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Скажи: есть память обо мне 

Есть в мире сердце где живу я… 

А.С. Пушкин 

Историю Отечественной войны 1812 года можно изучать по-разному. 

Можно посещать  музеи и ходить на  экскурсии. Можно читать книги и 

слушать лекции и понимать, что все услышанное тобой прошло давно, и 

было очень далеко от твоего дома и кажется, что та война и ее герои не 

оставили никаких следов на нашей земле. Так кажется с начала, но немного 

почитав, поразмыслив и изучив историю, понимаешь – память о героях той 

далекой войны осталась не только в музеях Москвы, Смоленска и 

Малоярославца. Память о сражавшихся в битвах 1812 года осталась на 

картах большинства районов Ростовской области, и в памяти наших далеких 

предко,называвших хутора и станицы именами своих героев Среди них были 

и уроженцы Войска Донского и других губерний Российской империи, но все 

они: казаки, русские, украинцы, калмыки, немцы - встали на защиту нашего 

Отечества. 

Донские казаки в войну 1812 года выставили  26 полков народного 

ополчения, кроме тех 65 полков и двух конно-артиллерийских рот, которые 

входили в состав регулярной армии еще в довоенный период, два полка 

выставили и донские калмыки, также входившие в состав Войска Донского. 

Всего Войско выставило более 50 тысяч бойцов:казаки, донские атаманы, 

представители знатных дворянских родов участвовали во всех основных 

сражениях не только Отечественной войны, но и других Наполеоновских 

войн.Портреты наших земляков– героев Отечественной войны 1812 года 

украшают залы лучших музеев страны, но мне кажется, лучше  вклад наших 

земляков в историю страны изучать не по портретным галереям Зимнего 

дворца, а по географической карте нашей области, хотя бы потому, что не со 

всех героев рисовали портреты, не все они дожили до победы, а память 

народа все же более правдиво отражает действительный образ героев. 

Поэтому я предлагаю вам совершить небольшое путешествие по карте 

Ростовской области и  Орловского района с целью изучения того, какой след 

оставили герои той войны на нашей земле, чем они запомнились потомкам 

При проведении исследования мною использовались различные 

источники информации: 

 современные печатные издания (книги, газеты, журналы)  

 архивные документы (дела об отводе земель и др.) 

 дореволюционные издания из фондов государственных библиотек 

(Донская государственная публичная библиотека, Российский 

Государственный исторический архив и т.д.),   

 тематические сайты и др.) 

Такое разнообразие источников  дало возможность ознакомиться  не 

только с малоизвестными для меня  страницами боевого пути героев войны, 

но и с практически неизвестными нашим жителям страницами истории 

Ростовской области и Орловского района. 



3 
 

На службе Отечеству 

Платов Матвей Иванович.  

Родился 8 августа 1751г. в городе Черкарсск. Во время Отечественной 

войны командовал сначала всеми казачьими полками на границе, а потом, 

прикрывая отступление армии, успешно воевал с неприятелем под местечком 

Мир и Романово. В сражении у села Семлево, армия Платова разгромила 

французов и взяла в плен полковника из армии маршала Мюрата. Часть 

успеха принадлежит генерал-майору барону Розену, которому атаман Платов 

предоставил полную свободу действия. Во время отступления французской 

армии Платов, преследуя еѐ, нанѐс ей поражения у Городни, Колоцкого 

монастыря, Гжатска, Царево-Займища, под Духовщиной и при переправе 

через реку Вопь. За заслуги был возведѐн в графское достоинство. В ноябре 

Платов занял с боя Смоленск и разбил войска маршала Нея под 

Дубровной.[13] 

Максим Григорьевич Власов. 
Родился в 1767г.В станице Раздорской, близ Семикаракорска. 

Участник походов с Суворовым в 1791 и 1794 годов против конфедератов 

Польши. Все войны с Наполеоном он прошел с полком своего имени. 

Принимал участие в тяжелых боях с противником. 

В Бородинском сражении командовал отдельным отрядом. Отличился в 

арьергардных и авангардных боях при преследовании французов. Под Ковно 

отряд из трех казачьих полков под его командованием захватил в плен 23 

офицера и 2237 французских солдат. 2 февраля 1813 года М.Г. Власов был 

произведен в полковники.В 1813 и 1814 годах М.Г.Власов, участвуя под 

начальством генерал-адъютанта Чернышѐва в заграничном походе русской 

армии, имел ряд отличий, особенно в сражениях при взятии Берлина, 

Люнебурга и Бад-Бельцига, где им было взято в плен 20 офицеров и 1207 

солдат.Награждѐн за храбрость  орденом святого Георгия третьей степени, а 

за рейд на Кассель Власов был произведен в генерал-майоры. Затем он 

участвовал в сражении при Ганау, в осаде голландской крепости Куверден, в 

штурме Суассона, в боях у Лаона, Реймса, Вилькуа, Мартена.[13] 

Алексей Васильевич Иловайский 3-й. 
Родился в 1767 г. В 1776 году был записан в службу есаулом. После 

продолжительной службы на линиях Царицынской (1776—1778 гг.), Бугской 

(1781—1782 гг.) и Кавказской (1784—1786 гг.), во время которой ему 

неоднократно приходилось бывать в пограничных делах, Иловайский принял 

участие во 2-й турецкой войне и отличился при Фокшанах, Рымнике и при 

штурме Измаила, где был тяжело ранен. Назначенный в 1812 г. походным 

атаманом Донских казачьих полков, Иловайский принял участие в 

Отечественной войне: под Малоярославцем он захватил у неприятеля 11 

пушек и до 200 пленных; у Колоцкого монастыря принудил неприятеля 

оставить 26 орудий со снарядами и несколько сот ружей. Затем он с успехом 

участвовал в сражениях под Гжатском, Вязьмой, Дорогобужем, Духовщиной 
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(где отбил 36 орудий), при занятии Ярцевой переправы, города Ковны и в 

преследовании неприятеля до Данцига.[13] 

Николай Васильевич Иловайский5-й. 
Родился в 1773 г. на Дону в станице Старочеркасской и шестилетним 

мальчиком был зачислен в службу казаком, 8-ми лет принимал участие в 

походе в Крым и усмирении татар, а 28 июня 1783 г. был произведѐн в 

есаулы. В 1784 г. Иловайский перешѐл с полком на Кавказскую линию, а в 

1787 г. принял участие во 2-й турецкой войне и был при взятии Хаджибея, 

Бендер и Измаила и в сражении при Мачине; в 1792—1794 гг. Иловайский 

участвовал в войне с Польшей, в 1796—1796 гг. — в походе корпуса графа В. 

А. Зубова в Персию. Произведѐнный 23 января 1798 г. в полковники и 20 

июня 1799 г. в генерал-майоры, Иловайский был походным атаманом 

Донских казачьих полков на Кавказской линии. В Отечественную войну 1812 

г. Иловайский, находясь в авангарде 2-й Западной армии, при отступлении еѐ 

по большой Смоленской дороге, был в ежедневных боях; участвовал 

в сражении при Бородине, а затем в преследовании неприятеля. 15 февраля 

1813 г. произведѐн в генерал-лейтенанты. В 1813 г., после сражения при 

Бауцене, Иловайский по болезни был отпущен на Дон. В 1815—1816 гг. он 

состоял войсковым наказным атаманом Донского казачьего войска.[13] 

 Дмитрий Ефимович Кутейников.  

Службу начал казаком 1 января 1778 года. Участвовал в стычках с 

горцами на Кавказской линии в 1779—1782 и 1784—1787. Чин есаула 

получил 20 июля 1780. Отличился в отражении турецкого десанта на 

Кинбурнской косе в 1787, первым заметил ранение А. В. Суворова и 

перевязал его своим галстуком. В 1792 участвовал в боевых действиях в 

Польше. В 1806—1807 годах воевал с французами в Пруссии и за храбрость 

был 22 мая 1807 награждѐн орденом Св. Георгия 4-й степени. С 1810 по 1812 

командовал казачьей бригадой, охранявшей западные границы. Принимал 

участие в сражениях 1812 под Миром, Романовым (ранен в левую руку 

саблей), Смоленском, Бородином, Малоярославцем, Колоцким монастырем, 

Дорогобужем и при преследовании противника до российских пределов. [13] 

Андрей Дмитриевич Мартынов. 

Родился в 1762 году в станице Старочеркасской Области Войска 

Донского, сын войскового судьи генерал-лейтенанта Дмитрия Мартыновича 

Мартынова. 1 января 1770 года был записан на службу в казачий полк своего 

отца, 14 мая 1772 года был произведѐн в есаулы.В 1787—1792 годах 

принимал участие в кампании с турками в должности командира казачьего 

полка своего имени, принимал участие в штурме. Продолжая службу в 

Донском казачьем войске Мартынов 26 ноября 1795 года был награждѐн 

орденом св. Георгия 4-й степени, в 1796 году был произведѐн в бригадиры, 

27 января 1797 года получил чин генерал-майора и с 30 октября1799 года по 

1805 год находился в отставке  7 декабря 1805 года Мартынов вернулся на 

службу и был пожалован в генерал-лейтенанты. В 1807 году он был назначен 

наказным атаманом Донского казачьего войска.[13] 
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Михаил Григорьевич Хомутов.  

Родился в 1795г.Воспитывался в Пажеском корпусе и в 1812 г. 

выпущен корнетом в Лейб-гвардии Гусарский полк, в рядах которого 

участвовал во многих главнейших сражениях Отечественной воны 1812 г.: 

при Малоярославце, Вязьме, Дорогобуже. 

В заграничных походах 1813 и 1814 гг. находился в сражениях при 

Лютцене, Бауцене, Пирне, Кульме, Лейпциге, Монмирале. 

По окончании Наполеоновских войн Хомутов участвовал в Турецкой 

кампании 1828 и 1829 гг. и участвовал в осаде и взятии Силистрии, блокаде 

Шумлы, сражениях при Кулевчи и Сливно, занятии Адрианополя. За отличия 

в сражениях этой кампании он в числе прочих наград был пожалован 22 

сентября 1829 г. в генерал-майоры. 

 3 июля 1848 г. был назначен на  должность наказного атамана войска 

Донского, а через несколько месяцев утверждѐн в этой должности, причѐм 

оказался первым атаманом «не донского происхождения». Генерал-адъютант 

Хомутов оставался в занимаемой им должности до 1862 г..[13] 

Генерал Павел Христофорович Граббе. 

Родился 2 декабря 1789г. Окончил Сухопутный шляхтетский 

кадетский корпус  и был тотчас зачислен подпоручиком артиллерии во 2-й 

артиллерийский полк и был отправлен в армию. Участвовал в сражениях под 

Голомином и  под Прейсиш-Эйлау. В 1807 годуГраббе, командуя своей 

ротой во Владимирском полку, участвовал в Туштадском, Гейльсбергском 

сражениях и под Фридландом.В 1810 году Граббе, как отличный офицер, 

получил от военного министра Барклая-де-Толли поручение, согласно 

которому он был командирован в качестве военного агента (разведчика) в 

Мюнхен. В 1812 году Граббе был командирован в Берлин, откуда, получив 

тайное поручение, прибыл в Петербург. По приезду в Петербург был 

назначен адъютантом Барклая де Толли 

До начала сражений с французами Граббе был командирован 

Барклаем-де-Толли в качестве парламентера во французскую армию с 

поручением разведатьданные о французской армии. Это рискованное 

поручение было блестяще исполнено. При дальнейшем развитии военных 

действий Граббе участвовал в сражениях при Смоленске, под Витебском, при 

Бородино, Тарутине, Малоярославце, под Вязьмой и Красным. По 

отступлении Наполеона Граббе был командирован в партизанский отряд 

Вальмодена, с которым участвовал в набегах, произведенных на 

разбросанные части французской армии. В 1814 году Граббе участвовал в 

походе во Францию. 

В дальнейшем воевал на Кавказе, в  Турции, Польше, Венгрии. 

В 1862 году был назначен Наказным атаманом Войска Донского 

пробыл на этой должности совсем недолго (до 1853 года), но своим 

невмешательством в быт и обычаи донских казаков вызвал их глубочайшее 

уважение.[13] 
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Марк Иванович Родионов 2-й. 
На службу записан писарем 1 января 1782 г., а начал служить в чине 

сотника 2 апреля 1786 г. Боевое крещение получил в войне с турками: в 1788 

г. за отличие в бою под Очаковым произведен в есаулы; в 1789 г. за отличие 

при Каушанах и Бендерах, в 1790 г участвовал в штурме Измаила. В этом же 

году принял командование полком, с которым отличился в кампаниях 1792 и 

1794 гг. против польских конфедератов, а за участие в штурме Праги 

получил чин премьер-майора. В полковники произведен 13 марта 1798 г. В 

1801 —1802 гг. занимал должность присутствующего в полицейской 

экспедиции на Дону. С 1803 по 1812 гг. его полк нес пограничную службу, 

охраняя западные границы России. В кампанию 1812 г. находился в составе I 

отдельного корпуса и, командуя отдельными отрядами, отличился 22 августа 

у Дриссы, 8—9 сентября — ус.Жильцы и Горопатка, где захватил 

провиантские склады противника и много пленных, за что 31 октября 

произведен в генерал-майоры. 10 февраля 1813 г. за разбитие итальянского 

шассерного полка у с. Темпельберг под Данцигом получил орден Св. Георгия 

4-й степени. Сражался с французами при взятии Берлина, под Дрезденом, 

Виттенбергом, Бауценом. Затем находился при блокаде Магдебурга, а в 1814 

г. — в Ганновере и Голштинии. С 6 октября 1816 г. состоял непременным 

членом канцелярии Войска Донского.[13] 

Пётр Фёдорович Тацын 

Точная дата рождения неизвестна. Место рождения — станица 

Кривянская. В 1797 году нес службу рядовым казаком в войсковой 

канцелярии.Боевое крещение Тацын-младший получил в Персидском походе 

1796 года. Участвовал во взятии крепости Дербент на приморском юге 

Дагестана. 

В 1797 году Пѐтр Федорович Тацын зачисляется в Донскую конную 

артиллерию. В 1798 году он получает чин сотника. 

Отечественную войну начал в должности командира конно-

артиллерийской роты(12 орудий) и в чине майора. Казачья конная 

артиллерия отличилась во многих арьергардных делах Первоначально 

тацынская рота входила в состав летучего казачьего корпуса 2-й русской 

Западной армии. Корпусом командовал генерал-майор Н. В. Иловайский, 

затем его сменил генерал-майор А. А. Карпов. 

В послужном списке П. Ф. Тацына значатся бои при Мире, Романове и под 

Могилѐвом. Его 12-орудийная конная артиллерия особо эффективно 

действовала, когда казачья конница применяла свой излюбленный 

тактический приѐм — «вентерь». То есть наводила под огонь донских пушек 

неприятельскую кавалерию. Огонь из засады «ближней картечью» и ядрами, 

губительными для врага.Отличились донские артиллеристы и в Бородинском 

сражении. За отличие в битве на поле Бородина Пѐтр Фѐдорович 

производится в подполковники. 

Донские артиллеристы действовали с неменьшим успехом и при 

изгнании неприятеля из пределов России. 1-я конно-артиллерийская рота 
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Войска Донского проделала путь с боями от Малоярославца до Данцига, 

всегда находясь в составе авангардных сил. 

В заграничных походах русской армии 1813 и 1814 годов Тацынская 

рота особенно отличилась тогда в больших сражениях, как при Лютцене, 

Бауцене, так и вв Битве народов при Лейпциге.В 1814 году Тацынская рота 

также прекрасно показала себя при штурме неприятельской крепости Намюр, 

которую защищал  корпус маршала Франции Э. Ж. Ж. Макдональда. [13] 

 

Во  благо Войску Донскому 

На протяжении столетий у русского народа слово «казак» 

ассоциировалось только со словом «воин». Так считали и сами казаки, но это 

не вполне так казаки были и воинами, и строителями, и земледельцами, и 

путешественниками. Они успешно осваивали любые земли, на которые их 

забрасывала судьба. Не являются исключением и казаки – герои 

Отечественной войны. Постоянная опасность, походная жизнь не помешали 

многим из них оставить свой след на Донской земле, осваивая новые 

незаселенные территории. 

Наиболее значимый вклад в историю войска Донского внес атаман 

Матвей Иванович Платов (см. приложение 1)основавший в 1805 году новую 

столицу донского казачества - город Новочеркасск. Город стал первым в 

войске городом построенным по генеральному плану. Для разработки 

проекта города был приглашен французский архитектор де Волан.[2] 

Центральная часть города напоминает Париж в районе Площади 

звезды. Платов не ограничился постройкой города. Понимая, что нужно 

осваивать задонские территории, совсем недавно отбитые у Ногайской орды, 

Платов решает заселить новый почтовый тракт, идущий с Дона на Кавказ.  

На новых землях войска он основывает и заселяет казаками и 

выходцами из Украины 4 новых станицы – Махинскую (ныне Ольгинскую), 

Мечетинскую, Егорлыкскую, Кагальницкую. И  по сей день в этих станицах, 

лежащих по дороге на Ставрополь, проживают десятки тысяч человек.  

Конечно не один Платов осваивал новые земли. Донские 

военачальники на рубеже XVIII-XIXвеков в награду за службу получали 

десятки тысяч десятин земли и на них основывали свои хутора или слободы, 

заселенные крепостными крестьянами. До настоящего времени дожили 

десятки таких населенных пунктов (см. приложение №2). Многие слободы в 

настоящее время стали районными центрами.  

Только строительством новых хуторов нельзя было освоить новые 

территории. Между слободами нужно было строить дороги или хотя бы 

мосты и плотины через глубокие балки.  В крупных слободах строились 

церкви, административные здания, а в 20-х годахXIXвека и школы – все это 

требовало строительных материалов, мастеровых людей, чумаков 

(перевозчиков грузов) для того, чтобы доставлять лес с Дона. А обратно на 

Дон поставлялись пшеница, шерсть, перегонялся скот. Обычно уже через 

несколько лет в каждой новой станице или слободе устраивались ежегодные 



8 
 

ярмарки. И в конечном итоге через 10-20 лет в слободе, изначально 

заселенной только крестьянами жили ремесленники, кузнецы, купцы, 

учителя, священники, ветеринары и другие специалисты. В слободах 

ставились маслобойни, мельницы, заготавливалось сено и многое другое.  

Если же поселение основывалось на территории богатой полезными 

ресурсами, его жители разрабатывали эти ресурсы. Примером такого 

поселения является хутор Сулин (ныне город Красный Сулин), основанный 

полковником Андреем Сулиным в 1797 году.[14]Основанный как конный 

завод он вскоре перепрофилировался на добычу каменного угля, а 

дальнейшем и металлургическое производство и «поглотил» расположенные 

рядом хутора  Скелеватский и Вербенка, основанные героями Итальянского 

похода Суворова Евтеем и Федором Черевковым. Другим примером такого 

рода поселений являются сезонные поселения добытчиков соли и домик 

смотрителя соляных озер на берегах озера Грузское, возникшие там по 

указанию войскового атамана Денисова Андриана Карповича. Первая школа 

в Орловском районе появилась именно на берегах озера Маныч в 

крестьянском поселении Маныч – Грузское в 1882 году.[1] 

Несмотря на то, что в слободах, основанных участниками 

Отечественной войны развивалось сельское хозяйство главным и любимым 

занятием донских генералов, полковников и есаулов, стало коневодство. На 

территории Войска, особенно после Отечественной войны, возникли десятки 

зимовников. Особенно    много было их на востоке области Войска Донского, 

в том числе и на тех землях, где ныне располагается Орловский район. 

Первые зимовники были образованы Ильѐй Чернозубовым в 1818 году [3], 

есаулом Ильей Сариновым в 1819г.[4], майором Лотошниковым в 1818г. и 

1824г.[6], генерал-лейтенантом Василием Иловайским в 1825 году [5], 

генерал-майором Тимофеем Грековым  1818г.[7], войсковым старшиной 

Федором Поляковым в 1819 [8]. Со временем они превратились в хутора 

Чернозубов, Терновый, Большевик, Каменная Балка, Греков. Именно 

зимовники позволили в дальнейшем продолжить заселение Орловского 

района.  Первые дороги, пруды, колодцы, рощи, постройки были построены 

соледобытчиками и крестьянами жившими на зимовниках. Первая церковь на 

территории Орловского района появилась 1848 году [10]в селе Каменная 

Балка, основанном на месте зимовника генерал-лейтенанта Иловайского. 

Часть IIВ памяти народа 

Память о героях Отечественной войны сохранилась не только в 

названиях населенных пунктов основанных ими. Преклонение перед их 

ратным подвигом и организационными талантами было настолько велико, 

что на протяжении всейвторой половины XIXвека и начала ХХ века казаки 

переименовывали и называли вновь образованные хутора и станицы в честь 

героев Отечественной войны. Такими населенными пунктами стали станицы: 

 Денисовская (калмыцкая)образована в 1877 году из Бултуковской 

сотни нижнего улуса. Названа в честь участника Отечественной войны 

наказного атамана с 1818 года Денисова Адриана Карповича[1] 
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 Кутейниковская основана 1891 году в честь атамана Кутейникова 

Дмтрия Ефимовича[1] 

 Платовская образована в 1891 году их 4 сотни нижнего улуса. Названа 

в честь наказного атамана Матвея Ивановича Платова.[1] 

 Власовская образована из 1 сотни среднего улуса в 1873 году.Названа в 

честь атамана Власова Максима Григорьевича.[1] 

 Иловайская образована в 1877 году.Названа в честь Иловайского 

Николая Васильевича.[1] 

 Грабеевскаяобразована в 1893 году. Названа в честь атамана Грабе  

Павла Христофоровича.[1] 

 Хомутовская образованная как хутор Мокробатайский в 1842 году в 

1873 году была переименована в станицу Хомутовскую в честь атамана 

Хомутова Михаила Григорьевича.[1] 

На территории Калмыки и Астраханской  были образованы поселения: 

 Тундутово. В честь командира 1-го калмыцкого полка Джамба-тайши 

Тундутова. [1] 

 Тюменево. В честь командира 2-го калмыцкого полка Сербеджапа 

Тюменя. [1] 

 

 

Выводы 

В результате моего исследования мне удалось установить более 50 

населенных пунктов имеющих прямое отношение к героям Отечественной 

войны. Удалось узнать не только о ратных подвигах, но и хозяйственной 

деятельности донских военачальников, ознакомиться с историей области. 

Конечномое исследование далеко не полно, наверняка еще есть 

хутора, история которых нам не известна, чьими основателями были герои 

той далекой войны, но все же даже этого небольшого путешествия по карте 

нашей области уже достаточно, что бы понять что наши  далекие предки 

были не только отчаянными воинами, но и градостроителями, талантливыми 

администраторами, коневодами, промышленниками. Что именно они, во 

многом заложили основы того благосостояния, которым годится наша 

область, что проезжая по донским дорогам, мы сами того не замечая сотни 

раз повторяем имена героев давно минувших сражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Литература и использованные материалы: 

1. Александровская Л.П. «Судьбою связаны одной» ЗАОр НПП 

«Джангар», 2009г, Элиста -636c.. 

2. Казачий Дон: Пять веков Воинской славы- М.: Яуза: Эксмо, 2010, 416с. 

3. ГАРО Ф.429, оп.1, д.887, «О зимовниках поручика Ивана и корнета 

Михаила Чернозубовых». 

4. ГАРО Ф.429, оп.1, д.878,   «Об отводе земли наследника есаула Ильи 

Саринова». 

5. ГАРО Ф.429, оп.1, д.882, «Дело об отводе 2-х участков земель генерал-

лейтенанту Василию Иловайскому на 1000 поголовья лошадей. 

6. ГАРО Ф.429, оп.1, д.891  «Дело об отводе участка земли майору 

Алексею Лотошникову на 1500 поголовья лошадей, из пространства 

назначенного для попаса частных конских табунов». 

7. ГАРО Ф.429, оп.1, д.892  «Дело об отводе  участков земли есаулу 

Евдокиму Тимофеевичу  Грекову на 500 поголовья лошадей.» 

8. ГАРО Ф.429, оп.1, д.897 «Дело об отводе участка земли войсковому 

старшине Федору Полякову на 1000 поголовья лошадей, из пространства 

назначенного для выпаса частных конских табунов». 

9. ГАРО Ф.429, оп.1, д.883  «Дело об отводе земли штаб ротмистру 

Венедикту Конькову» 

10. ГАРО Ф.301, опись 8 часть1 дело 2063 «Клировые ведомости 

Сальского благочиния». 

11. ГАРО Ф.429. оп.1,д.670 «О солевозной дороге через речку Куберле» 

12. В работе использованы карты: 10-тиверстная карта Стрельбицкого лист 

77 (изд. 1868г.), Карта-Дорожник войска Донского 1887 ( в редакции 

1908 года), 3-х верстная карта Шуберта (листы XXIX-21,  XXVIII-20),  

Интернет источники: 

13. Википедия( страницы посвященные героям Отечественной войны) 

14. Сайт муниципального бюджетного учреждения культуры 

Красносулинского района "Межпоселенческая центральная 

библиотека" 

15. Вольная станица- национальный казачий форум 

16. Н.КоршиковКраткая справка о слободе Дячкино”. 

17. Альманах русской традиционной культуры:  крестьяне и помещики. 

Реформа 1861 года. 

18. Альманах русской традиционной культуры:  крестьяне и помещики. 

19.  Реформа 1861 годаОфициальный интернет – форум ВКО ВВД 

20. Сайт Свято-Покровского мужского монастырясела Верхне-Макеевка 

21. Екатериновка. Официальный сайт администрации Екатериновского 

сельского поселения 

 

 

 

 



11 
 

 

Приложение 1 «Галерея портретов выдающихся деятелей Дона» 
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12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Иловайский (5-й) Николай Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Кутейников Дмитрий Ефимович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мартынов Андрей Дмитриевич 
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Грабе Павел Христофорович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионов Марк Иванович 


