войны 1941- 1945гг. 

размещались полевые подвижные госпитали госпитали №№ 489 и 2684; 

полевой госпиталь № 2084,эвакогоспитали №№ 2084,2623 в х. Песчанка.   

 Мемориальная доска в честь  Героя Советского Союза С.В. 

Гайдукова, р.п. Иловля, открыта в 1996 году. 

Знак примирения и покаяния установлен слева от мемориала в парке 

Победы. Надписи: « Слава тебе, Господи, что мы казаки. Мы были. Мы 
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есть. Мы будем.», 

«Услуги, оказанные Вами Отечеству, не имеют примеров. Вы 

доказали целому миру могущество и силу обитателей благословенного 

Дона. М.И.Кутузов», 

«Установлен 17.08.2003 г. В день 250-летия со дня рождения графа, 

Атамана М.И.Платова». 

«Нет больше той любви, если положишь душу за друзей своих…». 
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                                                        Качалинское 

сельское поселение 

станица Качалинская 

Первое упоминание о Качалине-городке содержится в царской 

грамоте в Астра-хань от 22 марта 1667 года, в которой сказано, что 14 

марта царицынский воевода писал о сборах многих казаков в Паншине и 

Качалине для «воровства» на Волге со С. Разиным. 

  Позже из грамоты войску Донскому от 8 марта 1694 года становится 

известно, что государь послал с атаманом Фролом Минаевым 50 рублей 

на построение в станице Качалинской церкви. 

Станица делится на две части: верхняя «Сибирь» и нижняя «Завал» 

названная так потому, что она находилась за валом Царицынской 

сторожевой линии построенной в 1718- 1720 гг. 

Большим толчком в развитии станицы стало построение в станице у 

берега Старой Протоки лабазов для ссыпки зерна осенью и в зимнее время 

(так называемые Шохинские амбары). Весной в разлив вешней воды в 

Старую Протоку заходил пароход и забирал всё запасённое в лабазе зерно. 

Станица стала важным источником продовольствия  и экономики войска 

Донского. 

Особенно быстрое развитие станица получает после открытия 

движения по железнодорожной линии Грязи (Борисоглебск)- Царицын, 

соединившей центр России с Нижним Поволжьем в 1871 году. 

После Гражданской войны станица уже не имела такого торгово- 

экономического значения как до Первой мировой войны. 

В дни Сталинградской битвы 1942-1943 годов по станице несколько 

раз прокатился огненный каток войны, нанёсший страшный удар по её 

социально- экономическому развитию. Несмотря на удары судьбы и 

благодаря близости железнодорожной станции Качалино станица 

сохранилась и постепенно оживает.  
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Здание вокзала железнодорожной станции Качалино, к.ХIХ в.В 

архитектурный комплекс промышленно- гражданского строительства 

входят сохранившиеся на настоящее время здания и сооружения станции, 

как населённого пункта. 

 Мемориальная доска в честь трудовых подвигов железнодорожников 

расположена на здании железнодорожного вокзала станции Качалино и 

сооружена в 1968 году. Текст надписи: «В дни Великой Отечественной 

войны железнодорожники станции Качалино под огнем вражеской 

авиации своим героическим трудом обеспечивали продвижение воинских 

грузов». 

 

 

 

 Братская могила воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в ст-це Качалинская и 

сооружена в 1947 году. Текст надписи на памятнике гласит: «Здесь 

похоронены: военный инженер 2-го ранга Дукоревич С., младший 
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сержант Маслак Д.А., солдаты Кощурин Д.А., Жорняев И.С., Кочанов 

К.С., Барашков С.И., Савченко В.И., Гаврилов И.А.». 

 Братская могила воинов Советской Армии погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в ст-це Качалинская, у 

балки Выездная и сооружена в 1957 году. Текст мемориальной надписи на 

памятнике: «Вечная Слава Героям, погибшим в боях за Сталинград. 1942-

1943 гг.». 

 

 Братская могила воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в ст-це Качалинская и 

сооружена в 1961 году. Текст надписи на памятнике: «Никогда советский 

народ и все человечество не забудет героических воинов Сталинградской 

битвы 1942-1943 гг.».  

 Братская могила 10 воинов  Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в Качалинском Доме 

отдыха (санатории) и сооружена в 1962 году, заменён в 1985 и 1990 годах. 

Текст надписи на мемориальной доске скульптурного памятника: «Земной 

поклон Вам - воины освободители. Здесь покоятся вечным сном воины - 
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освободители, офицеры и солдаты, героически сражавшиеся с немецко-

фашистскими захватчиками. Вечная Слава Героям, погибшим за свободу 

и независимость нашей Родины. 1942-1943 гг.». 

 

 Могила Бахтурова П.В., комиссара дивизии 1-й Конной Армии, 

погибшего в боях в 1920 г. и воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в ст-це Качалинская и 

сооружена в 1957 году. На лицевой стороне обелиска внизу горельеф 

пятиконечной звезды в обрамлении венка. Текст надписи на памятнике: 

«Бахтуров Павел Васильевич, комиссар кавалерийской дивизии 1-й 

Конной Армии, павший смертью храбрых в боях за Родину осенью 

1920г.». На территории памятника- ансамбля захоронено 128 бойцов 

умерших от ран в госпиталях станицы Качалинская. 
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 Могила военврача Чая Д.О., погибшего в боях за Сталинград в 1943 

году. Расположена в станице Качалинская и сооружена в 1961 году, в 1986 

году был установлен новый памятник. На лицевой стороне памятника 

фотопортрет погибшего и текст надписи: «Военврач Чай Диомид 

Окропирович. 1899-1943 гг.». 
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Братская могила 13 советских воинов, погибших в период 

Сталинградской битвы 1942-1943гг., станица Качалинская,  на территории 

нефтебазы. Памятник установлен в 1962 году. Заменён на новый в 2008 

году. 
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Братское захоронение в 8-км. Юго- восточнее станицы Качалинская 

на месте полевого госпиталя, захоронено 120 человек. Памятник 

установлен в 1961 году. 

 Братская могила 190 воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена на восточной окраине 

х. Фастов в балке Березовая и сооружена в 1957 году. На лицевой стороне 

памятника текст надписи: «Здесь захоронены отважные воины Советской 

Армии, павшие смертью храбрых в Великой Сталинградской битве. 1942-

43 гг.». 

 

 Братская могила 206 воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в центре х. Фастов. 

Сооружена в 1957 году. На лицевой стороне памятника текст надписи: 

«Слава о Вас переживет века. Здесь похоронены воины Советской Армии, 

павшие смертью храбрых в Великой Сталинградской битве. 1942-1943 

гг.». 
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Братская могила 200 воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Сооружена в 1955году, 

реконструирована в 1963 году и расположена в центре х. Широков. На 

мраморной мемориальной доске памятника текст надписи: «Для 

советского народа и всего человечества священна память о Вас 

героические защитники Сталинграда. 1942-1943 гг.». 
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Памятный знак Ермаку Тимофеевичу от  донских казаков, установлен 

в станице Качалинской. 
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Кондрашовское 

сельское поселение 

село Кондраши 

 

Братская могила воинов Советской Армии, погибших и умерших в 

госпитале в дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в с. 

Кондраши и сооружена в 1978 году. На надгробных плитах памятника 

фамилии 28 погибших погребенных в могиле. В 1965 году произведено 

дополнительное перезахоронение с гражданского кладбища останков 60 

человек. На отдельных плитах 50 фамилий погибших воинов земляков, на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.. 

  

 

 Братская могила 389 воинов Советской Армии, погибших в боях и 
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умерших в госпитале в дни Сталинградское битвы 1942-1943 гг. 

Расположена на кладбище х. Красноярский и сооружена в 1968 году. На 

мраморной мемориальной доске текст надписи: «Здесь покоятся верные 

сыны героического Советского народа, погибшие в борьбе с фашизмом за 

счастье народа. 1942-1943 гг.». 

 

 

Братская могила112 воинов Советской Армии, погибших в боях и 

умерших в госпитале в дни Сталинградской битвы 1942- 1943 гг. 

Расположена во дворе клуба в хуторе Писаревка и сооружена в 1960г. 
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Братская могила воинов Советской Армии, погибших и умерших в 

госпитале в дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в 

центре с. Чернозубовка перед зданием клуба и сооружена в 1977 году. 

Текст надписи на памятнике гласит: «Вечная Слава Героям, павшим в 

боях за Сталинград. 1942-1943 гг.». В могиле было захоронено 356 

воинов, к которым в 2001 году перезахоронено158 воинов погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. и ранее захороненных 

в х. Аликовка. 
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                                                  Краснодонское 

сельское поселение 

 

Хутор Краснодонский (Шишкин) 

Точной даты образования хутора Шишкин не имеется, вместе с тем в 

списках населённых пунктов Области войска Донского по переписи хутор 

значится начиная с 1859 года. 

30 июня 1907 года в хуторе была освящена Покровская деревянная 

церковь, строительство которой было начато по инициативе и на средства 

есаула Григория Афанасьевича Кузнецова. 

Октябрьская революция, Гражданская война 1918- 1920гг. 

коллективизация отразились на хуторянах как и на всех казачьих землях. 

После Гражданской войны 1918- 1920гг. хутор Шишкин был 

переименован в хутор Краснодонский. Своё новое название он получил в 

связи с тем, что в нём хорошо принимали красноармейцев, размещали их 

на постой. 

Боевых действий в ходе Сталинградской битвы 1942- 1943гг. на 

хуторе не было, но рядом с хутором проходила линия железной дороги 

Москва- Сталинград по которой перевозили войска и военные грузы и 

жители хутора помогали Красной армии в обеспечении этой важной 

задачи во время войны. Но особенно важную роль хутор играл в этот 

период, как пункт по приёму раненых и последующей их отправки в тыл 

на лечение. Многие из тяжелораненых бойцов умирали в эвакогоспиталях 

в хуторе, их хоронили на гражданском кладбище. 

Послевоенное развитие хутора проходило в направлении подъёма 

сельскохозяйственного производства и переработки. 

В настоящее время посёлок Краснодонский находится в развитии и 

его жители с надеждой смотрят в будущее.  
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Братская могила воинов Советской Армии, погибших и умерших в 

дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в х. Краснодонский 

и сооружена в 1958 году. Текст надписи: «Здесь покоятся воины 

Советской Армии Донского фронта солдаты, сержанты и офицеры. 

Вечная Слава Героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. 

1941-1945 гг.». 
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                                                        Логовское 

сельское поселение 

                                               село Лог 

В 1870 году началось движение по железной дороге Царицын- Грязи, 

которая проходила в 20 верстах от станицы Ново- Григорьевской и в 6 

верстах от х. Трактир входящего в эту станицу была построена 

железнодорожная станция Лог, получившая своё название из-за рельефа 

местности. 

В 1906 году при станции были построены здания вокзала, жилые 

казармы, дома для начальника станции и дорожно- ремонтного мастера, 

водокачка с жилым домом и приусадебным участком, водонапорная 

башня для заправки водой паровозов и другие необходимые для 

деятельности железной дороги здания и помещения. 

В период Сталинградской битвы 1942- 1943гг.станция Лог 

осуществляла бесперебойное обеспечение войск Красной армии военной 

техникой, боеприпасами и снаряжением. Здесь располагались 

эвакогоспиталь и другие военные медицинские учреждения .Умерших от 

ран бойцов хоронили здесь же на привокзальной площади.  

 

Братская могила воинов Советской Армии, погибших и умерших в 

госпитале в дни Сталинградской битвы 1942-1943гг. Расположена в п. 

Лог, на привокзальной площади и сооружена в 1976г. Памятник увенчан 

пятиконечной звездой и на лицевой стороне текст: «Вечная слава героям, 

павшим в боях за Родину 1941-1945 гг.». На надгробных плитах 

поименованы фамилии 52 человек. 
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 Братская могила погибших в период Гражданской войны 1918-1920 

гг. и воинов Советской Армии, погибших в боях и умерших в госпитале в 

дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в центре п. Лог. и 

сооружена в 1977 году. На лицевой стороне памятника рельеф 

красноармейца и воина Советской Армии. Надпись гласит: «Вечная 

память погибшим в годы Гражданской войны 1918-1920 гг. и Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». Поименованы фамилии 49 

погибших воинов. 
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Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях и 

умерших в госпитале в дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг. 

Расположена в х. Вилтов и сооружена в 1973 году. Памятник установлен 

по инициативе комсомольцев колхоза «Путь хлебороба» и следопытов. 

Текст надписи на памятнике: «Потомки наши ни когда не забудут величия 

и сказочного духа Советских воинов у берегов Дона 1942-1943 гг.». На 

стелах поименованы фамилии погибших - 232чел. 
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Медведевское 

сельское поселение 

хутор Медведев 

Первые  упоминания о хуторе Медведев относят к концу ХVII века. 

По преданиям беглый каторжник из Сибири Иван Петрович (фамилия не 

сохранилась) по прозвищу «Медведь» по пути с каторги обнаруживает 

тихое место на речке Тишанка и поселяется здесь, обзаводится семьёй. 

Позднее к нему присоединяется его лучший друг, тоже каторжник по 

прозвищу «Заварыга». Образованные ими хутора получили названия  

Медведев и Заварыгин. 

Хутор Медведев занимал выгодное географическое положение  

находясь на бере-гу реки и недалеко от Царицына. Именно поэтому он 

занимал и занимает по настоящее время важное значение среди соседних 

поселений. 

В революционных событиях 1917-1920 годов хутор Медведев стал на 

сторону красных. 

В 1932 году в хуторе был организован совхоз по производству мяса. 

В годы Великой Отечественной войны 1941- 1945гг. хуторяне пошли 

на фронт, а оставшиеся жители обеспечивали своим трудом Победу, 

помогали раненым бойцам в госпитале.  

До наших дней жители хутора Медведев хранят память о погибших в 

той страшной войне. 
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Братская могила расположена в хуторе Медведев, ул. Центральная 

между зданием конторы ОАО «Пролетарий» и зданием Медведевского 

сельского Дома культуры. Стела 3,5 м. высотой изготовлена из мраморной 

крошки, на стеле надпись: «Вечная память героям» «Здесь похоронены 

офицеры и солдаты Советской Армии, погибшие в боях с немецко- 

фашистскими захватчиками 1942- 1943гг.». 

Памятник установлен в1965 году. 

Всего захоронено 384 офицера и солдата, в том числе неизвестных- 

86 воинов: в 1979 году В захоронение перенесены останки из двух 

братских могил: у здания старой Медведевской средней школы и хутора 

Заварыгин; 8 мая 2007 года сюда же произведено перезахоронение 

останков ещё 82 погибших воинов из хутора Медведев, а 8 мая 2009 года 

произведено перезахоронение останков ешё 15 воинов из братской 

могилы пос. Раздольный. 
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Символический памятник воинам - землякам установлен на улице 

Заречной, возле здания почтового отделения связи в  хуторе Медведев, в 

1980 году. На памятнике надпись: «Воинам - односельчанам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны от благодарных земляков 1941- 
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1945гг  

Здание, в котором находился штаб Донского фронта в 1942-1943 гг. 

Расположено в х. Медведев и на нем открыта в 1946 году  бронзовая 

мемориальная доска с текстом: «В этом здании с ноября 1942 года и по 

февраль 1943 г. размещался штаб Донского фронта». В нижней части 

доски изображение медали: «За оборону Сталинграда». 
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Здание школы в хуторе Заварыгин, где в дни Сталинградской битвы 

1942- 1943гг. размещался подвижной фронтовой госпиталь № 485. в 

котором от тяжёлых ран умерло 203 солдата и офицеров, захороненные в 

братской могиле хутора.  
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станица Новогригорьевская 

Считается, что первым упоминанием городка Григорьевского 

считается доклад атамана Фрола Минаева представленный им в 

Посольский приказ в 1672 году. Внём, в ччастноссти отмечалось: «А 

донские де городы стоят  от Коротояка, первый Мигулин, а с Коротояка в 

Мигулин поспевают в 5 день. А от Мигулина городы: Тишанской, 

Решетов, Вешки, Усть- Хопра, Усть- Медведица, Распопин, Клецкой, 

Перекопской, Кременной, Григорьевской, Сиротин- новой, Сиротин- 

старой…». 

По преданию первым атаманом хутора Григорьевского стал купец 

Григорий, назначенный на эту должность Ермаком. У атамана был 

старший сын, тоже Григорий и однажды отец- старший Григорий 

поссорился с сыном и прогнал его с хутора. Сын пошел степью вверх по 

Дону и неподалёку, за балочкой на взгорке обосновался. Родился новый 

хутор получивший название Новогригорьевский, ну а старый хутор, в 

последствии станицу естественно стали называть Старогригорьевской. 

Сегодня трудно установить настоящую причину этого названия да 

это и сделать очень трудно, скорее всего достоверно невозможно. Но 

главное это то, что станица Новогригорьевская есть и является центром 

сельского поселения 
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 Братская могила воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в ст-це 

Новогригорьевская и сооружена в 1959 году. По сведениям 

администрации поселения первый памятник был поставлен лётчику 

Чиквиладзе А.Г. В 1946 г. Был установлен обелиск из дерева, в 1966г. он 

был заменён, а в 1985 г. был заменён на нынешнее сооружение.  

 Могила красногвардейца, погибшего в годы Гражданской войны 

1918-1920 гг. Расположена в ст-це Новогригорьевская и сооружена в 1959 

году. Памятник увенчан пятиконечной звездой и на нем расположен текст: 

«Слава Героям Гражданской войны». 

 

Братская могила воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в ст. 

Старогригорьевская и сооружена в 1975 году.  Текст надписи на 

памятнике: «Для советского народа, всего человечества священна память 

о Вас защитники Сталинграда 1942-1943 гг.». 
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 Братская могила воинов Советской Армии, погибших и умерших в 

госпитале в дни Сталинградской битвы 1942-194З гг. Расположена в 

центре бывшего  х. Яблонский и сооружена в 1956 году. Текст надписи на 

памятнике: «Родина не забудет своих Героев» и высечен горельеф Ордена 

Отечественной войны.   
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                                                     Озёркинское 

сельское поселение 

хутор Озерки 

Хутор Озерки, по сведениям по сведениям сотрудников Озёркинской 

сельской библиотеки, был образован в результате переселения казачьих 

семей из хутора Верхне- Крестовского, распложенного на левом берегу 

реки Дон на землях казачьего юрта станицы Старо – Григорьевской. 

Вместе с тем из справки ГАРО  следует, что по Указу Областного 

Правления от 13.04.1898г. за №246: «… старогригорьевскому станичному 

обществу разрешено было образовать в юрте этой станицы … близ 

урочища Озёрки новый хутор с наименованием его Озёрский». 

Из архивной справки Государственного архива Ростовской области 

(ГАРО): « На карте Земли Войска Донского на 1865 год вблизи реки Дон и 

станиц Новогригорьевская и Старогригорьевская обозначен хутор 

Озерской (2-й Донской округ). Однако в списках населённых мест на 1873 

и 1897 годы хутор не значится. В списках населённых мест на 1915 год 

указан хутор Озерской близ реки Дон. В нём дворов- 47, в них жителей- 

162 мужчин и 157 женщин». 

В период Великой Отечественной войны на военную службу было 

призвано 178 человек. Из них  68 погибли в ходе войны, 42 человека 

пропало без вести, живыми вернулось только 68 человек. 

Поисковики хутора ведут поиск пропавших без вести, найдены 

могилы некоторых из них. География захоронений очень большая: 

Дальний Восток, Польша, Киевская  и Белгородская области, 

Закарпатье… 

Во время Сталинградской битвы 1942- 1943гг. в хуторе размещался 

госпиталь № 5226, а также штаб 65 армии Донского фронта под 

командованием П. И. Батова. 
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Могила майора А.М. Куликова, погибшего в период Сталинградской 

битвы 1942-1943гг., х. Белужино-Колдаиров, центр. 

 

Братская могила советских воинов, погибших в период 
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Сталинградской битвы 1942-1943гг., х. Стародонской. 

 

 Могила двух красногвардейцев, погибших в годы Гражданской 

войны 1918-1920гг. Обелиск, х. Стародонской. 

Место переправы через р. Дон в дни Сталинградской битвы 1942-

1943гг., х. Белужино-Колдаиров, у переправы, на юго- запад от хутора. 
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                                                           Сиротинское 

сельское поселение 

станица Сиротинская 

Первое официальное упоминание городка Сиротин содержится в 

московской росписи казачьих городков 1653 года, в ней в частности 

сказано, что в Сиротине «50 ка-заков живет. На Волгу и ( на )Яик воровать 

ходят. Товары у них кизылбаские».                       

Позднее в докладе атамана Фрола Минаева представленном им в 

Посольский приказ в 1672 году. отмечалось: «А донские де городы стоят  

от Коротояка, первый Мигулин, а с Коротояка в Мигулин поспевают в 5 

день. А от Мигулина городы: Тишанской, Решетов, Вешки, Усть- Хопра, 

Усть- Медведица, Распопин, Клецкой, Перекопской, Кременной, 

Григорьевской, Сиротин- новой, Сиротин- старой…». 

На правом берегу Дона, в гористой местности, раскинулась станица 

Сиротинская- одно из самых старых казачьих поселений.          

В 1672 г. существовало уже 2 Сиротинских городка: «старый» и 

«новый». Затем они слились в единый, образовав одно поселение. Станица 

Сиротинская делилась на 4 части: «Городок», «Затележна», «Буркиновка», 

«Непочетная слободка». Последняя часть получила свое название потому, 

что несколько семей молодых казаков за непочитание родителей были 

выселены на это место. 

В начале XVIII в. здесь была построена деревянная церковь во имя 

Успения Божьей Матери. В 1740 году  эта церковь сгорела от молнии, но в 

том же году казаком Волжского войска Семеном Игнатьевым была 

построена и пожертвована станице церковь   Святого   Николая. 

В 1748 году казаки в письме к епископу Феофилакту просят 

построить в станице теплую церковь. Эта новая церковь была заложена 4 

октября 1749 года во имя Успения Божьей Матери. Она простояла до 1779 

года, обветшала и была перенесена казаками за Буерак, в верхнюю часть 
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станицы, отстроена заново и освящена 16 октября 1781 года. К ней были 

пристроены два придела:    великомученицы Варвары и архангела Михаила. 

В 1821 году, была отстроена заново каменная церковь Святого 

Николая. Как реликт в этой церкви хранили Евангелие 1703 с надписью 

«1711 года, марта, первого дня пожаловал Великий Государь, Царь и 

Великий князь Петр Алексеевич, всея Великия Малыя и Белыя Русси 

Самодержец в Сиротинскую станицу Евангелием по челобитью той же 

станицы Федора Захарова». 

  Многие окрестные названия повествуют нам об исторических 

событиях того времени. Так, в юрту станицы, в 35 верстах находилась 

балка, в которой по преданиям скрывался вождь крестьянского восстания 

Кондратий Булавин, она и называлась Булавинской. В 10 верстах на 

восток к Дону возвышался курган «Выкупной». Здесь обменивали и 

выкупали пленных. 

В XIX веке станица Сиротинская была уже одной из богатых 

казачьих поселений 2 Донского округа. В 1862 году здесь была открыта 

приходская школа. Жили в станице и казаки, и иногородние: казачьих 

дворов было более двухсот, иногородних около 30. Занятие казаков 

составляло главным образом земледелие и скотоводство, но и промыслы 

были хорошим подспорьем в хозяйственной жизни казаков. Два кирпичных 

и 4 гончарных завода производили свою продукцию, имелось в станице 5 

хлебных магазинов, 3 маслобойки. Особую живописность станице 

придавали расположенные на возвышенностях ветряные мельницы. Их 

насчитывалось более тридцати. Несмотря на все занятия казаков 

наиболее почетной была военная служба. Казаки Сиротинской станицы 

командировались на службу: в лейб-гвардейский казачий полк, в казачьи 

полки четвертый и седьмой и армейский полк № 38. 

 

В ХIХ веке станица Сиротинская была одной из самых богатых 
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станиц  2-го Донского округа.   

В 1862 году в станице была открыта приходская школа.  

В послереволюционные годы станица сохранила свою значимость, и 

даже продолжительное время была районным центром. 

В период Сталинградской битвы 1942- 1943гг. станица  Сиротинская 

находилась на острие вражеского наступления. Фашисты захватили 

станицу, но 24 ноября 1942 года станица Сиротинская была освобождена 

от оккупантов. Из 960домов бывших в станице до войны осталось всего 

шесть. 

 Сиротинцы бережно хранят память о павших в боях за Родину. 

Братская могила 495 воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в 5 км юго-западнее 

станицы Сиротинская на высоте 180,9 м. и сооружена в 1968 году. 

Надпись на лицевой стороне стелы: «Здесь стояли насмерть воины 40-й 

Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. 1942 г.». На 

надгробной плите: «Вечная Слава Гвардейцам - Кочетковцам, павшим в 

боях за нашу Родину». 
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Братская могила 518 воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в станице Сиротинская 

и сооружена в 1964 году. Текст надписи на постаменте скульптурного 

памятника: «Потомки наши никогда не забудут величия духа и сказочной 
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крепости русских солдат у Берегов Дона. Здесь похоронены гвардейцы 40-

й стрелковой дивизии: Герой Советского Союза Кузнецов А.А., гв. 

капитан, командир стрелкового батальона».  

 

 

Братская могила 115 воинов Советской Армии, павших в боях за 

Сталинград 1942-1943 гг. Расположена в х. Хмелевской, во дворе школы и 

сооружена в 1964 году. Текст надписи на памятнике гласит: «Вечная 

память и Слава Героям. Здесь похоронены отважные воины Советской 

Армии, павшие смертью храбрых в великой Сталинградской битве. 1942-

1943 гг.». 

 Братская могила 345 воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в х. Шохинский и 

сооружена в 1964 году. На могиле установлен скульптурный памятник, 

изображающий советского воина застывшего в скорбном молчании с 

автоматом. Текст надписи на постаменте гласит: «Вечная Слава Героям, 

павшим за свободу и независимость нашей Родины. 1941-1945 гг.». 
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 Братская могила советских воинов, погибших в период 

Сталинградской битвы 1942-1943гг., х. Камышинский. 

Памятный знак воинам- землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1951- 1945гг. установлен в х. Камышинский. 

Памятный знак Советским воинам на месте боёв в период 

Сталинградской битвы-установлен в 5 км . юго- западнее хутора 

Шохинский. 
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Трёхостровское 

сельское поселение 

Станица Трёхостровская 

По показаниям московских стрельцов и тамбовских станичников 

первые упоминания городка Беляева относятся к 1670 году, вместе с тем 

рождение станицы исчисляют с 1709 года. 

После активного участия в восстании К.Булавина Беляев городок был 

разрушен царскими войсками.14 мая 1711 года Пётр I повелел «городки 

верховые с Хопра…за воровство, за принятие Булавина к себе и за то, что 

ходили против государевых войск и жителей… свести в низовые станицы, 

чтобы впредь на то смотря, так воровать и бунтов-щиков и шпионов 

принимать было неповадно». Земли городка были переданы в 1717 году 

во вновь построенную Хопёрскую крепость (впоследствии Новохопёрск), 

однако уже через несколько лет земли бунтарских городков возвращают 

Войску и беляевцы с другими верхнехопёрцами возвращаются на Дон и 

образовывают станицу Беляевскую. 

17 сентября 1734 года Правительствующий Сенат указал казакам 

Беляевской станицы «жить по- прежнему на той земле, на которой они 

поселение имеют, и на другое иесто никуда их не переводить».По приказу 

Военной коллегии, изложенному ы грамоте на Дон от 19 сентября того же 

года, было велено станицу впредь Беляевскою не называть, а имяновать 

Трёх-Островянскою». 

До Октябрьской революции в станице Трёх- Островянской ежегодно 

проходили ярмарки: «Спасовская» с 1 по4 августа и «Архидеаконе- 

Стефановская» с 27 по30 декабря. 

За почти трёхсотлетнюю историю станицы она дала России много 

славных имён казаков и о них помнят в станице. 

В годы Гражданской войны 1918-1920 гг.станица стала одним из 

опорных пунктов Белой армии наступавшей на Царицын. 
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С трудом в тяжелейших условиях шло восстановление разрушенного 

Граждан- ской войной хозяйства, но станица крепла и развивалась. 

И вновь новые испытания обрушиваются на станицу - началась 

Великая Отечественная война 1941- 1945 гг. 280 станичников ушло на 

фронт – 208 из них не вернулись домой, погибнув за Родину, за родной 

Дон. 

Трудная история досталась станице Трёхостровской но эта история 

мужества, преданности Отечеству. 

 

Братская могила воинов Советской Армии, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена на площади в ст-це 

Трёхостровская и сооружена в 1969 году, в 1984 году Волгоградским 

художественным фондом была установлена стела на средства совхоза 

«Трёхостровского». Текст надписи: «Вечная Слава героям, павшим в боях 

за свободу и независимость нашей Родины. 1942-1943 гг.». 
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Братская могила советских воинов, погибших в период 

Сталинградской битвы 1942-1943гг. х. Нижнегерасимовский, у школы. 

памятник установлен в 1978 году Волгоградским художественным 

фондом на средства совхоза «Трёхостровского». 
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Памятный знак «Гастелловцы».На крыле самолёта установленного в 

качестве памятного знака закреплена табличка с описанием подвига 

лётчиков. «19 августа1942 года направив горящий ИЛ-2 на скопление 

танков врага, погиб командир звена 622 ШАП,228 ШАД,8 ВА 

ст.лейтенант Пресняков Михаил Алексеевич (1919- 1942). 

22 августа 1942 года таранив на горящем ИЛ- 2 мостовую переправу 

фашистов, погиб командир звена688 ШАП, 228 ШАД, 8 ВА лейтенант 

Богачёв Иван Семёнович (1918- 1942)». Знак установлен 22 августа 1987 

года на территории бывшего хутора Нижний Акатов в 4-х км. южнее 

станицы Трёхостровской, калачёвскими и суровикинскими следопытами, 

членами группы «Поиск» при секции Совета ветеранов 8-й воздушной 

армии. 

Памятный знак установленный под хутором Кисляки на месте 

бывшего дислокационного концлагеря для военнопленных и мирного 

населения, проживавших в то время  в станице и хуторах. Знак установлен 

по инициативе жителей и депутатов, районной администрации 

12.07.2001г.  
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                                                    Ширяевское 

сельское поселение 

хутор Ширяевский 

По некоторым данным хутор Ширяевский был основан в декабре 

1837 года, но скорее всего его основание было более ранним. 

Есть две основные версии о происхождении названия хутора: одна- 

название произошло от фамилии казака Ширяева( или прозвища- Ширяй- 

широкоплечий), другая- от названия реки Ширяй(опять же широкая, 

просторная). 

В годы Гражданской войны 1918- 1920 гг.в хуторе Ширяевском и 

входящих в него хуторках был организован первый партизанский отряд на 

Дону, вошедший впоследствии в состав Первой конной армии 

С.М.Будённого. 

В годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.286 хуторян 

ушло на фронт и 165 пали смертью храбрых на полях самой страшной 

войны в истории человечества. 

Несмотря на то, что боевые действия не проходили на территории 

хутора, но в период Сталинградской битвы 1942- 1943гг. в хуторе было 

сосредоточено большое количество солдат и боевой техники, находилось 

два военных госпиталя. Естественно, что хутор подвергался авианалётам 

фашистов. В одном из воздушных налётов на хутор самолёт противника 

был сбит и упал в балку, которая с тех пор называется Самолётной. 
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Братская могила воинов Советской Армии погибших и умерших в 

дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в х. Желтухино-

Ширяйский. Первое мемориальное сооружение на братской могиле 

представляло собой деревянный обелиск, увенчанный красной звездой.В 

1955 году деревянный обелиск был заменён на оштукатуренную 

кирпичную стелу. В1975 году была установлена железобетонная, 

облицованная мраморными плитами стела. В братской могиле 

похоронены 42 воина 1-й гвардейской и 4-й танковой армий. 

 

Могила погибших в годы Гражданской войны 1918-1920 гг. и воинов 

Советской Армии, погибших и умерших в госпитале  в дни 

Сталинградской битвы 1942-1943гг., расположена у клуба в х. 

Ширяевский. 
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 Братская могила советских воинов, погибших в период 

Сталинградской битвы 1942-1943гг., х. Ширяевский.В 1975 году 

деревянный обелиск на могиле был заменён на железобетонную с 

мраморной крошкой стелу. 
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Музей народной архитектуры и быта 

 

 В живописном уголке природы на берегу реки Иловля на 79 

километре трассы Волгоград-Москва расположен под открытым небом 

этнографический музей-заповедник народной архитектуры и быта, 

который представляет собой усадьбу казака конца XIX-начала XX века, в 

которой нашли отражение главные элементы традиционной материальной 

культуры донского казачества: дом (курень), летняя кухня, мастерская и 

хозяйственные постройки, прекрасно вписавшиеся в ландшафт местности.  

http://vetert.ru/sights/04-volgograd.html
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ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЛОВЛИНСКОГО РАЙОНА 

РЕЛИГИОЗНОГО И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

с. Александровка, того же поселения. Церковь Дмитриевская, 

каменная, 1825 г. Построена помещиком подполковником Святославом 

Михайловичем Скибидевским. В 1879 году к церкви пристроены 

трапезная и колокольня.  

СКСЕ, Саратов, 1912, с.441. 

 с.Большая Ивановка, того же поселения. Церковь 

Михаилоархангельская, деревянная, 1877 г. (не сохранилась). 

СКСЕ, Саратов, 1912, с.442. 

Хутор Верхнее-Бузиновский станицы Сиротинская. Троицкая 

церковь 

 

В хуторе Верхнее-Бузиновском станицы Сиротинской  в 1870 году 

построена деревянная Троицкая церковь. В 1878 году при церкви открыто 

земское приходское училище.  

Утрачена в 30-е годы  XX столетия. 
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1. Лазарев А.Г., Кириллов А.А., Сокольский Э.А. Православное 

зодчество донского края (Текст)/ ред. А.Г. Лазарев – Ростов-на-Дону: 

ООО «Терра» - 2005 – 200 с. 

 

 р.п. Иловля, Церковь Покровская, каменная, 1786 г. (разрушена в 30-е 

гг ХХ века). 

СКДЕ, Н.-Черкасск, 1892, Качалинское благочиние. 

 ст-ца Качалинская, того же поселения. Церковь Троицкая, каменная, 

1793 г. После 1917 года там располагался склад для зерна (церковь 
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разбирали).  

СКДЕ,Н.-Черкас.,1892, Качалинское благочиние. 
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ст-ца Новогригорьевская, того же поселения. Церковь Троицкая, 

каменная, 1793-1802гг. После 1917 года там располагался склад (церковь 

пытались разобрать).  

СКДЕ, Н.-Черкасск, 1892. Качалинское благочиние.  
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 ст-ца Сиротинская, того же поселения. Церковь Варваринская, 

деревянная, 1782 г.(не сохранилась).  

СКДЕ, Н.-Черкасск, 1892. Качалинское благочиние. 

 ст-ца Сиротинская, того же поселения. Церковь Успенская, каменная, 

1827 г.  

СКДЕ, Н.-Черкасск, 1892. Качалинское благочиние. 

Хутор Верхнее-Бузиновский станицы Сиротинская. Троицкая 

церковь 
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В хуторе Верхнее-Бузиновском станицы Сиротинской  в 1870 году 

построена деревянная Троицкая церковь. В 1878 году при церкви открыто 

земское приходское училище.  

Утрачена в 30-е годы  XX столетия. 

 

Основная библиография и архивные источники: 

1. Лазарев А.Г., Кириллов А.А., Сокольский Э.А. Православное 

зодчество донского края (Текст)/ ред. А.Г. Лазарев – Ростов-на-Дону: 

ООО «Терра» - 2005 – 200 с. 

 

 ст-ца Старогригорьевская, Новогригорьевского поселения. Церковь 

Христорождественская, деревянная, 1784 г.(не сохранилась). 

СКДЕ, Н.-Черкасск, 1892. Качалинское благочиние. 

 ст-ца Старогригорьевская, Новогригоьевского поселения. Церковь 

Христорождественская, каменная, 1871 г. Вместо деревянной.  

СКДЕ, Н.-Черкасск, 1892. Качалинское благочиние. 

 ст-ца Трехостровская, того же поселения. Церковь Архангельская, 

деревянная, 1885г.( не сохранилась).  

СКДЕ, Н.-Черкасск, 1892. Качалинское благочиние. 

 x. Ширяевский, того же поселения. Церковь Воскресенская, 

деревянная, 1859 г. (не сохранилась). 

СКДЕ, Н.-Черкасск, 1892. Качалинское благочиние. 

Дом, в котором в феврале 1942 г. располагался полевой подвижной 

госпиталь № 3255, р.п. Иловля. Улица Кирова №48. 

Купеческий дом в станице Качалинская, постройки к.ХIХ-н.ХХв. 
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Шохинские лабазы(амбары). 
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Хутор Ютаевка. Церковь Божьей Матери «Всех Скорбящих 

Радости», 1878г. 

В 1878 году из станицы Иловлинской была перенесена деревянная 

церковь, посвященная Царице небесной Всех Скорбящих Радости, в 

хутор Семисотный - Ютаев, принадлежащей той же станице. Церковь 

Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости» (1878) в хуторе Ютаевка 

Иловлинского района Волгоградской области является одним из первых 

деревянных храмов на Средней и Нижней Волге. О первоначальном 

состоянии церкви можно судить условно. Скорее всего, это был храм 

«Восьмерик на четверике», который завершался маленькой главкой с 

шатровой колокольней. По оставшейся объемно-пространственной схеме 

Церковь Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости» представляет собой 

храм клетского типа который имеет квадратный в плане основной сруб, с 

восточной стороны снабженный пятигранной апсидой, а с западной - 

двухосной, почти равной ядру храма колокольней и притвором. 

Единственным украшением церкви являлись металлические решетки с 

рисунком. Внутри церковь была оштукатурена. Ее стены украшали узоры 

и карнизы. Утрачена в конце XX столетия. 
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ПАМЯТНИКИ КУЛЬТОВОЙ (ПРАВОСЛАВНОЙ) АРХИТЕКТУРЫ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1.Станица Новогригорьевская. Церковь Троицы, 1793-1802 гг. 

Решение облисполкома № 21/404 от 10.10.88 г. Постановление 

Волгоградской областной Думы № 62/706 от 05.06.97 г. 

 

Все вышеперечисленные здания архитектурного и 

градостроительного ансамбля застройки Иловлинского района поставлены 

на учёт как памятники местного (регионального) значения решением 

Исполкома Волгоградского областного Совета народных депутатов от 

14.03.1990 г. № 3/106-п и Постановления Волгоградской областной Думы 

от 5июня 1997г.№ 62/706 (в ред.Постановлений Волгоградской областной 

Думы от 30.06.2005г. № 13/326, от 07.12.2006г. № 17/701). 
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ 

2. Военно-фортификационное, оборонительное сооружение- 

Царицынская сторожевая линия 1718-1722 гг., территория района. 
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                      СКУЛЬПТУРНЫЕ  ПАМЯТНИКИ 

1. Скульптура  В.И. Ленина. Расположена в р.п. Иловля и сооружена 

в 1939 году. 

 

 

2. Скульптура В.И. Ленина, расположена в ст. Трехостровская и 

сооружена в 1964 году. 



89 

 

 

 

3. Скульптура В.И. Ленина расположена в р.п. Лог и сооружена в 

1970 году. 

4. Скульптура  В.И. Ленина, расположена в х. Медведев и сооружена 

в 1964 году. 

 

5. Скульптура  В.И. Ленина, расположена в ст-це Качалинская и 

сооружена в 1961 году. 
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6. Скульптура - бюст В.И. Ленина, расположена в с. Большая 

Ивановка и сооружёна в 1970 году. 

7. Скульптура - бюст С.М. Кирова расположена в с. Большая 

Ивановка и сооружена в 1968 году. 

 

8. Скульптурная композиция «Прощание казака с казачкой, 

уходящего защищать Родину». Расположена в х. Медведев, сооружена в 

1978 году.  

                                                              ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ 

            1. Святилище «Трехостровское» (предположительно индоиранских 

огнепоклон- ников), расположено вблизи станицы Трехостровской. Большой курган 

диаметром приблизительно 200 метров на берегу реки Дон, возраст ориентировочно 

2500-3000 лет. 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ) 

 

Природный парк «Донской» 

Парк расположен вблизи станицы Качалинской. Территория парка 

захватывает крайний, правый угол Большой излучины Дона и частично 

занимает левобережье Донской поймы. В парке прекрасным образом 

сочетаются белоснежные, самые высокие в Европе меловые горы, 

прорезанные глубокими оврагами и балками, с раскинувшимися 

обширными массивами типчаково-ковыльных степе, заливных лугов, 

пойменных и нагорных лесов.  

  

 

 

1. «Шохино» - палеонтологический памятник природы, 

расположенный в балке Липовой в 10 км. от станицы Сиротинской и 3-х 

км  от х.Шохинский. Обнаружены останки древнейших рептилий и 

земноводных триасового периода (250-200 млн. лет до н.э.). Утвержден 

памятником природы решением исполкома Волгоградского областного 

Совета народных депутатов от 16.10.1985г. № 26/70611. 

2.Родник Татьянин ключ- расположен в основании меловых гор. 

Утвержден памятником природы решением  исполкома Волгоградского 

областного Совета народных депутатов от 16.10.1985г. № 26/70611. 

3.Меловые горы Малой излучины р. Дон, находятся на правом берегу 
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р. Дон . Утвержден памятником природы решением  исполкома 

Волгоградского областного Совета народных депутатов от 16.10.1985г. № 

26/70611. 
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                                      ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

(Не подлежащие приватизации) 

 

1.Резерват «Трехостровской», находится в Малой излучине Дона, 

площадь- 40000 га. Места концентрации охотничьих животных, а также 

редких и исчезающих видов. 

2.Урочище Остров, расположено между станицами Трехостровской и 

Качалинской в устье р. Быстрой, площадью в1000 га. 

3.Меловые горы Донской излучины - планируемый геологический 

памятник природы. Меловой утес Трапеция, и меловые обрывы в устье 

балок уникальных форм. 
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Меловые горы- Кобылья голова 

 

4.Охотничьи хозяйства: 

а) «Колдаирское» (№57), пойменные леса в устье р. Иловли 

площадью 22100 га.; 
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Фото И.Кусков 

б) «Сиротинское» (№56), пойменные леса на правом берегу  Дона 

площадью 38700 га.; 

в) «Ширяйское» (№49), пойменные леса по правому берегу р. Иловли 

в устье р.Ширяй площадью 71600 га.; 

 

г) «Озерское», левый берег Дона, пойменные леса на площади в 

40500 га.; 

д) «Качалинское» (№ 61), пойменные леса на левом берегу  Дона 

напротив ст. Трехостровской площадью 11100 га. 
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                             ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ 

 

1. Культовое сооружение «Трёхостровское» под названием « 

Огневище-Святилище» (предположительно индоиранских 

огнепоклонников), расположено вблизи станицы Трёхостровской. 

Сооружение представляет собой курган высотой около 3 метров, 

диаметром приблизительно 150- 200 метров. Снаружи его окружает 

кольцевой ров, шириной около 30 метров и глубиной более 2 метров, 

находится на берегу, в центре излучины реки Дон. 

Архитектура памятника достаточно сложна и подчинена главной 

идее, где центральное место в сооружении занимает источник горения. 

Температура горения в центре «Святилища», по данным проведённого 

химического анализа шлаков могла достигать 1300 С. 

Продолжительность функционирования «Святилища» определяется 

периодом не менее века.  
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Радиоуглеродный анализ, шлака, сделанный в Институте  

географии города Москвы, выдал дату: 1050 год до нашей   эры. 

Анализ по срезам годичных колец деревьев   из  сооружения 

скорректировал дату: 1050 г. до н.э. плюс 20-50 лет, то есть 11 век до 

Рождества Христова, или более 3 тысяч лет назад. А это время 

перелома эпохи бронзы и раннего железа. Вот вам и казаки!..  
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Хронограф 

 

1594 

В «Книге о посольских делах или о державе великих   государей 

Московских» встречается первое упоминание о наших городках: Сиротин, 

Иловла. По мнению историка В.Н. Королева список этих донских 

поселений относится к 1594 году. 

1672 

7 декабря 

Согласно показаниям (докладу) атамана Ф.Минаева в Посольском 

приказе записано: «А донские де городы стоят от Коротояка, первый 

Мигулин, а с Коротояка в Мигулин поспевают в 5 день. А от Мигулина 

городы: Тишанской,Решетов, Вешки, Усть-Хопра, Усть- Медведитса, 

Распопин, Клецкой, Перекопской, Кременской, Григорьевской, Сиротин- 

Новой, Сиротин- Старой, Иловля, Качалин, Паньшин, Голубые, Пятиизбы, 

Чир- Верхний, Чир- Нижний…».  

1694 

8 марта 

Из грамоты войску Донскому от 8 марта 1694 года становится 

известно, что государь послал с атаманом Фролом Минаевым 50 рублей 

на построение в станице Качалинской церкви. 

1696 

31 августа 1696 года 

Во время Второго Азовского похода Петр-I останавливался в  

Иловлинском городке на ночлег. 

1 сентября 1696 года 

Короткая стоянка каравана Петра-I- в Сиротинском и ночевка в 

Старогригорьевском городке. 
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Станица Сиротинская переносится на правый (нагорный) берег реки 

Дон. 

1697 

Первая попытка строительства, по приказу Петра 1 Волго-Донского 

канала между р. Волгой и р. Доном (между реками Иловлей и 

Камышинкой)   прекращенного в 1701 году, в связи с началом Северной 

войны. 

 

1699 

Май  

Петр-I принимает в Паньшине построенные в паньшинских 

«кумпанствах» корабли «Крепость», «Скорпион», «Флаг» и «Звезду». 

 

1704 

 

25 сентября 

Петр I послал грамоту воеводам Ивану Башмакову и Алексею Быкову 

в Дмитриевск( Камышин) и Царицын, в которой им было велено 

составить карту берегов рек Камышинки и Иловли 

 

1708 

13 мая 

Булавинец воевода Лукьян- хохлач вместе с казаками станицы 

Сиротинской овладел Дмитриевском- ныне г. Камышин. 

23 августа  

Карательными войсками под командованием  воеводы князя 

П.И.Хованского по указанию Петра-I сожжены Качалинский, 

Иловлинский, Сиротинский, Старогригорьевский и Новогригорьевский 
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городки. Казаки этих городков выступили на стороне Кондратия 

Булавина. 

 

1711 

1 марта  

Петр-I пожаловал в станицу Сиротинскую Евангелие 1703 года по 

челобитью казака той же станицы Федора Захарова. 

 

1717 

 

19 августа  

Битва на реке Бердия донских казаков с крымскими и кубанскими 

татарами во время их набега на юго-восток России. 

 

1720 

15 августа  

 

По указу Петра 1 от Царицына до хутора Паньшин (о) была 

построена «Царицынская сторожевая линия» - военно-фортификационное 

сооружение, состоящее из глубокого рва и вала высотой до 12 метров с 

четырьмя земляными крепостями: Мечетной, Грачевской, Осокорской и 

Донской. В настоящее время сохранилась осевшими от времени 

фрагментами расположенными на территориях Городищенского и 

Иловлинского муниципальных районов.  

1722 

5 декабря  

Прибытие Петра –I в  Качалин, получение почты, подписание двух 

указов. 

1749 
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4 октября 

В станице Сиротинская заложена новая церковь во имя Успения 

Божьей Матери.  

 

1770 

Август 

 Малороссами из губерний: Воронежской- 20 семей и Курской- 50 

семей были основаны села (деревни): Александровка (первоначальное 

название Илюшевка) , Дмитриевка, Большая Воробцовка. 

 

1781 

Из-за большого разлива Дона станица Качалинская перешла на новое 

место, где расположена и поныне. 

В станице Сиротинская была построена, а в 1885 г. увеличена 

церковь святой Варвары, в народе её называли Красной церковью. 

 

1793 

9 июня 

В станице Качалинской освящена каменная церковь во имя Святой 

Троицы, с при-делом Святого Николая Чудотворца. 

В центре станицы Новогригорьевская заложена каменная церковь с 

колокольней в честь святой Троицы, освящённой в 1802 году. 

 

1797 

7января  

В Иловле выстроен Храм Святого князя Дмитрия Донского. 

 

1821 

В станице Сиротинская была заново отстроена каменная церковь 
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Святого Николая. Она была построена на средства казаков, 

участвовавших в Отечественной войне 1812 года под командованием 

атамана М.И.Платова и вернувшихся из заграничного похода в 

1821 году, это была самая красивая церковь в округе и в народе её 

называли «Белой». 

 

1846 

5 ноября  

Между посадом Дубовкой и  селом Качалино была построена и 

открыта конно-железная дорога по перевозке грузов между Волгой и 

Доном. Закрыта в 1855 г. 

 

1862 

В станице Сиротинской была открыта приходская школа. 

 

1867 

В станице Старогригорьевской было открыто министерское сельское 

училище. 

 

1871 

27 июля  

Началось регулярное движение паровозов по Грязе-Царицынской 

железной дороге. Примерно в это же время, в 6 верстах от х. Трактир, 

была построена железнодорожная станция, которая получила название - 

Лог, очевидно из- за рельефа местности. 

В селе Большая Ивановка построена трёхглавая деревянная церковь, 

освящённая в память архангела Михаила. 

На левом берегу реки Иловля образован хутор Сучков, назван по 

фамилии его основателя- казака Сучкова. 
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1875 

На левом берегу реки Иловля, в излучине притока Старой речки, 

казаком Кондрашовым основан хутор Кондрашов. 

 

 

1880 

В селе Александровка была открыта земская школа. 

 

1887 

В станице Старогригорьевской открыта церковно- приходская школа. 

 

1889 

В станице Качалинской открыта сельская (народная) 2-х классная 

сельская школа, для которой было построено новое здание. Теперь это 

здание средней школы имени П.В.Бахтурова. 

 

1894 

В «Епархиальных ведомостях» говорится: «…первоначально 

станица( городок Григорьевский) находилась на правом берегу р. Дон при 

озере Тубка…», там же: «Старогригорьевская станица находится в 175 

верстах от окружной станицы при протоке Погореловой, на местности 

ровной по плану, в 6 верстах от р. Дон, по правой его стороне…». 

 

1899 

 В хуторе Паншин  открыта церковно- приходская школа. 

 

1903 
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В станице Качалинской построена и открыта женская 3-х классная 

школа. 

 

1904 

В хуторе Стародонской, на средства хорунжего Ивана Терентьевича 

Каргина была построена Иоанно - Предтеченская церковь. 

 

 

1906 

 При станции Лог были построены здания вокзала, жилые казармы, 

дома для начальника станции и дорожно- ремонтного мастера, водокачка 

с жилым домом и приусадебным участком, водонапорная башня для 

заправки водой паровозов и другие необходимые для деятельности 

железной дороги здания и помещения. 

 

1907 

30 июня 

В хуторе Шишкин(ныне Краснодонский) построена и освящена 

деревянная церковь «Во имя Покрова Пресвятой Богородицы». 

 

1911 

19 сентября 

Станичный сход станицы Сиротинская постановил ходатайствовать 

перед войсковым атаманом об открытии в станице училища и мастерской 

для изготовления кафеля, черепицы, горшков и простого кирпича. 

Прошение было удовлетворено, и в станице была открыта гончарная 

мастерская, а при ней организовывались трёхмесячные курсы для 

специалистов по керамическому производству. 
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1913 

В хуторе Авилов открылась хуторская приходская школа. 

В хуторе Паншин( бывшего прихода станицы Трёх-Островянской) 

открыто министерское сельское училище низшей категории. 

 

1917 

   

 

1918 

Апрель  

В с. Лог состоялся Первый станичный съезд крестьянских, 

солдатских и казачьих депутатов. Был избран первый Логовский ревком. 

 

1919 

29 августа  

Окончательное освобождение от «белых» станицы Иловлинской. 

 

1920 

16 января  

Посещение М.И. Калининым на агитпоезде «Октябрьская 

революция» станиц Иловлинской и Качалинской. 

 

1924 

5 июля 

Станица Трёх-Островянская стала называться Трёхостровской. 

 

1928 

8 июля  
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Состоялась I-я конференция Иловлинской районной партийной 

организации. Первым секретарем райкома ВКП б) избран Чувашин 

Андрей Васильевич. 

 

23 июля  

Постановлением  ВЦИК «О составе округов, районов и их центрах по 

Нижне - Волжскому краю» Нижне - Волжский край был разделен на 8 

округов (в т.ч. - Сталинградский округ) и 76 районов. Был образован 

Иловлинский район.  

 

1929 

Образование колхоза «Красная  заря» в хуторе Озерки. 

В хуторе Кондраши был образован колхоз «Красный пахарь». 

В хуторе Сучков образован  колхоз «Красный партизан». 

В селе Чернозубовка образовывается колхоз «Имени Стаханова». 

В селе Большая Ивановка создаётся первая сельская артель, ставшая 

основой первого колхоза под названием «Красное  знамя». 

 

1930 

В селе Кондраши родился писатель Александр Михайлович Иванов-

автор книги: «Песни над садами», повестей «Восемнадцать лет», «Трудные 

годы Алексея Маркина».В 1989 году им была написана книга «Время было 

военное». Прототипами произведений А.М.Иванова были земляки- 

хуторяне.  

 

1931 

Колхозы «Красный пахарь» и «Красный партизан» объединяются в 

колхоз «Волна революций». 

1932 
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1932 год на улице Буденного было построено здание Казачьего 

правления, впоследствии перестроенное под здание районного Дома 

культуры. 

В хуторе (станции?) Лог был создан Плодозавод, который работал на 

местном сырье дикорастущих плодов и ягод, бахчевых культур. 

 

1934 

На основании постановления Нижне- Влжского крайисполкома от 1 

ноября 1933 года в р.п.Иловля с 1 января организован районный архив, 

ныне – архивный отдел администрации Иловлинского муниципального 

района. 

 

1936 

В хуторе Озерки построено здание школы, которое и сегодня стоит в 

центре хутора. Впоследствии, в разное время в здании располагались 

интернат, правление колхоза и сельская библиотека. 

 

1937 

Образована Кондрашовская 7-ми летняя школа в хуторе Сучки. 

 

1942 

Ноябрь  1942года - февраль1943 года - в хуторе Заварыгин 

размещался штаб Донского фронта под командованием маршала К.К. 

Рокоссовского. 

 

1946 

13 января  
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Комсомольцам района вручено Красное Знамя ЦК ВЛКСМ. В годы 

войны 200 комсомольцев отдали жизни в борьбе с фашистами, 105 

комсомольцев награждены правительственными наградами. 

 

1950 

В селе Большая Ивановка сельские хозяйства им. «Кирова» и 

«Красное знамя» объединились в одно, которое стало носить имя 

С.М.Кирова. 

 

1957 

1 марта 

Произошло образование совхоза «Трёхостровской» при объединении 

колхозов: «Луч на Дону», «Заветы Ильича», «Степана Разина», «Красный 

пахарь» 

 

1961 

Образован совхоз «Ширяевский» в который входили 

сельскохозяйственные предприятия хуторов: Кондраши, Сучки, Ютаевка, 

Писаревка, Чернозубовка, Аликовка, Б. Воробцовка, с центром в х. Сучки. 

 

1965 

18 января  

Был образован  Иловлинский район с центром в рабочем поселке 

Иловля за счет разукрупнения Дубовского, Клетского и  Фроловского 

районов. 

 

1969 

     В станице Сиротинской, на высоте 180,9 состоялось открытие 

памятника воинам 40-й 
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  гвардейской стрелковой дивизии ( взвода мл. лейтенанта 

В.Д.Кочеткова). 

 

1971 

Образован совхоз «Кондрашовский». 

В р.п. Иловля открыта Детская школа искусств ныне- МОУ ДОД 

«ИДШИ»,а также 

открыта Детская музыкальная школа. 

 

1976 

В хуторе Озерки открыта средняя школа, в которой обучались дети 

х. Озерки,х. Б. 

Колдаиров, х. Старый Дон. 

 

1977 

Открыты классы Иловлинской Детской школы искусств в р.п. Лог 

Иловлинского района с обучением на двух отделениях: фортепианное и 

народное (фольклорное). 

 

1978 

9 мая 

В хуторе Кондраши посажен парк Победы и торжественно открыт 

новый памятник над общей братской могилой, куда были перенесены  

останки воинов захороненных ранее в братской могиле у старой школы, 

останки лётчика Васильева, который погиб в воздушном бою с 

фашистскими лётчиками над хутором Ютаевка и останки воинов с 

гражданского кладбища. 

 

1980 
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4 апреля  

    Основание совхоза «Краснодонский», впоследствии КХК, ЗАО, 

ОАО « Красно- донское». 

 

1982 

29 мая  

Открыт Иловлинский Музей народной архитектуры и быта донского 

казачества. 

 

1984 

7 ноября 

На средства совхоза «Трёхостровской» был открыт мемориальный 

ансамбль защитникам Сталинграда в станице Трёхостровской. 

На базе 3-го отделения совхоза «Коммунист» создано новое 

сельскохозяйственное предприятие- совхоз «Авиловский». 

В состав Авиловского сельского совета вошли хутора Желтухин, 

Ерецкий и Яблочный. 

 Вблизи станицы Сиротинская состоялось торжественное открытие 

«Поля солдатской славы» имени «40-й гвардейской дивизии». 

 

1988 

Июль 

В хуторе Авилов торжественно открыт новый памятник на братской 

могиле воинов, погибших в боях и умерших в госпитале в дни 

Сталинградской битвы в 1942-1943 гг. 

 

1992 

12 сентября 

В станице Качалинской по инициативе Иловлинского Казачьего 
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Круга установлен памятный крест в честь Сибирского похода Ермака. 

 

1994 

В хуторе Авилов  открыта средняя школа. 

 

1996 

В Озёрской средней школе открыта музейная комната «Истории 

казачества». 

 

1997 

В хутор Авилов пришло «голубое топливо»- газ. 

 

2005 

18 мая 

В селе Чернозубовка, на могиле солдат, погибших в дни 

Сталинградской битвы 1942- 1943 гг., чьи останки были найдены 

поисковиками отряда «Данко» и перезахоронены в 2004 год,у была 

торжественно открыта мемориальная доска. 

 

2008 

 

19 апреля 

В хуторе Авилов торжественно открыт  краеведческий музей. 

8 мая 

В селе Кондраши, на здании средней школы, торжественно открыта 

мемориальная доска в честь присвоения школе имени вице- адмирала 

флота Ивана Фёдоровича Аликова.  

10 октября 

В братскую могилу находящуюся в центре станицы Сиротинская 
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состоялось перезахоронение останков солдат погибших в ходе 

Сталинградской битвы 1942- 1943гг. На стелах братской могилы выбиты 

фамилии 545 солдат и офицеров погибших в этот период.          
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41.Серебряная В.В. Культовое зодчество Волгоградской области / 

ВолгАСА. Волгоград:[ГУ «Издатель»], 2002. 

42.Сергеев А.П., Абалихин Б.С., Каден Г.С. Родная земля 

волгоградская. Учебное пособие для внеклассного чтения по 

историческому краеведению для учащихся 4-го класса.- 

Волгоград, Нижне- Волжское книжное издательство, 1975.  
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43.Ю. Карташов. Казачьи населённые пункты Всевеликого войска 

Донского в 1918 г. 
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Приложения 

№1. 

МЕЖФОНДОВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО АРХИВА К ЦЕРКВЯМ 

 

Иловлинский район 

№ Наименование церкви 
Номер 

фонда 

Номер 

описи 

Годы 

документов 
Примечание 

1 

Архангельская церковь 

станицы Трех-

Островской  Второго 

Донского округа 

Области войска 

Донского 

338 113 

886-1887, 

1889-1898, 

1904-1912  

 

 

2 

Воскресенская церковь 

хутора Ширяйского 

Новогригорьевской 

станицы Второго 

Донского округа 

Области войска 

Донского 

338 88 
1878-1881, 

1889-1917 
 

3 

Дмитриевская церковь 

слободы 

Александровки (до 

1815г. - молитвенный 

дом) Александровской 

волости Царицынского 

уезда Саратовской 

губернии 

289 

339 

1,2,3 

95 

1790-1791, 

1796, 1798, 

1800, 1802-

1804, 1859-

1862, 1873-

1896, 1900-

1915, 1918 
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4 

Иоанно-Предтеченская 

церковь хутора 

Стародонского 

Второго Донского 

округа Области войска 

Донского 

338 182 1917  

5 

Михайло-

Архангельская церковь 

села Большой 

Ивановки 

Александровской 

волости Царицынского 

уезда Саратовской 

губернии (до 1874г. – 

молитвенный дом)  

289 

339 

2 

97 

1841-1862, 

1874, 1886-

1913  

 

6 

Николаевская церковь 

хутора Озерского 

Казанской станицы 

Новогригорьевской 

волости Второго 

Донского округа 

Области войска 

Донского 

338 99 1883-1895  

7 

Петро-Павловская 

церковь хутора 

Логовского 

338 154 1907-1917  

8 

Покровская церковь 

станицы Иловлинской 

Иловлинской волости 

338 73 

1869, 1874, 

1877-1886, 

1889-1890, 
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Второго Донского 

округа Области войска 

Донского 

1896-1919 

9 

Покровская церковь 

села Солодчи 

Александровской 

волости 

Царицынскойго уезда 

Саратовской губернии 

339 86 

1890-1900, 

1902-1910, 

1914-1918, 

1920  

 

 

Покровская церковь 

хутора Шишкина 

Донского округа 

Области войска 

Донского 

338 157 1910-1917  

 

Скорбященская 

церковь хутора 

Ютаевсого-

Семисотного 

Иловлинской станицы 

Второго Донского 

округа Области войска 

Донского 

338 114 
1878-1908, 

1912-1917 
 

 

Троицкая церковь 

Качалинской станицы 

Качалинской волости 

Области войска 

Донского 

338 78 

1878-1887, 

1889-1903, 

1905-1917 

 

 
Троицкая церковь 

Новогригорьевской 
338 98 

1883-1885, 

1887, 1889-
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станицы 

Новогригорьевской 

волости Второго 

Донского округа 

Области войска 

Донского 

1893, 1898-

1909, 1913-

1915 

 

 

 

 

 

Успенская церковь 

станицы Сиротинской 

Второго Донского округа 

Области войска Донского 

338 108 

1876, 1881, 

1883-1884, 

1886, 1888, 

1894, 1896-

1899, 1900-

1904, 1906-

1909, 1912-

1916, 1919 

 

 

Христорождественская  

церковь 

Старогригорьевской 

станицы 

Новогригорьевской 

волости Области войска 

Донского 

338 102 

1883-1885, 

1887-1893, 

1895-

1898,1903, 

1904,1906-

1911 

 

 

 

 

Приводится по Е.В.Булюлина, Л.И.Будченко: Муниципальные 

архивы Волгоградской области. Волгоград. «Панорама». 
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№2  

По материалам Памятных книжек 

                                                

                                              ( АТАМАНЫ) 

 

1868 год: 

1. Трехостровская станица – отставной есаул Николай Евграфович Попов 

2. Качалинская станица- хорунжий Александр Павлович Варламов 

3. Иловлинская станица - отставной есаул Иван Васильевич Мишарев 

4. Сиротинская станица – войсковой старшина Александр Михайлович 

Жорин 

5. Старогригорьевская станица – отставной сотник Александр Федорович 

Лобачев 

6. Новогригорьевская станица - отставной урядник Мефодий  Бирисков 

 

1869 год: 

1. Трехостровская станица – отставной есаул Николай Евграфович Попов 

2. Качалинская станица- сотник Александр Павлович Варламов 

3. Иловлинская станица - отставной есаул Иван Васильевич Мишарев 

4. Сиротинская станица – войсковой старшина Александр Михайлович 

Жорин 

5. Старогригорьевская станица – отставной сотник Александр Федорович 

Лобачев 

6. Новогригорьевская станица - отставной урядник Мефодий  Бирисков 

 

1871 год: 

1. Трехостровская станица – сотник Иван  Кириллович Евсиков 

2. Качалинская станица- урядник Виссарион Семенович Яицков 

3. Иловлинская станица – сотник Евлампий Михайлович Желтухин 

4. Сиротинская станица – урядник Самуил Вешняков 

5. Старогригорьевская станица – урядник Николай Васечкин 

6. Новогригорьевская станица- урядник Егор Попов 

 

1873 год: 

1. Трехостровская станица – сотник Иван  Кириллович Евсиков 

2. Качалинская станица- урядник Виссарион Семенович Яицков 

3. Иловлинская станица – сотник Евлампий Михайлович Желтухин 

4. Сиротинская станица – урядник Самуил Вешняков 

5. Старогригорьевская станица – урядник Николай Васечкин 

6. Новогригорьевская станица- урядник Егор Иванович Попов 
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1874 год: 

1. Трехостровская станица – сотник Петр Богачев 

2. Качалинская станица- кандидат на классную должность  Виссарион 

Семенович Яицков 

3. Иловлинская станица – сотник  Павел Васильевич Бабкин 

4. Сиротинская станица – сотник Михаил Ефимович Тарасов 

5. Старогригорьевская станица – войсковой старшина Фадей Федорович 

Аврамов 

6. Новогригорьевская станица- урядник Егор Иванович Попов 

 

1875 год: 

1. Трехостровская станица – подполковник Роман Михайлович Мардовин 

2. Качалинская станица- кандидат на классную должность  Виссарион 

Семенович Яицков 

3. Иловлинская станица – сотник  Павел Васильевич Бабкин 

4. Сиротинская станица – сотник Михаил Ефимович Тарасов 

5. Старогригорьевская станица – войсковой старшина Фадей Федорович 

Аврамов 

6. Новогригорьевская станица- урядник Егор Иванович Попов 

 

1876 год: 

1. Трехостровская станица – подполковник Роман Михайлович Мардовин 

2. Качалинская станица- кандидат на классную должность  Виссарион 

Семенович Яицков 

3. Иловлинская станица – сотник  Павел Васильевич Бабкин 

4. Сиротинская станица – сотник Михаил Ефимович Тарасов 

5. Старогригорьевская станица – войсковой старшина Фадей Федорович 

Аврамов 

6. Новогригорьевская станица- урядник Егор Иванович Попов 

 

 

1877 год: 

1. Трехостровская станица – подполковник Роман Михайлович Мардовин 

2. Качалинская станица - коллежский регистратор  Виссарион Семенович 

Яицков 

3. Иловлинская станица – сотник  Павел Васильевич Бабкин 

4. Сиротинская станица – сотник Михаил Ефимович Тарасов 

5. Старогригорьевская станица – войсковой старшина Фадей Федорович 

Аврамов 

6. Новогригорьевская станица- урядник Егор Иванович Попов 

 

1878 год: 

1. Трехостровская станица – урядник Гавриил Матвеевич Стародумов 

2. Качалинская станица - коллежский регистратор  Виссарион Семенович 
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Яицков 

3. Иловлинская станица – сотник  Григорий Егорович Текутов 

4. Сиротинская станица – войсковой старшина Александр Михайлович 

Жорин 

5. Старогригорьевская станица –  Григорий Филиппович Колосков 

6. Новогригорьевская станица- урядник Егор Иванович Попов 

 

 

1879 год: 

1. Трехостровская станица – урядник Гавриил Матвеевич Стародумов 

2. Качалинская станица - коллежский регистратор  Виссарион Семенович 

Яицков 

3. Иловлинская станица – сотник  Григорий Егорович Текутов 

4. Сиротинская станица – войсковой старшина Александр Михайлович 

Жорин 

5. Старогригорьевская станица –  Григорий Филиппович Колосков 

6. Новогригорьевская станица- урядник Егор Иванович Попов 

 

1880 год: 

1. Трехостровская станица – урядник Гавриил Матвеевич Стародумов 

2. Качалинская станица - коллежский регистратор  Виссарион Семенович 

Яицков 

3. Иловлинская станица – урядник Василий Александрович Попов 

4. Сиротинская станица – войсковой старшина Александр Михайлович 

Жорин 

5. Старогригорьевская станица –  Григорий Филиппович Колосков 

6. Новогригорьевская станица- урядник Егор Иванович Попов 

 

1893 год: 

1. Трехостровская станица – сотник Иван Кириллович Евсиков 

2. Качалинская станица- вакансия 

3. Иловлинская станица – Василий Николаевич Антюфеев 

4. Сиротинская станица – Григорий Михайлович Захаров 

5. Старогригорьевская станица –  вакансия 

6. Новогригорьевская станица- Гавриил Иванович Антонов 

 

1894 год: 

1. Трехостровская станица – урядник Николай Михайлович Зотов 

2. Качалинская станица- урядник К.С. Попов 

3. Иловлинская станица – Василий Николаевич Антюфеев 

4. Сиротинская станица – Григорий Михайлович Захаров 

5. Старогригорьевская станица –  войсковой старшина Алексей Иванович 

Каргин 

6. Новогригорьевская станица- урядник Александр Иванович Попов 
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1900 год: 

1. Трехостровская станица – урядник Иосиф Иванович Богачев 

2. Качалинская станица- урядник К.С. Попов 

3. Иловлинская станица – есаул Петр Сергеевич Глазков 

4. Сиротинская станица – Григорий Михайлович Захаров 

5. Старогригорьевская станица –  подъесаул Михаил Васильевич Антонов 

6. Новогригорьевская станица- есаул  Иван Васильевич Антонов 

 

1909 год: 

1. Трехостровская станица – урядник Яков Петрович Глазков 

2. Качалинская станица- урядник Георгий Федорович Посохин 

3. Иловлинская станица – есаул Петр Сергеевич Глазков 

4. Сиротинская станица – урядник Михаил Иванович Иванов 

5. Старогригорьевская станица –  урядник Александр Михайлович Захаров 

6. Новогригорьевская станица- урядник Григорий Николаевич Алимов 

 

1910 год: 

1. Трехостровская станица – урядник Яков Петрович Глазков 

2. Качалинская станица - войсковой старшина Иван Семенович Болдырев 

3. Иловлинская станица – есаул  Михаил Николаевич Крапивин 

4. Сиротинская станица – урядник Михаил Иванович Иванов 

5. Старогригорьевская станица –  урядник Александр Михайлович Захаров 

6. Новогригорьевская станица- урядник Григорий Никифорович Алимов 

 

 

1913 год: 

1. Трехостровская станица – урядник Яков Петрович Глазков 

2. Качалинская станица - войсковой старшина Иван Семенович Болдырев 

3. Иловлинская станица – есаул Василий Григорьевич Текутов 

4. Сиротинская станица – урядник Михаил Иванович Иванов 

5. Старогригорьевская станица –  урядник Александр Михайлович Захаров 

6. Новогригорьевская станица- казак Василий Егорович Котельников 

 

1914 год: 

1. Трехостровская станица – урядник Яков Петрович Глазков 

2. Качалинская станица - войсковой старшина Иван Семенович Болдырев 

3. Иловлинская станица – подъесаул  Михаил Никифорович Пименов 

4. Сиротинская станица – урядник Михаил Иванович Иванов 

5. Старогригорьевская станица –  урядник Николай Михайлович 

Просвиров 

6. Новогригорьевская станица-  урядник Виссарион Васильевич Попов 
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1916 год: 

1. Трехостровская станица – урядник Яков Петрович Глазков 

2. Качалинская станица- урядник Михаил Васильевич Болдырев 

3. Иловлинская станица – урядник Михаил Иванович Уланов 

4. Сиротинская станица – урядник Василий Фролов 

5. Старогригорьевская станица –  урядник Петр Гаврилов 

6. Новогригорьевская станица- урядник Виссарион Васильевич Попов 

 

 

Хуторские атаманы станицы Иловлинской 

1910 год. 

 

 1.хутора Авилов-  урядник Михаил Писарев 

 2.хутора Боровков - казак Михаил Макаров 

 3.хутора Вехне-Песчанского – урядник Степан. Малахов 

 4. хутора Желтухин – казак Терентий Никольский Табунщиков 

 5.хутора Задоно- Авилова – урядник Иван Глазков 

 6.хутора Колоцкого –  казак Степан Чекунов 

 7.хутора Кондрашов – урядник Михаил Просвиров 

 8.хутора Крапивин – казак Степан Бойков 

      9.хутора Красный – казак Егор Жорин 

10. хутора Нижнее – Песчанского – казак Иван Попов 

11. хутора Писарева – казак Петр Кузнецов 

12.хутора Поповского – урядник  Захар Родин 

   13. хутора Пятидесятного – урядник Степан  Уланов 

   14. хутора Репин – казак  Иван Талдыкин 

   15. хутора Сучковского – казак Тихон Серединцев 

   16. хутора Таровского – казак Иван Топилин 

   17. хутора Ширяйского – урядник Евлампий Попов 

   18. хутора Ютаева – урядник  Яков Просихин 

   19. хутора Яблочного –  казак Федор Глазков 

 

 

Хуторские атаманы хуторов станицы Иловлинской 

1914 год. 

 

1. хутора Авиловскаго-  урядник М Клецков 

2. хутора Боровкова - казак  И. Авилов 

3. хутора Вехне-Песчанского – урядник С. Малахов 

4.  хутора Желтухина – казак П. Калачев 

5. хутора Задонско - Авилова –  казак И. Чекунов 

6. хутора Колоцкого – вакансия 

7. хутора Кондрашова –  вакансия 

8. хутора Крапивина –  казак С.Бойков 
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9. хутора Краснаго – казак А. Боровков 

10.  хутора Нижне – Песчанского - урядник С.Малахов 

11.  хутора Писарева – урядник П. Соловьев 

12.  хутора Поповскаго – урядник А. Богатырев 

13.  хутора Пятидесятного – урядник В. Глазков 

14.  хутора Репина – казак  С. Назаров 

15.  хутора Сучковскаго – урядник  И. Ковалев 

16.  хутора Таровскаго –  вакансия 

17.  хутора Ширяйскаго – урядник Е. Богатырев 

18.  хутора Ютаева – урядник И.Семисотнов 

19.  хутора Яблочного –  казак В. Бочаров 

 

 

Хуторские атаманы станицы Иловлинской 

1916 год. 

 

 1.хутора Авилов- казак С. Савин 

 2.хутора Боровков - казак А.Бабкин 

 3.хутора Вехне-Песчанского – урядник С. Малахов 

 4. хутора Желтухин – Е. Табунщиков 

 5.хутора Задоно- Авилова – И. Чекунов 

 6.хутора Колоцкого – Е.Серединцев 

 7.хутора Кондрашов – урядник М. Просвиров 

 8.хутора Крапивин – урядник Т. Попов 

      9.хутора Красный – урядник А. Боровков 

10. хутора Нижнее – Песчанского - урядник Н.Малахов 

11. хутора Писарева – урядник А.Колесов 

12.хутора Поповского – урядник А.Богатырев 

   13. Иловли – П.Уланов 

   14. хутора Пятидесятного - казак Я. Уланов 

   15. хутора Репин – казак А.Агапов 

   16. хутора Сучковского – урядник А. Дмитриев 

   17. хутора Таровского – урядник А.Колесов 

   18. хутора Ширяйского – урядник Е. Богатырев 

   19. хутора Ютаева – урядник И.Семисотнов 

   20. хутора Яблочного – урядник З.Чекунов 
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Росписание 

о числе хуторов Иловлинской станицы, в коих согласно §53 Положения, 

Высочайше утвержденного в день 13-й мая 1870 года, учреждены 

поселковые атаманы 

                                       

                                   дворов                                                атаманы 

1. Таровский                  64                                           урядник Степан Бойков 

2. Авилов                       70                                            хорунжий Семен Раков 

3. Ютаев –  

Семисотнов                    40                                     урядник Харитон Ромашев 

                                                                              (соединено в одно общество) 

4. Писарев-                     30  

    Желтухин                     4                                           Дмитрий Попов 

5. Сучков -                      19 

   Макаров                       11                                          Иван Серединцев 

6. Кондрашев    70 Захар Ковалев 

7. Яблочный                    55 Дмитрий Бочаров 

8 Пятидесятный- 

   Дубовской- 53                                   ур. Андрей Начешников 

    Ерецкий 

9. Задонские 

     Авилов   43 Федор Коновалов 

     Репин 

10. Кутанский-                43 Минай Родин 

       Попов 

11.Бузулуцкий- 

     Боровков   86                                          Степан Григорьев 

 

12. Красный                     50                                          Иван Бирюков 

 

13. Колоцкий                   53                                          Кузьма Просвиров 

 

14. Жетухин (большой)  32  Андрей Писарев 

 

 

 

 

                                           Станичный атаман   Е.М.  Желтухин 

                                                          Писарь                                 Калачев 
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Генерал- лейтенант Писарев П.К. 

 

    Родился в станице Иловлинской в семье есаула Константина 

Ивановича и Марьи Михайловны Писаревых 17 декабря 1874 года.  

Крещен в Иловлинской Покровской церкви 28 декабря. Крестные 

(восприемники) – сотник Илья Е. Желтухин и жена сотника 

Александра Стефановна Кондрашева. Таинство крещения совершал 

священник Матвей Михайлович Попов и дьякон Иван Григорьев. 

 

 ПИСАРЕВ Петр Константинович (17.12.1875-22.12.1967). 

Полковник (1917). Генерал-майор (12.11.1918). Генерал-лейтенант 

(08.1919). Окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище (1898). 

Участник Первой Мировой войны: есаул в 1914 г.; командир сотни, 

эскадрона и командир 42-го Донского казачьего полка; 1914—1917. В 

Белом движении: в Добровольческой армии с 12.1917; участник 1-го 

Кубанского Ледяного похода. Помощник командира партизанского 

пешего полка, 02—04.1918. Командир партизанского Алексеевского 

полка, 04—11.1918. Командир бригады во 2-й дивизии, 11.1918— 

02.1919. Командир бригады 4-й дивизии, 02—07.1919. Командир 6-й 

пехотной дивизии, 07—08.1919. С 08.1919 командир 1-го Кубанского 

казачьего корпуса и начальник гарнизона Царицына. С 09.1919 командир 

Сводно-гренадерской дивизии и 4-го Сводного корпуса (в составе 

Сводно-гренадерской дивизии и Донской Атаманской бригады) 

Кавказской армии; 09.1919—03.1920 командующий группой войск 

Кубанской армии, 03—04.1920. Командир Терско-Астраханской бригады 

в районе Туапсе, 04.1920. Эвакуирован в Крым, комендант Севастополя, 

04.1920. С 27.04.1920 командир Сводного корпуса Русской армии 

генерала Врангеля. После расформирования Сводного корпуса с 

07.07.1920 командир конного корпуса, с 08.1920 командир 1-го 

армейского корпуса (заменил генерала Кутепова); 07—11.1920. 

Эвакуирован из Крыма в Турцию (11.1920). В эмиграции с 11Л 920: 

Турция, Сербия (1921), Франция (с 1923 г.). Умер в Шелле под Парижем, 

1967. 

Использованы материалы кн.; Валерий Клавинг, Гражданская война в 

России: Белые армии. Военно-историческая библиотека. М, 2003. 

    Писарев Петр Константинович (1874-1967) - генерал-лейтенант. 

Окончил Новочеркасское юнкерское училище и вышел в 1898 г. в 5-й 

Донской казачий полк. В 1914 г. — есаул и командир сотни в 42-м 

Донском казачьем полку на фронте Первой мировой войны. В 1917 г.-  

Георгиевский кавалер, полковник и помощник командира 42-го казачьего 

Донского полка. В январе 1918 г. прибыл в Новочеркасск и записался 

рядовым в партизанский отряд полковника Краснянского. В составе этого 

отряда вошел в Донской партизанский полк и ушел с ним под командой 

генерала Богаевского в 1-й Кубанский («Ледяной») поход. Когда 3 марта 
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1918 г. в бою под Выселками был убит полковник Краснянский, генерал 

Богаевский назначил на его место полковника Писарева, который, таким 

образом, стал командиром 2-го батальона. 29 марта 1918 г. был ранен в 

бою за Екатеринодар, но остался в строю. В апреле 1918 г., вскоре после 

возвращения из 1-го Кубанского похода, был назначен командиром 

Партизанского полка, в дальнейшем — полка имени генерала Алексеева, 

и летом 1918 г. выступил с ним во 2-й Кубанский поход, вовремя 

которого, был произведен в генерал-майоры — за доблесть. Был назначен 

командиром бригады, а затем дивизии в составе Кавказской армии 

генерала Врангеля. В августе 1919г. был назначен командиром 1-го  

казачьего корпуса и одновременно начальником Царицынского 

гарнизона. Генерал-лейтенант. В начале августа в ожесточенных боях 

отразил наступление 10-й Красной армии на Царицын, осуществляя, по 

словам генерала Врангеля, «руководство всей операции» Во время 

отступления ВСЮР в 1920 г., после оставления Новороссийска, генерал 

Писарев объединил отказавшиеся капитулировать Донские и Кубанские 

части и, дождавшись прибытия кораблей из Крыма, погрузил около 15000 

казаков и последним оставил Черноморское побережье. В середине 

апреля 1920 г. он был назначен генералом Врангелем комендантом 

Севастополя, а в мае того же года — командиром сводного корпуса, в 

состав которого вошли Кубанская и 3-я конная дивизии. В мае 1920 г. 

участвовал в боях во время выхода Русской армии генерала Врангеля из 

Крыма в Северную Таврию, а в июне — в разгроме корпуса Жлобы. В 

августе 1920 г. был назначен командиром I -го армейского 

(Добровольческого) корпуса на место генерала Кутепова, ставшего 

командующим 1-й армией. Командовал добровольцами до последних 

боев на Перекопе. После оставления Крыма случайно попал не в 

Галлиполи, а в Грецию, где был представителем Донского атамана. После 

короткого пребывания в Королевстве СХС переехал во Францию, где в 

1937 г. был избран председателем Союза участников 1-го Кубанского 

похода. После трагической смерти генерала Неводовского в 1939 г. тайно, 

по поручению генерала Деникина, возглавлял Союз добровольцев во 

время немецкой оккупации. Скончался 22 декабря 1967 г. в Шелле, под 

Парижем. Похоронен на участке Алексеевского полка на русском 

кладбище в Сент-Женевьев де Буа. 

Использованы материалы кн.: Николай Рутыч Биографический 

справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил 

Юга России. Материалы к истории Белого движения М, 2002 
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Писарев Петр Константинович (1874-1967) 

Генерал-лейтенант (1919). 

 

   Родился 17 декабря 1874 г. на Дону. Из дворян, сын офицера Великого 

Войска Донского, казак ст. Иловлинской. Атаманское техническое 

училище, Новочеркасское казачье юнкерское училище (1898). Полковник, 

командир 42-го Донского казачьего полка. Георгиевский кавалер. 

   В Добровольческой армии с января 1918 г. в партизанском отряде 

полковника Краснянского. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») 

похода: командир 1-го батальона и помощник командира Партизанского 

полка, с июля 1918 г. командир Партизанского (затем Алексеевского) 

полка, с 12 ноября 1918 г. генерал-майор, с 15 декабря 1918 г. командир 

бригады 2-й дивизии, с 19 января 1919 г. командир бригады 4-й дивизии 

Крымско-Азовской армии, с 10 апреля 1919 г. начальник 2-й Донской 

стрелковой бригады, с 27 июня 1919 г. начальник 6-й пехотной дивизии, с 

августа 1919 г. командир 1-го Кубанского корпуса и начальник гарнизона 

Царицына, с 9 сентября и на 5 октября 1919 г. начальник Сводно-

гренадерской дивизии, затем командир 1-го Сводного корпуса и 

Кавказской армии. Прибыл в Крым во главе остатков Донских и 

Кубанских казачьих частей, избежавших капитуляции на Кавказском 

побережье.  

   С начала апреля 1920 г. комендант крепости и градоначальник 

Севастополя, с 24 апреля 1920 г. командир Сводного корпуса, с 7 июля 

1920 г. - конного корпуса, с 1 августа 1920 г. - 1-го армейского корпуса 

Русской Армии до эвакуации Крыма. Генерал-лейтенант (с августа 1919 г.) 

В эмиграции в Греции, в 1920-1921 гг. представитель Донского атамана, к 

1 января 1922 г. член Общества русских монархистов в Греции, затем в 

Югославии и Франции с 1937 г. председатель Союза Первопоходников. 

Умер 22 декабря 1967 г. в Шелль (Франция). 
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