
«Родина»- мы 
говорим, волнуясь,

Даль без края 
видим пред собой,

Это наше 
детство, наша 

юность,

Это всё, что мы 
зовём судьбой.

Архивный сектор Администрации 

Миллеровского района







 История Миллеровского района тесно связана с донским казачеством. В 1786 году
по Указу императрицы Екатерины Великой войсковой старшина Иван Абрамович
Миллер на пустующих землях у реки Глубокой основал своё имение, которое и
стало называться Миллеровым. Дальнейшему развитию Миллерово
способствовало строительство железной дороги от Ростова до Воронежа и далее до
Москвы, а также железнодорожной ветки Луганск — Миллерово. Станция
Миллерово стала узловой и важным стратегическим объектом с развитой
промышленностью и торговлей. Здесь хранилась и перерабатывалась значительная
часть сельскохозяйственных продуктов, поступавших из районов верхнего Дона и
Украины для отправки в центральные губернии России.

 В 1926 году Миллерово получило статус города.

 Миллеровский район (ц.-г.Миллерово) был образован в 1924 г. в составе Донецкого
округа Юго-Востока России. С ноября 1924 г.-Северо-Кавказского края. В 1925 г.
район был переименован в Мальчевско-Полненский район, центр из Миллерово
был переведен на ст. Мальчевскую. В результате изменений в районировании в
1927г. район был укрупнен и вновь создан Миллеровским с центром в г.Миллерово.
После ликвидации округов в августе 1930 г. Миллеровский район остался в составе
Северо-Кавказского края. С декабря 1933г. г.Миллерово стал центром образованной
в составе края Северной области. Миллеровский район был упразднен, на его
территории были образованы Кашарский и Мальчевский районы. В марте 1959 г.
Криворожский район был переименован в Миллеровский, в феврале 1963 г. район
был укрупнен за счет территории бывших Тарасовского района, в январе 1965 г. за
счет территории бывшего Мальчевского района.

 В современных границах Миллеровский район был образован с января 1965 году
при территориальном делении районов Ростовской области, существует по
настоящее время.



 Миллерово является районным центром 

Миллеровского района,

образованного в 1965 году. 

Общая площадь района 3237 кв. км. 

В городе и районе живут 62,0 тыс. человек, 

в мире и согласии проживают 

представители более 30 национальностей

ФЛАГ 

МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА

 В состав Миллеровского района входит 

12 сельских поселений 

и 1 городское поселение

ГЕРБ 

МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА



 У Миллеровской земли яркая и богатая история. Родной край знал нашествия 
гуннов, противостоял ордам Батыя и Тамерлана, ратники Святослава сокрушали 
хазар, а храбрые русичи Игоря стали на защиту русской земли от половцев. В 
Миллеровском районе 176 курганов, большая часть из которых — сторожевые, 
сооруженные скифскими кочевниками.

 Свободно и в то же время тяжело жилось казакам на вольном Дону и его притоках. 
Боролись они за славу казачью и ставили ее выше всего. История сохранила 
первоначальные названия многих населенных пунктов Миллеровского района, 
названных по фамилиям их основателей: генерал-лейтенантов Иловайского и 
Фомина, генерал-майоров Грекова и Волошина, полковников Янова, Машлыкина, 
Сулина, Мартынова, Долотина и других.



 Миллеры имели мельницу, ипподром, хороших породистых лошадей. В Донецком
округе у Миллеров было несколько поселений: Талово-Миллеровский, Миллерово-
Глубокинский, в слободе Терновой. Иван Абрамович стал родоначальником
Донецкой ветви Миллеров. В дальнейшем развитию поселка Миллерово во многом
способствовало строительство железной дороги. Движение здесь началось в 1872
году.

 В 1895 году была построена Петром Петровичем Рисом паровая мельница, которая
вырабатывала 1.500 пудов муки. Обслуживали мельницу 10 мастеров с двумя
подручными, работа велась сезонно.

 В 1898 году построена железнодорожная ветка Миллерово-Луганск. Построение
железнодорожной дороги и станции дало возможность быстрому проникновению
торгового капитала, а позднее и промышленного в придонские и донские степи.

 К 1911 году в Миллерово был уже ряд крупных предприятий. В 1905 году пущен в
эксплуатацию чугуноплавильный завод Мартенса, Деффера и Дика.

 Чугуноплавильный завод «Мартенса, Дефера и Дика» выпускал 2.000 штук
земледельческих машин в год. Чугуноплавильный завод Эдигера и Унрау выпускал
1.000 штук земледельческих машин, работали на нем 55 человек.

 В городе была известная фамилия Ковалевых. Им принадлежали кирпичный завод
выпускавший в год 1.800 тысяч штук кирпича. Владели они черепичным и
маслобойным заводами. Ковалевская маслобойня дала начало нынешнему
крупнейшему на Юге России Миллеровскому маслоэкстракционному заводу.





Элеватор

Чугуноплавильный завод Мартенса, 

Деффера и Дика



 Миллеровцы гордятся земляками, вписавшими свои имена в летопись страны.

Миллеровская земля — родина 13 Героев Советского союза. Это П.А.Маркуца,

А.С.Романенко, М.И.Пеньков, Г.В.Славгородский, Н.С.Водолазкин, М.П.Скляров,

М.Г.Слюсарев, Ф.М.Бажора, П.М.Пахомов, Я.А.Бондаренко, В.С. Овчинников,

П.Ф.Самохин. С особым почтением миллеровцы относятся к своему земляку —

Маршалу Авиации, дважды Герою Советского Союза, Почетному гражданину

г.Миллерово и Миллеровского района Александру Николаевичу Ефимову. Его именем

назван современный жилой городок для военнослужащих, школа №7, на улице Ленина

установлен бронзовый бюст Героя. Александр Николаевич — частый и желанный гость

миллеровцев.

 Гордимся мы и подвигами полными кавалерами ордена Славы — В.Д.Колесников , 

А.И.Рулев, Ф.М.Москаленко.



 Наш город – маленькая точка на карте России. Но, несмотря на это, у нашего города очень

богатая история, о которой «рассказывают» памятники старины. Это часть не только

прошлого, но и часть души и национального самосознания каждого жителя нашего

города. С помощью памятников возрастает духовное воспитание людей, любовь и

уважение к своему дому, к своему городу и к своей Родине.

 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Она не обошла стороной и наш

городок. В июле 1942 года в город ворвались немецкие войска, и начались годы страшной

оккупации. Один из самых страшных памятников того времени – «Миллеровская яма»

или иначе концлагерь «Дулаг-125», который находится в районе ДСХТ.

 «Дулаг» - это сокращенное от «дурльг-канслагер», т. е. пересыльный лагерь для

военнопленных. У немцев значился он под номером 125. Местом для лагеря немцы

выбрали широкую и одновременно глубокую балку, подступающую почти вплотную к

южной окраине города. Она представляла собой огромную яму. Пологий вход в балку и

крутые ее берега были опутаны колючей проволокой. Никаких строений около ямы не

было, если не считать наспех возведенного немцами караульного помещения да вышек, на

которых днем и ночью дежурили солдаты с пулеметами. Жуткую картину представлял

этот лагерь. «Дулаг-125» просуществовал четыре месяца. За четыре месяца

существования лагеря в нем погибло около сорока тысяч человек. Советские

военнопленные находились под открытым небом с июля по декабрь 1942 года, летом –

под нестерпимой жарой, а зимой – под лютым морозом. Бывшие узники этого лагеря,

многие из оставшихся в живых стали инвалидами на всю жизнь. Людская память должна

сохранить для потомков горечь мук и страданий советских людей, чтобы такие злодеяния

не повторялись никогда.



Деркачев Н.Г, Пономарев Иван Иосифович парторг, 

Тихомирова Л. А, Чупринин Л. А, в день присвоения 

Первая женская тракторная бригада на Дону.

В 1969 году в Миллеровском районе была организована первая на Дону  

женская тракторная бригада. Возглавила ее Любовь Андреевна 

Тихомирова. Она — заслуженный механизатор, Герой социалистического 

труда, Почетный гражданин г. Миллерово и Миллеровского района.



Дважды Герой Советского Союза, маршал авиации 

Александр Николаевич Ефимов. 



 Александр Николаевич учился в средней школе №2 г. Миллерово и посещал школьный

авиамодельный кружок, где мальчики мастерили простейшие летательные модели с

резиновыми моторчиками. В Миллерово при Осоавиахиме работала планерная школа,

имевшая несколько планеров УС-4. В ней занимались ученики старших классов. Ребята

с увлечением осваивали теорию и с нетерпением ждали самостоятельных полетов.

 Наконец они состоялись. Тот день, 18 августа 1938 года, Александр Николаевич не

забудет никогда. Он впервые поднялся в воздух. Пусть на небольшую высоту, но

поднялся, парил над землей. Чувство это не передать словами! Так Александр заложил,

без преувеличения, начало новой династии - династии авиаторов Ефимовых.

 После окончания средней школы в 1940 году Саша поступил в Ворошиловградский

аэроклуб. 4 мая 1941 был зачислен курсантом Ворошиловградской военной авиационной

школы пилотов, которую окончил в июне 1942 года и был направлен в 10-й запасной

авиационный полк.

 С сентября 1942 года проходил службу в действующей армии на должностях пилота,

командира звена, командира авиационной эскадрильи, штурмана авиационного

штурмового полка. В период Великой отечественной войны на самолете Ил-2 он

совершил 222 боевых вылета и 47 на разведку. Им лично и в составе группы уничтожено

85 самолетов врага на аэродромах и 7 в воздушных боях. А сколько техники и живой

силы потеряли фашисты от огня его штурмовика! Их число исчисляется сотнями.



 За героизм, мужество, отвагу, высокое боевое мастерство 26 октября 1944 года ему было

присвоено звание Героя Советского Союза, а 18 августа 1945 его награждают второй

медалью "Золотая Звезда". Александр Николаевич не мыслил себя без авиации. После

окончания войны он остался в боевом строю ВВС. В 1951 году А. Н. Ефимов окончил

Военно-воздушную академию (ныне имени Ю. А. Гагарина), а в 1957 - Военную

академию Генерального штаба. Грамотный, образованный офицер (в 1970 году он

получил звание "Заслуженный военный летчик СССР"), Александр Николаевич Ефимов

быстро продвигается по службе: командует авиаполком, авиадивизией, воздушной

армией. В 1975 году ему присваивается звание маршала авиации.

 В 1984 году А. Н. Ефимов назначается на самый высокий пост в авиации -

главнокомандующим ВВС - заместителем министра обороны СССР. В этой должности

он пробыл 6 лет. В том же 1984 году маршал Ефимов удостаивается Государственной

премии СССР за испытания нового оружия. С 1990 года он - председатель

Государственной комиссии по использованию воздушного транспорта и управлению

воздушным движением при правительстве страны. Александр Николаевич награжден

четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью орденами

Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной

войны I степени, орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах

СССР" III степени, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, многими медалями, а

также иностранными орденами и медалями. А. Н. Ефимов награжден орденом Мужества

за испытания атомного оружия, он - ветеран подразделения особого риска и участник

Чернобыльской эпопеи.



Чемпион мира по велоспорту 

Анатолий Алексеевич Чуканов



 Анатолий Алексеевич Чуканов родился в селе Новоспасовка. Это небольшое село в пяти

километрах от г. Миллерово. Анатолий Алексеевич вставал в 6 часов утра, ел борщ или

хлеб с водой и по темноте бежал в Миллеровскую школу №8, утопая сапогами в грязи.

Затем проделывал тот же путь, чтоб пообедать, и возвращался в Миллерово, в спортивную

секцию. Домой приходил за полночь. Чуканова не останавливали ни холод, ни туман, ни

снег, ни дождь. Кроме бега, Анатолий поднимал штангу, занимался волейболом, борьбой,

плаванием. Николай Леонтьевич Гальченко оказался первым тренером Анатолия Чуканова

по очень простой причине: они жили по соседству в с. Новоспасовка. Завлечь соседа в

велосекцию особого труда не составило - Анатолию хотелось попробовать себя во всех

спортивных дисциплинах. И с первых занятий Гальченко обратил внимание на посадку

подростка – вот так сливаются с машиной только прирожденные гонщики.

 К 1968 году небольшой городок Миллерово на севере Ростовской области уверенно заявил

о себе, как о центре подготовки велосипедистов всесоюзного уровня. Велосипедисты ДСО

«Спартак», которых тренировал мастер спорта Владимир Петрович Дзюба, побеждали не

только на спартаковских первенствах – привозили золото и кубки со всех стартов, включая

чемпионат СССР. В спортивно прессе замелькали имена Н. Канцурова, А. Данишевского,

Б. Шматко, С. Кузнецова, Н. Сардака, А. Плюшкина. И конечно, Анатолия Чуканова. За

высшие места в областных первенствах всё чаще спорили только миллеровцы. В апреле

1968 года на гонках в г. Ростове Анатолий Алексеевич Чуканов впервые превысил

норматив первого разряда. В мае ему исполнилось 17 лет. В июне – победа на первенстве

«Спартака» в Костроме. Он - кандидат в мастера спорта СССР.



 Август. Чемпионат СССР в Пятигорске. Ещё одна победа. На этот раз на дистанции 40

километров, и он – мастер спорта СССР. Декабрь. Анатолия включают в олимпийскую

сборную СССР. Начинается новый олимпийский цикл, намечаются планы подготовки к

Олимпиаде в Мюнхене. Но на Олимпиаду в Мюнхен поехали другие велосипедисты, так

как Анатолия призвали в морской спецназ. Всё что происходило после увольнения в

запас, можно было сравнить с театром. Он выигрывал один старт за другим. Надо

сказать, в этот период в его жизни произошли изменения – он вместе с тренером

переехал в ближайший крупный город – Ворошиловград.

 После того, как обновленная сборная СССР проиграла чемпионат мира в Швеции, всем

спортивным функционерам стало понятно: без Чуканова и на Олимпиаде в Монреале

победы не видать. Вот что говорит Анатолий Алексеевич Чуканов об Олимпиаде в

Монреале.

 В 1992 году Анатолия Алексеевича Чуканова пригласили в Мексику - тренировать

национальную Сборную по велоспорту.

 К тому времени о силе российского велосипедиста ходили легенды. Он неоднократно

устанавливал рекорды, вызывая у публики восторг. Ему нравилось рвать цепи, гнуть

подковы, завязывать узлом металлические прутья. Так что в Мексике смотрели на него,

как на чудо. Прожив в Мексике пять лет, Анатолий Алексеевич Чуканов вынужден был

вернуться: в России тяжело заболел его отец. Вернувшись в Миллерово, Анатолий

Чуканов продолжает тренировать спортсменов.



Альпинист Валентин Филиппович Журавлев. 

Почетный гражданин г.Миллерово



 Родился 05.01.1943 года.

 Главное призвание Валентина Филипповича – это спорт. Его спортивная деятельность

началась ещё в школьные годы. При прохождении службы в армии выступал в составе

сборной правительственной дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, занимал призовые места,

выполнил 1-ый разряд по различным видам спорта.

 После службы в армии продолжил заниматься спортом, привлекая молодёжь к

здоровому образу жизни. При его участии был создан клуб любителей бега «Ритм»,

организовано множество легкоатлетических пробегов на севере области. Он участник

международных пробегов.

 Начиная с 1978 г., занимается альпинизмом. В составе сборной команды Ростовской

области совершил 80 восхождений, в том числе на Казбек, Эльбрус, Пальмир, пик

Ленина, пик Корпожевской, вершину Килиманджаро. В одиночку в 65 лет совершил

восхождение на первую вершину западной Европы Монблан, где водрузил флаг г.

Миллерово и «Единой России». Валентин Журавлев поднимается в 1979 году на Казбек.

Восхождение на этот известный пятитысячник среди опытных альпинистов не считается

каким-то особым достижением. Знаменательное другое – Журавлев стал первым

альпинистом северного региона Ростовской области, добившимся такого результата.

Произошло это в мае. А уже в июне этого же года в составе сборной команды нашей

области он совершает восхождение на Эльбрус – самую высокую гору Европы.



 При прохождении стены горы Термен Валентин Филиппович сорвался в пропасть и,

пролетев около 30 метров, получил при падении разрыв позвоночника. От почти

неизбежной гибели его спасла напарница - Ольга, ставшая впоследствии не только его

женой и матерью его детей, но и единомышленницей, поддерживающей мужа во всем,

что касается гор.

 Теперь уже Кавказ не удовлетворял нашего земляка. Отправившись на Памир, он

совершил восхождения на два семитысячника – пик Ленина и Корженевского.

 За 18 лет своей альпинистской карьеры Валентин Филиппович совершил 80

восхождений. Казалось бы, пора и на покой. Да куда там! Уже в 2002 году вместе со

своим другом В. М. Кравченко он вновь отправляется на штурм Эльбруса. А было в ту

пору ему уже 60.

 Валентин Филиппович внёс большой вклад в развитие футбола в Миллеровском районе.

Им был создан футбольный клуб «Фанат» — первоначально это была дворовая команда,

которая за четыре года превратилась в команду областного уровня. Сейчас футболисты

«Фаната» играют в высшей лиге, московском «Локомотиве», команде «Донгаздобыча».



Шахматист, художник, педагог.

Почетный житель г.Миллерово и Миллеровского района

Вилиан Евстегнеевич Садовой



 Вилиан родился в Миллерово 10 апреля 1932 года. С младенческого возраста жизнь 

преподносила трудности. Отец его Сергей Яковлевич Муркин умер, когда Вили едва 

исполнился год. А мамы Серафимы Михайловны не стало, когда ему было 5 лет. В 

раннем детстве у него был сильный перелом правой кисти, рука отстала в 

росте. Признаки атрофированности остались на всю жизнь. В детстве Вилиан чуть не 

умер от скарлатины.

После смерти родителей мальчик жил с пожилой тетей. Из близких родных остался еще 

брат Володя. Он был на 16 лет старше и учился в художественном училище в 

Ленинграде. Именно он, приезжая только на каникулы, привил любовь к рисованию и 

шахматам. Володя пропал без вести в 1941 году на фронте.

Война не обошла стороной и 10-летнего Вилиана. Он прошел все «прелести оккупации». 

Жили в холоде и голоде. В немецкой школе его и других детей били палками. А 17 

января 1943 года при освобождении Миллерово снарядом убило тетю. Вилиан вновь 

остался один.

Мальчика усыновили сосед, его крестный - Евстигней Калинович Садовой и его жена 

Нионила Алексеевна. Так он стал Вилианом Евстигнеевичем Садовым.

В открывшейся родной школе Вилиан посещал кружки - литературный, драмкружок и 

любимый кружок рисования. После уроков играл в самодельные шахматы. Сильнее всех 

тогда играл младший брат Героя Советского Союза Михаила Пенькова (его имя носит 

сейчас гимназия №1) Николай.

По окончании школы приемные родители уговаривали его стать врачом или адвокатом. 

Но Вилиан твердо решил поступать в Ростовское художественное училище. 

Учиться там было трудно. Занятия по 10-12 часов в день. Плюс шахматы. Он 

продолжал играть в них. Получил первый разряд. 



 С дипломом Ростовского художественного училища вернулся в родной город и 25 

лет проработал учителем рисования и черчения в средней школе № 5.

 Для души занимался живописью. Его работы представлялись на выставках 

изобразительного искусства в Миллерово и за его пределами.

 В конце пятидесятых начал вести шахматный кружок в Доме пионеров.

В 1966 году Садовой становится кандидатом в мастера спорта, В том же году Вилиана 

Евстигнеевича наградили знаком «Отличник народного просвещения», а в 1970 

году медалями «За доблестный труд» и «100-летие со дня рождения В.И. 

Ленина». Вилиан Евстигнеевич более 50 раз становился чемпионом города по 

шахматам.

 30 его воспитанников стали художниками, более полутора тысяч - шахматистами-

разрядниками.

По итогам реализации проекта партии «Единая Россия» Садовому присвоено почетное 

звание «Лучший детский тренер».

Заветной мечтой Садового было открыть в Миллерово шахматный клуб. Мечта 

сбылась - студенческий шахматный клуб имени Садового открылся в филиале РГЭУ 

(РИНХ). В нем проводятся учебные занятия и соревнования местного и областного 

масштаба.

За многолетний труд на ниве просвещения и большую общественную работу по 

физкультуре и спорту ему было присвоено звание Почетного гражданина города 

Миллерово.

Имя Вилиана Садового занесено в Международную энциклопедию «Лучшие люди».



 ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
 Миллеровский район отличается богатством и разнообразием природных

ландшафтов. Обширные степные просторы соседствуют с лесными
массивами хвойных и лиственных пород деревьев. На территории района

находится заказник «Фоминская дача» площадью 11 тыс. га.



 Имеются и охраняемые памятники природы областного значения: 
степной зоны — Балка Дальний Лог, лесной — Фоминская Дача, 
геологоботанический — меловые отложения по рекам Камышной и 
Полной.



 Расположено оно в Фоминском 

лесничестве, восточнее автодороги 

Михайлово-Александровка —

Мальчевская, на границе с Чертковским 

районом. Почему называется Лесково, 

сказать никто не может, 

предположительно, название произошло 

от слова «лес». Площадь памятника 

природы составляет примерно 1240 

гектаров.

 Он представляет собой сочетание 

байрачного и пойменного лесов, 

естественных и искусственных 

насаждений. В урочище произрастает 

более 10 видов растений и кустарников, 

занесённых в Красную книгу Ростовской 

области. Среди них: орешник, 

колокольчик, гулявник прямой, любка, 

или ночная фиалка.

Урочище Лесково



 Белые горы (Меловые) расположены в 

Миллеровском районе Ростовской 

области речка Полная. Местами она 

поросла растительностью, что и воды 

никакой не видно. Но зато на ее берегу 

высится настоящее чудо — меловые 

холмы. Да, из чистого мела.

Всё это — меловые отложения, которые 

под воздействием природы, и человека 

приобретают совершенно причудливые 

формы.

Меловые горы



 История «Ямы смерти», или «Миллеровской 

ямы», началась в 1942 году. Немецкие войска 

окружили и оккупировали город, создав так 

называемый «миллеровский котёл». Более 40 

тысяч советских солдат попали в плен. На 

территории города был создан лагерь, 

входящий в состав концлагеря «Дулаг-125». 

Именно там оказались военнопленные. 

«Миллеровская яма» использовалась как 

временный лагерь. Узников постепенно 

переправляли в Германию — в концлагеря. 

Пленные содержались под открытым небом, 

перенося и жару, и морозы. Всего за время 

существования лагеря через него прошло 

более 120 тысяч человек. Миллерово было 

освобождено от фашистов в 1943 году. После 

этого специальная комиссия провела 

исследования в Глубокой долине, где 

располагался лагерь. На этой территории были 

обнаружены захоронения с останками 40 тыс. 

человек. Некоторые из них были расстреляны, 

другие — замучены, а третьи умерли от 

болезней и ран. В 1980-е на месте «Ямы 

смерти» был создан памятный 

монументальный комплекс. В первую очередь 

была установлена мемориальная плита, 

выполненная из камня. 



 Первая достопримечательность, которую 

видят гости Миллерово — это памятник 

«Женщинам-механизаторам». Он 

установлен прямо на въезде в город. 

Представляет собой внушительную 

кирпичную пирамиду, на вершине 

которой расположены две бронзовые 

фигуры женщин. Скульптор изобразил 

тружениц, тянущими тяжёлый 

плуг.Композиция эта посвящена десяти 

тысячам женщин, которые в годы 

Великой Отечественной войны начали 

движение «механизаторов». В результате 

это движение захватило всю Ростовскую 

область. Мемориал «Женщинам-

механизаторам» является одним из 

старейших и знаменитых памятников.



 Иван Абрамович Миллер — человек, 

благодаря которому в России появился 

город Миллерово. Будучи молодым, он 

добровольно участвовал в крымских 

походах генерал-фельдмаршала Миниха, 

а также в Русско-Турецкой войне. В 

1740-х Иван Миллер возглавил 

медицинское управление Войска 

Донского. Он рос в немецкой 

католической семье, однако, осев, в 

Ростове-на-Дону, принял православие и 

женился на девушке из видной казачьей 

семьи. Императрица Екатерина Великая 

по заслугам оценила работу Миллера. В 

качестве награды она пожертвовала ему 

хутор, который позже стал именоваться 

Миллерово. В 2001 году память об 

основателе города была увековечена в 

аутентичной памятной композиции. 

Портрет Ивана Миллера выгравирован 

на бронзовом свитке. 



 Мемориальный комплекс, 

объединяющий память о 

героях разных эпох — это 

«Вечный огонь». В 1918 году 

на этом месте были 

захоронены в братской 

могиле красноармейцы, 

павшие ради победы 

коммунизма.В 1943 году в 

этой же могиле погребли 

героев, которые погибли в 

боях за освобождение 

Миллерово от фашистов. 

Сегодня надгробием этому 

захоронению служит 

белоснежный каменный 

обелиск с чугунной 

мемориальной доской. У 

подножия зажжён Вечный 

огонь.



 В 2018 году Миллерово удостоилось 

почётного звания «Город воинской 

доблести». В честь этого события был 

установлен памятник — высокая стела 

из тёмного гранта с барельефом 

Георгиевского креста. На мемориальных 

надписях у стелы увековечена память не 

только о событиях Великой 

Отечественной войны, но и 

Гражданской. В 1918 году вблизи 

Миллерово велись ожесточённые бои за 

установление советской власти.


