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Егоровна, деревня Каяышинскаго уЬзда, I стана, Ннжне-Доб 
рцнской волости, (см карту стр. 235), расположена на правомъ 

• о^регу р. Медв-Ьдпцы, въ 120 верстахъ огъ г. Саратова. 90 -о тъ  
У'Ьзд. гор. Камышина, гп. 9-10 верст, отъ слободы Руднн, куда 
она прпходомъ, н въ 2-хъ верстахъ отъ волостного села Нпжней 
Добринки. Крестьяне собственники, бывнне князей Четвертпн- 
сгснхъ, малороссы, православные. Когда поселена деревня н еи з
вестно; въ сПиск’Ь населенныхъ м'Ьстъ Центр. Статист. Комит. 
««д. 18бй года, эта деревня не значится. По вемскои гсаргЬ Ка- 
мышинскаго tts jin , 1894 года, Егоровна показана на нравомъ бе
регу р’Ькп дв'Ьдпцы; по военно-тчцографпч. карте генерального 
штаба высота местности къ северо-западу отъ Егоровкп показана 
(между ею и сол М1.ловаткоп) въ 6GG англ. футовъ надъ уров
нем?, Че|»наго моря. По земской переписи 1886 года здесь счита
лось яалнчныхъ: 68 домохозяевъ, 178 д. муж. и., 1G3 жен., всего 
3 4 1 д. об. иола крестг.яиъ малороссовъ, кроме того 14 семей 
постоянно отсутствуютъ: носгоронняго населеш я въ  деревне 8
семьи въ 14 душъ об. и.; грамотныхъ считалось 18 мужчииъ. Въ 
1S-8G г. здесь было: избъ 65, нзъ нихъ 5 каменныхъ, 55 дере- 
вннныхъ и 5 мазанковыхъ; все крыты соломой. У крестьянъ 
было 15 плуговъ, 40 со \ъ , 65 лошадей, 31 в<5*1, 35 к»ровъ, 41 

п л евы х ъ , J9 телягь, 74 овцы, 51 с-вннъя и 61 коза; проныш- 
ленныхъ заведенш 1, питейное— 1. ВгЬхъ платежей казе-нныхъ, 
земскихъ, волостныхъ и сельских!, приходилось въ годъ, въ 1885 
го iy, 149G рублей По св’ЬдЬшямь Саратов. Губерн. Статист. 
Комитета за 1891 г. въ дер. Егоровне считалось 74 двора, 
211 д. м%ж. п., 181 жене.. вс-его 392 д. об. п. всЬхъ вообще жи
телей.

По данной и вводному листу крестьяне получили навц купъ  
отъ князей Четвгртннскпхъ: пашин 698 десятинъ, 2375 саженъ 
солонцевъ 3 десят. 8U0 саженъ, луговъ 27 десятинъ 500 саж.. 
кустарника 12 десят. 1800 саж., усадебной 7 десят. 1025 саж., 
итого удобной 749 десят. 1700 саж., неудобной 38 десятинъ 
1G5G саж.. а всего 788 десятинъ 956 саж. —Въ 1890 г., со словъ 
крестьянъ, считается въ ятомь надЬл1.: иашпн 460 десят., у с^еб - 
Hoii 20 '/г  десят.. выгона 55 десят.. луговъ 22*/4 десят.. всего 
удобной ШЩ’/г, десят., неудобной 226 деоят. что составить 7941 о 
десят. удобной и неудобной земли. —Одной своей стороной, гдЬ 
расположена деревня, надЬлъ подходить къ р. М едведице. Ку<- 
тарликъ начинает! и отъ с< лп п я ; луга, отъ деревни въ l -п верст!.. 
Дальняя гран* н а .^л а  отъ усадебъ въ 3-хъ верстахъ. Поверх

ность надела п е р е ^ к а е тъ  4 оврага; супеску 100 десят., столько 
же почвы беловатой отъ нрям1си л -!, л а съ малкимъ камнемъ 
(хрящъ); остальная площадь красный суглинокъ.— Со времени 
получешя надела землю разв< ретываютъ по работникамъ также 
подъ бакчу и картофелышки. Огородны и коноплянники перепер-

I
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стываются ежегодно; заливной лугъ тоже переверстывается еже
годно п Л н а  достае'1'ся на душу 1 возъ въ  20 иудовъ. Кустар- 
никъ рубится чрезъ 2— 3 года п на душу приходится 2— 3 дере
ва въ ось толщиною и по 1 ^ саженн хворосту.— С'Ьвооборотъ 3-хъ 
мольный: гЛ'.ютъ рожь, яровую пшеницу, овесъ и иросо. Внгопа 
55 д#сят.; иастбпщъ не арендуютъ. Землю сн и м а е т , не общест
вом?,, а порознь въ удктЬ (кунпвшемъ ном тн князей Четно ртин- 
скихъ) и у сосЪдняго землевладельца, причемъ ц!ша за „круж ку" 
отъ 131, •_> до 20 рублен. НлдЬльлая земля сдается крестьянами 
по 2 рубля за десятину, Зом.иг платежей не окупаетъ. Преобла
дающее заработки unt. хозяйства: извозъ (25 челов^къ^, поденщи
на (12 мужчинъ н 38 женщинъ), батрачество (14 мужч. и 1 жен
щина), всЬхъ мужчинъ промышленнпковъ въ 1886 г. считалось 
-  92 (MtcTHbivb 19, отхожих//, 73). —(\1ате|нялы: «м екая п во- 
енно-топограф. карты; Сборникъ Саратовск. Губернс. Земства 
1891 г., т. X I, и св1.дЬн!я губернск. статистичеек. Комитета за 
1891 год ъ).

Егоровна селеш е Камышиискаго у:1,ндм, Лемешкинской во 
лости, на вершин!. рйчкн Егоровт , т су щ еи  на занадъ въ Ат- 
карскш  у'1:,здг1, и впадающей тамъ въ р4чку Вязовку. гЬ§ый при 
токъ pf.Kii Торсы. Деревни Егоровна значится па карта\ъ : Земской 
Камышинскаго уЬзда L8H4 г., Ильина п воннно-топографиче- 
скон генеральн. штаба (1868 1880 г.г.) подъ 51.° Г  ciB. шир.
н 13° 58’ вост. долг, отъ Пу лкова. Въ сннскЬ населен. мЪстъ
Дент]). Статис. Комитета, изд. 1862 г., показанъ подъ ,М» 1061
влад1',льч( citiii хугоръ Еюровка, при прудахъ, на проселочномъ 
тракт’Ь нзъ слободы Рудпи въ слободу Баланду, въ 123 верстахъ 
отъ города Камышина; на хутора въ 1860 году считалось 65 
хворовъ. 171 д. муж. п. 183 жене., всего 354 д. об. иола. По кар 
rh  гене]), штаба 1868-- L880 г. въ Егорова>ъ показано 50 
дворовъ.—

Деревня Егоровна но спискамъ Губерн. Земсков Управы, 
губсрнск. статистическаго комитета и Лем! шкипскаго волости, 
и р ав л етя  [въ 1891 1894 г.г.| нигтД; незначится; по свЬдЬншмъ
волости, иравлеш я 1894 г. показанъ по скату оврага Егоровъ—- 
хгторъ Новоконоплннски! [см. это слово] въ 52 двора п 269 д. 
об. пола.—

ЕгорьевскШ Новый, Новоеюрьевопй тожъ, деревня Царицынска- 
го уЪзда. Лииовской волости; см. Новогеорггевстя. По списку на
с е л е н и и ^  мЪстъ Центр. Статис. Комитета, над. 1862 г., Ново- 
еюрьемстй поселокъ казенный [№  1086], на роднигсЬ Верезовк4, 
былъ показанъ въ Камышннскомъ уйзд4, онъ принадлежите те
перь Царицынскому уЬзду.

Ежовка, Новогеорггеескш тожъ, деревня Царицынскаго уЬзда, 
Лииовской волости; [см. Ловогсоршжкш  ] Получила названЦ 
Шкоты отъ множества водившихся въ окрестности ежей-

Екатерыинсш ш дникъ минеральной воды, Царицынскаго 
у1»зда, поситъ также пазваш е „Целительный к о л о д е з ь расноло-
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да'Iгг. въ Ю перслях!, кт. юго-востоку отъ с. Отрады и Бекетов 
кп и въ 8 верстахъ отъ немецкой колоши Саренты. Роднпкъ 
этотъ былъ открыть въ 1775 г. Сарептскимъ докто])омъ Виръ. 
Главный составныя части его воды —соли: глауберова и поварен
ная, почему мольные стали пользоваться имъ отъ разныхъ болез
ней. Б ъ  177fi г. бывнгш Оренбургскш генералъ губернаторъ 
Якоби и его жена пользовались здесь одпнъ отъ 5 лётней ли
хорадки, другая отъ хронпческаго разелабленш, при чемъ въ 
Гарепт'Ь увёрню ть, что они получили обдегчете . Съ этого вре
мени число больныхъ, или посетителей на л е т т й  водный сезонъ, 
стало быстро возрастать. В ъ 179(> г. оно доходило даже до 300 
чедовекъ, такъ что въ ПарептЬ не доставало квартиръ п мнопе 
изъ гостей, но необходимости, размещались въ  соседнемъ рус- 
скомъ сел'Ь Отрадчъ. Въ числе ир^Ьззкихъ за ото время Сареп 
та насчитывали, не мало им&нитыхъ ф а ш т # :  князей Григо- 
ргя Орлова (брата канцлера), Генералъ прокурора Вяземскаго, 
Голицына и Гагарина, Графа Воронцова и многпхъ другихъ. Род- 
яикъ получплъ названы» Е кгт ст н инст го  въ честь Императрицы 
.Екатерины II. Taitie успехи  и иствкавппя отсюда выгоды навели 
(’арептскос общество на мысль присоединить )тотъ роднпкъ ми- 
неральныхъ водъ. съ окружавшей его местностью, къ свонмъ 
владешямъ; къ тому же этотъ небольшей клочекъ огромной. 6*3- 
доходной для казны степи потребовалъ бы расходовъ на соору
жение водолечебнаго заведешя. Сар^птское общество прецнолога- 
ло развести въ  окружности родника, вплоть до берега р. Волги, 
паркъ съ аллеями, фонтанами, прудами и павильонами, выстро
ить молитвенные дома— православный и протестантсшп, а также 
летш я и зимшя помещенгя для гостей, пользующихся водами. 
Общество стало ходатайствовать объ уступке ему означеннаго 
участка, на что и последовало Высочайшее соизволенн', вступив- 
шаго на нрестолъ Императора Павла. Но изъ этого д1ута ничего 
но вышло: после 1797 г. число посетите лей стало быстро умень- 
шаться, а въ 1801 г. явился уже всего только одпнъ, п прнтомъ 
поеледнш больной, пользовавтпшея во/ами. „Въ чемъ именно за
ключается причина столь быстраго упадка, говорить г. Глпчь 
въ своей ncTopin Гаренты, въ пероменахъ лп врачей, въ изме
нена! ли вешнею водою свойствъ родника, въ конкурентп ли, 
вчодившнхч, вч, славу, Кавказскихъ водъ -определить |рудн о“
Г. Клаусъ [„наши колонш" 1869 г.] приписывает!, отчасти цаде- 
iii< ятик'г, минеральныхъ водъ наплыву сторочнихъ людей ьъ 
Сарентj , вноенвшихъ свои поият'ш, нравы и обычаи, противные 
сгр( м летю  братства къ изолированию.

Нгг военно-топографпч. карте этотъ роднпкъ названъ хуто- 
ром’1, „Тет ы я воды“ и высота местности при немъ определена 
въ 402 англ. фута надъ поверхностью Чернаго моря [См. карту, 
ирп слове Lp306Ka\. •

Екатериновка, Слободка тоисъ, (см. карту стр. 8) деревня 
Дарицынскаго уезда, 1-го стана, Песковатской волости, располо-
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жена при ровномъ M tcrt, при friMid', Песчаной, впадай щей въ 
pf>4i;y Оленье, къ которой удобные подъезды; илгЬетъ 1 родникъ, 
вода коего употребляется жителями для питья. До волостного 
села Песковаткн считакггъ 8 ворстъ, деревни Оленье— l'/y , вы
селка Родники -13, посада Дубовкп 16 18 верстъ, у!, к д. гор.
Царицына 58 64 версты н г. Сарагова -2 9 2  версты. Нч. 1-п
верстЬ отъ деревин пролегаетъ скотопрогонная почтовая ;орога 
ить г. Царицына въ г. Саратовъ.

Крестьян», бывнйе крепостные помещика. Корбутовскаго, 
oopyci.BHiif малороссы, носел< ньг здгЬсь въ 1900 году. По списку 
населен, л t e n ,  Центр. Статно. Комитета, пзд. 1862 г., показаны 
2 Екатериновки, владЪльчесгая деревни, при р4чкЬ Оленьей, 
въ 6-1 верстахъ отъ г. Царнцына (№Л? 2081 я  2083): въ одной 
5 дворовъ, 19 д. муж. п. 24 жене., итого 43 д. об. пола; мельни
ца 1; другая 23 двора, 85 д. муж. п. 70 жене., итого 155 д. об. 
пола. Но свЪдЪнпшъ Саратове. Губернс. земской управы 1882 г. 
въ  Екатериновке было: 41 домохояяинъ, 134 д. м. п., 135 женск., 
всего 269 д. обоего пола. По св'Ьдйшямъ Губернс. Статпс. Ко
митета 1891 г. здЬеь считалось 44 двора, 172 д. млж. 180 жен., 
воего 352 д. об. пола. По списку населенныхъ м4стъ Гарат. 
Губерн. Земской Управы 1894 г. ъъ Слободюь. Екатериноптъ тожъ, 
было 57 дворовъ (въ числе ихъ сельское управлеш с); строенья дере
вянный, крыты тесомъ; 4 избы— соломою. «Кителей считалось 
130 д. муж. п., 110 жене., итого 270 д. об. пола бывш<- пом4щичь- 
ихъ крестьянъ, соотавляюшпхъ 1 общество; з а ю т е  пхъ хлебо
пашество. Они над^ле-ны 89 дсеят. земли. По сведен1ямъ Песко- 
ватскаго волостн. правл. деревня Екатериновка въ 70 верстахъ 
отъ г. Царицына и въ 10 отъ волостнаго села Песковатки, млгЬ- 
етъ 145 д. муж. п., .160 жгис., всего 305 д. do. пола наличнаго 
населения: при деревн'Ь 1 ветряная мельница.

Но св£дЬн1.ямъ А. А. Зи ш ш ко ва  въ ней въ 1898 г., счита
лось 46 дворовыхъ м*Ьстъ съ жилыми постройками, крытыми 
тесомъ н частью соломой; всЪхъ постоянныхъ жителей въ  посел
ка  насчитывается— 149 д. муж. п., 175 жакск., всего 324 д. об. ио
ла.— Въ посолid, 1 общественный хлебный запасный магазинъ, 
1 ветреная мукомольная мелышца и фруктовые сады. Крестьяне 
занимаются, какъ п въ  деревне Олень!;, скотоводствомъ, огород- 
ничествомъ, посевами хлебовъ и бакчеводствомъ. Поселокъ Ека
териновка смеженъ съ другилъ иоселкомъ Михайловной, въ которомъ 
находится Здворовыхъ м1,(.тг, съ разными надворными постройками. 
1>ъ ЗТихайловкгь било  въ 1898 г. постоянных!, жителей 98 д. об. по
ла, пзъ нпхъ 40 муж. ь  48 женскаго. Крестьяне занимаются гЬ- 
мп-же промыслами, какъ  и Екатериновцы. Не въ далек!, отъ наз- 
ванныхъ поселковъ располож< нъ большой хуторъ Вебера, (см. 
это слово) бывши! г.г. Д а н и л о в ы х въ настоящее время хуторъ 
этотъ населенъ исключительно немцами, вышедшими изъ коло- 
ш й Саратовской, губернш, и здесь имеется немецкая школа. 
Немцы-хуторянс засЬваютъ въ большомъ количеств1!; мяту, та-

I
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бакъ п ирочш растеш я; изъ мяты выработывнютъ мятное масло, 
которое сбывается въ Саратовъ, Москву и друпе большее, торго
вые города п м1,( течк1[. Хуторъ Веберъ обставленъ довольно хо
рошо н въ немъ замечательны порядокъ и акуратногть, что от
части весьма полезно для окольныхъ крестъянъ, всматривающих
ся въ вйшецше порядки. По балке Оленье (карта на стр. 8-й) и 
другим1!,, вплоть почти до села Малпй Ивановки (на балке Бер- 
дейкЬ), расположено много разныхъ хуторовъ и ностоялыхъ дво- 
ровъ, владельцы которыхь занимаются исключительно посевами 
хлебовъ, скотоводством!, и отчасти бахчоводствомъ, что п состав
ляете для ннхъ главный заработокъ. (Сообщилъ А. А. (Зимнюковъ 
вч. 1898 году).

Бланка—небольшая речка J лмышннскаго уезда, беретъ нача
ло въ тЬспстьтхъ прнволжскихъ горахъ и внадаотъ въ  Волгу 
между колошей Сосновкой и селомъ Мордово, Ахматской волости. 
Длина ея около G верстъ. Впеннй-топографич. карта генеральн. 
нггана. (См. карта на стр. 4-1).

Елховка, Елховка М окрая, Олъховка М окрая  тожъ, рЬчгса 
Каиьтшинскаго уезда, впадающая въ р. Иловлю съ правой сто
роны, близъ села Барановскаго (съ северо-востока села). Р еч ка  
мокрая Елховка (или Ольховка) беретъ начало близъ станцш Там- 
бовско Камышинской железной дороги Неттчевой, изъ возвы
шенностей служащихъ водораздел fiMb бассейновъ Модведицы- 
Бурлука и р. И ювли. Течетъ она съ севера на югъ до немец
кой колонш Оберъ-Дорфъ (Кунцево), затёмъ слегка уклоняется 
на юго востокъ и, принявъ слева рЬчку Сухую Елховку (Оль- 
ховку тожъ), впадаетъ всрстъ 15 ниже ея въ Иловлю. Длина 
теч( шя Мокрой Ольховки, не включая извплинъ, около 50 верстъ; 
по ней расположены оелешя: дер. Николаевка, хуторъ Волковъ, 
село Мокрая Ольховка (верстъ 5 нпжо котораго впала въ Ольховку 
справа речка Отудею цъчгъ прнтокомъ tvpiyma), немецкая коло
ния Обердорфъ (Купцево), колон. )рленбахъ (версты 2 ниже ко
торой впала въ Мокрую Отьховку слева речка Сухая Ольховка), 
затемъ немецкш  поседокъ Авилове и колон. Мар1енфельдь. Реч  
ка получила свои на,{Banin o n . елхи  или ольхи, которая въ пзо- 
бнл’ш росла но ен б< регамъ. Тамбовско Камышинская железная 
дорога отъ г. Камышина, перейдя р. Иловлю j  устья Мокрой
Отьховки, ‘идетг къ of. перо западу по левому ея берегу въ са-
момъ близкомъ разстоянш, имея нрн ней станцш Авилово и 
Кунцево; д о т я  до ве]>ховъ Мокрой Ольховкп, ясеММш дорога 
обходитъ ихъ круток дугой у станцш Неткачево. По Мокрой 
Нлхояке имеются водяныя мелышньт. Р ечка Елховка была из
вестна. еще въ М 'Щ  столЬтш и по ней были уже тогда разные 
хутора Камышинскихъ разночинцевъ; въ  1770-хъ годахъ хутора 
эти часто служили iipi ютомъ бег.тыхъ и бродягъ Въ 1776 году 
разбойникъ Шагала поселился на речке Елховке у Камышинска- 
го бобыля Рускова и женился на его дочери; через ь годъ, въ
1777 году, онъ перешелъ жить въ 1/2 версте, на той-же речке,
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на хуторъ къ Св4дигйкону, онъ-лсе Раотрпгннъ, (где теперь по- 
селокъ Авилово), поместился вь  землянке и вскоре принялся за 
разбои. (Воен Топографич. карта гснср. штаба и архивные доку
менты Д. Л. Мордовцева).

Елховка сухая, Сухая Оль..:овкл толп., речка Камышинскаго 
уезда, левый прптокъ Мокрой Ольховки (см. Елховка Мокрая). 
Беретъ н ач аю  у с. Перещиниаго, верстахъ въ 8 къ востоку отъ 
верховья Мокрой Елховки: течетъ съ севера на югъ и пройдя 
село Смородинное въ версте на левой ея стороне, у колотая 
1озефсталь поворачиваетъ на юго-западъ. впадая верстахъ въ 4-хъ 
ниже этой ko.'ioirin въ р. Мокрую Елчовку, съ д1>вой стороны. 
Длина Сухой Ольховки около 35 версть (Воен. топогр. карта ге 
нор. штаба). См. карту стр. 198.- -

Елховъ мещанскш куторъ Камьшшнс,каго уезда, на город
ской земл£: ем. Елховый хуторъ.

Елховый, Елховъ, Елъховка (по воен. топогр. карте генер 
штаба) тоясъ, хуторъ Камншннскаго уЬзда, на городской эе ш ё ; 
расположенъ на лёвомъ берегу р Илпвлн, въ 1 верст1. къ  во сто 
к у  отъ нее н въ 18 верстахъ къ  северо-западу отъ г. Камы
шина. По списку иаселенн. «Ьстъ центр, статист, комитета, изд. 
18(52 г., хуторъ купцовъ и м-Ьщанъ Елховъ расположенъ прп род- 
никахъ, на просолочномъ тракте  но p. II.noii.il,; нм'Ьлъ 18 дво- 
ровъ, 50 д. муж. п., 5-1 жонск., всего Ю4 д. об. иола. По св^дЬи. 
губернс. статис. комитета за 1891 г. Елховый  хуторъ мещанскш, 
отстоитъ отъ г. Камышина въ 17 верстахъ; имЪлъ 54 двора, 
168 д. муж. п., 165 женскаго, всего 333 души об. пола всехъ вообще 
жителей, прнчисденныхъ къ  г. Камышину. По св’ЬдЬтям ъ свя
щ енника Н. Милославова Елховый  хуторъ пршгадлпжитъ къ при
ходу Алексаидро-Новской станицы н въ (895 г., по церковпымъ 
сведъкшмъ, им^лъ 50 дворовъ, 162 муле, п-, 1G0 женскаго, всего 
322 души об. пола.

Цш:анка р1>чка Камышинскаго уЬ*да; впадающая въ речку 
Камышпнку, въ версте къ северо-западу отъ г. Камышина. Е л-  
иш нка  бдретъ начало въ прпволлгегсомъ кряже, подымающемся 
м«жду' ея истоковъ и вершинъ Терновки и Базнлевой ч,о 738 анг. 
футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря; течетъ она съ севера на 
югъ на нротяжонш (не считая" извилинъ) 15 верстъ; въ вершине 
своей она прпнпмаетъ съ права оврагъ Чибергвъ. По ней распо
ложены хутора Камышинс-кои волости: Елш анка, Торповъ (Тор- 
ппна) и Гоколовъ. Между двумя последними хуторами высота л(>- 
ваго берега Е.нианки 494 англ. футовъ. (Воен. топогр. карта 
генер. штаба и земская карта Камышин. уЬзда 1894 г.)

Елшанка рЬчка въ сЬвериой части Камышинскаго уезда, 
правый прптокъ р. Копенки, вытекающая ичъ озера Хозепотъ.

* Копенка впадаегъ въ Аткарскомъ уезде вь р. Медведицу. (Воон. 
топогр. карта генеральн. штаба).

Елшанка речка въ северной частн Камышинскаго уезда, 
левый прптокъ р. Карамыша, принимающая съ лева оврагъ.
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Зумъ-грабе. Ilo Ёлгм;ш1;Г расположат,i 1г(.мг>цкчя колоiriп Вершин- 
ска и (Здешня (Елиш нка  тожъ).— Военно топогр. карта гонер. 
штаба.

Елшанка р^чка Камышинскаго уЬзда. Каменский волости, выте- 
каетъ нзъ занаднаго склока приволжскихъ горъ ,течетъ  на протя- 
МГшм около 6 верстъ, на $ападъ, и внадаетъ съ л1ва въ р. 
Иловлю, при нЬмецгсой Ko.'iOHiii Елшанкгъ (Рувары тожъ). Воен. 
тоногр. карта, г<н< р. штаба ц земская карта Камышине. у4зда 
1894 года —

Елшанка или ЕлшанскШ оврсиъ Царицынскаго у4зда, Отра- 
дннской волости, бвретъ начало у деревни Верхней ГСлшанки, у 
полотна Волго Донской железной дороги (съ южной его стороны), 
течетъ на юго-воотокъ, около 6 верстъ, и внадаетъ въ Нолг\ 
при х у то p i  Нижней ЕлшанкЬ (Ново-никольсгай тожъ) въ 5 вер- 
стахъ  къ юго западу отъ г. Царицына.

Елшанка рЬчка Царицынскаго уЬзда, Отрадинской волости, 
направляющаяся съ клч» запада на cinepo востокъ, икаю  9 верстъ 
длины, п впадающая въ Вилгу притнвъ Сарпинскаш  острова. На 
ней распплож1‘иы рядояъ другъ нротивъ друга: слобода С&кетоика 
и село Отрада (Поен, тоногр. карта генер. штаба, 1889 г.).—

Елшанка Гусары  тожъ, колонш поселянъ собствешшковъ, 
бывшнхъ колонистовъ н'Ьмцевъ католлковъ и обрусЪлыхъ грг- 

у  ковъ правосланиыхъ, Камышинскаго у'Ьзда, 2 стана, Каменской 
волости. Селеше расположено на низменной м ес т н о с т и , по  лево
му берегу р. Пловди, при впадеиш въ нее рТ.чки Е лш анки , ио- 
которыиъ устроено С плотинъ. Протчнъ этой колонш, на правомъ 
берегу р. Иловли, дежигъ другая кодйнш Каменка, то Л-же волос
ти.—•Jfwuiwiie получпла отъ рЪчгся Елт анки. а Гусары  вероятно отъ 
носеленныхъ грековъ. Ilo  св'Ьд^нгямъ центральн статпс. комитета 
1862 г. колошя называется Гусарами , потому что во время осно
ванья ея причислено сюда нисколько семействъ отставныхъ сол 
датъ и Гусаровъ.- -Н'Ьыцы посилились зд'1:,съ между 1764— 1767 
годами изъ Германш . когда пришли сюда греки неизвестно, они 
были поселены здЪсъ на одннаковыхъ правахъ съ немецкими 
колонистами. Въ 1830-хъ годахъ (или концф, 1820-хъ годовъ), 
но распоряжонпо колошальнаго уп равлетя , были переселены къ 
ннмъ нзъ колонш Россощей н'Ьмцы, по пхъ upocboi, причемъ были 
выселены одни католики, а лютеране остались таи ъ .— Поселнв- 
шись зд'Лсь, нЬмцы стали владеть землей сообща съ греками по 
ревизскнмъ ^душамъ.— Но ведомости иностранныхъ носахеицевъ 
Саратовскоч губ. 1М59 года, Елшанка принадлежала къ Каменско
му округу if въ ней считалось: по 5 ревиз. 1788 г .— 29 двор. 
78 д. муж. п., .>9 женск.; по 0 ревпз. 1798 г.— 3.} двора, 94 д. муж. п. 
Ю1 женск.; по 7 ревиз. 1816 г.— 64 двора, 141 д. муж. п., 120 женск.; 
но 8 ревиз. 1834— 100 дкоровъ, 314 д. муж. п., 321 женск.; но 9 
ревиз. 1850 98 дворовъ, 552 д. муж. п., 499 женск.; по 10 ревиз.
1857 г.— 110 дворовъ, 598 д. муж. п. и 577 женскаго. По 
списку населен. мЬстъ центр, статис. комитета изд. 1862 г. Hi-
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мецкая кол он in Е.пшшкп (Гусары  тожъ) покачана при р, Плов- 
л4, иъ 77 верстахъ отъ г. Камышина, и въ ней 104 л,вора 612 д. 
муж. п., 576 женасаго, итого Л 8 8 д . об. пола; въ колоши: цер
ковь римско-католическая— ], училище— 1, сарпиночная фабрика; 
маслобойня и 7 мелышцъ. I>ъ 1871 г. отсюда перечислены въ 
Самарскую губ*|>нио 15 ревнзскнхъ душъ, подучивнпе тамъ зе
мельный надЬлъ. Вь 1876 году пуресышлпсь въ Америку, въ 
Б рам ш ю , ^  семействъ, которые тоже исключены изъ состава об
щества; въ 1886 г, въ Амернку-же переселились еще 5 солен (1C 
муж. и 7 женск.)— По земской переписи L886 г. иъ ЕлшанкФ. счита
лось наличных'!, irf.Miioij'b и обрус4вшихъ грековъ; 222 домо- 
хоз., 772 д. муж п., 738 жоиск., птого 1510 д. об. иола; Kpouf. то- 
до 76 семей постоянно огсутствуюпщхъ; грамотныхъ считалось 
394 мужч. и 368 женщннъ. Ж плыхъ пзГп, 6w.no 222, пзъ ннхъ 
165 каменныхъ. 50 деревннныхъ ц 1 мазанковая; крытыхъ тесомъ 

111, соломой— 107, землей—4. У п оселят, было въ 1886 г.: 
плуговъ— 145, чошадей и жеребята 534,воловъ— 96, коровъ и те- 
лятъ — 479, овецъ 326. свиней— 582, козъ 183. Промышленных!, 
за подо ni it было 9, кабакъ — 1, лавокъ— 3. ВеЪхъ повинностей и 
платежеГ^въ годъ (за 1885 г.) прн\одилось съ Елшанекаго об
щ е с т в а -1 5997 рублей, при чемъ въ унлатЬ собственно
приходскнхъ расходовъ, какъ то; на pi моитъ церкви, шко
лы, лмяованье католпч. шульмейотеру, «аловалье патеру. отоп- 
.IOHio пастората и проч., греки неучаствуютъ, а взимаются эти 
суммы только съ числа душъ католическаго вЪроисновКданш. По 
свЬд'Ьн. губ< рн. земс. управы (спорникъ губерн. земства т. XI, 
1891 г.). всей надельной земли но владЬнной записи —4473 ,2
десят. удобной н 1318,* досат. неудобной, всего 5782 десят.;
надЪп.ныхт. душъ считалось 535. —По выиисямъ Коми ос in для 
рц-Ьнкя земель нЬмецкихъ ico-ionifi считается: подъ гумнами 17 
дес. 1920 саж., нодъ отросшими и огиродалш— 56 десят., пахат- 
нои земли —83630 двоят. L680 саж.. нодъ лугами L37 дес. 1680 
саж., подъ лйсомъ 147 десят. 1680 ааа;., нодъ выгономъ 483 
дес. 720 саж. и неудобной 1318 десят. 1920 саженг,. НадЬлъ от- 
ве 1,енъ въ 2-хъ участках!.: главный у чаетокъ при селенш тянет
ся отъ него на 6 верстъ къ востоку, шириною въ 8 верстъ; 2-й 
у чаетокъ въ 25 верстахъ отъ селешя, заключает'!, въ ceoh толь
ко 65 доеятинъ удобной и сдается обществомъ in. аренду. Вмгоиъ 
съ трехъ сторонъ салон i n, за нимъ пашня въ  200 400 саженяхъ е л .
; I адьбы. Луга тянутся: часть по л£вой сторонЬ р. Иловли, другая 
часть н i 4-хъ верстномъ протяженш но обФ.нмъ сгоронамъ р Г.чки ГСл- 
ш анки..[1съ— въ 5 верегахъ отъ селешя, на коннД, участка. Но 1,0- 
иоп въ р. Елш аик’Ь и Родникахъ. Почва */* всего надела хрящ ева
тая, въ остальной части черноземная, песчаная и солонцеватая; под- 
ночваглина. 11оверхн<>сть надела покрыта возвышенностями; АврагОЬъ 
въ немъ 6, нодъ которыми до 60 десятинъ.— Раньш е земля разверсты
валась по ревпзскимъ душамъ 10 ревизш  на 60 душъ грековъ и 
475 д. н4ыцевъ; въ 1884 г. по приговору, переделили землю на
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6 Jit/n, по л о т ,iап, д#шамъ (ООО душъ), разделяя ее на 90 де- 
с.ятковъ (по 10 душъ въ каждомъ), въ виду того, что многгя се
мейства твеличидяоь и в л а с т ь  по ревизскимъ душашъ стало неу
добно.— Покосы луговые н лесные дЬлятъ ежегодно. .41, с а до 147 
десятинъ чернолесья; при ко ннйалыюмъ унравленш онъ былъ раз
деле in, на *24 участка, и:п> кои \ъ  ежегодно дожкенъ былъ выру
баться только одннъ; съ отводомъ же надела атотъ снособъ вы
рубки уничтожили и стали вырубать ежегодно, сколько отведутъ 
„на глаза,'*, возрастъ леса теперь 1 2 л1’,тъ. Тонятъ кизяками.— 
В ъ ссленш  1 общественный запасный хлебный магазинъ. С4ютъ: 
ро;къ, пшеницу, овесъ, ячмень, подсолнухи, кроме того имеются: 
капустники, картофелышкн и коиоплннникп. Система хозяйства 
трехъпольная, но изъ паровой земли нисколько загоновъ засева- 
ютъ яровымъ '  дебомъ: 1/з всФ.хъ лосЪвовъ занимаете, рожъ; изъ 
яровыхъ больше всего С'Ьштъ пшеницу. Пашутъ плугами; зем
лю не навозятъ. Урожаи въ последи ic годы, протнвъ нрсшшго 
стали хуже, отъ выиашкп земли п неблагоприятной ногоды (засу
хи). Хлёбамъ много вредятъ суслики (см. это слово), появнвипес.я 
зд^сь въ конце 1870 \ъ  годахъ; ловить ихъ въ начале весны, до 
15 мая; ловля обязательна, на дасятокъ (10 земельных-!, д \ш ъ) — 
30 штукъ; у которых-*, недостача платятъ по 1 кои. штрафа, а за 
лишнихъ получаютъ по копейке.— Хлебъ возятъ продавать въ 
Камышинъ и Нпжнее Банное.— Выгона теперь 215 дисят., прежде 
было больше, но 267 днеят., въ разное время распахали. Скотъ 
пасутъ по выгону, лугамъ (после уборки сЬна). парамъ и жнц- 
вамъ, а также н по лесу. Въ колонш, есть каменщики, ко
торые ходят*» класть дома пзъ днкаго камня, после паиши - 
до уборки сена и осенью после уборки хлеба, только по 
К.шыншнскому уЬзду; ходить на работы артелями. Мят, других?, 
промышленниковъ въ салешп (въ 1887 г.): спнелыцпковъ—
2, саножннковъ— 17,портны \ъ  2, нечниковъ— 12, плотниковь— 7, 
бондарен—1. кузнецовъ— 1, ткачей I и музыкантовъ— 2,—Все 
подати и повинности взимаются съ наличнаго числа расверсточ- 
ны хъ душъ. По списку насбленн. месть Саратове, губерн. зам- 
скоп управы 1894 г. въ ЕлшанкЬ деревянная, крытая железомъ 
ц< рковг,. о< внщенная въ 1859 г.; церковно-приходская шко
ла, открытая совремсии посол* н!я колоши (1764— 67 г.г. — ) 
пасторатъ; 1 общественная кузница; 52 колодца. Въ 1894 г. 
считалось 188 дворовъ: деревянныхъ строешй 50, камен
н ы м , -1 2 8 , крытыхъ железомь— 1, тесомъ 88, соломою— 99; 
солаше построено по утвержденному плану и разделено на квар
талы по 3 двора. Ж ителей: 1091 д. муж. п., 904 женск., всего 1995 
д. об. пола посслянъ собственниковъ (немцевъ) и русскихъ (об- 
руселыхъ гротсовъ), соатавлиющихъ одно общество: пзъ нихъ: 
нравославныхъ русскихъ— 71 д. об. пола и Римско-катотаковъ 
немцевъ— 1924 д. об. пола; священншсъ 1 .—Н аселerne занимается 
преимущественно хдебопашествомъ, кроме того: торговлею— 
1, сапожниковъ— 8, кузнецъ— 1, бондарь— 1, столяръ—1, порт
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ной— 1, нлотннковъ— 5 ii 125 ч с .к п г к т .  заняты  тканг.емъ <■;(]<- 
umiK.ii.—В лш анское общ ество пользуется съ 1 8 7 1  г. (времени пре
образовании и н остран н н хъ  колонистов!.) по влад'Ьннон записи, на 
нратгЬ еобственностн. 5792 десят. земли, изъ конхъ 4473 десят. 
уд&Йн. п 1319 неудобной.— До волост. села Каменки (къ югу) 
считаю т!, 5 п ерсп ,, къ cl'.Bfepy до колон. Госсош и— 5 верстъ, къ 
западу  колон. Капенка.— 1 верезга, до с. Баннаго— 12, нрнстани
на Нолг'1', Н иж ней Б анновкн 12, станцш  Н еткачово Т авбовско- 
Гшмышпнск. жел'Ьз. дороги— 50, уЬзд. города К'амышим»—-75 и г. 
С аратова— 1 <>г> верстъ. Ч е р езъ  самое соленiе нролегаетъ большой 
С аратовско-Л страханскш  почтовый и скотопрогонный трактъ .—  
Колония располож ена подь 50 °, 44 ', «кв. т и р . и 15,° 8 'в^рст. дол. отъ 
П улкова.

Елшанка, Олсшна тожь, колошя и волос гное село, Олешнп- 
ской волости, Камыпшнскаго у 1,зда: см. Олешна-

Елшаниа хуторъ (теперь деревня) Качышинскаго у1.8- 
да, 3 стана. Камышинской волоотн; расположен!, по |,ъ 50", 10' сЬв. 
шир. и 15°, 4 ' вост. додг. отъ Пулкова, по о fit имъ берегамъ р!.у- 
кп Е лш пнкп , впадающей съ л1,ва въ р. Камышинка близь г. Ка
мышина; къ рЬчкЬ 5 удобных!, съЪздовъ и къ дерошИ, 24 колод
ца. НЬрныхъ данныхъ о врем&нн осиовашя хутора нЬтъ, по 
словамъ старожил*, онъ заселенъ лЪтъ 70 тому назадъ .(т. е. въ 
1820-хъ годахъ.) По списку населенныхъ м-Ьстъ Центр, статист, 
комитета, изд. 1862 г., казеннын хуторъ Елшанка ноказанъ при 
рЪчк'Ь 'Елшанк'Ь, въ 7 верстахъ, (къ северу) отъ г. Камышина 
(ошибочно „на почтовомъ тракх!, изъ г. Камышина въ Астрахань11). 
В ъ немъ считалось 40 дворовъ, 239 д. муж., пола, 202 «яЬиокаго, всего 
501 д. об. пола. По свЬдЬи. губ. земской управы (Сборннкъ губ. 
земства, т. XI, 1891 г., хуторъ Елш анка  отстоитъ въ 7 верстахъ 
отъ г. Камышина и 1 отъ приходской церкви въ с. Липовк^ (той 
жо волости, къ ctnepo  востоку отъ хутора). Крестьяне бывше 
государственные, великороссы, православные.— По земской пере
писи 1880 г. здЪсь считалось 150 домохозяевъ, 454 д. мул;, пола, 
436 женск., Rcero наличныхъ 89<> д. обоего пола; кродг!, того 8 
оемеп постоянно отсутствуюш,ихъ и носторонняго наав*»И1Я 2 
с< мьн въ 16 д. об. нола; грамотньтхъ счнтатосъ 80 * |ж ч . л 1 
женщина. Ik l.v i жилыхъ изба, было 148, изъ ннхъ 23 камен- 
ныхъ, 125 деревянныхъ, крытыхъ тесомт, 113, соломою 35; промыш
ленных!, заведенш  2; кабака, 1; школы пЬть, д'Ьтен у чип , одинъ 
изъ крестьян!, хутора, по 20 коп. съ ученика. НсЬхъ годовыхъ пла
тежей н повинностей въ 1885 г. причиталось съ общества 2710 р. 
Къ 1886 г. у крестьянъ считалось: 122 плуга, лошадей 275, во- 
л о в ъ —1G9, коровъ и телятъ— 399, овецъ 538, спи ней 53, козъ 
24. Всей надЬльной земли: 27841 > дес. удобной (въ томъ чиел1'> 
на шин 1713 дес.), неудобной 557 Ч-± дес., всего 3342 десятины. 
Над’Ь.ть въ 2-хъ участкахъ: при солен in и за 17 верстъ нри ху
тор!; ДубовкЬ; въ последнем!, (дальнемъ) участкФ, при хутор!', r 1,у- 
бовк4 112 дес. пахатной земли и до 12 дес. иокоса. Черезъ весь
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первый участокъ протекаете речка Елшанка. Поверхность над ела 
гористая; почва супесчаная, песчаная и глинистая; подпочва глина и 
иесокъ.— Землей прежде владели сообща съ другими седешячи, 
после чего разделились полюбовно. До конца 1830-хъ год,опт, 
пользовались зем ле! по праву захвата; затЬмъ до .1883 г. вла
дели но ревизекпмъ д \ шачъ (246 душъ), а вт. 1883 г. поделили 
срокомт, на (1 л4тъ, на 4(13 наличпыхъ душъ. Лугъ заливной при 
ВолгЬ, въ дальнемъ участке; д’Ьлятъ его ежегодно. Леса имеется 
до 2Г> дес., около 12-ти-летняго возраста: ])убятъ его ежегодно.
Общаственныхъ запашыкъ нетъ: запасный хлебный магазинъ -1. 
Крестьяне сеютъ: рожь, овесъ, просо, русскую пшеницу, кубанку. 
Поле только одно. Продаютъ хлЪбъ вт. Камышине. Суслики по
явились здесь около 1866 года; въ 1884 г. чума истребила до 
300 головъ скота.— Отдельные домохозяева арендуйте городскую 
землю но (I 14 руб. за сотеннпкъ.— Не далеко отъ хутора Кл- 
шашш, въ 9 верстахъ къ северо-западу отъ г. Камышина, нахо
дится Елш анская  гора {Уши, см. это слово), славящаяся жерно
вы мъ камнемъ.

По списку населенныхъ мгЬвтъ Саратовской Губернской Зем
ской Управы 1894 г., Елш анка  съ 1864 г. составляете одно сель
ское общество и лчеетъ  сатьскаго старосту, сборщика податей, 
ножарнаго с тар о гп , смотрителя вещественного хлЬбнаго магазина, 
полесовмшка, полицеискаго сотскаго и десятннковъ. Въ 1894 г. 
здесь считалось 168 дворовъ, гтроешя большею частью деревян
ный и V* часть гиш обитныхъ; 20 дочовъ крытые тесомъ, осталь
ные соломою. Вевизгкнхъ душъ считалось 266 муж. и 262 жен., 
нллнчныхъ же въ 1894 г. -487 д муж., 479 жен., всего 966 об. 
иола, бывше государственных'!. крестьянъ, великироссйвъ, право- 
слав!гыхъ, занимающихся хлебонашествомъ. У годи хуторъ имеете: 
нахатной земли 247 L десят., усадебной— 32 две., выгонной 285 
десят., неудобнон 558 Д«с., всего 3346 дес.— До гор. Камышина 
считаютъ— 8 верстъ и гор. Саратова -173  мер*тъ; по хутору нро- 
легаетъ проселочная дорога изъ г. Камышина на Верхнюю .Зи
п о в ку  и хуторъ Тихомпровъ.

Елшанка Верхняя, Олыианка тожъ, деревня Царицынскаго 
у Ьзда, 2 стана, Отрадпиской волостн, расположена въ южной час 
тн уезда, въ 1 версте къ югу отъ полотна Волжско-Донской жел. 
дороги, подъ 48",4 !' сев. шир. и 14°,5' вост. долг, отъ Пулкова, 
па вершин Г. Елш анш ы о  оврага, впа дающаго въ Волгу прп хуторе 
Нижней Елшанке, (Ново-Николаевсшй тожъ). По показанш  во- 
лостнаго иравленш деревня основалась въ 1832 году. Въ списке 
населенныхъ месте центр, статист., комитета, пзд. 1862 г., ка
зенная деревня Елш анка (Олынанка тожь) показана при вершине 
балки Елш анки, близъ стату и  Волго-Донской железной дороги 
Садовой и въ 9 верстахъ отъ г. Царицына; въ ней было 112 дво
ровъ, 325 д. муж. иола, 346 женск., итого 681 д. обоего пола; 
мелыгпцъ 4.— LIo св4де*йямъ губерпскаго статистпч. комитета за 
1891 г. здесь считалось 144 (.вора, 390 муж. пола, 398 жен.,
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10 колодцевъ. По списку насел енныхъ м1>стъ Саратогской Гу
бернской Земской Управы въ  1894 г. въ деревнЬ ЕлшашгЬ счи
талось 148 дворовъ, строешя деревянный, крыты: — тесомъ, Vs 
соломою. На средства землевладельца купца Константина Вал илье- 
вича Вероннна въ ЕлшанкЬ начата строиться церковь во идя св. 
Александра Невскаго, освященная 17 сентября 1895 года. Ж ите
лей въ 1894 г. считалось: 38(1 душъ муж. пола, 392 жен., всего 
778 д \ пп. обоего пола крестьянъ, великороссовъ, нравославныхъ, 
составляющнхъ одно сельское общество; занятая -  лебопаш^ство, 
бахчеводство, отчасти торговля косами и извозничество. Елшанка 
наделена землею вместе еъ крестьянами села Червленоразнаго 
(см. это слово), до котораго считается 3 версты. До с. Отрады -  
10 верстъ, станцш Садовой Волго-Донской лая . дороги 1 верста,
г. Царицына -10 и гор. Саратова -370 верстъ — По свЬдЬнигаъ 
Отрадннскаго волост го нравлешя 1894 г. дер. Верхняя Елшанка 
расположена на правой стороне Елшанскто  оврага, огъ котораго 
получила свое н а з в а н а  Верхней  же названа въ отлшпе отъ 
Нижней Елшанкн (Ново-Николаевское тожъ). Жители бывшс го
сударственные крестьяне, великороссы. Е иианка населена одно
временно съ с. Песчанкой (Червленоразное) въ 1832 г. доброволь
ными выходцами изъ Курской губ. Гыльскаго уезда, гос\дар- 
отвенными крестьянами слободъ: С; чкиноц, Благодарной и Ilyui- 
карной, которымъ земля была отведена здЬ-ь въ надЬлъ казною 
сообща съ Песчанкой. Наличныхъ душь въ 1894 г. показано 
430 муж. пола, 510 женск., всего 940 душъ обоего пола; число 
семей 150, дворовъ - 14S, домохозяевъ имЬющихъ право голоса 
на сходе— 105. Занятае— хлебопашество и чумачество (извозный 
цромыселъ). Винная лавка 1, мелочныхъ лавокъ—3, вёгринмкъ 
иельннцъ— 9 и кузницъ 2.

По свЬдЪ тямъ А. А. Зимнюкова, въ ЕлшанкЪ (теперь село) 
считалось въ 18У8 г.: 150 дворовыхъ mI .cvf,, с ъ  разным* ж и л ы м и  
и п<‘ ж и л ы м и  постройками* жителей -3 6 7  душъ муж. иола, 425 жен., 
всего 792 д. об. пола.—Церковь во имя св. Александра Невскаго здЬсь 
одна, деревянная, обнесена деревянной же оградою; земская шко
ла— 1; общественный х.тЬбныи запасный магазпнъ 1; мелочныхъ 
лавокъ— 3: общественная винная лавка 1; вЪтряныхъ лукомоль- 
ныхъ мельницъ— ]0; пожарный сарай, при которомъ зативЕгая 
труоа, бочки, багры и въ л'Ьтнее врумя лошади и служителя. 
Крестьяне занимаются нос 1;вомъ хлЬбовъ (рожъ ц пшеница), 
скотоводством’!., огородничествомъ и бахчеволствомъ, сбывая про
дукты въ г. Царицыне. Съ провадешемъ Тихорпцкой  железной 
дороги, изъ Царицына въ  Новоросешскъ, село иачинаетъ заметно 
разш нряться п благосостояше кростышъ улучшается. (Соопщ. А. 
А. Зимнюковъ, въ 189S г.).

Елшанка Нижняя, Новоникольскш  хуторъ тожъ, деревни Царн- 
цыш кагО уЬзда, Отрадннскои волости, см. Ново-Ннколаевсюй.



291

Елшансш, В оронит  тожъ, хуторъ Царицынскаго уЬзда, От- 
радинскои волости; ом. Варонинъ хуторъ

Ергени (Эргени) -  горный плоскШ кряжъ л^ваго берега р. 
Гарпы. Эти возвышенности правой стороны Волги, не подходя 
къ ней, направляются отъ Царицына къ югу, верстъ на 300, къ 
Манычу и затЪиъ въ Ставропольскую губернш . Калмыки зовутъ 
этотъ кряжъ— Хамуры: онъ спускается круче къ C apu t, отъ ко
торой отходнтъ местами не реп. до 30, къ западу же составлнетъ 
плоскость, полого сходящую въ степь. Ергени  (Пагоскш „кал
мыцкая стопь“) представляютъ древнш берегъ Арало-Касшйскаго 
бассейна и сложены пзъ лёсса, подстилаемаго крупнозернистыми 
песчаниками. По военно топографич. КаргЬ генер. штаба (изд. 
1889 г.) возвышенности Ергеней достпгаютъ: въ Царицынскомъ 
у ю ж и Ь е  Волго-Донской желЬз. дороги, между селен1ями 
Ч< рвлеиоразнымъ и Елшанкой (Нпжней)— 467 англ. футовъ; 
м е к п  с. Отрадой п колон. Сарептой, близъ хутора Теилыя воды— 
402 %нгл. фута; у колопiи Сарепты— 427 англ. фут.; въ Астра
ханской губернш, въ калмыцкой степи, всрстахъ въ 10 къ юго- 
западу отъ с. 1убовып Оврагъ и озера Capua— 387 англ. фут.; 
верстахъ въ 10 къ западу отъ озера Ц аца— 300 фут.; затЬмъ 
южн'Ье— между озеромъ Барманцикъ и рЬчкоп Гнилой Аксай—до 
447 фут.; къ югу отъ р-Ьчки Ельмата— до 408 фут.; и между вер
шинами р!чекьА льм ата л Ал*на Захочш ень—до 3(>8 фут. надъ 
уровнемъ Черпаю моря. По энциклопедпч. словарю Брокгауза и 
Ефрона, 1894 г., назваш е Ерипш  происходитъ отт. ка шыцкаго 
слова 3p ie -  возвышенность, крутизна. Наиболыиш подъемъ Крге- 
пей— 532 фута надъ поверхностью Кастйскто моря. Направле
н а — съ севера на югъ. Восточный обрывистый склонъ Ергеней 
изрЬзанъ многочисленными балками, возвышения между которыми 
посятъ калмыцкое название Хамуровъ (т. е. носовъ); западные 
склоны Ергеней рЪзко отличаются отъ восточныхъ своею поло
гостью. Съ 184Н г. Ергени начали заселяться русскими выход
цами преимущественно пзъ малороссшскихъ губернш, которые въ 
настоящие время образовали зд^сь 14 довольно многолюдныхъ 
селышг среди калмыцкихч. кочевниковъ. Ергени были известны 
въ древности подъ назвашемъ Hippicimontes, потому что здесь 
паслись табуны лошадей. Въ книг!, Бот,шало чертежа онп наз
ваны— Ульки юры; нынешнее ихъ н а в а т е  является въ первый 
разъ въ оппсанш путешествш Гильденнп’едта, въ 1874 году.

Еремкинъ курганъ, Грязная  тожъ, с. Царицынскаго уЬзда, Ли
иовской волости; см. Грязная.

Еремкинъ, Грязной тожъ, курганъ Царицынскаго y1>3r'i,a, Ли- 
повской волости, въ 1 хг> верстахъ отъ деревни Грязной  (Курганъ 
тожъ): это древняя земляная насыпь, окруженная валом ь (городокъ). 
Въ настоящее время этотъ курганъ значительно разрушеиъ иска
телями кладовъ. По народному нредашю, до засел ешя деревни 
Грязной (Еремкинъ курганъ юж ъ) въ 1820-хъ годахъ, жплъ въ 
этомъ укреплен [и разбойннкъ Ерема  сь своей шайкой и нолага-

\
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ютъ, что вблизи были озеро и .тЪсъ. Курганъ получплъ название 
по имени этого разбойника. Н. Я. Воскобойнпковъ (Матершлы, къ 
описанию Саратовской губернш, 1875 года) говоритъ, что Ерем- 
кгтъ курганъ расположена, въ I 1/* веретахъ къ юго-западу огь 
дер. Грязной {Курганъ тожъ) п илгЬстъ въ длину 19 саженъ 2 аршигга, 
въ ширину 19 саженъ ] арлпш ъ я  въ высоту 3 сажени; окруж
ность его 58 саженъ. Форму насыпг. мгЬетъ конусообразную, по
верхность ея ровная; на окраин! ея, кь  направлены къ еЬверо- 
западу, ростетъ вязовое дерево, очень древн&е, судя по его iyiuio- 
ватостп. Насыпь помещена на высокодгь мЪсг!., недалеко отъ 
местности, называемой Лкманомъ, представляющей въ настоящее 
время влдъ бывшлхъ зд^сь озеръ. По направлешю къ западу, 
около насынп, имеются укрЪилеше и валы. Ц.Иша укр’Ьилвнш 
‘20 сажень, ширина 14 сажень; валы нм1,ютъ въ настоящее время 
въ ширину 3 саженн и въ высоту 1 аршине.. Нт/Ьздъ или входъ 
въ укрЪплеше былъ. какъ заметно, съ (-Т.пера—въ толъ jrfcert, 
гд-Ь ростетъ и ныне выше сказанное вязовое дерево. Въ настоя
щее время насыпь и валы значительно разрушены искателями 
кладовъ и пастьбою скота. Н асыпь была раскапываема кладо
искателями во миогнхъ м'Ьстахъ, какъ видно язь  10 вырытыхъ на 
ней ямъ, но относительно находокъ на насини или же возле оной 
ничего Не ИЗВЕСТНО. ->;i/Lch, ВЪ 1820"ХЪ ГОДаХЪ ЖИЛ'[. разбопник'1. 
Ерема. Kpojii. того нрп дерешгЬ Грязной имеются еще 3 наскш- 
ныхт, кургана на высокихъ месгахъ въ uo.it..

Ерзовка, слобода П ичуш , Ниж няя Пичуга тожъ, волостное 
село Царицынскаго уезда, 2-го стана Ерзоиской волости, лежащее 
нодъ 48°,56' северной шпроты и 14°,2о' восточной долготы отъ 
Пулкова, па Саратовско-Астраханскомъ лочтовомъ тракт!, (здесь 
почтовая стан цуг) между посадодгь Дубовкою н г. Ц арццыю иъ, 
въ 335 веретахъ отъ г. Саратова, въ 281/-2—къ северу отъ гор. 
Царицына, въ 201 -i—отъ посада Духовки и въ 2-хъ веретахъ къ 
западу отъ р. Волги.

Ерзовка расположена по обънмъ берегамъ р4чки Нижней 
П ичуш  (М ечат ка  тожъ), впадающей въ Волгу въ 2-хъ веретахъ 
ниже (къ востоку) слободы; здесь, на лочтовомъ тракте, устроенъ 
черезъ речку деревянный мостъ. Слобода расположена м. л;ду 
двумя возвышенностями, окружающими р4чку и скрывающими 
слободу; скаты этихъ возвышенностей местами очень круты при 
въ'ЬздФ. въ село и по иимъ сиускъ и подъем ь весьма затрудни
тельны въ дождливое время, почему слобода и получила назвало  
Ерзовки-—отъ слова ерзать по Академическому словарю русскаго 
языка (А. \ .  Ш ахматовъ), глаголъ ерзать (малоросс.— ерзати) 
означаетъ ползать; другое же пазваш е— отъ протекающей черевъ 
ное p i  чей Нажнем Питри, берущей начало изъ родниковъ, вер
ста \ъ  въ 10 къ северо-западу отъ слободы, изъ возвышеннаго 
водораздела Волжска го и Медведнцкаго бассеиновъ, подымаю- 
щагося здЬсь на 471 аигл. футъ надъ уровнемъ Чернаго моря. 
(Военно-тонограф. карта). Местность по сторонам!, села ровная.
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прорван ная во многихъ местахъ оврагами; отсюда вся слобода, 
съ своими цвету щнмн садами, видна какь на ладони, а далее 
виднЬетов Волга съ займищами и лцжащимн на л-Г.вомт, е.я бррегу 
селенйтмн Средними и Нижнимъ Погромит,тчъ и за ними не объ- 
ятиая ширь Устряханскихъ степей. Рядомъ съ слободой впадаетъ 
вт, Пналпою Пычут} источник!. Абдуловой балки, имеющей род
ники и всего I версту протяжения. Пичуга съ своимъ прптокомъ 
мелководные, но не смотря на это на. ней 4, а  па Абдалов- 
скомъ— 2 водяныхт, мельницы, работающихъ только весною и 
осенью; зимой речка нромерзаетъ, а дфтомъ вода почти вся вы
бирается изъ нее на поливу, дс,наш,ихъ по сторона я ъ  ен, са- 
докъ. Мельницы эти построены въ 1820-хъ годахъ, принадлежать 
обществу и сдаюген за 520 руб. въ гида,; по словамъ старожила,, 
до зас(лен1я этой местности,, на рЬчке (1ич\гЪ была мельница, 
принадлежавшая Екатерининскому генералу Рычкову, одннствен- 
ная во Bceii округ!’,, включая Дарицыиъ и Дубовку, а  за Абда- 
ловой свалкой была, его хутора., населенный крестьянами, преиагу- 
щественно б]-,глымн: то и другое уничтожились при заевленш 
Пичуги; остались лишь ямы, зола и углп, земля же вошла въ 
составь владЬнш Пичужинскаго общества. -Слободу прорезают'!, 
балки С ухт ская, начинающаяся ту тъ же за слободой съ западной 
стороны п впадающая въ Пичугу; берега ея круты п вода въ ней 
незадерживается. почему она и получила такое назваш е ■ Гера 
сю т на— начинается въ самой слободе, съ юго-западной стороны, 
п впадаетъ въ Пичугу; она вся занята садами и огородами; въ 
ней 4 рор,ншка, обралл ющю ручей, задер.киваемый кь садахъ для 
поливки деревьевъ и овощей; изъ иихъ богаты водою два— Кири- 
ченковъ и Ш нловскш , снабжавшие водой населеше частп Красной 
улицы и Ш нловки; назваш е балка получила отъ нрожинавшлго 
въ ней крестьянина Гарасюгшна. Съ иротлвуположной стороны 
этой балки впадаетъ въ Пичугу балка Радничная. начинающаяся 
въ самой сАо^оде; въ ней 2 рс шика, разведены сады и огороды. 
Выше слободы оалка Х охлацкая, начинающаяся верстахъ въ 3-хъ 
съ северной стороны: въ ней 2 родника, питающее сады, ле-жашде 
въ балке н равнине въ части села, называемой Рямпонка. Ниже 
слободы, къ Волге, съ правой стороны рч. Пичуги впадають 
балки Тамбовская, съ родннкомъ и садами, и 2 балки Гро.гины, 
засЬваезшя картофвлемъ; съ девон же стороны -балки Крутенькая 
и Лисичкина. Между Крутенькой и Родничной балками, рядомъ 
съ слободой находится садъ купца -Зюзина въ 24 деоитнны, при
надлежавши! помещику Полякову, еще ди заселеш я Пичуги, н 
купленный унвгодЬдомъ <3ю:шнавъ 18Л0-хъ io-Чахъ. Въ настоящее 
время этотъ садъ въ занущенномъ состоянш п большую часть 
его заннмаетъ чернолесье: дубъ, карагачь, тонояь, ольха н верба, 
а также г>а\чи и огороды, садъ орошается двумя родинками.

Въ с.юбодЬ S улнцъ, носящихъ названия: Красной. Панте- 
лоевской, ПГичовой, Тамбовской н другнхъ; между двухъ по- 
й.Идннхь, на. берегу балки Герасютпнои, стонтъ i^XjisuiitMii цер
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ковь во имя Архангела Михаила, построенная въ 1835 году пзъ 
старой, купленной въ  г. Царицьнг};, очень (Пущая и пришедшая 
въ ветхость: въ самомъ же центрЬ слободы, между улицъ КрасинiК 
и Пантелеевской, выст^одна новая S-тн главая каменная церковь 
очень просторная п красив»»: она освящена 19 марта 1897 года 
епискономъ Саратовским!, п Царицынскнмъ Ннколаемъ.

Слобода Пичуга, _Ерзовка тожъ, заселена въ концЬ KV’III и 
начал-!', XIX  столЬrift государственными крестьянами великоросса
ми и малороссами (см П ичую  рЪчка); слЪду roinjc зат-Ьмъ при
шельцы поселились здГ.сь въ 1820-хъ годахъ. Въ Х \’Щ  столЬтш 
по pf.wK’Jj Пичуг!; л па мЬстЬ нынЬшнсй слободы Ерзовки Рыл* 
П ичуж инаае  хутора и сады, прннадлежавппе малорисслмъ и раз- 
н ьи ъ  лнцамъ, гдЬ въ* 1777— 78 годахъ, какъ указывают!, архив
ные докумс нтьг, укрвняишсй у пристанодержателей разбойники н 
бродяги. В. Ш ншовъ (Саратове, губернс. ведомости 1800 г.. Да 31 
и 32) говорить тоже, что ш> словамъ старожнлъ, заселеше села 
Пичуги  относится къ концу X V'iD п началу XIX стол'ЬтИ поре- 
саленцами нзъ внутценнмхъ губс-рнш; въ 1812 г., зд'Ксь было 
270 ревнзекнхъ душъ и 100 дворовъ, затЪмъ въ 1Н И; г. пришли 
сюда выходцы пзъ Курской губернш, ноздиЬе нзъ Рязанской, 
Орловской, Пензенской н Тамбовской губнртн, небольшая часть 
пзъ села I’ахинки (iibnit, слобода Астраханской губ.. на л’Ьвомъ 
берегу Волги, цротивъ посада Дубонкп) и з&ключн#о«> въ 1842 г.—  
Въ началЬ засааенцг Пичуги окрестныхъ ce.ieniR— Городища, 
Ры нка и Акатовкп ехц& tie было, были только помещичьи деревни 
Випновка и Мечетка. i,a посс локъ Орловка изъ 5 дворовь; на 
M ici'i самой слободы, но p i,4n t П ичуг! и ея балками, стояли 
густые лЪса, такь что поселенцамъ приходилось селиться въ са
мом!. л1.су, вырубая деревья; въ степи росла трава такой выши
ны, что трудно было находить домашнш скотъ, у шедши на паст
бище: въ стели и л-Ьсахъ водились т ш акн  (см. это слово). хор 
суки (барсуки) и друrie зв'Ьри, а также' множество птицъ. Теперь 
о лЬсахъ н роскошныхъ степяхъ осталось лншъ одно нредаше 
истреблен]® л-Ьсовъ началось при самомъ заселенш, такт, какъ 
они м'Ьшали постройкамъ, были ирпстакшцемъ зверея, уничто- 
жавшихъ скотъ, п закончено въ 1850-хъ годахъ. въ голодные го
ды, когда л’Ьсъ продавался или обменивался на хл’Г.бъ. Но при
ход* въ  эту местность переселенцы хотЬлн селиться на берегу 
Волги, гд’Ь мЪсто очень удобное, но это было воспрещено, такь 
какъ селеш е было бы тогда въ сторон!, отъ почтоваго тракта. 
Въ сосЬдствк кочевали калмыки, гь  которыми имъ приходилось 
часто считаться пзъ за украденнаго скота. Каждый селнвипйся 
иолучалъ земельный над'Ьлъ нзъ казеш ш хъ оброчмыхъ статей по 
15 дешгпшъ на ревизскую мужскую душу н такой порядокъ про
должался много лйтъ. Поселенцы назывались казенными малорос
сами (но большинству ихъ, хота здЪсь были и русские однодвор
цы, н свободные хлебопашцы, и дртпе); управлялись они выбор
ными атаманами, находясь въ в’Г.дЬнш Саратовской палаты госу-
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сударственныхъ имуществъ.— До 1840 года Пичуга принадлежала 
приходом» къ посаду Дубовкг1’>, ны*Г.я у себя лишь часовню, въ 
которой иногда совершалось богослужеше прИ.ажнмъ нзъ Дубов- 
кп духовенством?,. В ъ 1835 году сооружена деревянная одно
престольная церковь Михаила Архангела. Ко времени нрекраще- 
шя заселеш я, въ lfit'2  г.. Пичуга нмЬла 289 дворовъ, 1014 д. 
муже, нола и 989 женок., всего— 2003 д. об. пола крестьннъ раз- 
ныхъ наименованпт и земли, вмЬст!; съ выселкомъ Акшновкой 
(см. это олв'во), удобной 14J&62^-2 десятииъ н неудобной (по сле
ту того времени)— 11,968 десят. Въ новЛ дою ш  переселенцы пе
реименованы въ госу дарственныхъ крестьянъ, а теперь— собст- 
венншювъ Со времени посе.тенш до 1867 года Пичуга принадле
жала последовательно: къ Ахтубннской, Погроиннсквй и Рахин- 
ской ( in,Iirf, Астраханской губорнш, бывшимъ же тогда въ вЬдЬ- 
iiiii Саратовской Палаты Государственныхъ имуществъ), Городи- 
щеискон и Орловской волостямъ, а съ 1867 г. въ Пичуг!, учре
ждено собственное волостное правление, подъ пменемъ Ерзовскаго. 
Г1о списку наевленн. мЪстъ щ нтральн. статист, комитета, издан. 
1862 г., казенная слобода Пичуга, Ерзовска тожъ, (№  2068) по
казана при pt.wirt, Ниж ней П и чут , по. Саратовско-Астраханскому 
тракту, въ 28 Vs верстахъ отъ у].зд. города Царицына и въ ней, 
въ 1860 г., 396 дворовъ. 1286 д. муж. п., 1299 женск., всего 2585 
д. об. пола: церковь православная— 1, почтовая стапщя п 18 
мельнинъ По св'Ьдйшямъ губернской земской управы къ 1 янва
рю 1883 г адЬсь было 540 домохозяев!,, 1609 д. муж. н., 1574 жен., 
всего 318} д об. пола государственны-:ъ крестьянъ русскихъ и 
малороссовъ. Къ 1888 г. въ ПучугЬ считалось наличныхъ жите- ' 
лей веЬхъ с<»сл(1В1Й 1703 д. муж. п., 1778 жене.., всего 3481 д. об. 
пола По св!> дг1»нiямъ г. Ш и това 1890 г. въ слобод^ ЕрзовкЬ счи
талось 591 дворъ;дома преимущественно деревянные, крытые те- 
сомъ, есть и 2-хъ этажные. Село дЬ лите я на нЬскольгсо частей: Красная 
улица, Хохлацкая (населенная малороссами). Сухенькая, Низановка 
(по родпнЪ выходцевъ), Ш иловка и Тамбог.ка (тоже но родинЬ пере- 
селендевъ). Между Шняовкон и Тамбовкон стоить на берегу балки 
Герасюкнной церковь Архангела Михаила, построенная въ 1835 г. 
изъ старой, купленной въ г. Царицын!;, весьма бедная и пришедшая 
теперь въ ветхость, почему Сь 1890 г. отведено было M tcro  подъ 
постройку новой церкви. По сниску населенныхъ м'Ьстъ Саратов
ской Губернс. Земской Управы 1894 года, въ слобод!'» ПпчугФ бы
ло 632 двора, кром'Ь того волостное крап лете  и 2 школы; всЬ 
строения деревянные, изъ ннхъ 1 4 часть на каменныхъ фунда- 
ментахъ и 15 домовъ дв>'хъ лтажныхъ; дома крытые тасомъи въ 
рЬдкнхъ случаяхъ соломой, на каждомъ дворЬ нм-Ьзотся каменный 
или глинобитным кухни, употребляемыя лЬтомъ. По случаю по
жара селеш е расплапнровано было вновь въ 1879 г.: въ 1879 
году щабода Пич\ га сгорала чуть ли не дотла, пожаръ уничто- 
жилъ около 400 дворовъ, такъ что долгое время поелh того мпо- 
rit не могли нснравнться хозяйсткомъ. Слобода составляетъ од-
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НО С£‘ЛЪ(’КОе общество Кр&СТЬЯН!, собственниковъ, бывшнхъ государ 
ственныхъ, православных'!,; въ 1894 г. зд'Ьсь считалось 1839 д. 
муж. пола, 1880 жен., нести 3719 д. об. пола; Kpout, того: 
духовенства 15 д. муж. пола, 17 жене, нймцевъ л юте рант» 
20 * д. муж. ц., 21 жене.; вс!’,*ъ же жителей обоего дола 
3792 души. Ж ители слободы делятся на *2 части: меньшую ве- 
ликороссовъ и oojrt.e значительную мало])оссовъ, но нос.гГ.дте 
почти утратили вс)-, характерный черты и H ap tiie  своихъ нред- 
ковъ: чистая малоросская р1;чь и родныя н'Ьсцн давно изчезлп и 
говоръ вообще ведется па ем4шанно«ъ съ русскимъ нарЪчш изъ 
произношенш разныхъ ryoopuitt,отк .да явились выходцы. Кресть
яне всЬ исиогсЬдуютъ I! I.р>' православную и весьма усердны къ 
церкви. Въ 1490 г. зд'Ьсь считалось 672 двора и въ нихъ 387(5 
д. об. пола жителей.

Земельный над-Ьлъ ел. Ерзовки заключаетъ. т> гвЬдЬшямъ 
Саратовской Губернской Томской Унравы 1883 г .  до 27,530 де- 
сятинъ казен. »г];ры j доеной и не удобной, на 2,я суглинистой и 
1/:i песчаной; кролгЬ того Йрзовцы владЬютъ съ деревней А ка-  
товкой покосами и лЬсомъ на острое); БоСровп- (см. это слово) 
на р Bu.'irf . П •) св'ЬдЬшнмь г. Шнпюва, въ 1890 г., у Пнчужен- 
скихъ крестьниъ считалось удобной и неудобной земли 29.390 
десят. 1770 сажень п владТ.нш ихъ простирались въ длину, o n . 
Волги, на 22 версты, а въ ширину-—10 верстъ; въ то число вхо
дить истровъ Бвбрввъ— <'42 десятины. По списку населенны хм, 
м’Ьстъ Саратовской губ. земской унравы 1894 г. надельной земли 
у крестьянъ слободы Пичуги удобной 12,122 десят., неудобной 
17,268 десят., всего 29,390 десятннъ; ио свЪд+лпямъ же Крзоп- 
скаго волостнаго правлеш я того же 1894 г. показано при слобо- 
д1, П ы чцт , Ерзоька тожъ, надельной зелии удобной — 13,316 
десят. i l iO  саж. а неудобной -16,074 десят. 340 саж., всего 
29,390 десят. 1770 сажень. По свЬдЪнйшъ А. 11. Верхоглндона 
над!.лъ этотъ, по докуменгамъ, ноказань одинаково съ Крзов- 
сьимъ волостньгаъ цравлем елъ; ио его словамъ, вся эта земля 
иродставляетъ изъ себя голую, избитую и выцаханую степь су
глинистую и песчаную. До 1840-хъ годовъ поселенцы нажали 
„вольницу" кто гд'Ь облюбувтъ, но затЬмъ подЬлнлн землю по 
ревлзаш м ъ мужскимъ душамъ. Суслики (см. это слово), ио свЬ- 
дЬн1ямъ губернской земскон управы 1883 года, сильно вродатъ 
хлЬбамъ, приходится караулить отъ ннхъ посЬвы и нЬкоторые 
цапки по этому иногда совсЬмъ не пашутся; всдФ.дствн: тако
го заброса суслпкъ еще больше плодится. Для уснЫшюй бор[.бы 
съ сусликами, при разбросанности душевыхъ пайковъ, Miiorie 
сдаюгь изъ своей земли то, что „ио нидъ р у к а м и с н и м а я  ее у 
другичъ къ одному м1;сту; сдаютъ больше Рынковскпмъ крестья
нам!. (село Ры нокъ на берегу Волги, верстъ 14 отъ с. Нижней 
Пичуги). Случается, что иЬкоторымъ, сдавпшмъ изъ за суслика 
хорошую землю, приходится самимъ снять похуже, сдаютъ пре
имущественно дальную землю „маломощны* ", такт, кнкъ дняеко
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ездить пахать п хо [,ить на карах .гг. еуслнковъ. Г1о сообгцешю г. 
Шишова (1890 годъ) иг !» ГГнчужинслие крестьяне занимаются зем- 
лед1»л1ол[ъ н скотоводстволгь, за неболышшъ нсключешемъ сапо- 
жншюш., нортныхъ и каманыциковъ, занятыхъ впрочемъ мастер- 
сгвомъ только въ свободное отъ полевых!, работъ время. К рон! 
того скотовладельцы на до'-yrfc, возятъ кладь пзъ посада Дубов- 
ки п г. Царицына въ Донскую область п на Кдвказъ; промысолъ 
этотъ выгоденъ, но за носд4днмк го \а , по случаю свирепствовав
шей везде чумы рогатаго скота, почти совЛ м ъ упалъ. Г1о сведЬ- 
ниня'ь Ерзовскаго волостнаго иум данщ  1894 г., крестьяне слобо
ды занимаются хлебопашествомъ п чумачесгвомъ (извозомъ) на 
волахъ н верблюдахъ. Л. М. Верхоглядов» (Сарат. Губ. ЭДд. 
1896 г., № 52) говорить тоже, что Ёрзовсие крестьяне занимают
ся преимущественно хлЬбоиашоствомъ и чумачесгвомъ на волахъ 
н верблюдахъ перевозя разные тяжести нзъ г. Царицына и поса
да Дубовкн въ пределы Донской области, Ставропольскую и Астра
ханскую г’ oepiiiii. З арабаты ваю т они, считая на пару воловъ 
(на равстоянш 300 верстъ), въ .! недели 8— 9 рублей и на вер
блюда —отъ 6 руб. 50 коп. до 7 рублей, что служить значитель- 
нымъ подспорьемъ въ  крестьяьскомъ хозяйстве. Цо земельному 
разделу 1884 г. на каждую наличную душу отъ 15-ти летняго 
возраста пришлось пашенной земли по 3 десятины, но грунтъ 
суглинистый п почва истощена ежегодной почти распашкой, по
чему зажиточные крестьяне, по преимуществу, снимаютъ землю 
подъ посЬвъ хлебовъ у казаковъ станицы Пичуженской по 6 руб. 
з а  хозяйственную десятину (3200 квадрата, сажеиь) на 2 посева. Хо
зяйство водотся по 2-хъ польиой системе: первый годъ засевается 
пшеница, во второй—рожъ и затЬИъ участокъ пускается въ залежь иа 
более пли мгнёе продолжительное время; особо разграииченныхъ 
полей Hf/гъ, а каймы# крестьянинъ на свонаъ участке засеваетъ 
к«е хлеба. Перепашки земли (парки), бывшей нодъ яровнмъ. 
подъ посЬвъ озпмоч ржи не делается, а прямо рожь засевает
ся по лгнивамъ и забороновывается боронами. Урожай хле
бовъ въ прошлые годы получался отъ 30 , до 60 нудовъ 
яровой ншсшщы съ хозяйственной десятины (въ 3200 квадратн. 
саж.), рожъ же— отъ 25 до 50 ггудовъ. Гады въ Кпчуге .стали 
разводиться съ 1860-хъ годовъ и въ настоящее время ихъ множе
ство: вся р^чка Пичуга, болышя и малыя балки, даже горы и 
равнины куда только можно провести воду, заняты садами въ 
которыхъ нрюоладаютъ вишни -*); дули, груши, баргамоты, ябло
ни н дру и я  фруктовыя породы встречаются мало. Плоды и ого- 
родньгя овощи сбываются въ Царицыне и Дубовке, иногда на 
значительный суммы. Въ общественной даче Ерзовскнхъ крость- 
янъ имеется камень, изъ котораго меньшая часть жителей заня 
та выработкой жернововъ на продажу. М нопе занимаются илете- 
нгемъ корзпнъ для перевозки замороженной рыбы, которня сбы

'•') Д1ы вндЬлц тоже irt. посадЪ , [,\ оовкЪ.
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ваются въ г. ЦарицынЬ отъ 20 до 30 кои. ta штуку; 7 аемействъ 
(въ 1804 г.) выжигали горшки, приготовляемые изъ кристой глинм.

Въ слобод'Ь П м чуф  считалось въ 1890 г. скота: 498 лоша
дей, 1300 рабочихъ воловъ, 217 гулевыхъ, 787 коровъ, 753 те- 
лятъ, 4670 овецъ, 86 козъ и 98 свиней.

А. М. Верхоглядовъ (Гаратовск. Губернс. В’Ьдом. 1896 г. 
№ 52 и 1898 г. Л» 20) т в о р и т ь  что крестьяне, за исключешемъ 
30 семействъ, лги путч, хорошо, а что касается до этнхъ об'Ьдн-Ьв- 
шихъ семей, то это такъ называемые „одинцы'\ ушедпй^ прежде 
временно отъ родителей, чрезъ ненокорность кт, посл£дннмъ. Въ 
1898 г. жителей къ слободЬ насчитывалось бол'Ье 4000 душъ обо
его пола и изъ ннхъ Vб населошя живутъ зажиточно, 2/г,— удов
летворительно и лишь \ б— плохо, нуждаясь подчасъ въ насущ- 
номъ кускЬ хл-Ьба; но педостатокъ ихъ является положительно 
черезъ самнхъ себя, яо иеусердш  къ работФ>,такъ какъ хотя урожай 
1807 г. былъ незавидный, но его можно было покрыть заработка
ми, имеющимися вето зиму на металлургическомъ заводЬ въ г. 
ЦарицынЬ по весьма хороншмъ ц'Ьнамъ отъ 40 до 60 коп. въ 
день на своемъ хл^бЪ; остальные 4,б населешя, не смотря на то 
что виолнЪ обезпечены, отправились на ототъ заводъ и работали 
тамъ усердно, принося домой за  2 зимнихъ м!фяца отъ 13 и бгл4е 
рублей.

А. А. Зимнюковъ (Октябрь 1898 г.) даеть намъ сл4цующи 
«А дЬш я о сел-Ь ЕрзовкЪ: оно расположено въ 2-хъ верстахъ 
отъ берега р. Волги, гдЬ въ л'Ьтнее время старится пароходная 
конторка, къ которой пристаетъ нароходъ „Гюрнкъ1'-, Ахтубнн- 
скаго товарищества, что для крестьянъ села очень удобно, такъ 
к акь  онп шгЬютъ возможность возить свои продукты въ Цари- 
цынъ и Дубовку и въ тотъ лее день возвращаться домой. Въ на
стоящее время Ерзовка очень большие село н нродолжаетъ поне
многу разширяться. хотя, всл’Ьдсине неудовлетворительных'!, 
урожаевъ иосл’Ьднихъ хЬтъ, н1’>которые изъ крестьянъ переходятъ 
въ г. Царпцынъ, открывая тамъ какое либо торговое д1;ло или 
нанимаясь къ куицамъ въ услуж ете. Ж ители занимаются хл'Ьбо- 
пашествомъ, огородннчествомъ и извознымъ промысломъ: продукты 
продаютъ большею частью въ  Царпцынъ, а роясь и пшенпцу во- 
зятъ на Дубовскш хлебный рынокъ, который пока лучше Царп- 
цынскаго и гдЬ постоянно находятся конторы отъ иЬкоторыхъ 
солидныхъ Нижегородскпхъ, Саратовских!, и другихъ хлЪбныхъ 
фирмъ. Ёрзовцы мм'Ьютъ свои камеиоломни, отправляя добытый 
камень преимущественно въ г. Царнцынъ. По свЬдЬшямъ Ерзов- 
скаго волостнаго иравлеш я, въ 1894 г. выработкой жернововъ 
занимались зд'Ьсь 2 семьи слободы Пичуги, снимая м'Ьста иодъ 
рытье камня у общества.

По отзыву А. А. опмнюкова (1898 г.) грамотность въ сел'Ь 
хорошо привилась, но училище TtcHo и многимъ отказьшаютъ по
тому въ п pi owl,. Въ 1890 г. считалось въ Пичуг!, грамотиыхъ, 
помимо ученнковъ, 298 яужч#нъ и 95 конщннъ, всего 393 чело-
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века. т. e. L2% iiactvn nin. Ш кола въ сел4 е^ществувтъ съ 
1872 года, вместо < я  построено и открыто въ 18,41 г. земское 
училище, на высокомъ я -Ьст±, на чевомъ берегу р. Пичуги; въ 
1NS9 г. въ немъ обучалось 85 мальчпковъ н 17 Д'Ьвочекъ; об- 
ществомъ отведено и огорожено место подъ учшшщный садикъ, 
насажено до 7о деревъ разныхъ нородъ и около него устроенъ 
басс^инъ (чанъ) въ  водою, вместимостью въ 50 оочекъ. Так1е же 
чаны имЬются для иож арны\ъ с.тучаевъ около церкви и на пло
щади Красной улицы, Съ 1891 г. открыта вторая школа— цер
ковно-приходская. По сообщение А. М. Верхоглядова, съ 1896 г. 
въ слобод! 2 школы: одна -земская, при двухъ учнтельнпцахъ, 
въ ней ежегодно учащихйя до 125 ыальчиковъ и 25 д'Ьвочекъ, все
го До 150 чоловекъ: вторая— церковно-приходская (открыта по
слевамт, Верхоглядова в-i. 189В г.) въ нон учащихся мальчиков'!, 
до 52 хъ, учителемъ еостоитъ зд4шмш псаломщикъ.

По спнскамъ насоленныхъ мЬстъ Саратовской Губернской 
Зедк-коО Управы 1894 г., въ слобод-]; П ичуш , Ерзовка тожъ, име
лось 2 церкви: старая деревяннан Михаила Архангела, крыша ея 
ж елезная, окрашенная зеленой краской, освящена въ 1840 году, 
и вновь построенная церковь кирпичная, внутри штукатуренная, 
съ железной крышей, окрашенной зеленот краской: въ 1894 г. 
иконостаса еще въ ней не было и церковь не была освящена; 
она строилась 6 лЗш>, тюдъ паблюдешемъ Саратовскаго архитек
тора Салько, обошлась нрихожанамъ около 90,000 рублей и окон
чена въ 1896 году; этотъ красивый каменный храмъ, благодаря 
богатому Пнчужинскому обществу, натратившему на его сооруже- 
Hie, въ течеж я 5 ЛЙггъ, более 80,000 рублей, безъ сторонней по
мощи, единственно своими средствами, былъ освященъ въ 1897 г. 
п благодаря регенту им'Ьетъ хоръ [гЬвчнхъ изъ м'Ьстныхъ жите
лей н любителей. Кроме того обществомъ построенъ и домъ для 
духовенства CToiiBiuiir около 6,000 рублей. До 1897 г. богослуже- 
Hie отправлялось лишь въ одной старой церкви, сооруженной въ 
1835 г., которой принадлежали здашя: деревянный домъ для свя
щенника. 1,еровянный домъ для просвирни и обложенная кирни- 
чемъ сторожка; одннъ псаломщикъ жплъ въ собственномъ доме, 
а другой на квартире. Въ селе существуетъ церковно-приходское 
попечительство. Церковной земли: усадебной 1 десятина,
пахотной и сенокосной 59 десятинъ. Въ 1896 г. штат* оостоялъ 
нзъ одного священника, которому полагалось жалованья 144 руб. 
въ годъ и двухъ псаломщиковъ: 1-му 36 руб., 2-му 24 рубля, 
Съ сооружен1емъ иовоп, второй церкви, предположено открыть 
второй штатъ священника и дьякона. Кроме села, въ приходе од
на деревня Акатовка, въ 5 веретахъ.

Въ сел'Ь имеются: волостное правлеш е Ерзовской волости, 
открытое въ 1867 году; стоить оно на возвышшшомъ месте и 
огорожено полнеадникомъ въ 3 ряда различныхъ деревьевъ. Зем
ская школа открытая въ 1881 г. и церковно-приходская -в ъ  
1891 г.; квартиры урядника н сотника; сельское управлеше; 2 об-
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щ ественныхъ запапныхъ хл'Ьбныхъ магазина; хорошо устроенный 
пожарный обочъ: феаьдо^рскН! нунктъ съ 1-мъ фельдшсромъ; поч
товая ямская станндя съ к лошадьми и чешская—въ 1и лошадей.

Но Ерзовскаго волостного иравлешя, въ слободЬ
было въ 1894 г.: бакалейныхъ п мануфактурных^ лавокъ— 2, ме
лочныхъ—6; м елиш цъ: водяныхъ- 6 н вЬтряныхъ—17; маслобоепъ 
4: кузницъ 7. Въ 1898 г. (по аИ;д'Г.ньимъ А. А. Зимнюкива) здЬсь 
считалось: 24 мукомольныхъ мольнпцъ. 6 кузницъ, 3 маслобойни, 
нисколько постоял ы \ъ  дворовъ и мелочныхъ лавок,ъ. Въ 1890 г- 
въ Ерзовкй было 5 тштейныхъ заве д е т и ; въ 1894  г. трактиръ— 1, 
винная лавка— 1; въ 1S96 г.торговля п*тШ вь слободЬ сдавалась 
за  2152 рубля въ годъ, но съ 1 января 1897 г. установлена бы
ла общественная винная лавка, давшая чистой выручки за 1897 г. 
2349 рублей въ пользу общества. Въ 1898 г. село мм 1ло— 1 трак
тирное заведеш е и  1 ш итую  лавку.

Черезъ слободу пролегаетъ почтовый Гаратовско-Астрахан- 
скш тракть, зимою же дорога эта идетъ льдомъ по ВолгЬ. Въ 
окрестностяхъ слободы Пичуги лежатъ селешя: въ 8 верстахъ къ 
еЬверо-востоку прп впаденш р-Ьчки Верхней Пичуги въ Волгу, 
станица Пичужгтская Аптраханскаго казачьяго войска; въ 6 вер
стахъ къ югу— деревня А т т овка, въ 14 верстахъ къ югу ж е— 
село Рынокъ и въ 14 верстахъ къ юго-западу— село Орловка.

(Матер1алы: спнсокъ населен. мЪстъ Центр. Статист Кошт., 
над. 1862 г.; свЬд. Саратовск. Губерн. Земск. Управы 1894 г. и 
Ерзовскаго волостн. правлешя; Саратовск. Губернск. Ш.дом. 1890 г, 
К» 31 -3 2 . 1896 г. №  52 и 1898 г. Л; 20; сообщешя А. А. Зпм- 
нкжова 1898 г. и Военпотопогр. карта Генер. Штаба).

Ерзовская волость, Царицынскаго у4вд«, расположена по 
правому берегу р. Волги, между станицей Пичужцнской и земля
ми Астраханскаго казачьяго войска съ севера и землями города 
Царицына къ югу; съ востока на западъ она тянется отъ р. Вол
ги до предЬловъ области Войска Донскаго. Волость принадложитъ 
ко 2-му полицейскому стану, къ 1 -му участку земскаго начальни
ка, къ 1-му судебно-сл4дств@нному и къ 2-му призывному рекрут 
скому. Ерзовскую волость омываетъ съ юго-востока р'Ька Волга, 
принимающая здЬсь справа небольпйя р-Ьчкп: Ннжнюю Пичугу, 
Сухую п Мокрую Мечеткп. На западъ, къ Областп Войска Дон
скаго, стекаетъ балка Грачи (Донскаго бассейна). Вообще волость 
мм+гвтъ Степной характеръ; по средин!; ея, съ сЬврро-востока на 
юго-западъ ид^тъ плоская вызвышенность, подымающаяся у вор- 
шпнъ рЬчкп Пичуги и Б4чоконевои балки на 471 англ. фут. надъ 
уровнрмъ Чернаго моря; у вершины Сухои Мечеткп— на 392 фут. 
п у сЪверныхъ вершпнъ Мокрой Мечеткн— на 49G футовъ. Воз
вышенность эта скгангп, водоразд1;ломъ бассеШювъ Волги и До
на, такъ что волость н«гЬетъ скаты на юго-востокъ къ ВолгЬ и 
сЬверо-занадъ къ землЬ войска Донскаго и р Дону. Почти па
раллельно съ Волгою, верстахъ въ 2— 7 отъ нея проводить по 
волостн съ сЬверо-востока на юго-занадъ большой почтовый Са-
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ратовско-Астрахансьш тракты  это старая сухопутная дороги (см. 
Ардобазарная дорога и станица), существовавшая еще въ XVII 
стол’Ьта* и#жду Саратовомъ, Царицынолъ и Астраханью. Юго-за
падную часть волости иерегЬкаютъ: Грязр-Царнцынская желЬзная 
дорога (см. это с лово) и древнш П етровски сторожевой валъ, 
(см. Царицынская сторожевая лин/я), мдущш отъ Царицына къ 
Дону до станицы Качалинской. Н. Я. Воскобойннковъ (матор1алы 
по вииванйо Саратовском губарнш, 1ST5 г.) даетъ e.:d,;i,\ юиия cirl,- 

объ ятш ъ  старомъ сторожевомъ ва.тЬ временъ Петра 1-го: 
„Въ Ервовской волости, въ рязстоянш отъ села Гор 'ища на 1-п 
верст!;, имеется насыпной земляной валъ отъ г. Царнцыиа къ зем- 
juh казаковъ г. Ццрицына. Н а этомъ валу, на протяженш 7 верстъ, 
устроены 7 батарс и, въ разстоянш одна отъ другой въ  1 верстЪ. 
Площади батареи следующей величины: 1-я длиною и шириною 
20 сажень: 2 я  длиною 18, шириною 20 сажень; 3. 4 и 5-я дли
ною 1 <) и шириною 8 сажень. Форму батареи имИютъ: 1-я четы
рехъ угольную, остальныя же шесть кругообразную. Поверхность 
площади батарей ровная; батарея помещены на высокомъ м'Ьст!', 
по направленно черезъ р. Мечетку и черезъ овр 1гъ, называемый 
„Бнрючш“ . Батареи укреплены съ запада насыпнымъ валомъ и 
пыкопаннымъ рвочъ. Земляной валъ им-Ьетъ iVa сажени ширины; 
на всемъ иротяжопш вала находйтси ровъ, имйющш въ глубину
2— 3 сажени и въ ширину— 2 сажени ВъгЬздъ въ батареи < ъ вос
точной стороны. Расконокъ не было и никакихъ вещей ни на 
насынихъ, ни возл£ оныхъ находимо не было “

По св+.Щмйямъ О. А. Щ еглова, въ Ерзовской волости, около 
села Городища въ б ал id; Коренной, на самомъ руслЬ, имеется 
курганъ въ 3 сажени вышины и 30 сажень въ окружности, онъ 
насыпной и пог.редин1;, его яма; мЪстность эта принадлежнтъ Го- 
родкщеискошу Сельскому Обществу. Кром Г> того им’Ьетсз! еще кур- 
ГН7П, въ Ерзовской волости, раскопанный местными крестьянами, 
прнчелъ найдены зола, уголья н кирпичи. Въ „воспбминаш яхъ“ 
бывшего Саратовскаго губернатора А. М, Фадеева, 1840-хъ го- 
довъ. говорится, что „близь Царицына, въ 17 верстахъ выше 
города, гд1, теперь селенie Ч<‘четное, сохранились развалины съ 
\ Hi тевшими (еще въ то время) частями стЬнъ, кучами камеиьевъ, 
осколками разбптыхъ кирпичей, а также попадаются серебряный, 
золотыя и д руи я  веши“ . По поводу этпхъ развалпнъ ГСрзовское 
волостное правлеше сообщае-тъ въ L894 г., что деревни Мечегной 
въ волости н'1/гъ, но есть Хут оръ М ечегтый, поселенный на р. 
МечеткЬ, гдЬ, но разсказамъ стариковъ, были прежде татарсйя 
развалины, но теперь ихъ уже не существует!..

По свЪдЬнЬшъ Ерзовскаго волостнаго иравлеш я 1894 г. въ 
волости было населенныхь мЬстъ: селъ 4— слобода Пичуга (Ерзов- 
ка тожъ, малороссы и руссше), с. Рынокъ, с. Орловка (Собачья 
Валка  тожъ) и с. Городище; деревень 3— Акатовка, Винновка, 
Ново-£ладишровка  тожъ) н Спартанка ( Партлика  тожъ, русские 
и малороссы); хуторовъ 8 —ЛСуркпика, Бпловъ (Смирнова), Уваров-
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ка (Красный Колодезь), Бп.лый— Ключъ, (Даниловой), Страховъ, 
( ЗтщевскгаА Ысчетный, М тиковъ и Грате, усадьбы гг. Лято- 
шпнскнхъ, В. Ф. Лятошиш каго, Даниловой, Ивановой (Белова), 
Зайцевскаго, Триназнбш , МышкАна, Спнеокона, Смирнова и Ч е- 
хониной (садъ Табашннкова).

Г1о св4жЫш1мъ Саратовской Губернском Земской Управы во 
всей Ерзовскои волости считалось гь  1 января 1883 г.: 3783 д. 
луж. II., 3682 женскаго, всего 7#Я6 П уть обоего пола креегыш ъ, 
наделенных ь -±7,909 дес. удобной и неудобной земли. По сообще- 
т ю  Ерзовскаго волостного прлвааиш во всей волости считалось 
въ 1894 г.: наличника. -±462 д. муж. н , 4508 ясен., всего 9030 д. 
обоего пола крестьянъ бывше гооударственнычъ ц помФ.щпчьнхъ, 
pyrcci:u\7, и мо.юроссокъ (2 дер< внп Спартанка и Винноака по
мещичьи, ш гал ы ш 4  жо нсЬ государственные крестьяне), надЬ- 
лениыхъ 25,237 дес. -402 саж. удобной, 25300 дес. 2103 саж. не
удобной, вс-его 50,538 две. J05 саж. земли. Въ волости было: 
церквей каменныхъ 1 н деревяпиычъ 4 (1 часовня): школъ 4эдм- 
скихъ и 3 деркоино-нрнходскпхъ; трактировъ —2; постоялый дворъ — 
1; вннныхъ лавокъ— 3; бакалеи н ы \ъ  н мануфактурныхъ лавокъ— 2, 
меточныхъ— 15, водяныхъ мелышцъ— 6. в1,трнныхъ мельнпдъ— 60, 
маслобоенъ 6 и кузиицъ 12. ВсЪ крестьяне Ерзовской волости 
занимаются преимущественно хлебопашествомъ п чумачествомт 
на волахъ въ Донскую область, Ставропольскую (на Кавказ!;) н 
Харьковскую ryoepiiiu; некоторые, живущее нрп р. Нол if,, зани
маются рнболовствомъ. В ъ с е л е тя х ъ  есть сапожники н горшеч- 
нпкп, посл'ЬднаО занижаются выделкой горшковъ лишь въ сво- 
бодное отъ полевыхъ работу, время и сбываютъ своп товаръ на 
MtcTaxa. плн въ сосЬднихъ станпцахъ. Въ зимнее время крестья
не всей волостп, за псключенюмъ Орловки и Городища, заняты 
плетвшемъ ка])зпнъ, служащнхъ для перевозки мороженой рыбы 
и сбываемыхъ ими въ городъ Царнцынъ. По св ед ётя м ъ  1897 г.
А. М. Верхоглядова (Саратове, i;i я Губернски! Ведомости 1897 г., 
Л“ 52) Jt/ионам я волость им'Ьетъ 4 сельскихъ общества: Ппчу- 
жпнекое, Городищенское, Орловское п Рынковское; 3 деревни 
Акатовка, Вннновка и Спартанка. Ж итолеи имЬет&я по последней 
ш-реписи 1897 года: муж. пола 4596 и жеискаго 4583 души, а 
всего 9179 душъ обоего пола ревизскнхъ же (по И) ре вил in 
1858 г .)—2855 муж. п. Окладиыхъ оборовъ причитается ежегодно: 
во.юетнаго сбора 2624 руб. 70 коп., стряховаго 1208 руб. 81 к., 
поземельнаго налога 334 руб. 82 коп., выкунныхъ платежей 
10,274 руб. 16 к. и земскаго сбора 2824 руб. 58 коп., а всего 
17,277 руб. 13 коп. (это окладъ 1897 г.), и при томъ собирается 
около 3()(К) рублей м1рскаго сбора для уплаты сельскимъ писа- 
рямъ и на друп я  потребности, а всего крестьяне волости должны 
уплатит!, около 20,000 рублен. Не смотря на такую значитель
ную сумму, неДопмокъ прожнихъ летъ, за волостью п'1',тъ. Крестьяне 
занимаются преимущественно хлебопашествомъ и чумачествомъ 
на волахъ и верблюдахъ, Доставляя разные товары изъ Посада
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l,\бовкн и г. Царицына въ пределы Донской области, Vстрахаи 
скую н Ставропольскую губернш. оаработываютъ кр<*сяьиие на 
пару воловъ отъ 7 до 8 рублей и отъ 6 до 7 рублей на верблю
да въ т е ч е т п  3-хъ нед'Ьль н на разстоянш не далГ.о 350 персть, 
за псключешемъ путсвыхъ расходовъ; но этотъ заработок!, время 
отъ времени значительно ослабевает!,. Часть нас*мчпя (Акатов- 
CKie, Р ы новсйе и не мнойе Пичужннсгае) занимаются рыболов- 
ствомъ, что тоже является по 1,снорьемъ въ хозя11ств'1;. Земли 
крестьяне пмЬютъ, за псключешемъ Внпновскихъ и Опартанскихъ, 
достаточное количество: ее приходится на ревизскую душу отъ 6 
до 9 десятпнъ; Внниовсьче же им1>ютъ на душу около 11/з дес., 
но не нахальную, я дарственною; что жо касается крестьянъ д. 
Спартанки, то они нмЪютъ лишь только усадебную землю. Вооб
ще крестьяне арендуютъ земли у К ачаш нскихъ н Пичужннскнхъ 
казаковъ отъ 10 до 15 руб. за сотеннпкъ. Въ общоствениыхъ за
пасных!. хл-Ьбныхъ магазинахъ здешней волости за исключенюмъ 
неболыпаго количества ярового хл1.ба, имеется полная норма. 
Ш колъ вполнЬ достаточно къ волости, но некоторые родители не 
особенно внимательны къ образовать» своихъ д4тей такъ что, 
не смотря на 29 лФ.тнюю давность здЪсь земскпхъ учнлпщъ, въ 
народЬ есть не грамотны* н даже MHorie оставляют!, своихъ jit-  
той безъ школьнаго обучешя. Большею частью надзоръ родите
лей с.табъ: дГ.тн. начиная чуть ли не съ 9 л'Ьтняго возраста, npi- 
учаются курить табакъ. хотя и тайно отъ родителе», что нередко 
служить причиной пожаровъ, такъ какъ малолЪтню трубокуры 
прячутся отъ родителей въ сараи, хлф,ва и тому подобные м+.ста, 
п тамъ не осторожно обращаются съ огнемъ Такъ лЪтомъ 1896 г. 
въ с. ОрловкФ, croplum чуть ли не шIлъ села и подозревали тру- 
бокуровъ. Н а вечерпнкахъ пронсчочип, всякая безобразия, въ чомт. 
виноваты матери, высказывающая, что „пусть дескать сыпокъ по- 
гуляетъ ему придемся идти къ солдаты", или „пусть дочка также 
погулнетъ— коп,а выидетъ За мужъ, то тог.ца не пойдетъ“ .

Ерикъ, ерики рукава на л4вомъ берегу Волги. Так!, назы
ваются лЪво бережные заливы п прогогш р. Волги, носящю такъ 
же назваш я — затоновъ п подстепковъ. Въ разливы всЬ ерики 
(ерики), подстенки, ильмени нропадаютъ, сливаясь въ одно Оощео 
водное пространство съ коренною B oiroio, и образуются снова 
лишь по спадЬ водъ. -П о  списку иамлленныхъ м^стъ Ц ентрам и. 
Статно. Комитета LS62 г., ерикъ есть малый протокъ пли рукавъ 
Волги, также соедншшщшси съ ней. А. А. Ш ахматовъ (Академич. 
Словарь русск. языка) даетъ несколько объясненш значения эта- 
го названья: Щткъ (сравни малороссшсиш ерикъ ручей и та- 
тарокш  арыкъ -оросительная канава) называемся, въ Астрахан
ской губернш м аленьий протокъ, соеднняющШ между собою за
ливчики, образованные разлившеюся р4кой; подстепокъ. Въ Са- 
ратовскбй и Астраханской губерш яхъ, въ прибрежьяхъ К’аспщ- 
скаго Мо]»я и въ области Войска Донокаго ерикомъ называется 
узгап гдубокш нроливъ, соедпняющШ рЬку съ озеромъ, а такъ же
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озера, пльмЛш, прораны между собою. Есть что ерикъ—
цсиуственный каналъ. такт, въ Донек. О. В. 1874 г. говорится: 
„казачШ  ерикъ, но иреданш . выкопанъ въ одну почь“ . Вт. Бес- 
сарайш и Херсонской губ. ерикаии  называютъ нскуственныя 
проточный канавы для ловли рыбы. Въ Тамбовской губ. называ- 
ютъ такъ небодьнпя озера, шгЬюийя извилистую фигур\ и сооб- 
щ еш е съ ptKom, пзъ коей вь разлнвъ, по АощЮг); (протоку) те- 
четъ вода вч. это озеро. Въ о ки сли т  Сичбпрской губ. говорится- 
„Берега Ж( озерковъ круты, отъ чего, быть можетъ, они и но- 
сятъ названш  ериковъ или яриковъ■ Въ Оренбурге, губ. и ‘онс. 
Обл. называюсь такъ и старицы (старое- русло p tiu i) Озера про- 
исходянйя отъ старицы и сое цш елныл одною свое® частью съ 
рГ.кой. Въ Самарской губ.- водотокъ въ запиши'!, или такое и 
ДЛИННОЙ озоро,

Ерленбахъ, Эрленбахъ, Ремеаное тожъ, немецкая кологВйг Ка
мыш ннскаго у),зда, Илавлшк кой во.юстн. Гм. Э генбахъ.

Ермаковъ, оврагъ Камышинскаго у)’.зда. въ дачахъ, села СЬ- 
рина, К’отовской волосгн, впадают,!'! въ р. Казанку. П ротяж ете 
его 2 */•> версты. Miiorie овраги Саратовской губ. носить имянные 
н азван а  лицъ, шгЬвшпхъ при нпхъ землянки, пчельники и т. 
под,—

Ершовна, Николаевна тожъ, село Камышинскаго у!.зда, 1-го 
стана, оывшео до 1895 гот,а въ Леиешкиискон волости, ньпгЬ же 
волостноо село Николаевской волости, расположено нодъ 51°,9' 
ct.B. шир и 14° вост. долг, отъ Пулкова, въ с4веро-западномъ 
углу у!’.зда, по склонамъ двухъ овраговъ, составчяющихъ верши
ны р$чкн Березовой (правый притокъ р. Щ елкана), въ которыхъ 
имеются 2 пруда п « колодцевъ. ,

Оелеше образовалось въ 1825 г. изъ крестьянъ Тульской 
губернш, nept см ен н ы хъ  сюда помЪщпкомъ Ершовымг, отъ ь:о- 
тораго н получило свое, назваш е. Церковь святаго Николая  чу 
дотворца (отъ которой село получило н азвато ) деревянная, кры
та жел’Ьзомъ, построена пом’Ьщнкомъ Ннкодаемъ йвановнчемъ 
Ершовьшъ, освящена въ 1845 г. и въ томъ Hie году назначенъ 
сюда священнпкъ. По св'Ьд'Ьтямъ Оарат. i нарх. В4дом. за 1890 г., 
№  в, Николаевская церковь вт. с. Ершовкп, перестроена въ lS 7 3 r . 
и освящела въ 1877 г., она деревянная, однопрестольнан: п]>и 
ней деревянная, крытая желЪзомъ, сторожка, съ досчатымъ сара- 
емъ. Уемли прн церкви пахатной 33 десятины; священнпкъ 1, 
псаломщикъ— 1; дома у нихъ деревянные, церковные, построены 
на общественной вемлЬ; жнловашя отъ казны положено: священ
нику 108 руб. и псаломщику 36 руб въ годъ. Въ c e a t имеет
ся церковно-прпходская одноклассная школа, поминающаяся въ 
особоуотроенномъ здаши, и церковно приходское попечительство 
съ LS79 года. Блнжапппя церкви: Николаевская въ слободЬ Кле- 
HOBKf.— въ 12 п Троицкая въ слободЬ Лемешкиной въ 20 вер- 
стахъ. В ъ приход!. 7 деревень: Хвощннка -въ 12, Ховрина -въ 
I Г/, Банш евка— въ 7, Кленовым вершины— въ 5, Рыбушапскш по-
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селокъ и А лексан д рова—въ 2-хъ п хутора по p t 'if r i  Вязовк*—  
въ 7— 8 верстахъ. Всего въ приход* къ 1896 г. считалось обоего 
иола 3906 душъ.

Ершовка населена бывшими крепостными крестьянами Н. 
О. Ершова, великороссами, православными и отстоитъ отъ г. 
П аратова въ 150 верстахъ, и г. Камышина 15<> верст. По списку 
наеолфнш хъ м*стъ Центр. Статис. Комитета, изд. 1862 г., вла- 
д Ь ж я р к о в  село Ериювка показано при нрудахъ Коноваловомъ и 
Поповомъ, въ 150 вер. отъ г. Камышина, и въ номъ въ I8 6 0  г. 
2чи дворовъ, 615 д. муж. п., 572 жен. всего 11S7 д. об. пола; въ 
сел* церковь православная— 1, конный завотд и овчарня (Н. И 
Ерш овъ былъ изв*стнг.1мъ коннояаводчякомъ въ Саратовской гу- 
борнш).— По земской переписи L886 г. въ с. Николаевны, Ерш ов- 
ка тожъ, показано наличиыхъ 211 домохозяев?,, 60U д. муж. п., 
(>38 жен., всего 1238 д. об. пола грамотныхъ 9S мужчин-/,. Ж и- 
лыхъ н з т  197 деревяиныхъ и 1 мазанковая: крытыхъ теСомъ— 1, 
соломою — L97; у кр< стьянъ: плуговъ— 120, сохъ 87; лошадей— 
670, воловт, 61, коровъ и телятъ— 360, овецъ—-896, свиней—  
128: пчелыш къ 1 въ 8 колодъ пчелъ. Н аделъ покааинъ общш 
съ деревней АлексамОровкой. принадлежавши! тому же помещику 
II. II. Ершову,— 2286 десят. удобной п, 326 дес. неудобной; все
го на 2 саленш 2612 десятинъ.— До выхода пзъ крепостной зави
симости земля разверстывалась но тягламъ, при чемъ на тягло 
(ыужъ, жена и холостые д1,,и) приходилось но 2 казенныхъ де- 
сягиньт въ каждомъ иол* (при трехъ нодьноп систем*); крестьяне 
были на барщиггЬ. Въ наделъ нолучнлн землю, отведенную при 
обонхъ С(УМЩ1!1Х1, (Ершовк* и Александровк*) полосою въ 9 верстъ 
длины и 4 версты ширины; местами есть бугры; овраговъ на на- 
хатной земле— 4, которые заш шаю тъ до 200 десятинъ н годъ 
o n , году все больше и больше размываются водою .— Гоняютъ 
скотъ къ водопою въ пруды. Почва черноземная, глубиной въ 
1 аршннъ, но встречается и солонцеватая при буграхъ (всего 
150 досятпнъ); подпочва глина.— Съ выходомъ на волю крестья
не разверстали землю ио душамъ. Одинъ душевой наделъ вы куп- 
ленъ м*щаннномъ и выдЬленъ въ особый участокь. Вся пахатная 
земля разделена на 3 поля, каждое разбито на „круги' по 2 ка
зенных!, досятини, окруженный межами для проезда. Своихъ 
нокосовъ пг1лъ.— Н а над*льномъ участк* им*ется десятинъ 30 
мелкаго кустарника, который л*тъ черезъ 5— 6 рубить на плетни 
Тонитъ силовой и кпзякамп. Новые домохозяева селятся на вы
гонной земл*. Общественной запашки 1гЬтъ; запасный хлебные 
магазннъ— 1, деревянный, крытый желЬзомъ. Пашня не удобряет
ся; нашутъ нзетарн хохлацкими плугами; с*ютъ нодъ борону; 
нодъ ярйзо» пашугъ преимущественно съ осени; больше всего 
еЬютъ яровую пшеницу, затЁмъ рожъ, овесъ, просо, денъ, ячмень 
гречиху, кром* того картофе.ш и коноплю.— Въ посл*дше годы 
урожаи, по м овам ъ крестьян ь, уху цпалнсь, пел* icthhi вы
пашки н нсгощанш земли; еусликовъ н l.ri. (cbV,|. 1887 года).—
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ХлЬбъ возять Ершовка и Авдксащровка продавать въ с. Рудню 
и с. Баланду (Аткарскаго у). Скотъ пасут г, артелями па съем- 
iif.i чъ участкахъ у сос+.дипхь владельцевъ м арендатора ка- 
веннаго участка. -Землю въ аренду снимуютъ тоже у частныхъ 
влат,ельцевъ по 16 -2и  рублей за сотенникъ „мягкой*- земли н 
по 25— 35 руолей за сотепншсь залежи (въ 1887 г.). Стенной ио- 
косъ снямаютъ у арендатора казеннаго участка огь 10 до Г2 
рублей за сотенникъ; пахотную землю снимаю гъ у него но 1€—- 
‘20 рублей за сотеннцкъ; берч'гь земли и исполу, но мало.

Нъ с. Ершовке, въ 1887 г., б ы т  распространены главнымъ 
образолъ й-тЬдующю заработки: батраковь— 55, извощнковъ —‘24, 
плугарей— 17, портныхъ— 7, чумаковъ (на волахъ)— 6, сапожни- 
ковъ— 4, яелы ш ковъ—7. (Сборникъ Саратове, губерн. земства, 
т. XI, 1 ь щ  г .).—

По списку н»<и*лшныхъ шЬстъ Саратове. губ. земс. управы 
1894 г. въ с. Ергшшюъ, Николчсвкп тожъ, церковь— 1, церковно
приходская школа— 1 (открыта въ 1884 г.); сельское управлеию 1, 
общественный запасный хлебный магазпнъ— 1, церковная сторож
ка L и два. церковио-сл\жнтельскнхъ дома. Вс(,хъ дворовъ въ 
1894 г. считалось ‘237; крегтьянскш  строеш я n e t деревяннын, 
кроме одного— глинобитнаго; постройки крыты соломою, 2 те- 
сомъп 3 —жеЛЬзонъ. Ж ителей— 218 семей 632 д, муж. п., 66(5 женск., 
всего L298 душь об. пола крестьян !, велпкоровсовъ, право* лап 
ныхъ, бывишхъ крЬиостпыхъ полковника Н. II. Ершова, состав лаю
щи хъ одно Николаевское <ющество я занимающихся сельскнмъ хозяй- 
ствомъ. Кроме того въ сел(tiiin жпвутъ: духовенства 5 д. муж. и 
7 женск. нола, мещанъ 5 муж. и С женскаго.— Земельный наделъ 
отведенъ ном^щнконъ высшаго разм ера н его приходится на одно 
вело Ернговку— 2045 десятинъ — Кроме того при селенш нахо
дятся! земли: 1) 1!ос\дарственныхъ имущосгвъ Матышевской об
рочной статьи .\°Л» 5 и 6 всего— 1574 десятины: *2) купца А лек
сандра Морцвингсяиа 1200 десятинъ; 3) земли Астраханскаго ка
зачьего войска — 14и8 десятинъ и  4) церковной— 33 десятины.—  
Отъ Ершовкн считаютъ до Сёла Лемешкпна—-25 вс реп,, деревни 
Александровкп -3, сельца Баншевкп (Аткарскаго уезда)— 7, ху
тора Рыбушанскаго товарищества— 16, деревни Тихменевкн— 12 н 
станцш Рудни Тамбовско - Камышинской железной дороги— 50 
верстъ. Черезъ надЬлъ села. Николаевки продегаетъ, близъ села, 
почтовая Еланско-Саратовская дорога.

Сь 1 января LS95 года с. Николаевки, Ергиовко, тожъ, сде
лано волостнымъ седомъ вновь образованной Николаевской воло- 
< гп, отделенной нзъ частя Лемешкиной волостн, къ которой оно 
раньше принадлежало. (См. Николаевская волость).
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Ждановъ, Таракановъ тожъ, хуторъ Каиьтшпискаго уЬзда, 
Лопуховсиюй волосш; с.м. Таракановъ хуторъ.

Желтухина Марфа Руфовна, асена эсаула, клад!,отъ при дер. 
Трудтжт., Александровской волости, Царицынскаго уЪзда, 50 де
сятинами земли (св£д. вою ет, прав. 1894 г.).

Желтухинъ Дмнтрш ведоровичъ, подполковника, былъ ( 'ара- 
товсьпмъ губорнокямъ предводитолемъ дворянства съ 1784 г., по 
178? годъ. Ж елт ухины — pvcciiie дворянеше роды: Третьякъ Ива- 
новнчъ Ж елтухинъ былъ сыномъ боярскимъ по городу Коломн]; 
вг, 1-771 году. Родъ Л1елгпул)шыхъ вносенъ въ 6-ю часть родос
ловии» книги по Московской, Казанской и Пензенской губершямъ.

Жила— балка Камышннскаго уйзда. см. Дубовка р');чка-нри- 
токъ j). Волги, Камышинской волости.

Жилой Козш -хуторъ  Камышннскаго у$яда;— зплшвникъ \н -  
тнповской волостн; см. Лнт ю ю вка  село.

Жирновая гора Камышннскаго у tin ,а, Ншкпе-Добринской во
лостн, на нравомь берегу р Медведицы, протлвт, с. Жнрнаго- 
Она возвышается кощ сообраш о п при подошв!; ея растетъ чер
нолесье. Нь народ!; сохранилось предан i>\ что здЬсь въ XVLH 
сто.тЬтш vkii.jh разбойники, зары вш е ту п . награблонныя сокрови
ща м будто од и т .  изъ кроетьянъ иашелт, .(Д'1;сл, кладъ. (См. Ж ир
ное с« .ю).

Жирное (см. карта стр. 235)- село Намышинскаго уЬзда, 1 
стана, Нижне-Добрннской волости, въ 120 верстахъ Отъ губернс. 
Кфида Саратова, въ 120— отъ г. Камышина, въ 17 — 18 верстахъ 
къ ct.Bcpv отъ волостнаго села Нпжнеи Добрникя п въ 25 верст, 
отъ почтоваго отдЬленЙ! и станнди же.тЬзной дороги въ слободЬ 
Рудн!;. Село раинотожеио иодь 50°,59' с!;вер. шир. н 1-±°,26' вост. 
долг, отъ Пулкова, на .тЬволгь берегу piKii Медведицы, блнзъ гра
ницы Аткарскаго уЬзда, противъ ж< него, къ югу, лежнтъ другая 
часть - носелокъ Кура книг на правом ь берегу Медведицы. Полу
чило оно пазвагпе Ж ирнаю , какъ говорятъ крестьяне, отъ озера 
Жирнаго, нзобнловавшаго нр< жде большимъ колпчествомъ жирной 
рыбы; недалеко отъ села есть оврагъ Ж ирная поруби. Н а нро- 
тнну иоложпомъ нравомъ берегу р. Медв£дицы возвышается ко- 
нушооразно— Жирновая гора, (см. это слово). О бывшихъ здЪсь 
разбонникахъ сохранилось народное предаше, что атаманами ихъ 
были: Соломка и Понду.

Село лежнтъ въ ,,ям1г‘— широкой котловшгЬ, окруженной съ 
трехъ (торонт. большими холм ш и, покрытыми частью л£сомъ, на 
сыну чемъ иеск1}; при рЬк1. Me шЬднц.!;. Село окружено съ одной 
стороны крутою горою и съ двухъ сторонъ .твеамп и, наконецъ, 
косогоромь съ меякимъ тальншшчъ. Зимою Jitcro  это удобно для 
насС летя, но лГ.томъ irf.icp'i, почти ежеип-вно нодымаетъ пески
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Земли сала «Кнрнаго граничатъ: съ of,вера— слободой Александ- 
ровкой, 1ткарскаго у(.зда, съ востока— землею поселянъ кило 11 in 
МедвЪднцко-Крестоваго Буерака, Аткарскаго у'Ьзда, съ юганЪмец- 
кой Линево-Озерской волостью и съ запада, за Медведицей, де- 
р вней Андреевкой, у которой проходить, такъ называемый на 
картахъ, Александровски! хребатъ, нодымавнщйся до 855 англ. 
футовъ надъ уровш мъ Чбрнаго моря.

Точныхъ eiii./itiiiii объ ocHOBauiu села нгЬтъ; надо полагать, 
что первые загельщикп осели здЬсь около средины XVIII в'Ька; 
народный нредаш я говорить, что обосновалось оно мордвою и от
части русскими беглецами изъ нынЬшняго Сердобскаго уЬзда, 
nwl.iiiя князя Куракина; они поселились сначала съ восточной сго- 
роны Ж ирнаго озера, ноел'1, же оставили то м^сто и перешли 
верстъ на 5 сЬвернЪе но р. Мгдв'Ьдпц'Ь. Другое продашс говорить, 
что первые переселенцы пришли с&да около половины Х \'Ш  сто
летья; места были удеюныя и къ иервыыъ иоселенцамъ стали п р и 
ставать друпо пять Московской и прочпхъ губернШ; несколько 
врем< ни спустя помещики Нарышкины предложили крестьянамъ 
или выселиться, плп платпть незначительный оброкъ; поселенцы 
согласились на последнее. ЗатКмъ отъ ннхъ стали требовать ра
боты и окончательно закрепостили. Изъ архивныхъ документов!, 
видно, что землн по Tepcfe п Ме'ДвЬднцв были пожалованы въ 
1(591 г. Льву Кнриловичл Нарышкину въ поместья и вотчины; а 
пзъ жалобы новЬреннаго штатеъ-дамы Нарышкиной въ Ш ацкио 
нровнпщальную ko m iiccuo  1761 г .—что въ этнхъ лачахъ стали се
литься , ,неведомо каш® люди, заклад!,шик; землями, постропвиие 
хутора, мельницы и заводиле папши“ , что „2ъ0 дворовъ мордвы, 
виш едйей  нзъ деревень Кере-нскаго и Темнпковскаго уф.здовъ, 
которые приняли здесь крещ еше (въ 1740- хъ годахъ), построили 
вт, населенной или деревие (назваше несказано) церковь Покро
ва Bofeief Матери к  дере'вню назвали селомъ Покровскимъ“ . В ъ 
дЬ*Ь архива Саратовской духовной конспсторш сказано, что въ 
сале /гКирномъ основана въ 17(52 году пом'Ьщикомъ Нарышки- 
ньтмъ деревянная церковь Покрова Богородицы.— Отъ Нарышки
на с. Жирное перешло къ графу Гурьеву, жеиившемуся на его 
дочери, а отъ него, такпмъ же образомъ, къ князю Гагарину.

Село делится на 2 общества: собственно Жирное (.на л±вомъ 
берегу) и Курпкинское (на правомъ берегу р. Медведицы). При 
освобождении крестьннъ (въ 18G1 г.) все село принадлежало кня- 
гин'Ь Гагариной; жители великороссы, православные и частью ста
рообрядцы. По сипску населенн. лтЬстъ Ц ентр. Статис. Комитета, 
изд. 1 SC.2 г., владельческое село Жирное показано при р. Мед
ведице. на п])оселочномъ тракте, въ 12о верстахъ отъ уезднаго 
города Камышина; въ немъ 235 дворовт,, 748 д. муж. п., 770 жене., 
всего 1518 д. об. пола; при осле церковь православная—1; ов
чарня и мельница.— По сведеиш мъ Саратове, губернс. земс. уи- 
равы, въ с. Жирномъ считалось по 10 ревизш  (1.458 г.) 694 д. муж. 
п., 701 жене., всего 1395 д )ш ъ обоего пола; по земской Персии-
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си 1886 г. наличныхъ: домохозяевъ 318, душъ муж. пола 807 
квнск. 860, всего 1667 д. Л6. иола, крестьянъсобственниковъ на, 
дарственномъ над^тЬ; кромЪ того постоянно отсутствующсхъ ^ е -  
мсй 39 н посторонняго н а с е л е тя  15 семей въ 77 д. об. пола. 
Грамотныхъ въ ce;jf>, кромЪ учащихся, ir„ 1886 г. было— Г2э 
муж. п 10 ж«яс пола; учащихся 25 малъчпковъ и 7 дЪвочокъ. 
По той же переписи считалось въ 1886 г.: пзбъ каменных?, 1, 
деревянвыхъ 309. изъ нпхъ крытыхъ тесомъ н же.тЬзомъ 4, ос
тальные— соломою. По свЪдЬшямъ П. М. Сухова (Саратове. Губ. 
1II, до м., 1890 г.. Л» 12) въ 1890 г. въ с. Жирномъ считалось жн- 
лыхъ л oil t> me him 350, изъ нихъ 3 каменныхъ, остальиыя деро- 
вянныя; наличныхъ жителей (вс!; pyccitie)- 913 д. муж. п., 940 ж., 
всего 1853 души обоего пола; по сослойнмъ: духовныхъ 14, 
крестьянъ 1738, остальные солдаты: всЬхъ семействъ къ сел!; 
329. Земленашествомъ занимаются почти всЬ, одними ремеслами 
7 челов1',къ. И зъ общаго числа семей имущественно богатых'!,— 
17, среднихъ- 49. остальнын б$диня Число браковъ въ годъ 
приблизительно до 25, рожденш до 100, смертей до 80.

Въ 18S6 г. но ciifetniii* '!, Губернской Земской Управы было 
у крестьянъ; 95 плуговъ и 184 сохи; скота: лошадей *05, воловъ 
342, коровъ 341, гулевыхъ 271, телятъ 172, ивецъ 692, свиней 
140. козъ 21; пчелыш ковъ— 3. съ 24 колодами ичелъ. По осво
бож дена ("въ 1861 г.) крестьяне иолучнлп отъ княгини Гагари
ной по уставной грамот!; полный надЪлъ въ 41/.i десят. на ре- 
визекую мужскую [ушу и пользовались иыъ 6 л1;тъ, платя об- 
рокъ но 9 рублейсъ ревизской души муж. и.; кагЬмъ ошг приняли 
отъ uomI-.щиды. въ зам^нъ уставной грамоты, дарственный на- 
д4лъ земли по 11, ) десятины на ревизскую мужск. душу *) всего 
102о десят. удобной и неудобной (по п оказатю  II. М. Сухова 
979 десят. удобной); теперь пмъ приходится, какъ п другимъ 
дарственникамъ, снимать землю у оос.Ьднихъ землсвлад’Ьльцевъ, 
преимущественно въ экономш Гагариной, гдЬ ц1,на за стугенншеъ 
(10 0X Ю0“ 4 дес 400 саж.) поднялась съ 8 рублей на 12 и вы
ше. По дарственному договору обществу достались слЪдуюцйя 
угодья: усадебной 69 десят. 769 саж., пахатной 497 дес. 2055 с., 
кустарника 34 десят. 591 саж., выгопа. и настбищъ 412 десят. 
1385 саж., а всего 1014 десятинъ на 696 ревизекпхъ душъ муж. 
иола. Земельный надЬлъ изАетъ видь четырехъ угольника, въ 
ширину около 2 верстъ п въ длину около 4. Въ на около 
15 десятинъ черноземной почвы, глубины 1/л аршина, около

*) Таше надълы, и вообще малые, дурно омываются теперь на 
благосостоянш креотьянъ; но въ то время трудно было мнровымъ по- 
средникамъ убВлсдатв народъ брать полные надвлы на выкупъ ГпоЗЗр 
33V2 коп. сер. за казенную десятину, при оод'Вйствш н ра к-ричкЬ пла
тежей правительствомъ). Много бродило тогда въ народТ, темным, 
злы \ъ  личностей. увЬрявшихъ о существоваши „золопмхъ грамотг“ и въ 
томъ. что злами они не ноднишутъ ввгкунныхъ договоровь, то имъ на- 
рЬжется даромъ , Цпрскш падплъ“ , причемв лемлк» отберут;, у т.лгВ- 
щиковв.
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300 десятпнъ песку и супеску, около 150 десят. солонцеватой, 
остальное пространство красный суглпнокъ. Подпочва глина и 
песокъ. 15 десятинъ чернозема засеваются картофелемъ. Почва 
на усадьбахъ— uecoin., поч< му irl r i, огородовъ, Большая часть 
надела теперь подь выгоном ь, негодиымъ для сГ.покошен’ш. К ре
стьян, арвндуютъ подесятинно землю почти исключительно въ 
местной экономш исцолу и за деньги, въ конторе огводятъ об- 
щ ш  участокъ для всЬхъ съемщиковъ, который потомъ разверсты
вается межд\ отдельными домохозяевами: цЬна, въ 1890 г., за 
сотеннпкъ подъ рожь была 16 рублей, подъ яровое -14 рублей. 
Въ 1S9S г. общество арендувтъ 2 удЬльныхъ участка и снима- 
ютъ землю въ экономш княгини А. Н. Гагариной по 8 рублей и 
дороже за десятину, п< ъ слинъ поеЬвъ; земля не завидная. Ис- 
нольиып урожай, въ икономш Гагариной. дЪлятъ снопами но но- 
ламъ нричемъ экономическую часть неревочятъ на гумно. Въ 
1890 г. засеяно быто крестьянами с.Дш рнаго хлеба, на своей и 
съемной земл'1’,. 1470 десятины подъ рожь— 547 две., нодъ пшеницу—  
545 десят,, овсомъ 320 десят., ячменемъ— 7 десят. и иросомт 
42 десятины. Земля родить въ среди!* урожай самъ 6, а въ хо- 
рош ш —самъ 8. Вся запашка производится крестьянами своими 
рТками н сохамн на лошадяхъ; пашется только разъ, чтобы по- 
суЬть на ноля сосЬднихъ землевладельцем,, где они получаю гъ 
заработокъ. В с л Ь д с т е  малоземелья у крестьянъ неразвито ско
товодство и онъ простои породы.

Крестьяне сильно нуждаются ИЗЪ дровъ, 'ГОПЯТЬ КИЗЯКОМЪ и 
отчасти соломой. Мелки, кустарникъ расположенъ но косогору: 
часть его тальникъ, который вырубается черезъ три года для 
городьбы; другая же часть кустарника не делится, а рубится какъ 
попало. Село, какъ сказано выше, помещается въ котловинЬ, при 
р МйЦб’Ьдмд'Ь, и съ одной стороны, самой бугристой, окружено 
сьшучюш пенками, которые заняли собою не менЬе 200 пввятшгь. 
Въ бурю начьзя проитп по j лпн^: крупный песокъ обдаетъ какъ 
градоиъ, а мелкий засыпаетъ глаза; нро4здъ къ седу и нъгЬздъ 
изъ него верстъ на 3 5 сонряин нъ съ воллчаишимъ трудом!-.,
особенно если придется ехать съ во.чомъ: колеса вдавливаются въ 
несокъ почти по самую ступицу. Служ ивш и въ 1888 г. сель- 
скнмъ старостою Григорш Бормотинъ (Hbiiit. умерппй раоноря- 
дился и засадилъ десятпнт, 30 кустарникомъ. который сажали въ 
борозды, прямо лижма, крестьяне с. Ж прнаго. Выросъ кустарникъ- -  
песку стало меньше, вредъ отъ ш то  уменьшился и кустарннкъ 
сталъ употребляться на п л е т е те  домашнихъ вещей. Но крестъя- 

, не не созиаютъ необходимой пользы, начали безпощадно выру- 
рубать кустарникъ и опять пол}чнлпсь те  же пеекп. Прошло 10 
Л'Ьтъ п Жириовцы по прежнему мучаются съ песками. (Саратов- 
сшя Губернок. Ведом., 1S9S г., №  57).

Въ селе, въ  1898 г., имелись: запаоный MipcKoft хлебный 
амбаръ, 2 кабака, 4 ветряны хъ мельницы, 4 кузницы, 7 лавокъ 
съ разнымъ товаромъ, а также ежеиедельньк базары но четвер-
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гамъ, для чего выстроены общество*!, базарлыя лавки. По пра
вую сторону реки Медведицы, противъ с. Жириаго, на земле к н я 
гини Гагариной, находится водяная мукомольня, о 20 поставахъ, 
крукчатная мельница купчихи Вейфертъ, на которой перемолото 
въ 1890 году пшеницы (русской и перероде) до 180,000 иудовъ. 
По св'1'.дЬ1Пямъ Оаратовскаго губернскаго земства за  1886 годъ, 
кроме занимающихся извозомъ, въ садЬ считалось: валялыциковъ 
н шерстобнтовъ —27, к^знецовъ 7, мелышковъ, мукосбевъ и за- 
сынщиков’ь 28, пастуховъ— 13, пилыциковъ- -10. илотнпковъ— 6, 
сапожниковъ— 7, иортныхъ— 10. Хотя почти вое крестьяне зани
маются валяшемъ кошмъ (воилоковъ), но иромыселъ этотъ даечт, 
очень мало, потому что овцеводство въ Жнрпомъ падаетъ. Въ 
189S г. въ обществ Ь насчитывалось: портныхъ— 12, сапожни-
ковъ S, кузиецовъ— 11. столяровъ—4. кровелыциковъ и мали- 
ровъ— 15; писарей и конторщиковъ — 8, нрнказчиковъ— 5, шерсто
битовъ н валялыциковъ челов'Ькъ 5о им укосЬ евъ- 70. 11о слгЬдЬ 
т я м ъ  Саратове. 1 убернс. Ведом. 1899 года (JV° 2) жители села 
Ж ириаго преимущественно народъ бедный.

Съ /Кнрновскаго общества причиталось въ 1890 г. денеж- 
ныхъ повинностей: государственнаго иоземсльиаго налога— 31 р. 
27 коп., земскаго сбора— 87 р. 98 коп., страховьцъ платшздй— 
202 р. 38 кои. и м1рскаго— 1177 руб. 80 коп., всего сбо- 
ровъ— 1499 руб. 43 коп. Въ число м[рскаго сбора входить 
содерж ате и ремонтировка парома и моста черееъ р. Медведи
ц у —200 руб. М 'рскш  сборъ особенным'!, бременемъ ложится на 
крестьянъ, ибо вся натуральная повинность заменена деньгами. 
Подати раскладываются но работникамъ; вернувнпеся со службы 
солдаты иолучаюгь на 1 годъ льготу, иотомъ на нихъ наклады
вается только 1 душа. Пожарный обозъ и ночной караудыцикъ 
содержатся на сборъ „съ дыма“ (съ трубы), пмъ облагаются и 
посторонше обыватели. Доходовъ обществ! ниыхънЬтъ, кроме вин
ной лавки 500 рублей и отъ сдачи каменной горы подъ выжига- 
Hie извести 141 руб. 35 коп. въ годъ

Н ь соле одна церковь; прежняя старая, ныне не сущест
вующая, во имя Покрова Богородицы, была построена въ 1762 
году. Нынеш няя новая, деревянная же, тоже Покровская, цер
ковь построена въ 1869 г. п освящена въ 1S71 г.. холодная, од- 
нопрвстольная; при церкви деревянная сторожка. Церковной зем
ли 33 десятины палатной. У священника и одного псаломщика 
дома церковные, а у другаго псаломщика— собственный, все они 
построены на общественной земле. Казеннаго жаловашя причту 
положено 199 руб. 92 коп въ годъ. Нъ при\от,е деревня одна — 
Андреевка: всехъ прихожанъ чпслиловь въ 1895 г.— 2561 д. об. 
пола. Блнжапийя церкви: Казанская -въ одободЬ Александров^!., 
Аткарскаго у^зда, въ 7 и Дмццневгкая— въ слободе М едоватке 
въ 12 вере гахъ. (Саратове. Еиарх. Вед. за 1896 г., Л!: 6). Въ 
1890 г. въ селе Жирном*, насчитывалось грамотныхъ 318 муж- 
чинт. и 64 женщины. Ш кодъ въ с< .т!. 2: одна сельская земская



— 312 —

школа, въ старомъ. тЬснпмъ деревянном), зданш, открытая ^ а в 
густа 1883 г.; учащихся въ ней въ 1890 г. было 53 мальчика п 
7 дГ.вочекъ. а въ 18УН г. малтликовъи д'Ьночект, до 70 человЬкъ. 
Другая— церковно-приходская шко М, въ сторожк'Ь, имйетъ въ 
1898 г .—до 30 учащихся. Здаш е сельскаго уцравлеш я— старое и 
тесное; земская почтовая станщя въ 3- лошади, возятъ по росни- 
сашю: до с. Рудни -25 верстъ, колоши Неи-Денгофъ (Новая Го- 
лолобовгса)— 25, с. Олешни -  30, с. .Хемешкнна— 25 н с. Нижней 
Добринки— 17 верстъ. (М атерш ли: П. М. Суховъ, Саратове. Губ. 
Ill,д. 1891 г., Л» 12, 1898 г. Л1» 57 и 1899 г. Л» 2; Саратовсгс.
Епарх. Hi,д. 1896 г. №  6; Сборникъ Саратове. Губ. Земства—  
Камнш инекш  уЬ.?дъ 1891 г.; Архивные документы; Разбои и кла
ды нпзоваго Поволжья -ру «опись А. Н. Мин ха, хранящ аяся въ 
Императоре. Русск. IVorpaiJ). Обществ^, и земская карта Камы- 
шпноваго уЬзда 1994 гида).

Нисколько южнЪе встунлешя въ Камыппшскш уЬздъ р'Ьтси 
МедвЬднцы, гд1, по правому йя берегу проходить узкЛ  Алексан- 
дровскш хребетъ съ терассонидпымъ спускомъ къ р. М( дв'Ьдиц'Ь, 
самый возвышенный пликтъ близъ садеш я Куракина (протпвт, с. 
Ж ирного) пм'(;етъ 855 ф}товъ надъ ф ош ш мъ поря (Синцовъ:,,Об
щ ая геологнч. карта Pocciu)“ . Выходы отложешп каменноугольной 
системы (каmi нноугольнаго и з в е с т н я к и ) выступаютъ на поверх
ность небольшими островами по правому и отчасти лгквом\ бере- 
гамъ р. МедвТ.дицы, между Александровской слободо! (Аткарска- 
го уЬзда) и носелкомъ Куракпнымъ, а также къ юго-востоку отъ 
■п’он местности- у с. Ж прнага н въ вйрховьяхъ оврага .,Жпрноп 
Порубы“ ; отложешя эти состоять изъ горизонтальныхъ ело* въ 
физилиноваго извЕстняка, представляющаго хорошш матерштг, 
для н ереж и гатя  въ извЪсть, также подъ фундаменты и изгороди. 
ЗдЬсь съ правой стороны МедвЬдицы, въ 2-хъ оврагахъ погра- 
пичныхъ с*ь Аткарсклмъ уйздомъ, попадаются отложешя мЬ.ювой 
системы темноцвЬтноп глины съ кристаллами гипса.

-Жиротопный неводъ, смотр. Неводъ-
Жоголева Палактннш Петровна, дворянка Качышиискаго и 

Царицынскаго уйздовъ, не внесена въ дворяне, родословную кни
гу Саратовской губ.; владЪетъ: въ Камыпшнекомъ уГ.здт,, Красно
ярской волости, при Красноярскомъ учам кЬ, Голикъ тожъ, 107 
десят. земли и въ  Царицынскомъ уЬздЬ, Александровской во юсти, 
при дер. СвнридонкЪ 31 десятинами. (СвЬд. дворявс. депутате, 
со б р атя  1895 г.).

Жоголевъ Николаи Степанович!,, дворянпнъ Камышнискаго 
уЬзда, въ родословной книгЬ Саратове, губ. не заипсанъ; вла- 
дЬетъ въ Красноярской волости, при Красноярскомъ участвЬ, Го
ликъ тожъ, 424 десятни. земли. (Св1,д. дво]щнс. депгг. coupania 
1895 г.).

Жоголевъ Стенанъ— дворянин!, Камиишиск. уЬзда, въ родо
словную кнпгу Саратов, губ. не занисанъ; вла^-.етъ in красно-
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ярскол полости, при Красноярском!, участке, Голикъ тожъ, 421 
десят. земли. (Сведен, дворяне, депутат, с обрати  1895 г.).

Журавснш, Журавка тожъ, оврагъ, виадающШ въ се>в< рноп 
части Камъшшнскаго уезда въ р. Щ елканъ съ левой стороны, 
противъ сола Клоновки (Андре«вка); беретъ начало въ Аткарск. 
уёнде п теч&тъ на заиадъ. Длина его около 11 верстъ. (Военно- 
тоногр. карта Генер. Ш таба).

ЖуравЫй хуторъ купца Виктора гЙ1аченки, Камышшгскаго 
тезда. .Темешкиископ волости, въ северо-западной части уезда; 
расположенъ на иолугорш къ оврагу Журавка', здесь 2 пруда и 
1 колодовт.. Въ 1894 г. было 2 двора, въ нпхъ строение 1 гли
нобитное и 1 деревянное, крыты оолочою; лшвущпхъ на хуторе, 
служавщхъ Ткаченко, 2 с е м ъ и в ъ З  души муж. п ,  1 жене., всего 4 
души об. пола кростьянъ, изъ которыхъ 3 великоросса п 1 ма- 
лороссъ, православные. При хуторе собственной крепостной зем
ли купца Ткаченко 1400 десятинъ Отъ хутора ечитаютъ до во
лости. села Лемешкина 19 верстъ, с. Кленовки 6, слободы Ко- 
локольцевкп (Аткарскаго уезда)— 8 и станщн Рудни Тамбовско- 
Камышинской железной дероги—44 версты. (Списокъ населенн. 
м1;сть Саратов, губ. земск. управы 1894 г.).

Журковка хуторъ мещанъ (теперь деревня) Царицынскаго 
уезда, Ерзовской волости, 2 стана, въ 1 версте къ юго-западу отъ 
деревни Спартанки  (см. это слово). По св-Ьденшмъ Саратов, губ. 
статист, комитета за 1891 годъ здесь считается 14 дворовъ, 48
д. мул.-, п., 51 женск., велго 99 д. об. пола жителей. По свёдеш ямъ 
Ерзовскаго волостного правлеш я 1894 года хугоръ_ Журковка по- 
селенъ около 1850 года на самочъ берегу Волги прп устье р. 
Мечетки; съездъ къ В олг! довольно удобный. Въ 1894 г. здесь 
считалось 21 *воръ, строеш я деревянный, половина крыта те- 
сомъ, другая соломою. «Кители этого хутора въ ащ инистратив- 
номъ отношеши подчиняются Царицынской мещанской управе, 
все православного в-Ьронсповедатя; пхъ считалось въ 1894 году 
68 д. муж. п., 69 женскаго, всего 137 д. об. пола мещанъ. Въ зим
нее время онн занимаются п л е те те  жъ корзинъ для перевозки за
мороженной рыбы и сбивают-/, пхъ въ г. Царицыне отъ 20 
до 30 кон. за штуку. Хуторъ Лхурковка (>тстоп-п, отъ слободы Пи
чуш  (Ерзовки) въ 16 веретахъ и г Царпцына въ 13 веретахъ 
(Сипоокъ населенн. местъ Сарат. губ. земской управы 1894 г. и 
военно-топогр. карта генер. штаба 1868 года).

3

Забойки, уч ут , юры или перегородки тожъ, для лова рыбы 
па Волге: это загороди нонерекъ реки, которыя ставятъ ломаной 
лишей, чтобы учугъ могъ лучше выдержать стрем л chic воды; 
около береговъ заборы не д-елаютъ для свободнаго прохода су- 
довъ п лодокъ. Этотъ снособъ ловли самый прибыльный, но и
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самый истребительный, почему запрещ ается закономъ. Въ Воль- 
скомъ архив')) есть 3 документа, относящк ся до названиыхъ снас
тей: 1) декабря 29 дня 1814 г. ОаратовскШ смотритель водяныхъ 
сообщенш д'Ьлаетъ распоряжеше о томъ, чтобы рыбные торговцы, 
перегораживающие Волгу Забоинами и юрами для своего плк мыс- 
ла, впредь этого не д1,лалп, такъ какъ причиняютъ великШ вредъ 
судоходству. 2) Того же числа и года, Саратовскш губернаторъ 
предписываетъ уничтожить перегородки на р . Волге. К) 29 авгус
та 1840 г. последовало распоряжеше Оаратовскаго губернатора 
„о производящемся ловле незаконными снастями". (Дукументы 
эти хранятся въ Саратовской ученом Архивной Коммиссш).

Забуруновъ, Забуруново тожъ, (карта на стр. 1и7) Хуторъ 
Царицынскаго уезда, Ольховской волости, 1 стана, распололшнъ 
на лйвомъ берегу р. Иловлп, на самой границе Камыимнскаго 
уЬзда, въ 1ь верстахъ къ северо-востоку отъ волостного села 
Ольховки и близъ деревни Марьевки (той же волости); близъ не
го, къ северо-востоку лезкптъ озеро Лебяжье■ По сппску населен
ных ъ м^стъ центр, статист, комитета, изд. 1862 г.. владельче
ское сельце Забуруново показано при р. Иловл'Ь, на проселочномъ 
тракте по р. Иловле, въ 170 верстахъ отъ г. Царицына, и въ 
немъ 12 дворовъ. 71 д. муж. п. 60 жонск., воего 131 д. обоего по
ла, мельница— 1. По сведеш ямъ губернск. статист, комитета За
буруновъ хуторъ состоялъ въ 1891 г. изъ 3 дворовъ, 10 д. муж. п., 
13 женск., всего 23 д. обоего пола. Откуда произошло назваш е 
сельца, а зат4мъ хутора въ новыхъ свед'Ьншхъ управы п волостн. 
правленш  нетъ, но, судя по архнвнымъ даннымъ, оно могло про
изойти отъ фамилш казака Волжскаго воика Забуруннаго, имёв- 
шаго свои хутора па р. Иловле въ 1770-хъ годахъ. (Ом. А нт и- 
повка). „Въ понизовой вольнице*1 Д Л. Мордовцевъ называетъ 
въ  1777 г. Забуруннова, походиаго атамана Волжскихъ казаковъ, 
еще не переселившихся на Терекъ, командовавшаго наболынимъ 
отрядомъ для наблюдены за Иловлиискилщ разбойниками.

Забежпа небольшой пароходъ отъ 20 до 40 силъ; прежде, 
когда ходили по Волге кабестанные пароходы, забпж ки завозили 
впередъ лодку съ якоремъ (энциклонедическш словарь Брокгауза 
п Ефрона 1894 г.).

Завозня, завозка или забпж ка. называемыя также судовыми 
косными лодками, суда безъ дека, мачтъ и парусов!., управляются 
потесью (рулевымъ восломъ) и ходятъ на веслахъ. При кабостан- 
пыхъ иароходахч, и коино-машинныхъ судахъ, ирпводпмыхъ въ 
движенж пофедс гвомъ каната съ якоремъ, который завозится 
внередъ на всю длину каната п бросается въ воду употребляют
ся завозни—больин'я ло дсп. на которыхъ рабоч1е бурлаки отвозятъ 
(завозятъ) якорь съ ирикр'Ьиленнымъ къ нему канатомъ, на из
вестное разстояш е и бросаютъ въ воду. По мере навертывания 
каната на валъ пли воротъ судна, завозятъ впередъ другой якорь. 
Н а кабестанныхъ пароходах'!, для этой цели, вместо весечьныхъ 
завозшй, употребляются j,.wi этой цели небольшая пароходики въ



20 сил?., называемые завозками или забгьжками■ Весельный за
возни въ устьяхъ Волги у Астрахани служить къ перевозка гру- 
зовъ на шкуны и морсшя расшивы. По энцикл словарю Брок
гауза и Ефрона, 1894 г., завозил 1) ручное судно двухъ тпповъ: 
волжское— длиною 5 сажень и шириною 1 сажень, грузу ирини- 
маетъ около 400 нудовъ и донская— до 8 сажень длины и 1 Уз 
сажени ширины. 2) Плоскодонная лодка, употребляемая для за
возки и закидывашя якоря, при ход!, судна завозомъ, длиною до
З-x'ff сажеиь; на кормЪ и носу имЪетъ разсохи, ио которымъ дви
жется канатъ.

Задубовсшй, Андргановъ тожъ, хуторъ Царпцынскаго у’Ьзда, 
Песковатской волости; см. Андргановъ хуторъ.

Заевка Нижняя, Лапуховка тожъ, село Камышинскаго уЬзда; 
см. Лопуховка волостное село.

Зайкинъ оврагъ Камышинскаго у!,зда, впадающш съ правой 
стороны въ р. Медв Ьдсцу у с. Лапуховки. Б( ретъ начало у хуто- 
ровъ Тараканова и Западнаго,- течетъ на восгокъ, длина его око
ло 9 верстъ. (Воен. тоиогр. карта генер. штаба).

Займище— поемное м^сто или лугъ близь р’Ьки, затопляемое 
разлпвомъ.

Зайцевснаго усадьба (бывшая Страхова), Сшраховъ хуторъ 
тожъ, Царпцынскаго уЪзда, Ерзовскоп волости, приходомъ къ Ми- 
хаидо-Архангельской церкви села Рынокъ принадлежишь Зарай
скому купцу Ив. И в. Зат т ском у  и расположена на высокомъ 
м’Ьст'!'» въ 2-хъ верстахъ отъ р. Волги, при речкЪ МечеткЬ, по 
направленш  къ еЬвери-западу. Видъ изъ этой усадьбы, въ лет
нее время, на Волгу красивый. В ъ усадьб!, имеются 3 родника,
1 пр}дъ и небольшой садъ, см-Ьшанный съ чернол’Ьсьемъ. Количест
во земли при хутор!, принадлежащей купцу Зайцевскоыу, Ерзовско- 
му волостному нрлиаонпо нензв&стно. По списку наееленныхъ w hen, 
Саратовской губернской земской управы 1S94 г., зд'Ьсь быль 1 
дворъ. состоянии изъ 3-хъ деревянныхъ домовъ, крытыхъ тесомъ. 
со слуисбами: жителей считалось 4 д. муж. п. 3 жвнскаго, всего 7 д. 
об. иола (по св'ЬдЬнЬшъ же Ерзовскаго волости, правл. L894 г. 
считалось 2 д. муж. п., Зж енск., всего 5 д. об. пола наличныхъ). 
Хуторъ отстоитъ отъ слободы Пичуги (Ерзовка тожъ) 15 верстъ, 
уЬзд. гор. Царицынк) L5, села Рынокъ— 3, деревни Спартанки на 
юго-востокъ— 2 и тса хьбы Триназева на западъ— 1 верста. Съ!>здъ 
и иъ1,зд'ь черезъ р. Мечетку довольно удобный.

Зчманиха —называется на ВодгЪ залпвъ, образующейся между 
берегомъ и наносною отмелью или косою, потому что неопытные 
лоцмана обманываются глубиною водъ, пршшм.иотъ за настоя- 
пцй Стрежень (фарватеръ) п „заманиваются'1 въ западню.

Заиетаевъ Игшгап Петровъ (Запрометовъ тожъ, по народно
му: Заметаевъ, М стелтнъ  тожъ) разбопничш ВолжскШ атаманъ 
1774 и 1775 годовъ. Весною 1775 г. юго-восточный край, не ус- 
поконвшшся еще послФ, тяжелой „п у г а ч е в щ и н ы быль взволио- 
ванъ новой вестью, что скоро явится iif,кто Заметаевъ и произ-
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водетъ во.тнеше подобно Пугачеву, Приходили вЬсти, что по 
Волге и Касшйскому морю разъёзжаютъ шавки разбойниковъ, 
въ косныхъ лодкахъ, съ пушками и ружьями, грабягь суда, раз- 
блваютъ рыбныя ватаги и отбиваются отъ высланных* нротивъ 
нихъ отряцовъ. ВЬсти дошли до графа Панина, главнокомандующпго 
войсками, въ охваченномъ пугачевщиной край, п Суворова, на- 
чальствовавшаго надъ войсками, растянутыми по всему Поволжью. 
II*. распоряженш  Гуворова, секундъ м а тр ъ  Соловьева, выстуиилъ 
въ начадё llohh изъ Симбирска и пошелъ нравымъ берегомъ Пол
ги къ Астрахани, наблюдая за плавающими по Волг* караванами 
судовъ п лодками. Царяцынсшн камондантъ Цыплетевъ сообщил?, 
ему, что Заметаевъ съ шайкой грабить около Синяго Морца, на 
Касшйсжомъ море. Суворов?, отрядилъ бригадира Пиля съ частью 
пой г кт, вт. Саратовъ, для п р и к р ь т я  Волги. Отъ Чернаго Яра до 
Камышина плавали разъездный лодки, отряж* нныя изъ Царицы
на. Выше же Саратова дт Симбирска находился самъ Суворовъ. 
Н а сухомъ пути сторожили разбойниковъ, построенные вдоль Вол
ги, какъ въ  нагорной, такъ н на луговой стороне форпосты, не- 
болышя крепостцы, вооруженный пушками и защшцаемыя неболь
шими отрядами. В езде ждали Заметаева■ В ъ этомъ ожиданш про- 
]ню  3 недели, а вестей ни откуда не было. И зъ Астрахани 
между тЬмъ пришло пзвеейе, что при приморскихъ ватагахъ по
казалась разбойническая шайка въ 19 человёкъ, которая разъез
жая водою въ  большой лодке, въ разныхъ мЬстахъ грабитъ и ра- 
зоряетъ „росслйовгкъ людей1', что нротивъ нея отряжены каманды. 
Затем ъ разбойники, разделясь на две части, одни отправились въ 
море, а друие 14 разбойниковъ, взявъ лошадей съ ватаги Астра- 
ханскаго купца Бодрова, вступили на моздокскую дорогу, про
ложенную въ степи Томскимъ полкомъ, пробираются къ Дону, что
бы свободнее пройти въ верховна места. Тоща, съ Царицынской 
линш (см. это слово) командированны были 3 партш казаковъ 
для разъЬздовъ по степи; колмыцшй же полковнпкъ, князь Донду- 
ковъ, сражавшейся противъ войскъ Пугачева и бывшш въ то вре
мя въ Сареите, делалъ разъезды въ той части стенп, которая 
склонялась къ Волге. Разосланы были приметы разбойниковъ: 
„предводитель шайки ростомъ не великъ, собою толстъ, лицемъ 
рыжъ, съ малыми рябпнами, волосы на голове русые, борода и 
усы рыж1е, на левой руке, близъ мизинца, имеетъ рану, отъ ро
ду ому около 40 летъ. Въ это время въ Царицыпъ вступили 2 
эскадрона гусаръ и иикинеровъ изъ отряда Maiopa Соловьева, ко
торые должны были оберегать Волгу у Царицына. В ъ то же вре
мя около Дубовки примечена была небольшая разбойничья пар
и я ,  ш айка были разбита и прогнана 5 человекъ взяты въ пленъ и от
правлены въ Астрахань. Но это не помогло: шайкп продолжали напа
дать на расшивы, кладнуши, косныя лодкп, разбивали целые карава
ны, грабили и опустошали берега Волги: но проходило дня, чтобъ 
по городамъ и селамъ не являлись ограбленные судохозяева, из
битые лоцмана и бурлаки, у которы й. разбошшки отнимали пас-
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порты п деньги, а с i. судовъ брали товары, пушки, ружья, свп- 
недъ н порош . О Заметаевп Же все еще не знали ничего вЬр- 
наго, но вскорЬ напали на слЪдъ его: на Кумской степи взяты 
были два калмыка, бывнпе въ его шайк'Ъ. Тогда снова разосланы 
былп отряды по вг/Ьмъ наиравлеш ямъ и къ c inopy ему запертъ 
былъ путь неразрывной цЬпью разъЪз [,овъ отъ Волги вплоть до 
самаго Дона. 24 1юня 1775 г., утромъ подъехали къ Дону, про- 
тпвъ Кумшацкой станицы, 9 человЬкъ наяввЪстныхъ людей, изъ 
которыхъ 7 i.xa.iru верхами на лошадихъ, а 2-е шли nt.inie; у 
всЬхъ были ружья и у некоторых?, ножп и сабли. Они останови
лись отдыхать на берегу Дона: одинъ изъ прАвж*хъ, спрянш- 
шись отъ караульнаго, влЬзшаго на дерево, осторолгно взялъ одну 
изъ лошадей, перенлылъ Донъ и скрылся въ станицЬ; вскорЬ от
туда явились вооруженные казаки п захватили этихъ людей. Меж
ду пойманными былъ и атаманъ; на допрос^ оиъ показалъ, что 
завуть его Пгнатомъ Петровымъ Защюжтовымъ, родомъ изъ l i e - 
реяславлл-ЗалЪсскаго, дьячковскш сынъ; въ 1773 г. былъ отданъ 
въ солдаты въ Ешзлярскш пахотный полкъ; командпрованъ въ 
Грузно, а лЪтомъ 1774 г. и1>жалъ изъ батальона и степными до
рогами пробрался въ Ахтрахансшя Черни, гдЪ питался зиму но 
рыболовнымъ ватагамъ, а весной набралъ съ разныхъ ватагъ 18 
человйкъ и иовелъ пхъ на разбой; его выбрали атаманомъ. И i. 
большой косной лодкк они разъезжали по ватагамъ и грабили, что 
попадалось. Запрометовъ н былъ Заметаевъ. ИзвЪстте <> поимкЪ 
его быстро разнеслось но воему Поволжью. Казаки заковалп За- 
метаева въ кандалы, а нрочихъ въ колоды, и отправили въ 
Царицннъ.

При допросахъ выяснилось, что Заметаевъ дМ ствительно 
сынъ дьячка изъ Пореяславля-За-тЬоскаго. Пьянство заставило его 
б'Ьжать изъ Кизляра и сделаться разбойннкомъ; онъ пробрался 
отепью до Царицына, какъ бродяга, но не остался тамъ, а по
ш е т . въ Дубовку, гдЪ у казаковъ нанимался косить сЬно и ра- 
богалъ съ другими бездомными бродягами. В ъ ДубовкЬ же онъ 
навербовалъ r.cot шайку и решился идти на разбой; они взяли 
лодку и поплыли вннзъ по В о « ± :п х ъ  было 5 челов-Ькъ. За Татья- 
ницкой uopoM'lMioii они напали на 2 расшпвы и обобрали у бур- 
лаковъ паспорты. У то было лйтомъ 1774 года. Цодъйхавъ въ Чер
ный яръ, бродяги вошли въ городъ и тамъ взяты подъ карауль 
за фальшивые пачнорта и разбитое 2 расшивъ на 15олг1>. 
Зд'Ьсь они узнали, что Пугачевъ вошелъ въ Дубовку. Изъ Чер- 
наго яра ихь отправили въ Астрахань, чрезъ Енотаевскую кре
пость; въ Астрахани они содержались подъ карауломъ съ мЪсяцъ. 
Заметаевъ ой к ать  съ товарищемъ и скрылся на ватагахъ; за- 
т1,иг1, сталъ вербовать шайку; въ чпсл1, первыхъ приставшихъ къ 
нему былъ знаменитый разбоииикъ Кулага (см. это слово); онп 
положили идти на разбой; охотниковъ нашлось 15 человЬкъ. До
стали лодку, атаманомъ выбрали Игна'пя Петрова, называвшегося 
двойнымъ прозвища мъ: Запроматовъ и Заметаевъ, напали на Зай-
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минцеву ватагу, разбили и ограбили ер; потомъ поплыли на вос- 
токъ къ Тшргизъ— кайсакамъ, напали на рыболовную расшиву и 
ограбили ее. Узнавъ, что киргизы, подъ видомъ торга, заманива- 
ют'Ь русстшхъ на берегъ, грабятъ и берутъ въ нлЬнъ, Замсмаевг 
обманулъ пхъ и когда о т  приблизились къ морю, напалъ на нихъ, 
разбилъ, взялъ платье, товары и отпустнлъ пльнныхъ. Нос.гЬ то
го онъ иаиалъ и ограбилъ Шестовсную н БЪлужью ватагп. [1а 
Ув&рахъ и ИванчукЬ вооруженные ловцы, въ лодкахъ, напа
ли на разбойннкОвъ. убшш двоихъ н Зачетаевъ долженъ былъ 
уплыть Вт, море, гд4 оставался недолго, напалъ на Гречнхпну ва
тагу, на М авриной ватагФ, ограбилъ расшиву съ чихиремъ, обо- 
бралъ деньги и купца Бодрова, взялъ еще расшиву п на ватаг! 
Бодрова отобралъ впно у цЬловальннка. В'Ь&кь о Заметаевгь про- 
ш [а по Bo#rh далеко на с!веръ . Во время гульни, когда шайка 
расиипача вино, отнятое у целовальника, на нихъ наехала высыл
ка пзъ Астрахани; п< рестр1>лка. продолжалась 4 часа, офицоръ ко- 
м*ндовавш1Й отрядомъ, былъ убитъ Замстаевыт, солдаты оробе
ли и <1f,жали; разбойники овладели ихъ лодкой, двумя пушками и 
ружьями. Узнавъ затЪмъ, что его ищетъ по взморью м атр ъ  Ар- 
бековъ, съ отрядомъ, но ВолгГ, же безпрестанные разъезды, Замета
ет  нрекратнлъ разбои и пошалъ на Доиъ.

Въ Царицын-], Заметаева приковали къ cx iid . и для кара
ула, къ разбоЙ1Шка,мъ приставили отрядъ гусаръ. 3 сентябри со
стоялся въ  сонат!, указъ. которымъ опрец^лялост, наказание Зсыж- 
таеву съ товарищами: разбойниковъ велено было бить жестоко
кнутомъ на iseLvi, т£хъ ыЬетахъ, куда только могла проникнуть 
слава о нвмъ и заходила его тап к а , и, поставивъ на лиц-Ь по
зорные знаки, сослать въ Нерчпнскъ на каторгу на вечную ра
боту.

19 Сентября на нлощади въ г. Царицын-], атаману дали 70 
ударовъ кнутомъ, его товарищамъ но 60. 29 Сентября вывезли 
и л ь  нзъ Царицына по Саратовской дорог!, на подводахъ, въ <■<>- 
провожденш сектндъ- маюра фонъ Гревсъ съ конвоемъ изъ сол- 
датъ п линейпыхъ казаковъ; въ Цувовк!, конвой сменился и, вме
сто линепныхъ, дали волжскнхъ казаковъ. Начальннкъ конвоя 
отвйчалъ смертью за целость ареетантовъ. Заметаевъ и его това
рищи привезены были въ Саратова,, гд4 наказаны на площади 
кнутомъ. какъ и въ Царицын!,; при атома, присутствовать изв+, 
стный комендантъ Бошнякъ, защищавши! Саратовъ отъ Пугачева. 
8 октября Заметаева иовозли обратно, чтобы бить его кнутомъ 

а в ъ  Астрахани и но всЪмъ ватагамъ. куда проникала его косная 
лодка, да;ке ежели бы онъ умеръ. Неизвестно выдержалъ ли онъ 
всЬ н аказатя , (Понизовая вольница Д. Л. Мордовцева. 1867 г. н 
документы Царицынскаго архива).

Западня, Водяная тожъ, почтовая станщ я Царицынскаго у'Ьзда, 
на Саратовско-Аетрахапскоыъ почтовомъ тракт-k; но списку насе
ленн. м'1,ста, Центр, статист, комитета, пзд. 1862 г., она показана 
при ОврагЬ, въ  74 веретахъ отъ jy-Ьзднаго города Царицына; при
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iи -if rn, 1S62 г.— ] дворъ, 8 д. муж. п. и 2 женскаго.— (См. ниже 
Западный хуторъ).

Западный хлторъ Царндынскаго уЬзда, Песковатшшй воло
сти, расположенный въ балкЬ при р М к’Ь Водяной, нысак нцъгй 
изъ с. Водянаю  на общественный недЬлъ.— По св'ЬдЬн. волостн. 
правлеш я, въ 1894 г. было зд4сь 5 дворовъ. стр о етя  деревян
ный, крытый тесоиъ; колодвзъ— 1; жителей считалось 10 д. муж. п., 
15 жопск., итого 25 д. об. пола крестьянъ православныхъ, при
н ад л еж ащ ей  къ Во т;я невскому обществу и владЪющихъ землей 
сообща (Списокъ населенн. лтЬстъ Саратовской губ. вемск. управы 
1894 года). У этого хутора находится на иочтовомъ Саратовско- 
Астраханскомъ тракт!, почтовая станщя Западная (Водяная  тожъ).

Западный оврагъ Камышннскаго уйзда, Котовгжой волости, 
впадаетъ въ р. Казанку; длина его 4 версты.

Западный, Ц уркхт ъ  тожъ, хуторъ въ Западнолъ Буеракгь, 
Камышннскаго у-Ьзда, Дануховской волости; см. Цурихинъ  хуторъ.

Затонъ ручной залнвъ значпгельныхъ размЪровъ, удобный 
для зпмовки или стоянки стдовъ. хГаще всего затоны располо
жены въ старыхъ руслахъ рф,къ и при впадеши неболыпнхъ при 
токовъ. Наибольшее значеше имЪютъ затоны на р. Волг],. МЬста 
и затоны на ВолгЬ, бол'Г,е удобные для зпмовки наибольшее» 
числа cv т,овъ: Тверь, Рыбннскъ, Ярославль, Кострома; затоны■ Со- 
кольскш, Сологузовокпг, Насильевскш, Городецкш, Сормовскт, 
Нижегородской ярмарки, МуромскШ, Печерсгап у Нпжняго Нов
города, ycTi.e Оки, Исадскш, Дысковсшй, Зв^шпскШ , Сопчпп- 
CKiii, Ш елковый, Л ю ликовскт, Ж иш вскш , Голошубинсшй, Гряз
ной, Чскургкш , Урохчинскш у нижняго и верхняго Услона, j 
MaiiHbi, СпасскМ. Поджабный у Самары, АлексЬевскш, Балаков- 
cidfi, Курдюмскш, Золотовскш, у Камышина п у Царицына. (Энцик- 
лопед. словарь Бракчауза и Ефрона, 1894 года).

Захаровна, ЪЬъловая тожъ, деревня Царицынскаго уйзда, 
Ал&ксандровекой волостн, расположена подъ 49°,43' сЪв. ншр. н 
14°,2' вост. долг, отъ Пулкова (см. Карту стр. 14), на нравомъ 
берегу р. Пловлн, при впадеши въ  нее небольшой рЪчки Мгьао- 
вой и н-мйвтъ въ кони,’]', деревни 2 удобныхъ подъезда К1. p ii i t .  
(о г. Царш[ына считаютъ 120 верстъ и волостнаго села Алекаанд- 

ровкп— 18 верстъ. По словамъ сторожнлъ, деревня населена в’1. 
1780-хъ годнхъ крЬпостнымн крестьянами князя Трубецкаго, ко- 
торыхъ по 10 ревпзш считалось 212 д. муж. п., 235 женск., всего 
447 душъ об. ноля.—Въ 1863 г. поселились зд'Ьсь 2 семьи мало- 
роесгянъ, коуоркхъ въ 1883 г, считалось 3 д. муж. п ., 5 женск., 
всего 8 д. об. иола По списку населенныхъ м'Ьстъ центр, статис. 
комитета, пзд 1862 г., хуторъ Захаровна, М пловой  тожъ, нока- 
занъ при р. йловл’Ь, на нроселочномъ тракт!;, въ 121 верст!; отъ
г. Царицына, н въ номъ 83 двора, 212 д. муж. п., 235 женск., 
всего 447 д. об. пола.— По с1;-[,д1,и. Саратове, губ. зоне. управы 
къ 1883 г. въ Заха/твмъ числилось русскихъ п малороспянъ 
110 домохозяевъ, 314 д. муж. п., 309 женск., всего 623 д. об. пола,
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иадЬленныхъ по 17/ю десятинъ на ревизскую мужскую душу, 
всего 371 десят. земли, прорезанной двумя глубокими оврагами, 
шириною до 40 сажень; надЬлъ на 3А супп нокъ , 1и — съ мЪломъ 
и камнемъ.— -Близь дсревнп усадьба дворянки Черпушкиной.

По спжеку населенныхъ м’Ьстъ Саратове, губ. зем( кой 
управы 1S94 г. з i.l.f l. открыта въ 1889 г. земская школа и въ 
1876 г. -земская станцш въ 7 лошадей Въ 1894 г. въ Захарович 
(МЬлован тожъ) считалось 118 т.воровь. въ томъ чиелф. 3 ooute- 
стненныхъ стро#и14г: земская школа, запасный хлебный магазпнъ 
и винная лавка. lipoMt. того при дерева!’. усадьба землевладелицы 
Чернушкиноп. Крестьянсш я строения деревянньтя и глпнобптныя, 
большею частью крыты соломою и лпшь около У#» тесомъ. Въ 
деревн1!; 9 колодцевъ. Жителе Г( считалось: 451 д. муж. п.. 439 женск., 
всего 910 д. об. пола крестьянъ бывше пом1;щпчьихъ, состав- 
ляющихъ одно общество; в eh нравославные; крошЬ того здЪсь 
4 души дворянъ и 15 мЬщанъ. Въ ЗахаровкЬ считалось въ 1894 г.: 
2 сапожника, 2 плотника, 1 портной н 3 кузнеца. НадЪлъ отве- 
денъ княземъ Трубешшмъ малый - 3 7 1  десятина. При доревн£ 
частновладельческой земли г. Чернушкиной 2790 д( сятинъ. Раз- 
CTOHHie до г. Саратова 255 верстъ, до г. Царицына 141, волостн. 
н]мвленш (слобода А лександрова)— 15, дер. Дмптр1евки— 4, дер 
Михаиловки— 8, хут. Тншанки Обл. Войска Донскаго- 10, хутора 
Щ епииокаго— Щ  версты, до пристани на B o art с. Балыклей—68 
и до станцш Липки, Грязе-Царицынской железной дороги— 30 
верстъ. Ч ерезъ  дер. З ах ар о в у  проходитъ земская дорога изъ 
слободы Ольховки на слободу А чександровку и станцш  Иловлю 
Грязе-Царицынск. жел£зн. дороги.— По свЬдЪп. \дександровскаго 
волостн. н р авл етя  L894 г .,в ъ  Захарович считалось431 д. м^ж. п., 
441 женск., итого 872 д. об. пола, малороссовъ п великороссовъ; 
школа— 1; мелышцъ: вЪтряныхъ— 2, конныхъ— 1 и водяная — 1; 
винная лавка— 1; маслобойня—1. При дсргвнЬ ЗахаровкЬ нахо
дятся частные земли вдовы войсковаго старшины Варвары Г ав
риловны Чернушкиной—-2790 десятинъ и крестьянина хутора 
Щ енкина (Литовской волости) Кондратш 1гир1.ева Прохорова— 931 
десятина.

Захаровъ хуторъ Камыгапнокаго уЬада, Банновской волости, 
носеленъ на над'Ьльпоп звмл± крестьянъ с. М'Ьловаго, въ 3-хъ 
верстахъ отъ ного. Расположить въ овраг!,, въ которомъ нроте- 
каетъ ручей. Въ 1894 г. здЬсь было 3 двора; строем я деревян- 
ныя и камвнныя, избы крыты деревомъ, постройки -же на 2-хъ 
дворахъ— -соломою. Ж ителей считалось: 4 д. муж. п., 8 женск., всего 
12 д. об. пола крестьянъ русскпхъ, православныхъ, изъ кото- 
рыхъ 6 душъ раскольннковъ поморской сектЕл. Занимаются хл1’>- 
бопашествомъ п садово 1,ствомъ. Хуторъ входить въ составь МЪ- 
ловскаго общества и надЪломъ пользуются 2 двора совместно съ 
кростьянамн с. Ж ловаго , а I дворъ—деревни Сувориной. Своей 
собственной земли прп \утор£  10 десятпнъ.— До с. Баннаго счп 
тается— 11 верстъ, с. М аловато— 3, хутора Серова— Vs, хутора
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Носова— ХЫ, дер. Трубино—4, дер. Нижней Банновки— 10, города 
Камышина —94 и г. Саратова— 109 верстъ. ЬСцрсокъ населенн. 
лг[,ст'1, Саратове, губ. кемской управы 1S94 г.).

Зевальдъ, Зеевальдъ, Верховье тожъ, немецкая колонгя Ка- 
мышиискаго уезда; см Верховье— Олешинской волости.

Земск1Й (см. стр. 235) оврагъ и ручей Камышинскаго уезда, 
беротъ начало въ Александровскомъ хребте (см. это слово) праваго 
берега реки Медведицы. Нижне-Добрииской волости, верстахъ въ 
.'1-хъ юлаАе деревни Андреевки; течетъ на западъ и затемъ 
юго-западъ, впадая гъ лева въ реку Щ елкаиъ (притокъ Терсы), 
между деревнями Таропатино и Баранникова; длина его около 
13 верстъ. На немъ расположенъ хуторъ Земскгй купца Ф. И. 
Мордвпнкпиа, Нижне-Добрпнскоп волости, состояний изъ 1 двора 
на земле Мордвинкиныхъ. - -(Воен. тоиогр. карта генер. штаба, 
изд 1892 г.).

Земскш хуторъ наследниковъ купца Ф. И. Мордвинкина, Ка- 
мыншнскаго уезда, Ннжне-Добринской волости, въ 3-хъ верстахъ 
южнее деревни Андроевки и верстахъ въ 14 отъ водостнаго села 
Нижней Добринкп, въ степной местности. По свг1'>д1.н1ныъ Саратове, 
губ. статис. комитета за 1891 г., здесь 1 дворъ съ 2 душ. муж. 
пола и 4 л.енскаго. Хуторъ расположенъ на овраге Земскомъ, 
впадающемъ въ р. Щ елканъ, отъ котораго н получилъ свое 
назваше,

Зензеватка (карта стр. 14) речка Царицынскаго уезда, левый 
иритокъ pl.Kii Пловлн, впадающей въ Донъ; беретъ начало у де
ревин Грязный Клргаиъ, гдЬ верховья ея образгютъ балки Топо
левая и Вишневая. Высота м'1,сгнести къ юго - востоку отъ ея 
истоковъ по вйон. топогр. карте генер. штаба, 587 англ. фут. 
надъ урош емъ Чернаго моря, составляющей водораяделъ бассей- 
новъ Нловти и Волги. Зензеватка течетъ съ юго-востока на 
сКверо-западь; справа принимаетъ она балки Крутякъ п Таловую  
{Ягодную тожъ), при ногледней стоитъ с. Ягодное (Таловка тожъ). 
При виадеши ея въ Иловлю находится с. Зензеватка■ Длина этой 
речки около 20 верстъ. Откуда произошло назваш е речки не- 
пзвТ.стно; профессоръ 0 . Е. Коршъ находитъ сходство съ араб
ским!, стсвомъ „ емзем“— таково п а зв а т е  чудодейсгвеннаго коло
дезя вь  Apaiiiii на пути въ  Мекку. „Араоско - персидское слово 
„зебзевлы“-siibsiivat— означаетъ - „зелеиь“ (огородная): у турокъ 
ото слово искажается различно, между прочимъ, судя но болгар
ской <]ю рме,— „зерзеват “ .

Зензеватка сельце Царицынскаго уезда, 1 стана, Ольховской 
волости, расположено по обеимъ берегамъ речки Зензеватки (отъ 
которой получило н азван ^), недалеко отъ в п ад еш яеявъ  р. Иловлю 
(левый притокъ), въ 4 — 5 верстахъ къ югу отъ волостнаги села 
Ольховкн, лежащемъ на против} положномъ правом ь берегу Плои
ли; чорезъ деревню нролегаетъиросолочньп, трактъ пзъ г. Камы
шина на г.юбоду Александринку. Нгрстахъ въ 2— 3 къ юго-западу 
отъ деревни лежатъ ка jfknoii стороне Пловлн 2 озера -Кочкарное
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и за ничъ Лебяжое. Зензеватка населена по показашю волоетнаго 
правлеш я въ 177и-хъ годахъ, по св'ЬдЬн1ямъ-жо губерн. земской 
у нравы въ началЬ \1 Х  столЬ'пя, крепостными крестьянами поме- 
щнковъ: Никифорова, фонъ-Гагенъ и Каменновыхъ. По списку 
населенпыхъ месть центр, статист, комитета, изд. 1862 г ,  вла
дельческая деревня Звнзеватка показана при р(,чкгк 8ензеватке, 
въ 150 верстахъ отъ г. Царицына, и въ ней 141 дворъ, 49* Д. 
мужск. п., 47Н женск., в( его 981 д. об. пола; при деревне вино- 
куреш ш п з а в о д ъ -1 . По св4дгЬн. Сарат. губ. земской унравы въ 
1883 г. въ с. ЗензеваткЪ считалось крестьянъ, бывишхъ nojrb- 
щичьихъ: 1) Никифорова— 100 домохозяевъ, 432 д. муже, п., 430 
женск., всего 862 д. об. пола, наделенныхъ 1884 десятинами (по 
5 1/-' Цйсят. на муж. ревизок. душу) песчаной, суглинистой и черно
земной -землн, расположенной но впадин*. 2) фонъ-Гагенъ—4 домо- 
хоз., 8 д. муж. п., 9 женск., всего 17 д. об. иола, надЬленныхъ 
60 десятинами, большею частью неудобной земли. 3) Каменно
выхъ— 9 домохоз., 21 д. муж. п., 21 женск., всего 42 д. об. пола, 
иадкзенныхъ 84 десятинами солонцеватой земли и голыша, большею 
частью неудобно! п маловодной. По сведен, губ. стат. комитета 
за 1N91 г. зд^съ считалось всЬхъ вообще жителеь. 435 д. муж. п., 
425 женск., всего 860 д. об. ш ла  въ 197 дворахъ.

По списку насолен. месть въ Сарат. гу бори, земск унравы 
1894 г. въ сгльц'К Зензеватк>ъ 2 с(.[г,скихъ общества: 1-е Ники 
фетровой. 2-е- Каменновыхъ и фонъ-Гтенъ. Въ обопхъ обществахъ 
въ 1894 г. было 268 дворовъ (пзъ нпхь 56 дворовъ сгорело вь 
1S94 г., которые строятся но новому плану); въ числе строенш 
три общественный: 2 хлЬбныхъ магазина запасныхъ и 1 пожар
ный сарай. Крестьянская нзбы деревянный и глннобитныя. крыты 
соломою, 10 - деревомъ и 2— жев’Ьзомъ. КромЬ того въ сельцЬ 
Зензеватке усадьба дворянки Персидской. Въ 1894 г. здесь счи
талось въ обопхъ обществахъ: 486 д. муле. иола. 497 женск., итого 
У S3 д. об. иола крестьянъ бывше номЬщнчьнхъ, в< лнкороссовъ, 
православнихъ. У обоихъ Зеизеватскихъ обществъ надельной 
8( л.ти 2028 десятшгь. Отсюда считают!, до хутора Перфиловыхъ 
(Ольховской волости)— 1 версту, слободы Каменный Бродъ—5, 
с. Ягодной Таловкн (Лпиовскои волости)— 15, дер. Грязпоп (Гряз
ной Ь'урганъ, Липовской волости) -20, слободы Александровки—  
30. г. Саратова— 255, г. Царицына -  145. пристани на Волге с. 
Балыклен -42 и станцш  Иловли. Грнзе - Царицынской железной 
дороги- -60 верстъ. По свЬд. Ольховскаго волости. правлешя 
1894 г. сельцо Зензеватка показано въ  5 верстахъ отъ волоетнаго 
села Ольховки п въ 142 отъ уездн. гор. Царицына; здесь счита
лось наличныхъ: въ 1-мъ обществе 4 >1 д. муж. п., 459 женск.; во 
2-мъ обществе 35 д. му ж. п. 38 женск.; кромЬ того разночинцевъ 
30 д. муж п., 28 женск., всего населеш я 516 д. муж. п., 525 женск., 
итого 1041 д. об. пола —Домовъ было 268; торгово-нромышлен- 
ныхъ заводешн 6. Землн удобпой считалось: у 1-го общества 
1SS4 десят., у  2-го —144 десятины.— Сельцо лежить подъ 49°,49'
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ctii. шпр. и 14°,131/2' во с т . д о л г , о т ъ  Пулкова, по 1 воен. топогр. 
карте генеральн. штаба.

Зод1евой Клавдш Феодоровны наследники, дворяне Цари- 
цынскаго уезда, внесены вь  родословную книгу Саратовской гу- 
бернш съ ] S{)0 года: владеют ь при дер. Овиридовке, Александ
ровской волости, НО досят. земли (сведен, депут. дворяне, собра- 
шя 1893 г.).

Золиха маленькая речка Камышинского уезда, Сосновской 
волостн, перотъ начало нзъ севере-занаднаго склона ирпволжскаго 
кряжа, течетъ на севоро-западъ около 9 норг/п, и при колош е 
Усть Золиха (Мессеръ) впадаегъ съ лева въ речку Голый Кара- 
мышъ (притокъ р. Карамыша, Медведнцкаго бассейна).

Золотая гора Камышннскаго уезда, на иравоиъ берегу Волги, 
близь с. Золотаго. Голштинскш путешестввнникъ Олеарш въ 
16.36 год} указываетъ эту гору въ 70 верстахъ нижо стараго го
рода Саратова, добавляя, что татары наналп на одну богатую 
,,S tan ija“ или флотилш , перебили людей ла судахъ, плывшихъ 
но Волге, а разграбленный деньги и золото делили здесь между 
собою шапками. Гйлдпндецъ Стрюнсъ въ 1669 году разсказы- 
ваетъ, что ниже Саратова, на нравоыъ берегу Волги, стоитъ Зо
лотая гора (Н О  верстъ отъ Саратова), получившая названа» от
того, что здесь былъ разграбленъ татарами богатый р \сскш  ка- 
раван'ь судовъ. Горы подъ с. Золотымъ-меловыя н выдаются къ 
Волг1; полу круглыми, до 70 сажень высоты надъ рекой, крутыми, 
безъ устуиовъ. стенами, на подо€1е крЬиостныхъ.— Олоар]'й гово
рить что: „вскоре после конца Золотой горы, поднимается новая 
гора— Мчъловая (Millobei) она м н ется  по берегу внизъ на 40 
верстъ и ичЬетъ такую гладкую вершину, какъ будто она на
рочно но шнуру выровнена; къ ptid:, яге гора надаетъ крутымъ 
обрывомъ внизъ н у подошвы, v салоп воды, украшается стройно 
растущими деревьями. Нос il> этой горы слЬду^гъ цругая, кото
рую мы назвали „стрелковою", чрезвычайно живописная: по круто 
обрнвнетыыъ бокамъ ея торчали вверхъ острые камни, которые, 
будто каменныя жилы, выдавались после смытаго съ нпхъ водою 
сынучаго песку и видомъ походили на стрелы синего, красиаго, 
жолгаго цвета, перемешанный зеленью кустарнпковъ“ .

Въ списке паселенн. мЬстъ центр, статист, комитета, изд. 
1S62 г., показана въ Саратовскомъ уездЬ владельческая деревня 
Золотая Гора при рЬчкЬ Латрыке, въ 54 верстахъ отъ г. Сара
това. По карте генеральнаго штаба адр. Золотая Гора располо
жена въ юго-западной части Саратовскаго уезда, верстахъ въ 30 
къ Западу отъ Волги, на границе Аткарскаго уезда.

Золотое волостное (бывшее удельное) село Камышннскаго 
уезда, 2-го стана, Золотовсной волости, лежитъ иидъ #0#,,49Vj' 
северной широты и 15°,35' восточной долготы отъ Пулкова и 
расположено на правомъ берегу Волги, у затона,—очень удобнаго 
для зимовки су !овъ, въ 90 верстахъ сухнмъ иутемъ отъ г. 
Саратова (Волгою лее около 110 верстъ) и нъ 90 же верстахъ
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отъ уезднаго города Камышина (Волгою 109 всрстъ). По св'ЬдЬ- 
ш ял ъ  С. А. Щ еглова отъ с. Золотаго считается до другихъ во- 
лостнызСъ сель Камышинскаго уезда: Антоновки— 137 верстъ, 
Ахмат» -30, Баннаго 30, Бурлука- 105, Верхней Добринкп— 50, 
Гуселки— 91, Розенберга (Илавлинской)— 891/->. Каменки—45, 
города Камышина— 105, Котова- -105, Крагнаго Яра— 95, Лапу- 
ховки 115, Лсмешкина— 100, Лпнева-Озера -70, Нижней Добрин- 
ки 75, Норки -50, Олсшны— 45, Р \ \ни —87, Саламатинаг—135, 
Усть-Золихи (Оосновской) 25, Тарасова— 98, Тоиовки— 40 и 
Верхней Кулалинки (> сть-Кулалинскоы)—66 верстъ.

Золотое— самое старое село въ здешней волости; когда оно 
основалось—св’Ъд'Ьшй нФлъ, но есть указаш я, что вь  1755 год} 
здесь была уже церковь. Надо иолагать, что оно начало образовы
ваться въ копН.1. W I I  с,то л е п я  беглыми крепостными, дезертирами 
и другими сходцами. Первое время поселенцы сильно терпели 
отъ иабеговъ киргизовъ. Благодаря выгодному иоложенш на Вол
ге, колонизащя шла быстро. Изъ старыхъ документов'!, (Труды 
Саратове к .  учен. архивной Кошшсш 1894 г.) видно, что крестьяне 
селъ Золотаго и Баннаго уже съ 1798 г. но 1802 г. снимали 
близь с. Черебова, на .Нлюмъ берегу Волги, оброчную казенную 
статью—-нахатну ю землю, сЬнные покосы, лЬсъ и неудобную землю 
въ количестве 47,517 деентииъ, по 42 копейки. ■—Назваию свое 
село нблучило отъ близь лежащ М  Золотой горы (< м это слово). 
Местность эта издавна была известна разбойничьими притонами, 
на что указываетъ и путешественник!, Олеарш въ L636 г.: около 
Золотого Волга пред( тавляла самое опасное отъ разбоевъ место 
для каравановъ судовъ. Въ Золотовской воло» ти, b'j. XYIH сто
лет in, всего более свирепствовали толпы Пугачевской вольницы, 
къ которымъ присоединялись крестьяне и разбойники этой мест
ности, гористой и лесистой, которая всегда давала убежище много- 
чнслрнпымъ иартш чь бродягь.— В ъ 1781 г. разбойничать въ атой 
волости атаманъ Дт пяренко, щпезжавш ш  сюда къ стаионщшгл 
Дутнку вт. Щ ербаковскомъ хуторе. Здесь-же, недалеко отъ н е
мощной полегли Моръ (Ключи тожъ), къ северо-западу отъ села 
Золотаго, шайка Дегтяренки встретилась въ степи съ проезжав
шими крестьянами помещика Солтыкова, которые отразили первое 
нападеш е разбойниковъ ружейными выстрелами, но затемъ раз
бойники победили ихъ и ограбили: въ схватке раненъ былъ
това])ищъ Дегтяренкн, И ванъ Губчеико, въ горло и руку: изъ обоза 
раненъ одинъ мужикъ; разбойники взяли 50 рублей ассигнащямп, 
25 рублей мелкими, ружье, два пистолета, часть одежды и по
ехали къ речке Горючке (нритокъ р. Карамыша), гдЬ былъ ста- 
новщпкъ табунщикъ Буровъ, у котораго разбойники имели при- 
тонт., у крываясь въ буераке. Здесь они напали на парию  татаръ,
е.ха в т  ихъ изъ Саратова, отнявъ у ннхъ деньги и 8 лошадей, по
воротили къ р. М едведице (Д. Л. Мордовцсгп,)

По списку населенныхъ M-iicrr. Центр, стат. Комет. (издаше 
1862 г.) удельное село Золотое, при р. ВолгЬ, показано въ 110
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маютъ; луга же снимаютъ въ уд^льномъ ведомстве. Въ с. - -  < 
томъ небольшая площадь сдается подъ складъ л t e a —рублей за 4и; 
съ 2 хъ впннныхъ лавокъ и трактира въ 1887 г. получалось 
860 рублей.

Ilo  out/d ,ш.ямъ губернс. статпс. комитета за 1891 годъ 
с. Золотое принадлежите къ 6-му у частку земскаго начальника. 
Зд'Ьсь волостное правлеш е Золотовской волости; церковь, школа, 
[цнамный покои, врачъ и акушерка (фельдшерица; квартира ста- 
новаго ирнстава 2-го стапа и урядника, пристань на Волге, ба
зары и ярмарки. Въ 1891 г. считалось въ сел h 9и1 дворъ, 2544
д. муж п., 2639 женск., всего 5183 души обоего полк всЬхъ во
обще жителей.

Троицкая церковь въ с. Золотомъ каменная, пятиглавая, безъ 
колокольни, построена въ 1834 году, взаиЬнъ старой деревянной, 
существовавшей съ средины X V III стовЬич, и пмгЁетъ 3 престола: 
главный— во имя Св. Троицы, правый прпдЬлъ—во имя У спеши 
Болйой Матерн и левый —  во имя Св. Николая Чудотворца. 
Церковь холодная. В ъ настоящее время, но числу народонаселешя 
она тесна, почему. л1,тъ 8 тому назадъ, общество пожелало вы
строить второй каменный храмъ, подъ постройку его оставило 
площадь, ид которой предполагается откры пе ежепед^льныхъ, но 
понед’Ьлышкамъ, базаровъ. Наличпыхъ ерпдртвъ пока на сооруже- 
nie новаго > рама мало--собрано Rcero 18,000 рублей, тогда какъ 
приглашенный въ 1896 г. изъ г. Саратова, архитекторъ исчислплъ 
cirfcTy въ 44,000 рублей. По плану церковь будетъ иметь 5 главъ, 
каменная, вместимостью на 600 челов’Ькъ; колокольня будетъ 
сделана особо; фасад'/, церкви будетъ очень красивъ. (Саратовск. 
Губ. В’Ьд 1896 г.. Л» 63).— По свЪдЪшямъ С-арат. Епарх. Шдом. 
за 1896 г. (№  4), Троицкой церкви въ с. Золотомъ принадлежать: 
деревянная сторожка и 5 деревянннхъ домовъ для причта. Земли 
при церкви пахатной и сенокосной 132 десятины, но изъ нихъ 
отчислено— цахатной 29 и сенокосной 4 десятины, всего 33 де
сятины къ церкви села Шилова. К ъ Болотовской церкви припи
сана М иханло-Архангельская церковь въ селыт  Дубовкгь (см. это 
слово), въ 8 веретахъ; последняя построена въ 1859 г., деревян
ная, холодная, безъ колокольни; престолъ въ ней одинъ п при 
ней деревянная сторожка, земли пахатной и с£нокосной— 33 де
сятины; причта при церкви въ сельце Дубовке irl.n , и церковное 
богослужеше отправляется прпчтомъ Золотовской церкви, гд^ 
имеется 2 священника, 1 ;цаконъ и 2 псаломщика. Къ Золотов- 
скому приходу принадлежать 4 деревни и всЪхъ прпхожанъ счи
талось въ 1895 г .— 6,472 д. об. пола. Церковно-приходское по
печительство открыто 18 марта 1881 года. Въ с. Золотомъ 2 
учи таща: м |ж ское земское съ двумя учителями и женское цер- 
ковно-прпходское въ общественнпмъ зданш.

Т1о св!,д1,н1ямъ Оаратовск. Губерн. В')’,дом. 1896 г. въ селе 
Золотомъ npiejHHbiir нокой для больныхъ помещается вънаемномъ 
домЪ. П])и Уолотовскомъ волостномъ правлеши, съ 1895 гоца
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открыть складъ земледельческихъ орудш на средства волости: 
плуга приобретаются складомъ, по заказу, у л'Ьстныхъ кустарей, 
ВЪ особенности ВЪ ('('.'II,цк Дубовке, здешней волости, у кузнеца 
Зпморева. Въ 1896 г. оборотный капиталь склада дошелъ до 
1000 рублен: плугн двухъ кониыо, 2-хъ лемешные, вЛ'.сомъ нъ 6 
иудовъ, со стальными лемешамп стоюгь по 25 рублей. Въ с. Зо
лотомъ существуют!, еж<‘ж  делы ш е базары по четвергамъ, на 
базарной площади, принадлежащей удфлу; съ развимемъ торговли 
сяонленш iijii-l,3ji;ii\'i, на базарахъ изъ сос'Ьднихъ деревень для 
продажи сельско-хозяйственныхъ продуктовъ бываетъ большое, 
такъ что площадь тесна и воза становятся даже по улице,- удЬлъ 
сдаетъ базары арендатору. Лавки на площади деревянныя. Въ 
1895 г. Золотовская волость хогЬла купить базаръ у удела, но 
это не удалось, почему Золотокское общество въ томъ-же 1895 г. 
ходатайствовало о ращрЪшвшн открыть въ с. Золотомъ вторе* 
базаръ по понеделышкамъ; Камышинское уездное земское собра
т е  согласилось съ необходимостью о т к р ь т я  и цЬло поступило 
въ губернское земское собрате .— Въ iione 1895 г. открыта въ 
с. Золотомъ телографъ, л * й я  котораго, на протяженш 30 верстъ 
отъ Золотаго до с. Усть-Золнхи, сооружена съ nocooieirb отъ 
местной волости: единовременное— 300 рублен, столбы — около 
900 рублен и номЬщеше подъ учреж ден^. Житали Золотовской 
волости, особенно села Золотаго, —  промышленники и торговцы. 
Пшеница исключительно сбывается въ е. Ровномъ.

Но свМ &шялъ 1899 года въ с. Золотомъ есть 2 церкви: въ 
одной совершается богослужеше, а другая только еще строится, 
2 земекпхъ училища; церковно - приходская школа; бнблютека: 
книжная торговля отъ губернскаго земства; земскш врачъ; камера 
земскаго начальника 6 участка; становой прпставъ; волостное 
н р авл ете; ночтово-телеграфное отдф.лете и управляющш Золо- 
to bi ы ш ъ  удъльнымъ пм'Ьнцшъ.

Золотовская волость расположена на нравомъ берегу р Волги, 
которая омываетъ ее съ юго-восточной стороны. Уна граничить: 
съ северо-востока Ахмдтской волостью, съ северо-запада—Госнои- 
ской и юго-запада - Банновской; Заволжье принадлежать Самар
ской губерши. Гклонъ вотости на юго-востокъ и по этому на- 
нравлашю протекаютъ но ней речки: Дубовка, Каменка, Золотуха, 
впадаюmift въ рукавъ Волги, н речка Морозовая Осиповка (Мо- 
розовка тожъ), впадающая въ Волгу. Вся волость, съ своими 
селешями, принадлежала удельному ведомству и населена веднко- 
россамп православными п старообрядцами. Въ Золотовской волости 
оле.дуюшДя селешя: села —  Золотов, Ваулшю, Ш илове и сельце 
Дуоовка, деревни- Морозова, Ревино, 5 шахнна, Мазолп, Кубасова, 
Рогаткнпа, Клубкова, Гусева, П ряхина и Потапова, въ которых'!, 
ло земской переписи 1886 г. считалось: наличныхъ крестьянъ
7-170 д. муж. п.. 7827 женск., птого 15,297 д. об. пола,- кроме 
того: семей постоянно отсутствуютцпхъ— 317 и постоя ннагО пасс- 
геш и 159 самен въ 524 д. об. пола.— Крестьяне на (.Ьлены уд!;-
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ломъ въ 1864: году' -  22,682 д< i-ят. удобной (въ томъ числе пашни
- 10,864 десят.) и неудобной 7.158 десятинъ; сверхъ того 
крестьяне имЪютъ собственной купленной землн 671 */з десят., въ 
ней пашни 1921'-2 десятинъ. Кроме хлебопашества, крестьяне за 
шшаются въ обшнрныхъ разчЬрахъ садоводствомъ и водятъ для 
продажи фруктовые питомники —  школы: саженцы и привнтыя 
деревца они развозятъ для продажи по всей губернш и известны 
вообще подъ назваш емъ „ Зол от овскихъ “ , хотя масса пдетъ изъ 
Ваулина и другихъ деревень деревца, большею частью отъ 3-хъ 
до 5 .тЬтъ, они продаютъ съ доставвдн -отъ 30 до 40 рублей за 
сотню, съ подсадкой упалыхъ на одинъ годъ. Воза ихъ съ обер
нутыми яблонями, грушами и другими породами, тянутся раннею 
весною и осенью по разньш ъ направлен)ямъ. Къ сожал^нш  нельзя 
полагаться на многихъ изъ нихъ: часто встречаются деревца мо
чевой выгонки, неудобныя для сухаго грунта; во'1; корни вообщ(
— р'1.д£ кой (не пикированы) и им!,к>тъ тощую и редкую мочку, 
почему туго принимаются, требуютъ большой поливы и часто 0 о 
убыли очень значителенъ. Крестьянсые сады по губернш всЬ 
насаживаются золотовскими питомниками.

Въ 1830 г. произошло волнеше уд^льныхъ крестьянъ въ 
Золотовской волости изъ-за общественныхъ запашекъ, который 
требовало отъ нихъ удельное ведомство. Ув£щ аш я иолицш и 
Гаратовскаго губернатора В. Я. Рославца не действовали на нихъ, 
и только после того, когда прибывшею военною командою прогна
но сквозь строй войска несколько зачинщиковъ, крестьяне согла
сились на требоваше удельнаговЬдомства производить обществен
ный запашки. („Саратовскш край11, 1893 г.).

Е ъ  1895 г. открыта Золотовская народная безплатная чи
тальня и бпблютека. Золотовскш волостной сходъ въ ноябре 
1895 г. назначплъ на прю бретеш е книгъ для библютеки изъ во- 
лостныхъ суямъ 150 рублеИ. На этомъ - же сходе постановили 
приговоромъ открыть въ 1896 г, въ д. Ушахиной сельское учи
лище, которое но счету въ Золотовской вотости —  десятое, нри 
ч< m i . все сельскгя школы, за псклю четем ъ ж ал о ватя  учителя мъ, 
содержатся за счетъ волостн. На томъ же сходе состоялся ириго- 
воръ о постройке въ с. Золотомъ здаиш подъ пом1,щеше больницы 
н постановлено просить уездное земство принять постройку зд а т я  
подъ больницу на земешй счетъ, какъ это сделано въ колонш 
Голомт. Каралыше (Панцырь), а волость, изъ своихъ средствъ, на 
первый случай назначила 800 рублей. При населенш волости въ 
16,000 душъ обоего пота нЬтъ больницы и хотя имеется щнемнып 
покой, но онъ помещается въ наемномъ доме.

Въ Золотовской волости, при волостномъ правленш имеется 
складъ земледельчоекпхъ орудш, открытый въ 1895 г. на средства 
волости (см. с. Золотое), изъ котораго въ те чеши гола, MHorie 
зденшш крестьяне нрю брела для своего хозяйства плуги амери
канской системы и спросъ на нихъ увеличивается, почему сходъ 
нашелъ нужнымъ увеличить, назначенный раньше, оборотный
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капиталъ еще на 500 рублей, что доставило 1000 рублей. —  На 
постройку новаго адашя сельски го управлеш я Золотовскш сель- 
CKiii сходъ назначилъ 2000 рублей изъ денегъ, получаемыхъ 
обществомъ за разрЬшеше виноторговли, которыхъ въ касс!; Зо- 
лотовскаго сельскаго управлеш я имеется около 70СЮ рублей. 
(Гарат. Губ. В’Ьдом. 1896 г. 10 и 11).

Въ Камышинскомъ давно уже (съ конца XV III стол£-
Tiи) развито въ н'Ьмецкихъ колошяхъ кустарно-сарппиочное про
изводство, но въ русскомъ населенш  оно не было въ ходу. П ер
вая мысль о веденш  ткацкаго д4ла между крестьянами Золотов- 
скоп волости явилась въ феврале 1898 г.; въ мартЬ того же года 
Золотовскш  волостной сходъ назначилъ 4200 рублей, съ тЬмъ, 
чтобы на эти деньги были заказаны ткац й е  станки и куплены 
принадлежности къ ш ш ъ (берда, нитчешш, т е т к и  и проч.). Пер
вая пробная работа на новыхъ станкахъ произведена была въ 
Mai п ijoni, м^сяцахъ, работали 13 станковъ. Съ 20 марта по 
15 ш н я  работали въ дер. Потаповой, въ другихъ же селеш яхъ 
волости работы начались съ осени. З а  новое и незнакомое Д'Ьло 
крестьяне сначало брались неохотно. Правильная работа нача
лась только съ декабря 1898 года. Въ настоящее время (1899 г.) 
во вс^хъ селеш яхъ волости работало 271 станокъ волостныхъ и 
172 станка купленны хъ крестьянами на свои средства, всего въ 
работа было 443 станка, всего сработано было на нихъ до авгу
ста L899 г. 321,848 арш. сарпинки на сумму 6623 руб. 78 коп. 
При этомъ надо оговориться, что вся зима 1898— 1899 г. для 
весьма миогихъ рабочихъ-ткачои проведена въ обученш, почему 
надо полагать, въ виду того, что paoo4ie теперь большею частью 
подготовлены, то если всЬ 443 станка начнутъ работу съ августа 
месяца и проработают^, весь ткащ ай сезонъ, который считается 
у Н'Ьмцевъ съ 15 августа ио 15 ш н я , то обшдй заработокъ зна
чительно увеличится *). (Докладъ Золотовск. волостн. старшины
В. И. Гусева Камышинскому земскому собранно).

Ганьш е чЪмъ Золотовская волость организовала у себя ткац
кое д'Г.ло и дала для этого нужные средства, тканье сарпинки кое 
гдЪ въ селеш яхъ волости уже производилось, какъ наиримЪръ въ 
сс. ВаулшгЬ, РогаткинЪ, д. Кубасовой и М азоляхъ, имелось при
близительно отъ 60 до 70 станковъ. Возникло это Д'Ьло еще въ 
1896 г.: бывшш колониста с. Голаго Карамыша, нынгЬ американ- 
CKitt гражданинъ, В. II. Меркель поЬхалъ въ названныя селешя 
съ продложешемъ работы, желающпхъ въ начала было мало и 
Меркель, снабдивъ согласившихся станками и всЪмъ необходи- 
мымъ, им§Э1Ъ неосторожность еще дать п’Ькоторымъ впередъ де
негъ, ч4мъ исиортилъ начатое Д’Ьло, такъ какъ Miiorie изъ нпхъ 
и не начали работу, а иные не возвратили даже обратно полу

*1 По свЪдЪтям!, фабриканта В. 11. Меркеля, мижпо предполагать 
съ уверенностью, что средтй заработокъ одного станка, действующа го 
безъостановочно весь ткацкш сезонъ отъ 8 до 9 мЬсяцевъ, доллсенъ 
выразиться отъ 40 до 50 рублей



— 331

ченную пряжу, ч4мъ подорвали J,ofiipie фабрикантовъ къ рус- 
скилъ рабочпмъ. Кроы!, того работа въ первое время производи
лась безъ свЪдущпхъ руководителей, почему товаръ JUS96 л 1897 гг. 
выходилъ не важный и все ткацкое дЬло въ русскихъ селеш яхъ 
могло бы заглохнуть, ежели бы волость ж пришла на выручку, 
взявши все дЪло въ своп рукп и возстановивши т^мъ доварю 
фабрикантовъ.

Благодаря хорошему подбору учятелей-нЬмпевъ, обучавшихъ 
крестьянъ тканью сарпинки и щедрой помощи Калышпнскаго зем
ства на наемъ этпхъ учителей— ткацкое д1;ло въ Золотовской во
лости поставлено теперь хорошо п прочно. ВсЪхъ учителей-ма- 
стеровъ въ зиму 1898— 99 г. было 15 человЪкъ, изъ нихъ 10 
нЪмцевъ и 5 русокихъ Фабрикантовъ, равдававшпхъ работу рус- 
скнмъ ткачамъ было около '20, главнымъ образомъ въ с. Голомъ 
КарпмышшгЬ, затйиъ Ключахъ (Моръ) и Усть Золих'Ь: В. П ., И. II., 
А. II. и Д. И. М еркель, А. А. Карлъ п А. И. Веберъ. НЬмцы 
совсФ.мъ не ожидали что pyccide pa6o4ie. ученики ихъ, такъ 
скоро и хорошо будутъ ткать сарпинку. Случаевъ пропажи и 
несвоевременнаго возврата матергяла, за этотъ годъ не было.

Золотовская волость, занимая выгодное положеше протпвъ 
другихъ русскихъ сел етй , какъ ближайшая къ центру производ
ства сарпинскихъ издЬяки. можетъ занять первое мйсто по  обшир
ности распространен!» ткацкаго дЪла. Тканье сарпинки произво
дится большою частью въ свободное зимнее время. Каждый ста- 
нокъ въ среднемъ обходится въ 8 руб. 85 коп., а принадлежно
сти къ нему (берда., нитченкн, щетки и челноки)— 4 р. 50 коп. 
Ручной трудъ, по мнбшю компотентиыхъ людей, продержится 
отце очень долго: хотя машинная сарппнка есть уже въ продаж^, 
но она не можетъ конкурировать съ ручной, которая считается 
крепче и даетъ возможность делать всевозможные рисунки. ВсЬ 
средше п лучнпе сорта сарпинки: сарпинская чесунча, шелкови
стая сарпинка, полушелк, сарпинка, сарпинка бумазея и сарппнка 
кашемиръ— вырабатываются ручнымъ способомъ; изъ нпхъ низ- 
niie сорта и средин'— въ с. Голомъ-КараиышЪ (П анцирь) и сосЬд- 
нихъ съ ннмъ селеншхъ, а выспие около Москвы, тоже ручнымъ 
способомъ. В ъ Саратов^ много мануфактурныхъ магазиновъ, ко
торые торгую п. сарпинкой, не нмг(»я собственныхъ рабочихъ-тка- 
чей, а покупаютъ парпями у влад'Ьльцевъ раздаточныхъ коиторъ, 
неим'Ьющихъ собственной торговли. Средше и выспие сорта, но 
выработка ихъ въ  с. ПалцырЪ (Голомъ-Кармнш4) и другихъ со- 
С'Ьднпхъ селеш яхъ, отправляются въ Моску для вальцовашя; тамъ 
эти матерш пропускаются черезъ машины и особый хпмическш 
составъ, благодаря которому наводится на м атерш  шелковистый 
глянецъ, просуишваются, а затЬмъ возвращаются обратно въ Го- 
лый-Карамышъ, а отсюда въ разные города Pocciнекой mm epiu: 
Нпжшй, Казань, Астрахань, Баку и друпе. Фабриканты за  от- 
дЬлку матерш платятъ но 2 коп. за аргаииъ. Лабораторш такихъ 
дЪлать не приходится въ с. Голомъ-КарамышЪ, фабриканты на-
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ходнтъ ихъ для Себя слншкомъ дорогими п невыгодными. (Парат. 
Губернс. В1;дом. 1899 г., № 71).

Золотой островъ у праваго берега р. Волги, вт, Камышин
ском ъ уезде. Въ своемъ нттешвствш 1633— 39 годовъ, Голшти- 
нецъ ОлеарШ говоритъ, что „2 сентября 1636 г. (плывя Волгой 
отъ Саратова) прибыл* мы къ оОтрову Ахматскому и за 20 верстъ 
далЬе, за ннкъ,— къ другому, Полотому (Solotoi) острову, имеющему 
въ длину 3 всрсты, и вскоре затЬмъ къ Полотой горе (Solotto 
gori)“ . Коренная Волга образуетъ отъ сельца Дубовкн до с. Зо- 
лотаго крутую дугу, у Дубовкн же, на правомъ берегу, отдЬляетъ 
къ с. Золотому рукавъ (Вололску), образуя такымъ образомъ полу
круглою низменность — островъ, заключающей въ себе более 30 
квадратныхъ верстъ, изрезанный рукавами, заливамн и озерами. 
Длина его по правому прямому рукаву Волги до 9 верстъ.

Золотой кургапъ Камышннскаго уЬзда, Саламатинской воло
сти, въ дачахъ с. Саламатина, въ одной версте отъ „Капитан
ской ставкии (см. это слово) на запацъ. на верху Иловлинскаго 
кряжа. Въ настоящее время курганъ этотъ мало зам'Ьтенъ, по 
причине распашки его подъ посЬвъ хлйбовъ. Здесь, начиная съ 
1840-хъ годовъ п по настоящее время, крестьяне находятъ въ 
небольшомъ количестве золотыя пуговки круглыя и конусобраз- 
ноп формы. Прежде находки попадались чаще, а  теперь онп въ 
р'Ьдкостъ. Въ 1886 г. найдены крестьяннномъ с. Галаматина Мат- 
в^емъ Семеновымъ Курдпнымъ 2 пуговки. Последнюю находку 
крестьянина Анисима Аник. Дружинина составляет-?, золотое укра-

Золотуха речка Камышннскаго уЬзда, Золотовской волости; 
беретъ начало въ приволжскихъ горахъ-, тзападн^е деревни Рогат 
кино, течетъ на востокъ мимо хутора Мясники и, принявъ съ 
лева Сухую  Золотуху, направляется на юго-востокъ, впадаетъ въ 
Волгу съ северной стороны села Золотаго.— Длина ея около 21 
версты. (Военно-топогр. карта генеральнаго штаба).

Зубанинъ разбопнпкъ 1775— 1778 годовъ, товарищъ воров- 
скаго атамана Брагина, см, Браггтъ.

Зубовъ Алеке/1',1 Алекс!,евичъ, действительный статскЙ со
ветник!,, былъ Гаратовскнмъ губернаторомъ съ J8S1 г. по 1887 г.; 
онъ былъ человекъ чрезвычайно честный и любпмъ губернии. 
А лексМ  Алексеевич1!, Зубовъ потомственный дворянинъ Нижего
родской и Екатеринославскон губершй родился въ 1838 году, во
спитывался въ пажескомъ корпусе, гдё, какъ первый ученикъ, 
записанъ на мраморной доске; нзъ камеръ-пажеп переведенъ 
былъ въ 1856 г. въ кавалергардскш полкъ; въ 1858 г. поступилъ 
въ геодезическое отделе it ie военной а к а д е т  и, откуда въ 1861 г. 
вышелъ по первому разряду, съ чпномъ штабсъ-ротмистра гвар- 
дш; затемъ 2 года былъ мировымъ посредникомъ въ Екатерин-

(Руконись С. А. Щеглова. Гм.—
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бургскомъ у !здг1* Пермской губорнш, и предс!дателемъ съ!зда. 
Вт. 1863 г. иричислеиъ къ генеральном} штабу л въ 1868 г. въ 
чин! пояковнмка назначенъ адъюгантомъ къ фельдмаршалу князю 
Борятиискому. а въ 1876 г. вг.шюлъ въ отставку генералъ-маю- 
ромъ. Во время отставки ■Ьздцлъ уполноиоченныиъ Краснаго 
Креста, съ отрядомъ, въ Черногорш . Въ 1880 г. поступить на 
гражданскую службу, дЬйствительнымъ статскпмъ сов!тникомъ, 
внце-губернаторомъ Екатерпногдавскоп губернш, я въ август!-, 
1881 г. назначенъ Саратовскимъ губернаторомъ. В ъ ф еврал! 
1887 г. сд!ла.нъ почетнымъ опекуномъ и товарптцемъ главноуп- 
равляющаго собственной Ея П. В. канцелярш  и произведенъ въ 
тайные советники. Въ а п р !л !  1888 г., по случаю назначенья 
главноуправляющего И. Н. Дурноваминистромъ внутренних^ д !лъ , 
А. А. Зубову вв{рено исполнение обязанности главноуправляю
щего и попечителя Александровскаго лицея; обязанность эта въ 
1890 г. сдана имъ графу Протасову-Бахметеву, по случаю отпу
ска за границу, по разстроенному здоровью. Въ август! 1890 г. 
А. А. Зубовъ назначенъ стагсъ-секретаремъ Его Им п. Величе
ства.— Алексей А лекс!евпчъ л;онатъ на дочери дМ ствительнаго 
тайнаго советника Н. А Какошкина, Alapin Н иколаева!: ея мать 
француженка mi l e  Valabregue (графскаго рода). Въ П аратов! Мл - 
pin Николаевна Оставила добрую память своей благотворитель
ностью.

Зубовы— русскш графскш и дворянскш роды. Предки ихъ 
пронсходятъ отъ татарина Амрагата, баскака во Владгайр! въ 
Х Ш  в !к ! ,  принявшего крещ еше съ пменемъ 3axapia и бывшаго 
родоначальникомъ Зубовыхъ и Баскаковыхъ; одпнъ пзъ внуковъ 
Захар!я носить прозвище Зубъ, отъ него и пошлп Зубовы. Ники- 
форъ Зубовъ былъ окольнпчпмъ при ц ар ! Ioann! Грозномъ н по- 
гнбъ при в зя п я  Казани. Его родъ разделился на в!тви ' потомокъ 
сына его Игнатш,— Алоксяндръ Никптичъ Зубовъ возведенъ въ 
1793 г. въ графское, римской пчиерш , достоинство. Другой сынъ 
окольничаго Никиты,— Лукьянъ былъ родоначальникомъ дворянъ 
Зубовыхъ (къ которому принадлежитъ бывшш Саратове,кш гуоер- 
наторъ А. А. Зубовъ). Внукъ Лукьяна Никитича,— Дмлтрш былъ 
пожалованъ Вологодокпми вотчинами, почему этотъ родъ принад
леж ать къ Волошдскому дворянству. Отецъ Алексея Алексеевича 
Зубова -А лекс!# Ипколаевпчъ (1798— 1864 г.), тайный сов Ьгнпкь, 
былъ женатъ на фрейлин! Императрицы Mapin Оеодоровны— до
чери генерала отъ аргиллерш  Эйлера. Онъ внеевнъ въ 6-ю часть 
родословной книги Нижегородскаго дворянства.

И .

Ивановка ( Бплова  тожъ), усадьба м!щ анина Ивана Егорова 
Иванова, Царпцынскаго у!зда, Ерзовской волости, близъ с. Ры 
нокъ; см. Б плава  усадьба.



Ивановка, Большая Лоробцевка тожъ, деревня Царицынскаго 
уЬвдя, \.лександровской волостп; см. Воробцшта Большая.

Ивановка, Ивановский поселокъ, Денисовна тожъ, деревня Ц а
рицынскаго уЬзда, 2-го стана, Отрадинской волости, на границ^ 
Астраханской губернш. Расположена подъ 48°,28' с4вер. шпроты 
и 14°,3' восточ. долг, отъ Пулкова, на ровной местности, рядомъ 
съ полотном'!. Тихорецкой. железной дороги, по правую сторону 
пруда Соленою оврага, близъ рЬчкн Червленой (притокъ р. Кар
п о в * , текущей въ Донъ), отстоящей отъ деревни въ 1-й верстЬ 
къ югу и служащей границей между Саратовской и Астрахан
ской губершями; на рЬчкЪ Червленой ииЬются 4 пруда и въ по- 
сел т  1 колодезь. Ивановка, самое южное селоша Саратовской 
губернш и лежнтъ въ 30— 32 верстахъ къ юго-западу отъ угЬзд. 
гор. Царицына, 17-—отъ волостного села Отрады и слободы Ье- 
кетовки, въ 10— къ западу отъ р. Волги, 394 верстахъ отъ гор, 
Саратова. 9 — отъ нелегкой колонш Оарепты, 8 — отъ хутора „Теи- 
дыхъ водъ Сарептскоп волости и 3-хъ верстахъ отъ поселка 
Червленаго, Мало Дербетскаго Калмыцкаго улуса, Астраханской 
губернш. Высота местности верстахъ въ 7 къ северо-западу отъ 
И вановки—407 англ. футовъ иадъ уровнемъ Чернаго моря (см. 
выше карту южной части Царицынскаго у4зда).

Крестьяне этой деревни— вольноотпущенные графа Орлова— 
Денисова, малороссы.— По св’ЬдЪншмъ Отрадпнскаго волостного 
правлешя, деревня (поселокъ) И вановка основала въ 1852 году 
вольно-отпущенными изъ деревин Кривой М у.пи  (области Войска 
Донского), уничтоженной нолотномъ Волго-Донской железной 
дороги, принадлежавшими полное, ник у Войска Донского, 2-го Дон
ского округа, Ивану Филипповичу Денисову, по духовному зав£щашю 
котораго они и получили свободу почему, въ честь его, настоя
щее новое поселеше и получило назващ е Ивановки, Денисовна 
тожъ. I loco.seiiio это состоялось съ разрешен»! казны н обраще- 
ш емъ носеленцевъ въ государственныхъ крестьянъ, которымъ и 
отведена часть казеннаго участка „ Картужинской оброчной 
стать*" *). Близъ поселка, на Карагу.кннскомъ казенномъ участке, 
имеется курганъ.

По списку населенны лъ м’Ьчсгъ Центр, статист. Комитета, 
изд. 1862 г., казенная деревня Ивановка, при pf.4Ki Червленой, 
въ 25 верстахъ отъ уЬзд. гор. Царпцына, имела въ 1860 г .— 
53 двора, 145 д. мул. п., 126 женскаго, всего 271 д. об, пола.—  
По св'ЬдЪйямъ Саратовской Губернской Земской Управы, къ 1-му 
января 1S83 г. числилось зд£сь: 110 домохозяевъ, 363 д. и уж. п., 
324 женск., всего 687 д. об. пола государственных^ крестьянъ 
малороссовъ, в.тадФ.ющихъ 2660 дасятпнамн надельной удобно;? и 
неудобной земли, изъ которой 2 я солонцеватой и 1 зсуглинистой. 
По списку населенныхъ мест*ь Саратовской Губ. Земск. Управы

*) СггЬдЪшя доставлены помощи. Царицынск. псправника г. Тихо- 
мировымъ.
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н О'ирадинскаго ’волостного правлен!я, 1894 г. въ деревне 
Ивановкгь, Дениеовка тожъ, расположенной на правой стороне 
Соленаю оврага, въ 15 верстахъ отъ волостного правлен in, счи
талось 110 дроровъ, въ 'Hic.i'I, CTpoeuiii одно общественное, въ 
которомъ помещается винная лавка; крестьян слеш сгроени! дере- 
вянныя. большею частью крыты соломой л камышемъ. ВсЬхъ 
семей 126, въ которыхъ считалось къ 1894 году наличныхъ 
364 д. муж. п., 354 женскаго, всего 718 д. об. пола малоро- 
ссовъ, православныхъ, составляющих1!, одно сельское общество. 
Въ деревне: винная лавка 1, ветряныхъ мельницъ— 7, кузница -1, 
маслобоння— 1, мануфактурная тавка—1. Ланяпе жителей хлебо
пашество, бахчеводство, скотоводство и чумачество (извозъ).—  
Надельной земли: усадебной -6 десят. 13ио саж., пахотной— 533 д е 
сят. 1200 саж., сЬнокосной 5 десят. 100 саж., выгона 1015 де
сят 1600 саж., итого удобной 1560 десят. 1800 саж., неудоб
ной— 1099 десят. 1200 саж., всего 2660 десят. 600 саж. Близь 
Ивановкп леж ап земли государственныхь имуществь— Курагу- 
жгтекая оброчная статья въ 3892 десят. и Калмыцкая— 2187 десят.

По св’ЬдЪшямъ А. А. Нимпгокова въ д. Ивановкп, Деннсовка 
тожъ, въ 1898 г. имелось; церковно-приходская школа— 1. 
маслобоень— 2, в’Ьтряиныхъ мукомольныхъ м1.лышцъ— 7, кузни
ца— I, мелочиыхъ лавокъ —3 и впиная— 1.

Ивановка Большая, Березовка тоягъ, село Царпцынскаго $§зда,
1-го стана, Александровской волости, на левоягь берегу р. Берд'ш 
(притоке р. Пловлн): въ 110 верстахъ отъ гор. Царицына, въ 
282 верстахъ отъ гор. Саратова, верстахъ въ 12 отъ волостного 
села Александровки, въ 3 верстахъ, отъ хутора Поливное ноле, 
въ 3— отъ дер. Воробцевки, 5 —отъ поселка Екатерпновскаго 
(Области Войска Донского), 20— отъ сел, Лознаго, 17— отъ сел. 
Малой Ивановки, 1-й- отъ хутора Носова, Астраханскаго казачья- 
го войска; до пристани на Волге, -посада Дубовкн, считаюгъ 
60 верстъ, станцш Грязе-Царицынской железной дороги Иловли — 
25 и дп хутора Несчаиаго, Облостп Войс ка Донского— 20 верстъ. 
Село расположено подъ 49°, 27 ' север, шцр. и 14" вост. долг, 
отъ Птякова (см. карту стр. 14).

Ивановка населена въ 1820-хъ годахъ государственными кре
стьянами, малороссами, которыхъ по X ревизш (1858 г.) числи
лось *25 д. mjh,-. п., 471 женсге., всего 996 д. об. иола; после 
этой ревизш прибыло сюда еще 50 сеяействъ, причнеленныхъ къ 
ихъ обществу; казна наделила ихъ 9653 десятинами земли, места
ми неровной съ несколькими балками. Какъ разсказываютъ кре
стьяне, пришли сюда первые заселыцикп большею частью „самые 
бедняки съ однимъ типоромъ на семь семей, да съ одною ло
шадью на два двора"; сдавали сначала землю за безцЬнокъ, лишъ 
бы распахали имъ; потомъ стали поправляться, завели быковъ, 
плуга п начали сами запахивать землю. Въ первые годы поседе- 
т я  пахали „вольницу"— где кто облюбуетъ; затемъ пошли споры 
о земле, перешли къ общинному владении и поделили ее но ре-
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внзскимъ душамъ. В ъ  конц'Г, 1870-хъ годовъ былъ у ннхъ иадежъ 
па рогатый скотъ н овецъ; въ неурожайные же годы, какъ 1880, 
распродали Ивановны много скотины, но къ 1883 г. опять обза 
ведись. Оь проведешемъ изъ Царицына на Калачъ Волго-Донской 
н загЬиъ ГрязС'Царпцыпскоп желЪзныхъ дорогъ, чумачество, ко- 
тирымъ промышляли крёстьянц пало, но т£лъ не менЬе у Ива
новских!, крветьяиъ скота стало больше. „Въ преишее время, го
ворить ста])пки, хлйбомъ поменьше занимались— заведетъ ди’Ь 
пары воловъ и чумачнтъ съ ними ц-Ьлыт годъ“ . По свЪд’Ьшямъ 
А локсанфовскаго волостиаго правлеш я, Большая Ивановка посе
лена въ 1831 году государственными крестьянами; вскорЬ noc.ii 
поселеш я Ивановки, сь 1S33 года, поселенцы молились въ про
стой ii3of», крытой соломоь, затЪяъ, въ 1849 году построили 
здЪсь ыолигвеннын домъ, въ когоромъ и совершалось богослуже- 
nie, но за ветхостью п малымъ ио*4щ аш е*ъ для молящихся, онъ 
былъ продаиъ въеело Геерпевку, Царицынскаго уЪзда и въ 1871 г., 
по св-ЬдЫаямъ священника Ннколева, сооружена деревянная цер
ковь во имя Архистратига Михаила. Въ 1888 году Ивановка силь
но выгор'Ьла— сгорало 188 дворовъ.

По списку населен ныхъ м4стъ Центр, статис. Комитета, изд. 
1862 г., казенное село Большая Ивановка, Березовка тожъ, пока
зана при р. Бердш , въ 100 верстахъ отъ уЪзд- гор. Царпцына, п 
въ ней, въ 1860 г., 185 дворовъ, 841 д. муж. п., 849 женск., 
всего 1690 д. об. пола; православный молитвенный домъ -1.—-По 
св&дЬншмъ Саратове, губ. з#м. гправы. въ 1882 г. считалось 
здЪсь 348 домохозяевъ, 958 д. муж. п., 961 жене., всего 1919 д. 
об. пола. По списку населен. м+,стъ Сарат. губ. земск. управы, 
СВ'Ьд^.шямъ Алексапдровскаго волостного правлеш я 1894 г. и свя
щенника Н. Ннколева 1895 г., село Большая Ивановка располо
жено на л'Ьвомъ берегу р Берцш  и и(г6етъ къ ней 4 \ т,обнн\ъ 
съ'Ьзда и 22 колодца. Въ 1894 г. село им+.ло 341 дворъ, въ чнслЪ 
строенш -4 общественныхъ; земская школа, запасный хлебный 
магазннъ, дона священника и псаломщика. Крестьянггия струвшн 
деревянныя и глинобнтныя, большею частью крыты соломой, Vi 
часть— тесомъ и 2 избы же.тЬзомъ. Церковь 1. деревянная, во имя 
Архистратига Михаила, сооруженная въ 1871 году. *) Въ сел-Ь 
считалось въ 1894 г. 1117 д. муж. пола, 1127 жене., всего 2244
д. об. пола крестьянъ малороссовъ, православных!, (раскольниковъ 
нйтъ), составляющпхъ одно сельское общество, къ которому принад
леж ать п хуторъ Рулевъ, на БорлхЬ же. въ 8 теоровъ, 32 д. муж. п., 
35 жене., всего 67 д об. пола. Кром£ того въ с. Большой Ива- 
новк’Ь: священннпк'ь 1, псаломщпкъ I (всего духовенства 8 д. 
об. п.), м'Ьщанъ— 24 души и почетныхъ гражданъ— 5 Село и ху
торъ надЬлены сообщи, какъ государственные крестьяне, казною 
въ размерь 10,385 десят. удобной и 4903 дес неудобной, всего

*) Приходъ состоитъ изъ одного села Большой Ивановки.
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15,288 десятинами земли. При церкви имеется, усадебной земли— 
1440 квадратныхъ сажен, и пахотной 6С> десятинъ.

Въ 1895 г Во с. Большой ИвановкЬ тгЬлись: земская школа 
одна, открытая въ 1$80 г., къ которой обучалось (въ 1895 г.)— 77 
мальчпкокь и 12 д’Ьвочекъ, всего 89 человЬл,; мануфакгурньтхъ 
лавокъ— 2, мелочныхъ лавокъ— 3, в1>тряныхъ иельницъ— 10, ма
слобойня— 1. кузннцъ- 2; винная лавка 1. Въ 1894 г. считалось 
въ сил!,: 5 сапожнпковъ, 6 плотииковъ, 2 валяльщика воилоковъ 
н теилыхъ саиогъ (валенокъ), 3 печника, 3 кузнеца, 2 столяра, 
4 портныхъ и 1 бондарь.

Н а зеыл’Ь крестьянъ Болыие-Ивановскаго общества, въ  Г р а 
чевой балкЬ, находится известковая возвышенность, по склонамъ 
которой сначала весны является мохообразная растительность въ 
виде колючекъ съ беловатой сердцевиной; .тЬтомъ она отделяется 
отъ земли и разносится в'Ьтромъ но окрестности; въ неурожайные 
годы она идетъ на кормъ скоту.

Около Большой Ивановки имеется высокш курганъ на землЬ 
креСтьянскаго общества, по показанш  Г. А. Щ еглова,— въ 10 са
жень высоты.

Ивановка Малая, Шалая Ивановка, О гъховка тожъ, волостное 
село Царицынскаго уЬвда, 2-го стана, Ивановской волости, распо
ложено подъ 49°,21' север. широты и 14°,13' вост. долг, отъ 
Пулкова, на небольшой балк'Ь—р!,чк’Ь Бердейтъ, лАвомъ иритокЬ 
р. Бер йи, впадающей въ р. Иловлю, и имгЬетъ 1 прудъ и 14 ко- 
лодцевъ. Село большое, въ 2 нгирошя у тицы, имЬетъ въ са.момъ 
црптр!; довольно просторную деревянную Покровскую церковь, 
обнесённую каменной оградой. Отъ Малий Ивановки считаютъ: 
до уЬзд. гор. Царицына- отъ 85 до 95 верстъ: по тракту къ нему, 
па юго-востокъ, с. Давыдовка въ 12 веретахъ; посадъ Дубовка, 
по тол} же тракту, (пристань на Волг-!;)— огъ 40 до 45 верстъ; 
до станцш Грязе-Царнцынской железной дороги Качалино— 37 
верстъ; с. Лознпго, къ юго-западу,— 12, усадьбы казака Льва 
Персндскаго— 13. с. Большой Ивановкп— 18 и с. Семеновки 
(къ сЬверу)— 17 верстъ; до г. Саратова считаютъ различно: но 
однимъ— 352, по другим ,, черезъ с Семеновку,— 267 верстъ.

По свЬдЬшямъ Сарат. Губ. Земск. Управы 1 НУ 4 г., 
А. А Зимнюкова 1898 г. и рукописи священника А. Злобина 189.) 
года, М алая Ивановка населена въ 1832 33 годахъ государствен
ныли крестьянами великороссами, переселенцами изъ Тамбовской, 
Харьковской и Воронежской губернш, которымъ отведены были 
здЬсь казною земли. По народному преданш , селенш получило 
название отт садчика (иерваго заселыцвка)— Ивана- По разска- 
замъ сторожилъ, вскоре по основаши селеш я, въ 1840-хъ года\ъ  
открыто было здесь Ивановское волостное нравлеше для госу- 
дарствениыхъ крестьяне. В ъ 1851 г. построена прихожанами 
деревянная щ рков! во имя Иокрова Пресвятой Богородицы, освя
щенная 5 ноября 1855 года Но X ревизш 1858 г. въ  селЬ счита
лось (НИ) ревизскихъ душъ муж. иола. По списку паселенныхъ



— 338

M'hc/n, центральн. статпс. Комитета, пзд. 1862 г., казенное село 
М алая  Ивановка, Огъховка толп,, показано при рЪчк'Ь БердейкЪ, 
въ 88 верстахъ отъ yfesj гор. Царицына. и въ нсмъ въ 1800 г. 
— 141 дворъ, 6G9 д. муж. пола, 691 женск., всего— 1860 душъ 
об. иола; церковь православная —1 п училище.

По свЬдЬшямъ Саратов. Г\б. -Земск. Управы, въ 1882 г. 
здЪсъ ( читалось 820 дош козяевъ, 929 д. муж. пола, 949 женск., 
всего— 1878 д \ш ъ  оС. пола надЬлонныхъ 15696 десят. удобной 
и неудобной суглинистой земли (въ томъ чнслЬ удобной 12,04'» 
десятины); надЬлъ местами бугристъ и овражистъ.

Но списку населенныхъ м4ютъ Губернск. Земск. Управы 
L894 г., св’ЬдЬшямъ Ивановскаго волостнаго правлешя 1894 г. 
щ священника А. Злобина 1895 г., всЬхъ дворовъ въ с. Малой 
ИвановкЬ, въ 1894 г., было 361, въ числ'1; конхъ 4 обществен- 
ныхъ: волостное нравлеш е, школа, церковная сторожка н 1 домъ 
священника. Кростьянсюя строеш я двревяниыя, изъ дикаго кам
ня и глинобитныя (каменныхъ и глпиобптныхъ -69): большая
часть крыты соломою п 118 избъ— тесомъ. Селеш е не распланиро
вано.— Ж ителей въ 1894 г. считалось 1129 д. муж. пола, 
11)0  женск., всего -  2239 душъ об. полаправославныхъ крестьянъ 
собственников!., бывше государственныхъ, составляющихъ одно 
сельское общество, п кромЬ того 2 семья духовенства въ 8 д. 
м}Ж. пола и 6 женскаго, а всего въ сел£ 2253 д. об. пола жи
телей. Крестьяне великороссы, занимаются исключительно х.гЬбнн 
пашествомъ н скотоводствомъ; народъ бедный н грубый; неуро
жайные годы подорвал» ихъ благосостояше. Общество надЬлено 
казною 11,746 десятинами пахатноиземли п 296 десятинами лЪсу, 
итого— удобной 12,042 десят., неудобной 3654 десят., а всего— 
15,696 десятинъ.

Церковь Покрова Пресвят. Богородицы, построенная въ 
1851 г., деревянная, крыта жел'Ьзомъ; при храм4 1 священникъ 
п 1 исаломщпкъ; церковной земли пахотной и сЬнокосной— 66Va 
десятинъ. Приходъ состоптъ: пзъ села М алой Ивановки, въ кото
рой по духовнымъ росппсямъ 1894 г. имеется 362 двора, 
1184 д. муж. пола, 1181 женск., всего 2365 д. об. пола; деревни 
Петропамовки, въ 8 верстахъ отъ села, -имеющей— 16 дворовъ, 
45 д .«уж. пола, 43 женск., всего 88 д. об. пола, н хутора Л п- 
пилкина, Александровской волости, въ 8 верстахъ отъ села, въ 
которомъ: казаковъ Астраханскаго казачьяго войска 9 дворовъ, 
36 д. муж. пола, 28 женск., итого -64 д. об. пола казаковъ: 
Дубовскихъ мЬщанъ, временно прожпвающихъ на хутор’!; .ТЬпил- 
кин’Ь— 11 дворовъ, 46 д. муж. пола. 43 женск., итого 89 д. об. 
пола »1>щапъ, п крестьянъ Царевскаго у4жда, временно проживаю- 
щпхъ на хутора. -1 0  дворовъ 38 д. муж. пола, 34 женск., итого 
72 д. об. пола крестьянъ. Всего въ Мало-Ивановскомъ приходЬ 
считалось въ 1894 г —408 дворовъ, 1349 д. муле, пола, 1329 женск., 
итого 2678 д. об. пола,-
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лово). Въ северо-западной части волостн, въ речку Мокрую Оль- 
ховку впадаетъ съ левой .стороны Сухая Ольховка, на которой 
расположена колошя 1озефсталь. Г1о левому берегу р. Иловлп 
обнаруживаются пласты меловой системы.

Все селанш Илое/мнской волости основаны на бывшей, такъ 
называемой, Камышинской свободной город» кон зошг!, и наделены 
отъ казны но 141/2 десятинъ удобной земли на ревизскую муж
скую душу, по 9 ревнзш. O u t состояли первоначально въ в1’.дом- 
стве Саратовской конторы пностранныхъ поселенцевъ и поселены 
здЬсь въ 1850— l<S5,i годахъ. Переходъ выходцевъ нзъ корен- 
ныхъ солен iir на новыя «бета происходнлъ главнымъ образомъ въ 
1851 и 1852 годахъ. Въ числе п&реселенцевъ находилось лншь 
немного состоятельныхъ семействъ. D ot селешя волости населены 
выходцами изъ разныхъ кореннныхъ колонш Камышпнскаго уезда, 
за исключешемъ одного селошя— Новой Норки, насален наго исклю
чительно пере-оеленцами изъ одного селешя Норки  (Йоркской во
лости), располож енная на возвышенномъ месте (до 810 фут. надъ 
уровнемъ моря) въ северной части Камышпнскаго уезда, при от
личной н здоровой ключевой водЬ у речки Норкп, между т4мъ 
эти выходцы основали селеше Новую Норку на низменномъ Mi
d i ,  при самой p tic i Иловл'Ь, перепруженной многими мельнич
ными плотинами, всл'Ьдслтас чего, околи Vi части переоеленцевъ 
вымерло въ течоиin первыхъ двухъ летъ нхъ водворешя.— Б ед
ность большпнетва первеелен'цевъ, нвдостатокъ средствъ для по
стройки ж и л и щ ъ  н другпхъ необходнмыхъ сельско-хозяйствен
ныхъ строетй , также и недостатокъ въ рабочемъ скоте и земле- 
д’Ьльческнхъ оруд!яхъ и наконедъ непривычность многихъ къ по
леводству, сделали первоначальное положеше переселенцевъ крайне 
тяжкимъ въ теченш  перваго десятилЪт1я: но съ течеш емъ времени 
экономическое положеше емгенш Иловлннской волости измени
лось къ лучшему, хотя и по настоящее время оставляетъ желать 
многаго. B et онн съ самаго начала евм то носелешя тернЬлп и 
терпятъ отъ более илп менее сплы ш хъ новреждешй ихъ хл'1',6- 
ныхъ iioctnoB'i, сусликами и переживали много спльныхъ неуро- 
жаевъ, въ особенности въ  1864— 1866 и 1878— 1880 годахъ. 
Сильные падежи скота неоднократно разоряли бдагосостояше мно
гихъ жителей на долгое время.

За все время своего существовашя, селешя эти отъ пояса- 
ровъ не понесли никакого существепнаго убытка: случались из
редка MCJurie пожары, при которых-!, сгорали только по одной или 
но две крыши, или же нисколько ометовъ хлеба на гумнахъ. 
Только одинъ разъ, около 1880 года, въ селенш Новой Н орке 
сгорели разный строешя на трехъ дворахъ; въ этомъ случае ме
стное сельское общество, на основанш существу ющаго у поселяпъ 
собственниковъ особаго устава о страхованш  селешй отъ огня, 
въ первым разъ должно было, для возмещеш я погорельцамъ по- 
жарнычъ убытковъ, разложить къ сбору сумму этихъ убытковъ 
иа нсЬ уцелевипя въ колоши строеш я но Vs о копейки съ рубля
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оценки взапмнаго страховатя . Bci> npo4ie гораздо меныше убытки, 
для и зб 'Ь катя  слишкомъ ничтожных* сборовъ, возмещались сель
скими обществами погорЬльцамъ изъ свободныхъ м1рскнхъ суммъ. 
(См. карту Нловлпнскои вол).

Волость состоять изъ 6-ти евангелическо-лютеранскихъ и 
2-хъ римско-католическихъ се.тьскихъ обществъ. Лю терансйя се- 
jh 'hIh: Розенбергь, Унтердорфъ, Эрлснбахъ, Обердорфъ, Ней- 
Норка п Александерталь составляютъ одинъ Розенбергтй  прп- 
ходъ, а  католиче-скш солен т Мар1енфельдъ и 1озефсталь соста
вляютъ Маргенфельдскш  нрпходъ. Кроме того къ волости принад
лежать, находящееся въ ней 4 немоцкихъ поеелка на купленной 
земле: Авилова, нрп Кишиневской и Кошкинской мелышцахъ и 
поселянина Рейснхъ (Фрицъ). По сведеш ямъ губернск. земск. 
управы за 1886 годъ, въ это! полости, въ 8 селеш яхъ, считалось 
3818 д. муж. п., 3634 жонск., всего 7452 д. об. пола наличныхъ 
пос&лянъ собственниковь и н0ст01юнняг0 населенш 345 д. об. пола, 
всего 7797 д. об. пола жителей. Земельнаго надела у колонистовъ: 
удобной 34,679 десят., неудобной 20,453 дес., всего 5 а ,132 дес. 
удобной и неудобной нательной земли; кроме того у 4-хъ  посел 
ковъ 1304 десят. у доп. и неудобной.

Поименованный селешя, со временп своего основания до 
1 января 18о5 г., управлялись въ административноиъ отношенш 
бывшими окружными приказами  соседнпхъ колонистскихъ окру- 
говъ, а именно: 6 лютеранскпхъ со л етн  состояли подъ вЬдом- 
ствомъ Усть-Кулалинскаго, а  2 католпческихъ— подъ ведеш емъ 
Каменскаго окружныхъ приказовъ. — Съ 1 января 1855 г. все 
эти селеш я соединились въ Иловлинстй  икругъ, получивши! это 
назваш е по реке  Иловле, протекающей по надЬламъ 4-хъ селе- 
nin нынешней волости; одновременно былъ устроенъ Иговлинскгй 
окружный щтказъ|  пыне волостноо прачлеше. Большая часть 
Камышннскаго уезда, отъ границъ Саратовскаго и Аткарскаго, 
почти до города Камышина, наполнена немецкими колошями нрп 
чемъ верхнее т е ч е т е  реки Иловли, съ самаго ея пстока, на про- 
тяженш  более 60 верстъ, сплошь привадлежитъ нвшцаиъ. Вь 
1859 году въ Камышинскомъ уезде считалось 5 нЬмецкнхъ окру- 
говъ: Норкскш и Оосновскш въ северной части уезда; Камен- 
скш и Иловлинскш по р. Пловле и Усть-Кулалннскш- но ВолгЬ; 
въ нихъ было 51 колон., при чемъ въ Илавлинскошъ округе съ 
1850 г. по 1853 г. поселены следующая колоти : РозепПергъ, 
Унтердорфъ, Mapi-енфельдъ, К зефсталь, Эрлепбахъ, Обердорфъ, 
Н ей-Н орка и Александерталь; остальные округа были населены 
колонистами гораздо ранее, а  именно— съ 1764 1767 годъ.

Преобладающее занятае жптолей Иловлинской волости, съ 
начала ихъ носолешя п по настоящее время, составляетъ соб
ственно полеводство. Торговля, промышленность и промыслы раз
виты очень мало.—Не малая часть насе.тешя, не занимающаяся 
собствен нымъ полеводствомъ, служптъ въ своихъ селеш яхъ и на 
стороне у сельскихъ хозйевъ, или въ городачъ— по различным?.
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занятаямъ. Матор1альное благосостояше преобладающего боль 
шпнства жителей волости значительно улучшилось противъ ихъ 
первоначальнаго тяжелаго п о л о ж етя ,-  Въ летнее время изъвсЪхъ 
селенш Иловлинской волости незначительное число мужчпнъ, 
свободных1!, отъ собственнаго полеводства, уходдтъ въ Донскую 
область, также въ Новоузенскш (Оамарокон губ.) и Царевскщ 
(Астраханской губ.) уЪзды на заработки: косьбу сЬна и хлг1,ба, 
молотьбу, устройство нлотинъ и т. под. (Саратов. Губ. Ведомо
сти 1890 г., № 42, и ев1,д'1,шя Сарат. губ. земс. управы 1886 
года).

По свйд'Ьшямъ С. А. Щ еглова, волостное село Иловлинской 
волости Розенбергъ отстоитъ отъ другихъ волостныхъ селъ Ка- 
мышиискаго yf,3fla: Антиповки— 58 верстъ, Ахмата— 98, Баииаго 
— 60, Бурлука— 37, Верхней Добринки— 57, Гуселки— 20, Золо
т а го — 89*/■>, Каменки— 4 4 1/з, Камышина— 25*/г, Котова— 46, Крас- 
наго-Яра 60, Лаиуховки— 84, Лемсшкииа— 100, Лннева Озера—  
77, Нижней Добринки—77, Норки— 100, Олешии— 75, Рудни 75, 
Саламатина — 46, Усть-Золихи (Сосновской)— 74, Тарасова— 42, 
Тоиовкп— 80 и Верхней Кулалинки (Усть-Кулалинской) -30 верстъ.

Во всей Иловлинской волости находится по возвышенно- 
стямъ, въ групиахъ и отдельно, впего 77 кургановъ, болынаго 
или меньшаго рави'Ьровъ. В ъ  1887 г., при разрытш одного бо- 
л'Ье значптельнаго кургана блпзъ кол он in Новой Норки, найдены 
разн ая  мелгая золотыя украш еш я и дрУпя неталличесия стармн- 
ныя вещи, за который Императорское Археологическое общество 
выдало колонистамъ 253 рубля.

Иловлинсщ'й уиетъ, Роэтбергъ тожъ, немецкая « Ш е я — во
лостное село Камышпнскаго уЪзда, Иловлинской волостн, ирп р. 
Иловл£, на почтовомъ Саратовско-Астраханскомъ тракт'Ь, гд-Ь 
имеется почтовая с т ат у я . До носелешя колонш въ 1850 г. зд^сь 
былъ уметь съ почтовой етанщей, въ  25 верстахъ отъ г. Камы
шина, носпвшШ н а з в а Л  Иловлинсюй уметь; переим еновать его 
въ Розенбергъ произошло ирп иоселенш зд'Ьсь нЬмецкой колоти . 
См. Розенбергъ колошя.

Иловля, И лавля, Иловла, Р'Ька впадающая въ Донъ съ лГ.ва, 
въ  области Войска Донскаго, верстъ 5— 6 ниже Иловлиткой ста
ницы и верстахъ въ 16 выше Качалинской (на Дону), подъ 
49°,15' сЬверноп широты, на самомъ изгиба, Донъ м'Ьияетъ 
восточное свое т е ч е т е  на южное, а загЬмъ на юго-западное.— 
Иловля беретъ начало въ средней полосЬ Камышпнскаго у^нда, 
ближе къ Волrh, въ 12— 15 верстахъ отъ нее, изъ западнаго 
склона приволжскихъ горъ и южнаго склона водораздела, отде- 
лчвшаго истоки Идовли отъ реки Карамыша, направившейся къ 
с)',ветру въ Саратовскш у£здъ. ВодораздгЬлъ этотъ тянется съ ю т -  
запада на сЪверо-востокъ отъ р. Медведицы до Волга и поды
мается близъ истока Иловли на 925 англ. футовъ (1321te са- 
женн) надч. уровнемъ Черпаго моря. Иловля беретъ зд'Ьсь начало 
немного выше колоши Россоши (Франиузы  тожъ). лежащей на
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Саратовско-Астраханскомъ иочтовомъ тракт!,, подъ 50°,50' сЬвер. 
широты, течетъ на югъ, почти параллельно Солги, отъ которой 
отделена береговымъ горнымъ кряжемъ, до колонiir Розенбергъ 
(Иловлинскгл уметъ), все время близъ самой почтовой дороги, 
нролегающей по лЪвому ея берегу; затЬмъ поворачпваетъ на юго- 
заиадъ, сохраняя -т> т е ч е т е  до в п а д е т я  въ Донъ.— Немного 
ниже селъ Ссиалштина и РЪгбмти Пловлн переходитъ изъ Камы
шинскаго въ Царнцынскш уЬздъ, а за деревней Трудовкой всту- 
иаетъ въ землю Войска Донскаго. Иловлю иересЬкаютъ двй же
лезный дороги: Тамбовско- Камышинская—немного выше устья рГ.ки 
Мокрон-Ольховкн, близъ хуторе. Кукушкина, и Грязе-Царицын- 
ская въ  области Войска-Донскаго, верстахъ въ 6 выше ея устья, 
при станцш  И.ювля. между станцшми Качалпно и Логъ.

Иловля течетъ глубокой ложбиной, берега ея довольно воз
вышенны, но въ Каиышипскомъ у],зд£ обнажены п пустынны; 
зд!,сь особеннно развиты по ней песчаныя и супесчаныя почвы. 
В ъ южной части Камышинскаго уТ.зда и по Царицынскому, въ 
долин!. Нювли идутъ озора и ростутъ л'Ьса, въ томъ 4nc.it п 
дубовые, до самаго устья. По всей р£к£ много воднныхъ медь- 
нпцъ. Ш ирина ея отъ 5 до 20 сажень, а глубина въ н!,которыхъ 
мЪстахъ доходитъ до 1 сажени (отъ 2 до 5 фуговъ). 'Гечепю из
вилистое; дно pI.Kii въ первой иоловшгЬ течения большею частью 
иловатое, затемъ песчаное, местами каменистое; въ области Вой- 
ска Донскаго дно песчаное п т е ч е т е  тоже извилистое. Берега 
высоше, отъ 40 до 100 фуговъ надъ уровнемъ р£ки, и местами 
круты. В ъ предаллхъ Камышинскаго уЬзда лг1вый берегъ р. 
Иловли выше праваго, но въ нижнеыъ течетпи мг1,ловыя горы 
праваго берега господствуютъ надъ холмистыми возвышенностями 
л-Ьваго. Ручная долина довольно обширная, безлесная и соввр- 
ш< нно открытая; въ старину она вся почти была покрыта строе • 
вымъ Л'Ьсозгь.— Почва долины плодородная н въверхнем ъ течетпи 
p'I.Kfi имеется много тучиыхъ ивемныхъ мЪстъ; ч±мъ ближе къ 
устью, тЬыъ почва, становится тонфе, появляются местами солон
чаки, а въ  иредЬлахъ области Войска Донскаго берега р^ки песча
ные; окрестности Иловлкнской станицы песчаныя и каменистый; 
в сл ^д с -те  низменнаго иоложешя, станица часто затоплялась поло- 
водьемъ, что вызвало въ 17 6JS г. нсреселеш е станицы на новое 
мг1’,сто. На р. Иловл4 7 мостовъ и много мельннчныхъ плотинъ. 
14,ка не судоходна и неенлавная; л'Ьтомъ она сильно мел'Ьетъ.

Изъ рыбъ, водящихся въ  атой p tic t, заслуж ивает, упоми- 
наш я сазанъ (Cyprinus deintax) рйдко проявляющейся въ прпто- 
кахъ Дона (Энцпкл. словарь Эфрона, 1894 г.). С. А. Щ егловъ 
сообщаетъ разсказы стариковъ, что лг1’,тъ 25 тому назадъ въ р. 
Иловлю зашла съ Дона бплуга  и появилась въ 4 чага пополудни 
въ  колоши Розенбергъ (Илавлинскш уметъ), гдй поймать ее не 
могли; спустя немного, та же белуга появилась около хутора Дво- 
рянскаго, на другой день въ ОаламатшгЬ, а затЬмъ ушла опять 
въ Донт,, такъ и недавшнсь въ руки ловцовъ.
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Въ предЬлахъ Саратовской губерши Иловля орашаетъ на 
протяженш около 170— 175 верстъ. ш/ считав изгибовъ, цва 
уЬзда: Камышпнскш п ЦарицынскИ; въ первомъ лежатъ по ней 
селешя: нЬмецюя к о л о ти — Россоши (французская), Кдшанка (Гу
сары), Копенка (Фольмеръ), Каменка, I'i плушка (Фейферъ), П а- 
новка (Гилътмаиъ), Караульный Буеракъ (Келеръ), Иловля (Лейхт- 
лцнгъ), Усть Грязнуха (Гебель), Новая Норка, Александерталь, 
Розенбергъ (Илавлинсшй уметъ) и Унтердорфъ; деревни— Дво
рянская, станица Лебяжьи, село Барановское, (около усгья Мок
рой Едховкп, праваго притока Иловлп; о'гъ сюда, верстахъ въ 5 
къ востоку отъ р. Иловлп, немного выше дер. Верхней Камы
шинки, начинается истокъ р. Камышинки, впадающей въ Волгу 
въ гор. КамыишнЪ—(бывшемъ Дмшщпевкп', этотъ переш еекъ п 
есть древнш волокъ, съ начатымъ Петромъ Велигагаъ каналомъ); 
Петрушины, с е ’id Костарево, село Саламатино, дер. Свиновка и 
с. Гыбинка. Въ Царпцынскомъ у'ЪздЪ: с. Гусевка, с. Ольховка, 
д. Зензеватка, д. Успенка, с. Каменный Б родъ, д. Давьяловка, 
д. Мнхапловка, д. М арьевка (ОрЪховая), д. Захаровна, д. Дмпт- 
р1евка (Усть-Тпшанка). с. Солодча, д. Стефанпдовка, слобода 
Александровка, д. Большая Воробцовка и Трудовка. Въ Войск'Ь 
Допскомъ расположены по Иловл'Ь хутора: Аликово, Петрушел- 
сшй, Ппсаревъ, Гучковъ, Семисотновъ, Красный, Бузулуцкш, 
Авнловъ и друг!е. педоходя же верстъ 6 до р. Дона расположена 
Иловлннская станица. Вопскомъ Донскимъ Иловля течетъ около 
4 0 —50 верстъ, следовательно вся длина ея течеш я, отъ. пстока 
до устья, не включая изгибовъ, около 220— 230 верстъ. *)— Бо- 
лЪе значительные притоки Иловли въ пред£лахъ Саратовской гу- 
бернш: съ правой стороны, въ Камышпнскомъ у£зд£— Грязно- 
ватка, Грязнуха, Караульный буеракъ, Семеновка, Грязный буе
ракъ (Гуселка), Мокрая О льховка(Елховка), Казанка и Песковатка; 
въ Царпцынскомъ— Ольховка. Тишанка и Казачш; съ л'Ьвой сто
роны, въ Камышпнскомъ уЬздЬ— Россошп, Елшанка, Каменка, 
Грязнуха п Тыфлякъ (вообще въ этомъ уЬздЪ притоки лйвой сто
роны небольяпе); въ Царицынскомг— Березовый, Байденка, Зен
зеватка, Котловань, Кардашинка, Караечевка и на границ^ Вой
ска Донскаго -Б ерд 1я; ниже, въ  области Войска Донскаго впа- 
даетъ въ Иловлю справа р. Ш пряй. —Бол£е значптельпыя озера 
въ долина р. Иловли начинаются съ колоши Розенбергъ (Уметъ): 
Качкарное, Л*ебяжье (у станицы Александро-Невской), Большое и 
Малое (у с. С аламатпна), Чебачье (у с. Рыбинки) п Лебялсье— на 
граннцЪ Камышпнскаго и Царпцынскаго уЬздовъ, у хутора Забу- 
рунова, Долгое (у слоб. Ольховки), Качкарние и Лебянгье (ниже 
с. Зензеваткн), Качкарное (по дорогЪ въ слободу Александровку). 
— Частое н а зв а т е  Лебяжъихъ озеръ доказываетъ, что по ИловлЪ 
водились лебеди, что подтверждается показатям и митрополита 
Пимена (1380-хъ годовъ), который говорит!., что, плывя Дономъ,

* ) По другимъ опредЪлешямъ—315 верстъ, включая изгибы.
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онъ встр’Ьчалъ близъ устьевъ, р. МедвЬдпцы Miroro козъ, лосей, 
волковъ, выдръ, медведей, бобровъ, орловъ, rjce ii, лебедей и жу
равлей.

Н азваш е Я  лов ли  старинное: р-Ька называлась такъ еще ди 
засолен1я ея русскими: ОлеарЙ въ своемъ путешествш 1636 г. 
пазываетъ ее „11оЪа“ ; въ атлас£ Крюйса 1699 г. показана f t , ка 
Иловля.— Берега ея былп обитаемы въ глубокой древности, что 
доказываюсь курганы и археологичесшя раскопки къ доклад'!; 
члена Императорской археологической KOMiiccin А. А. Сиицына 
„Доисторичесшя древности Саратовской губернш" ст,1;ланномъ въ 
Й етербргском ъ Археологпческомъ обществ^, представленъ ре- 
зультатъ раскопокъ, произведенныхъ имъ осенью 1895 г. по те- 
чен ш  р. Иловли, блпзъ с. Гуселкп, ко л о ти  Новой Норки и ста 
ницы Лебяжьей. Всего раскопано было 16 кургановъ, въ кото- 
рыхъ обнар^лгеио до 40 погребе-нш разиаго времени.— Грунтовыя 
могилы заключали въ себЬ преимущественно окрашенные въ 
красную краску скелеты съ поджатыми ногами. При скелетахъ 
найдены вещи: ландетовидныя мйдныя копья, сосуды прекрасной 
работы, ожерелья пзъ кости, точильные камни и даже кремневыя 
стрелочки. Изъ другихъ грунтовыхъ погребенш замечательны мо
гилы съ костяками, положенными въ особыхъ боковыхъ нишахъ; 
при нпхъ оказались разныя вещи рнмско-сарматскаго типа I V 
в'(,ка по РождествЪ Христов^: фибулы, зеркальце съ выпуклой 
каймой, сосуды красивыхъ типовъ, пряслица, серьги и проч.—  
Приблизительно къ тому же времени относятся ногребешя, най- 
денныя въ курганахъ блпзъ станицы Лебяжьей (Александро-Нев- 
ской) и давипя находки: сосуды, зеркало, серьги, фибулы, брас
леты и перстни. Могилы полукруглой формы, въ курганахъ близъ 
станицы Лебяжьей, оказались уже давно расхищенными; судя но 
оставшимся обломкамъ вещицъ, онЬ заключали богатыя и инте- 
ресныя погрцбошя. Впускныя погребешя относятся вс4 уже къ 
сравнительно позднему времени, одно изъ такихъ, найденное въ 
кургап'1; блпзъ колон]н Новой Норки, составляетъ могилу, гд1, 
справа скелета оказался железный кинжалъ древней формы, а 
на костяхъ лежали маленькие мйдные н железные наконечники 
стр'!;локъ. (Сообщплъ членъ Саратове, архивной кожиссш Ф. В. 
Духовниковъ).

Въ псторическомъ отношенш р];ка Иловля играла видную 
роль въ казачествЪ и Волжскихъ разбояхъ. По словамъ арабскаго 
писателя Массудп, задолго до ноявлешя казачества, еще древше 
Руссы, живпне на берегахъ Чернаго и Азовскаго морей, поды
маясь водою по Дону, перетаскивали суда свои волокомъ въ Волгу, 
для наиадеш я на Х азаръ и Буртасъ, почему, для охраны своихъ 
владЬнш, Хазары, около 835 г. по Рожд. Хр. ставятъ на Дону, 
близъ нынешней Качалинской станицы, немного нпже устья р. 
Пловлн, городъ Саркелъ (Б1;дую В1>;я;у), а въ 913 году Масудн 
указываешь значительный отрядъ Хазарскаго войска, расположен
ный на пф еш ойкЬ между Дономъ и Волгою. M icro  это, гд£ об£
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бо.чыпш ргЬкп сближаются, называлось въ  старину „переволокой“ 
(ом. нто слово) и служило въ послЬдствш местомъ перехода Но- 
гаи къ Крымскпмъ татарамъ, на что указываетъ въ 1555 г. но
га fcKifl князь Изыаилъ. И зъ документовъ 1654 и 1678 годовъ 
видно, что въ старину шла изъ Астрахани на Царицынъ и за- 
тЬмъ, пересекая р. Иловио, на Тамбовскую укранну ардобазарная 
дорога (см. это слово), по которой гоняли табуны лошадей въ 
продажу на Рязань въ Москву; др \гая  дорога шла съ Царицына 
по нынешнему почтовому тракту, перейдя речку Камышевку, бе- 
регомъ p'jxii Нловлп на Саратовъ.— По Илов.тЪ, внизъ, проле- 
галъ еще недавно одинъ изъ бойкихъ трактовъ изъ г. Камышина 
въ землю Войска Донекаго.

Со второй половины X V I века Донская вольница начинаетъ 
переходить этимъ волокомъ на Волгу и образуетъ тамъ разбой
ничьи шайки подъ предводительствомъ пзвёстныхъ и неизве
стных! исторш атамановъ. Обычный переходъ съ Дона воровски 
казаки совершали водныыъ иутемъ, подымаясв въ легкихъ стру- 
гахъ вверхъ по p tic t И ловле, перевалакивая ихъ зат4мъ, у устья 
Мокрой Елховки, въ речку Камышинку (Камышевку) и спускаясь 
по ней на Волгу. Объ этомъ пути изстари сложились народныя 
песни, какъ „Князь Р'ьпипнъ", записанная Киршей Даниловымъ. 
О немъ же говорить Голштинецъ Олеарш, въ своемъ onucaHiii 
1636 года, называя Иловлю— ,,Uoba“, онъ передаетъ, что Дон- 
ciiie казаки по ней и по Камышинке заплываютъ на легкихъ 
челнахъ въ Волгу, почему место у устья р. Камышинки и близь 
лежащей горы считается самымъ опасным'!, по разбоямъ; здесь, 
на высокомъ правомъ берегу Волги, Олеарш видёлъ много дере- 
вянныхъ крестовъ на томъ месте, r;i;Ii „немного л£тъ тому на- 
задъ русское войско иИ’Ьло побоище съ казаками, укрепившимися 
въ этомъ мъстЬ и хотевшими запереть свободный ходъ по Волге “; 
въ этомъ сражении пало съ обеихъ сторонъ до 100U челов^къ и 
на мог ил а ка, русскихъ поставлены кресты. Около 1650 года во- 
poBcicie казаки основали въ скрытомъ месте на Дону, между Пан- 
шинскою и Иловлннскою станицами „городокъ“, куда скрывались 
отъ пресл1.доватя и сносили грабленное на Волг!, имущество. 
Эти городии огораживались обыкновенно валомъ нтыномъ, иногда 
вооружались пушками. Въ 1659 году казаки, ограбивъ на Волге 
черкассгае струги, заставили судорабочихъ нести все награблен
ное съ Волги на р. Иловлю; С аратовски воевода Хмтровъ пос- 
лалъ за ними въ погоню конныхъ и пешихъ стрельцовъ, догнав- 
ш пхь казаковъ на р. Иловле, за день пути отъ 1она, и побпв- 
шихъ ихъ тутъ.— По этому же обычному пути, въ 1667 и 1670 
годахъ подымался Иловлей Стенька Разинь, перевалакивался на 
р. Камышинку п спускался по ней на Волгу; переправившись 
такимъ образомъ въ 1670 году, Стенька разрушилъ горсдц&къ Ка- 
мышинъ, построенный въ 1668 г. при устьё речки Камышинки 
для преграждешя воровскаго водянаго пути по Иловле и Камы- 
шинкё. Въ 1708 г. Донсюс казаки Игнашка Некрасовъ п Лушка
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Хохлачъ съ казаками Сиротской станицы (на Дону, немного выше 
Иловллнскаго устья), съ бЪглыми стрельцами и солдатами под- 
ковъ Ш ереметьева пошли къ Камышинке на грабежъ при-
волжскпхъ селъ и городовъ, перекинулись на Полгу, взяли го- 
родъ Дмитр1евскъ (К амы ш ит.), жгли „до о с н о в а т я “ села и де
ревни ниже Саратова, но прибывипе нзъ за Волги калмыки хана 
Аюкн и Саратовцы разбили воривъ, перешли Допеки; притоки и 
нагнали ихъ около Паншина; нанеся имъ окончательное п ораж ете  л 
забравъ обозъ въ 1000 тел+.гъ, выжгли 8 воровекпхъ городковъ. 
Государь П етръ I  прпказалъ разорить и сжечь не!, воровеше го
родки по Хопру, Бузулуку, Медв£дицЬ и Илогиг!:,.

Р ан4е чёмъ Иловлинско-Камышпнскш волокъ сталъ воров- 
екпмъ, Турецкий султанъ Селимъ задумалъ въ 1569 г., для по
хода въ Астрахань п Перп’ю, чтобы провести свой флотъ изъ 
Дона въ Касшйское море, соединить Волгу съ Дономъ искусствен- 
иымъ сообщешемъ, для чего приказалъ татарскому хану Девлетъ 
Гирею прорыть каналъ, который и былъ начатъ въ 20 веретахъ 
выше нынЪшняго г. Камышина, на возвышенной степи между 
Иловлей и Камышинкой. Каналъ былъ брошенъ, но остатки его 
видны и поныне (см. Каналъ Селима).

П етръ I, покоривъ Азовъ, прпказалъ устроить такой же 
каналъ, на 200 сажень ниже Селимова, въ 1697 г., но это дело 
не удалось и брошено въ 1702 г.; народъ говорить, что оно не- 
удадось потому, что начальникъ работъ слишкомъ много клалъ 
денегъ въ карманъ и поморилъ много народу. (Волга Боголюбова, 
1862 г.). По берегамъ Камышники до спхъ поръ видны насыпи 
и рвы, а въ русле еще не сгнили сваи, вбиты ядля предположен- 
пыхъ шлюзовъ.— Приведемъ пЛ дени;, которыя даютъ намъ пол- 
ковнпкъ Пол£новъ (брошюра эта напечатана на французскомъ 
язы ке въ 1821 г.) и Леопольдовъ (Очерки Саратовской губерши, 
1848 г.) о сооруженш этого канала при Петре Великомъ: къ 
осущ ествленш  идеи царя приступили въ 1698 г.; предположено 
было соединить каналомъ реку Иловлю, текущую въ  Донъ и Ка
мышинку, впадающую въ Волгу. Работа поручена была немец
кому инженеру, полковнику россшской службы Брекелю, но онъ 
медленно велъ ее: худо-ли зналъ онъ свое дело, или по другимъ 
какимъ либо причпнамъ. Зимою прН.хавъ въ Москву, Брекель 
выпросплъ своему слуге заграничный паспортъ и самъ, подъ 
именемъ слуги, тайно угЬхалъ изъ России Царь узналъ объ этомъ 
въ Англ in; чтобы не остановить дела, онъ пригласить англича
нина капитана Я на Перри (Jean  Perry) и поспЪшилъ отправить 
его въ Pocciio. Перри три года занимался работою, для которой 
каждогодно давали ему бо.тЬе 10000 рабочихъ.— Изъ старыхъ до- 
кументовъ города Пнсара (Пензенской губернш), просмотренныхъ 
г. Калдчевымъ (Архивъ псторико-юридическихъ с в е д е т  й о Рос- 
сш, 18Г)5 года) видно, что въ 1700 г, брали инсарцевъ на ра
боту по устройству шлюзовъ на р. Камышинку; туда же посыла
лись для „ шлюзнаю дгьла" люди низовыхъ городовъ, а также изъ
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Арзамаса, Касимова п Пилим го Новгорода — Шлюзы были кон
чены и самый каналъ вырыть до половины. Въ конце 1701 г. 
велено было Поррн прюстановить работы, по сл |чаю  воины Рос- 
ciii съ Ш ведами. Перри жаловался царю на правителя (воеводу) 
Астраханской области князя Голицына, который не давалъ ему 
столько людей, сколько требовалось, и не доставлялъ ни л'Ьса, 
ни инструментовъ. Ц арь см1.шглъ Галицына и на его место назна- 
чилъ Апраксина; а между тЬмъ Перри посланъ былъ въ Воро
нежа, для корабельныхъ работь. Голицынъ, сделавшись врагомъ 
Перри, разсёвалъ въ простомъ народе мысль, что рытье канала 
есть дело не богоугодное, что какъ Богъ определплъ течь ре- 
камъ, такъ и должно имъ течь и что изменять н ап р авл ете  ихъ 
есть дело противное воле Бслпей. Гверхъ того Перри не выдавали 
заслуженнаго жаловашя, ссылаясь на обманъ Бреколя. Изъ Во
ронежа П ерри вытребовали въ Москву, где поручили заняться 
другими делами. Наконецъ Московски! инженеръ Корчминь объ- 
явлль правительству, что работа относительно соединешя Волги 
съ Дономъ можетъ обойтись безъ Перри; но тЬло вышло соввЬиъ 
не то: работы вовсе остановились. Въ 1702 г. царь велелъ каии 
тану Памбургу (имъ ужо сняты были карты Чернаго моря у юж
ного берега Крыма и срисованы виды этого берега) снять на 
карту местополож ето, где предполагалось вырыть каналъ. Даль- 
нейш ихъ работъ уже не производилось.

Следы этого цериаго русскаго канала, носящаго н ад вате  
канала Петра Великаго, видны вблизи Камышина, по дороге къ 
хутору Барановскому (ныне село на р. Иловле; место каиала оз
начено на воен. топограф, карте генер. штаба, изд. 1892 г.), от
стоящему отъ г. Камышина въ 18 верстахъ. Екатерина II  (Са
ратове. губерш н, издаше центр, статис. комитета Минис. Вн. 
ДЬлъ, 1862 г.) обращалась вновь къ этому проекту: посланъ былъ 
астрономъ Ловицъ для производства нивеллировки, но онъ цо
пался въ руки Пугачева (1774 г.) и былъ новешенъ имъ. Нъ 
царствовании Александра I  проверяли на месте мысль Петра I 
о соедннеши Волги съ Дономъ и нашли, что удобнее и лучшей 
линш петъ, но такой каналъ возм ож ет, только при условш про 
резать гребень, разделяющей Донъ и Волгу, т. с., сделать каналъ 
почти, такъ сказать, подземнымъ, потому что речка Камышинка 
по нпвеллнрованш найдена ниже р. Иловлн на 40 сажень, самый 
же гребень 57, местами 70 сажень выше Волги.

В ъисторш  русскаго флота („Азовскш перш дъ". С. Елагина. 
1864 г., стр. 183), мы читаемъ, что въ числе лицъ, примятых г, 
въ нашу службу въ 1698 г., при бытности Петра Великаго въ 
Лондоне, находился англШскш капитанъ Джонъ Перрн, который 
немедленно по прибытш въ Pocciro отиравлеиъ къ работамъ по 
соединенно Волги съ Дономъ, начатымъ инженеромъ Врекелемъ. 
Соединеше это должно было осуществиться помощью двухъ ре- 
чекъ— Иловлп, впадающей въ Донъ, и Камышинки, впадающей 
въ Волгу. Р ечки  эти предполагалось сделать судоходными иос-
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редствомъ шлюзовъ, а на протяж ент 4-хъ верстъ, составляю- 
щ ихъ р а с то я т е  между ними, выкопать каналъ. Поел1}; неудачь, 
испытаныыхъ при устройстве перваго шлюза, Брекель бёжалъ 
изъ Poccin и место его заступилъ Перри. Адмиралъ Крюйсъ со- 
ставилъ атласъ pf.ini Дона въ начале 1700-хъ годовъ, онъ изоб 
раженъ на 13 листахъ съ большими подробностями и ептуащей 
нЬсколышхъ местностей; тутъ же показаны работы по сосдинекпо 
Волги съ Дономъ. Ш люзнаго дЬла мастеръ Джонъ Перрн нздалъ 
въ Лондой въ 1717 г. книгу, подъ назвашемъ „Thestateof Russia 
undev the present csav“ ; онъ говорить въ ней (стр. 4): „...Три 
л'Г.та занимался я  этпмъ дЬломъ, требовавшшп, для полнаго ус- 
п'Ьха до 30000 человйкъ постоя нныхъ рабочихъ, но не получалъ 
и половины этого числа, а въ 1701 году шгЬлъ даже ben t,с 10000. 
Точно также не получалъ я полнаго числа мастеровъ и нужнаго 
количества матершловъ. Причиною тому быча Ш ведская война, 
на которую обращалась большая часть лицей н денегъ“ . -П о  
представление Апраксина, посЬтившаго эти работы въ исход!', 
1701 г., Перрн былъ вызванъ весною 1702 г. для устройства 
шлюзовъ нрм лочмнкй судовъ п пхъ тимберовкЬ въ Воронежъ, 
Гъ 1892 года снова возникли предположения соединить каналомъ 
Донъ съ Волгою, но нп къ какимъ работамъ еще не ириступлено.

Въ X V III стол’Ь т *  р. Иловля считалась прятономъ разбой- 
никовъ и бродягъ. Въ продолж ает зимннхъ месяцевъ лучшимъ 
нрпотомт, для низовыхъ бурлаковъ п б'Ьглнаа» служили уединен
ные казачьи зимовники на Иловл’Ь, Медведице и ХопрЬ.— Земли 
по р. ИловдЪ отъ границъ Войска Донскаго до владежп приго
рода Камышина были отведены съ 1734 г. Волжскому казачьему 
войску и на Иловл-Ь казаки устроивали хутора, изъ которыхъ, 
какъ видно по архивнымъ документамъ того времени, MHorie слу- 
лгили прнтономъ разбойникамъ, какъ Саламатины  хутора (село 
Саламатпно на р. Иловле Камышинскаго уЬзда) у казака Гусева, 
Еняжге или Костаревы (село Костарево, выше Саламатина на 
Иловле лес, у малороссовъ Островскаго н Стацева: Петрулгтская 
мельница на р. ИловлЬ близъ нынешней деревни Петруниной, 
межд^ Барановскимъ и Костаревы мъ)— удобнейшее место для 
притоновъ и часто упоминаемая въ иоказан1яхъ воровскихъ лю
дей X Y III столеи я, и некоторые f p t r i e  хутора.— Н а ИловлЬ 
проживалт, послЬ прохода Пугачева, дезертиръ Носкон- 
новъ (онъ же Легшннып), который впослЬдствш составилъ здесь 
маленькую разбойничью шайку и шатаясь съ ней по дорогамъ, на- 
палъ и ограбилъ партш  м алорош янъ, ехавнш хъвъ  Камьппинъ.—  
Въ октябрь 1777 г. разбойники: Ш агала (живили первоначально 
на хуторЬ Растригпме иа р. Елховке. притокЬ Иловли), Рькхш, 
Черный (онъ же Щ ербаковъ, потому что у него не было одного 
иередняго зуба), Волжскш казакъ Колесниковъ, Малороссия ни нъ 
Сумцсвъ н друйе, всего 7 человЬкъ, выехали изъ Коетаревыхъ 
хуторовъ въ соседш е Барановсше хутора (теперь село Баранов- 
ское на р. Иловле, при впаденш въ нее р. Мокрой Елховки,
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выше Костарева), где укради изъ табуна двухъ лошадей, и подъ 
начальствомъ атамана Рыжаго отправились на Саламатины ху
тора къ знакомому казаку Гусеву, снабдившему ихъ на дорогу хлЪ- 
бомъ. Н а коняхъ я  хорошо вооруженные, они выехали отсюда 
въ степь, прямо черезъ сыртъ, въ пределы Донскаго войска и на 
речке Тшнанке (берущей начало въ Царпцынскомъ уЪзд'Ь п впа
дающей въ Донъ немного ниже Иловлинскаго устья, выше Кача
линской станицы), въ округе Качалинской станицы напали на х у 
торъ Донскаго полковника Дулимова, котораго связала и ограбили 
все, что было цЪинаго въ доме, взяли деньги, лошадей, платье, 
ружья и въ туж е ночь поворотили на сЬверъ, проскакали верстъ 
25 безъ отдыха и явились на Иловл£ въ Балыклейскихъ хуторахъ 
(казаковъ Волжскаго войска Балыклейской станицы), где жилъ 
богатый казакъ Монацковъ, окружили его домъ, но Монацковъ 
успелъ бежать. Разбойники забрали деньги, мужское и жен
ское платье п ружья; атамапъ бросился съ огнемъ въ клеть: 
амбаръ вспыхнулъ и огонь быстро распространился. Въ iraa irf , 
спали маленыйс дети— мальчикъ и девочка; когда строеше заго
ралось, Ш агала бросился спасать детей п вынесъ ихъ съ пос
телью. УвпдЬвъ, что хуторъ весь горитъ, разбойники, опасаясь 
чтобы не сбежались на пожарь люди, поехали всЬ наскоро но 
р. И ловле и не доезжая Саламатпныхъ хуторовъ, въ сырту 
„раздуванили“ (разделили) все награбленное: на долю каждаго 
разбойника досталась ценная добыча. После этого набега шайка 
на время разошлась. Ш агала съ Щ ербакомъ отправились на Са
ламатины хутора къ пристанодержателю Гусеву и отдали ему на 
сохранем е всю добычу, а жене его подарили кумачный сарафакъ; 
на другой день разбойники собрались у стараго Сумцева и от
праздновали удачный набегъ— „целый день пнлп м<»гарычи“ .—  
После того Ш агала ушелъ на хуторъ Светышева (онъ лее Р аз- 
стрыгииъ) на речке Елховке, где жилъ и раньше въ особой зем
лянке.— ] h , 177м г. у Саламатпныхъ хуторовъ разбойники Рыдай 
и Ш агала съ товарищами ограбили обозъ, шедшш нзъ Камы
шина, но въ томъ же году Ш агала былъ пойманъ на р. Пловле 
въ Княжихъ хуторахъ (Еостаревыхъ) тамошнимъ малоросс!йскимъ 
десятникомъ Поташевымъ съ мфскими людьми п представлен!, въ 
г. Камышинъ Летомъ 1779 г, шайки снова стали появляться въ 
степяхъ у р. йловли, устраивая здесь станы; начались сухопут
ные разбои. Въ ято время Волжское казачье войско, за измену 
правительству во время Пугачевскаго бунта и по другим!, сооб- 
ражешямъ, было уже переведено на Терекъ; Дубовка и новолж- 
скхн станпцы, а такям все земли, прпнадлежавнля казакамъ, стали 
заселяться по распоряжошю правительства, выходцами изъ верхо- 
вы хъ губерн1й. Переселенцевъ не разъ тревожили разбойники, 
грабя селешя, которыя жгли, уводя ло]надей и грабя ихъ обозы. 
Между темъ ходили слухи, что Иловлинскш шайки день ото дня 
усиливались беглыми съ Тер&ка и съ дороги Волжскими каза
ками, хорошо знавшимп эту местность, села и помещпковъ,
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раньше поселившихся на Иловле и М едведице, и воднвшпхъ 
своихъ товарищей на грабежъ. не боясь засады, расчитывая на 
доброжелательство тЬхъ неыногихъ Волвкжмхъ казаковъ, которые 
остались въ Д)бойке и по станлцамъ для наблюдения за спокой- 
етрдемъ страны. Кроме того щпятелн ихъ, и \rf,nirriecjr на хуто- 
рахъ и въ селахъ, уведомляли ичъ о движенш сторожевыхъ разъ- 
ёздовъ. Царндынскгй комецдантъ Дыплетевъ нрпказалъ Донскилъ 
и гЬмъ Волжскимъ казакамъ, которые еще не переселились на 
„ново-возводимую л и н ш “ (на Терекъ), усилить И ловлпнси* от- 
отряды, подъ начальствомъ объЬзжаго эконожа Зайцева, и дви
нуться протпвъ разбойниковъ, прпчемъ вооружить п парии „но- 
воиоселивпшхся мужиковъ“, хота бы и не ружьями, а рогатками. 
— Къ этичъ отрядамъ присоединился и Донской походный ата- 
нанъ Мелыпшовъ. Но вс£ эти разъезды ннкого не поймали и съ 
наступленй>мъ зимы возвратились съ Иловлп на знмиЬг квартиры. 
Иловлинскхе разбойники, дружась съ Донскими и Волжскими ка- 
казамл, никогда не нападали на обозы н селешя большими ш ай
ками, а грабили, составляя малеиькля парии отъ 4 до 10 челов1жъ.—  
Въ 1780 г. на одномъ изъ хуторовъ по р. Нловл'Ь, принадлежав- 
шемъ Волжскому войсковому атаману В асилш  Персидскому, про- 
живалъ слесарь- —казакъ Максимъ Ханинъ, объявпвийй себя им- 
пораторомъ Петромъ III; сюда часто приходплп к ъ  нему, кроме 
разныхъ неизвЛ.стннхъ лицъ, и малоросетяие изъ соседней слободы 
Ольховкн (село на нравомъ берегу р. Пловли, Царицынскаго уЬзда), 
привозившее ему хлебъ, разные подаркп и называя его „батюшкой 
государемъ Петромъ Федоровпчемъ" Но вскоре послЬдовалъ до- 
носъ Ш ацкаго крестьянина Прохорова, первсе.чившагося въ Ду- 
бовку, у котораго 50 лет Hi# Ханинъ нохитп гь и растлплъ де
вуш ку—дочь; 15 марта Ханинъ былъ схваченъ и привезенъ въ 
Царицппъ (см. Дубовка носадъ, стр. 251).— Въ 1780 годахъ, на 
верхор^лхъ Иловлн, появился разбойгенкъ малороссъ, беглый 
Острогожетйй гусаръ, Дегтя реи ко, съ шайкой, нмЪвшш недалеко 
отъ верховьевъ рёчк.и Иловли, въ колоши Грязнухе, гцнятеля 
немца-колониста, указавшаго пмъ очень удобное место для стана 
въ Р а з1цепномъ буерак!’., куда онъ привозилъ нмъ хлебъ и пьян- 
ствовалч. ст. ними въ ихъ разбоипичьемъ стану. Грабиль Дегте- 
ренко отъ слободы Рудни (за р. Медведицей, Камышннскаго у ез
да), до села Золотаго на Волге. (Д. Л. ЛГордовцевъ: „Самозванцы 
и Понизовая вольница" и дела Царицынскаго архива).— С. А. 
Щ егловъ передаетъ, что по р. И ловлп, по разсказамь сторожидъ, 
въ Царнцынскомъ уезде былъ дрем§мш лесъ, служивипн стано- 
вищемъ разбойниковъ; говорятъ что тамг зарыты мнопя сокровища.

Въ настоящее время Иловля, отъ ея верховья, на прнмомъ 
протяженш около 65 верстъ принадлежишь немецкпмъ колонис- 
тамъ; за т |м ъ  более 40 верстъ ея течеш я, до границъ Царицын- 
скаго уЬзда, принадлежнтъ: городу Камышину, казакамъ Астра- 
ханскаго войска и бывше государственнымъ крестьянами Все
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же т е ч е т е  по Царицынскому уЬзду, около 65 верстъ,— въ собст
венности пом'Ьщиковъ п надЬленныхъ ш ш  крестьянъ.

Иловля, Иловла, Рпзовка, Лейхтлингъ тожъ, немецкая коло
нш, Камышпнскаго уЬзда, ‘2-го стана, Каменской волос ш , нын£ 
волостное соло Семеновской волости, расположена подъ 50°, 32' 
cf-.B. пшр. и 15°, 5' вост. долготы отъ Пулкова, между колонйшн 
Караульнымъ Бусракомъ и Ннжней Грязнухой, на лЪвомъ берегу 
р. Иловли, на которой устроена плотина, въ 126 верстахъ отъ 
г. Саратова н 52—отъ уЬзднаго города амышина, на иочтовомъ 
Паратовско-Астраханскомъ тракт”Ь. Отсюда считаютъ до коло Hi и 
Камонки (къ сФверу)— 17 вер., кол. Пановкн (къ скверу же)— 6, 
кол. Верхней Грязнухи (къ востоку)— 7, кол. У сть-Грязнухи (къ 
югу) 6, кол. Караульнаго Буерака (къ сЬверо западу)—4 версты; 
до пристаней на НолН, Ншкне-Добрннской и Крестово-Буеракской: 
первой— 28, второй— 20 верстъ; до ближайшей станщи Тамбов
ско-Камышинско и желЪз. дороги г. Камышина—52 версты.

Колошя населена irl,и нами-колонистам*, пришедшими сюда 
въ 1764 и 1765 годахъ изъ Саксонш и другихъ мЬстностей Гер 
манш. По ведомости иностранныхъ поселенцевъ 1859 г., к о л о т я  
Иловла  принадлежала къ Каменскому округу и здйсь считалось; 
ио 5 ревизш  1788 г.— 45 семепствъ, 133 души муж. нола, 126
жонскаго; по 6 ревизш  1798 г.— 46 сем., 154 д. муж. иола, 14U
женскаго; но 7 ревизш  1816 г.— 63 сем., 213 д. муж. нола, 185
жонскаго; ии 8 ревизш  1834 г .— 93 сем., 342 д. муж. пола, 335
женскаго: по 9 рсвпзш  1850 г.— 105 сем., 485 д. муж. пола, 
478 женскаго; по 10 ревпзш 1857 г.— 112 сем., 468 д. муж. пола, 
472 женскаго.

По списку населенныхъ мЪстъ центр, статис. комитета, 
изд. 1862 г., въ немецкой колоти  Иловла (Лейхтлингъ, Рпзовка  
тожъ) при р И.човл'1,. въ  54 верстахъ отъ уЬзд. города Камыши- 
па, считалось въ 1800 г.— 98 дроровъ, 470 д. муж. пола, 449 
жонскаго, всего 919 д. об. пола; церковь рпмско-католическая— ], 
училище— 1, маслобойня— 1, мельница-—1. Отсюда переселились: 
въ Кубанскую область въ 1861 году— 2 семьи (4 муж. и 7 женск. 
ревизекихъ душъ); въ Самарскую губернш  въ 1884 г.— 12 семей 
(31 муж. и 34 женск. ревизскихъ душъ); въ Америку до 1886 г. 
-— 2 семьи ьъ 8 душъ и въ 1886 г.— 4 семьи въ 7 душъ; после
д и л  6 семей поселились въ Аргентинской республик!,.

По земской переписи 1886 г. въ  колоши И ловлп, Лейхт- 
лангъ тожъ, считалось 185 домохоз., 718 д. муж. пола, 641 женск., 
всого 135У д. об. пола носелянъ собственнпковъ, нймцевъ, като- 
ликовъ, кром|1 того 37 семей постоянно отсутствующихъ и 3 
семьи въ  28 д. об. пола постороннего иаселеш я; грамотныхъ въ 
1886 г. считалось 293 д. муж пола и 273 жанскаго. ВсЬхь жн- 
лыхъ избъ было 245, изъ нихъ каменныхъ 158, деревянныхъ 84, 
сырцевыхъ 3, крытыхъ тесоыъ 150, соломой- 61, землей 34. 
Промышленных!. заведснш — 7, кабакъ— 1 лавка— 1; у носелянъ: 
плу 1 овъ 179; лошадей и жеребятъ 570, воловъ 138, коровъ и
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3333 десят. удобной (въ гомъ чшл1, пашни 3118 десятинъ), не
удобной i9 6 0  десят., всего 5193 десятины. Вс£хъ платежей н 
повинностей въ годъ приходилось съ общества въ 1885 г. 
466] рубль; доходныхъ и оброчныхъ статей 271 рубль. По вла- 
д'Ьнной записи всей надЪлыюй земли 3333,4 десятинъ удобной 
и I8 6 0  десят. неудобной, а надЪльныхъ душъ было 443, —Но 
выписи комиссш по oiil.HKt, земель н4тецкихъ колошй: подъ
гумнами 11 десят. 1200 саж.; подъ строен1ями и огородами 80 
десят. 2160 саж.; пахотной 3117 десят. 1040 саж.; выгона 100 
десят. 1200 саж.; луга 50 десят. 2160 саж.; л'Ьса 154 десят. 
9do саж. и неудобной 1077 десят. 1840 сажень. НадЬлъ отведенъ 
въ двухъ участкахъ: одпнъ при селенш, а другой въ 15 верстахъ 
отъ него, за надЬломъ с. Караульнаго Буерака. Въ участка при 
селенш 2518, з десят. удобной и 1854 десят. неудобной; онъ тя
нется отъ р1.ч!Ш И лов* и въ  одну сторону, на востокъ, на 8 вер., 
при ширина въ 4 версты. Селеше посреди участка на р. ИловлЪ, 
но которой луга при селенш. Выгонъ съ трехъ сторонъ колоши, 
а за нимъ пашня, отъ 100 до 200 сажень отъ усадьбъ. Въ дру- 
гомъ участкЬ удобной 689 десят. 700 саж., неудобной 695 десят. 
615 сажень. ЛЪсъ въ первомъ участка находится въ кощ й  его, 
въ  8 верстахъ отъ селешя, а въ другомъ участкЬ разбросанъ 
ио возвышенностямъ. Почва въ над[>.тЬ разная: на 1Ы хрящева- 
тая и иа Va поровну черноземная, суглинистая, иесчанная и со
лонцеватая; нодпочва— глина. Поверхность над'Ьла покрыта не
большими возвышенностями; въ немъ 2 оврга и въ поляхъ 2 
нруда. До 1878 г. нательная земля разверстывалась по ревиз- 
скимъ душамъ, съ этого же года сдЬлали первый передЬлъ по 
наличнымъ душамъ, срокомъ на 5 л’Ьтъ, разбивая поля на десят
ки ио 10 душъ.— И зъ выгона въ разное время распахано до 
824 десятинъ. Покосы дЬлятся ежегодно по душамъ. Л/Ьсъ мел- 
itiii до 6 лЬтняго возраста; рубятъ его ежегодно всЬмъ общест- 
вомъ п ДЬлятъ за т'£мъ возами. Тоиятъ кизяками. Въ огородахь 
сажаютъ капусту, (продается отъ 2 х/з до 37 з рублей сотня), кар
тофель и сЬютъ коноплю. Подъ сады въ среднемъ назначается 
по 750 квадратныхъ саженъ на дворъ, а кто им1'.етъ больше дол- 
жеиь платить по J/4 копчики за 1 сажень. Въ селенш 1 деревян
ный общественный хлебный магазинъ, въ который хл'Ьбъ соби
рается съ душъ.— Участокъ при селеши делится на 4 поля: 
одно паровое, одно подъ рожью и два подъ яровымъ хл'Момъ; 
въ  другомъ участкЬ одно поле, которое 1 годъ засевается рожью, 
3 года яровымъ хл'Ьбомъ и за т1шъ остается подъ наръ. ОЬютъ 
рожь, пшеницу, овесъ, ячмень, просо п ленъ. Хл'Ьбъ возятъ про
давать въ Калышпнъ; пшеницы въ 1887 г. было продано до 
52000 пудовъ. Скотъ пасется по выгону, пару, отавамъ и жнивамъ,- 
въ кустарникъ его не пускаютъ. Въ 1887 г. въ селеш и было 
иромышленниковъ: 4  сапожника, 2 столяра, 1 колесникъ, 1 пор
тной и 4 музыканта. Общественный доходъ, идушДй на мирсые
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расходы, составляюсь сдача землп и мельнпцъ. В ъ селеши было 
въ 1887 г. два училища: церковно-ирпходская н частная това
рищеская. По сн1,д'Ьп. губернск. статист, комитета въ колонш 
ИловгЬ, въ 1891 г. считалось 167 дворовъ. 906 душъ муж. иола 
849 женскаго, вс&го 1755 д. об. пола. (Сборникъ Сарат. губерн. 
земства, т. X I, 1891 г.; Списокъ населгн. м£стъ центр, статист, 
комитета 1862 г.; Наши колоши А. Клауса, 1869 г. и св4дЪн. 
губернск. статист, комитета 1891 г.).

Пи списку населен, 1гЬстъ Саратовской Губ. lie,чек. Управы 
1894 года к о л о т я  И лавла, Иловля, Рпновка тожъ, расположена 
на л’Ьвомъ берегу р. Иловли, основана въ 1765 г.; церковь во 
имя св. Бартоломея деревянная, крыта желЪзомъ, построена въ 
1850 г.; церковная школа открыта со времени основашя селешя; 
Земская школа л строена въ 1877 году. Въ сол-1, 1 общественная 
кузница: до 80 колодцевъ. Въ 1894 г. здЪсь было 166 дворовъ; 
с т р о ен т  поседянъ 218, ш ь  нихъ деревинныхъ, крытыхъ тесокъ — 
82 и крытыхъ соломою— 3; каменныхъ. крытыхъ тесомъ—5 и 
соломою— 128. Селеш е построено по раньше утвержденному 
плану п разделено на кварталы по 3 двора. Общество одно, въ 
немъ жителей считалось въ 1894 г.; 983 души муж. пола, 903 
женскаго, всего 1836 дупгь обоего пола поселянъ собственнпковъ 
н+.мцевъ, римско-котоликовъ, занимающихся преимущественно 
зеылед1шемъ и кромЪ того 15 сапожниковь. 4 ткача, 2 бондаря, 
2 колеенпка и 1 портной. Иловлпнское общество пользуется съ 
1871 г. но владЬннон записи, на правФ, собственности, 5193 де- 
сят. земли изъ нихъ удобной 3333 десят. и неудобной 1860 де- 
сят. Черезъ самое селеш е пролегаетъ большой Саратовско-Астра
хански! почтовый и скотопрогонный трактъ.

Въ настоящее время (съ 1895 года) кол. Иловля сдЬдана 
волоетнылъ селомъ, вновь образованной изъ части Каменской -  
Семеновской волости, въ составъ которой вошли колоти : Иловля, 
Пановка, Караульный Буеракъ, Усть-Грязнуха и Семеновка. 
(См Семоновская волость.).

Ильинъ хутоиъ (см. карта стр. 14) Царицынскаго уЬзда, 2 
стана, Ивановской волости, расположенъ на р Бердш По свЛ,- 
дЬн волостн. нравленш  онъ основанъ въ 1783 г. и въ админист- 
ративномъ отношенш подчиняется начальству Александровской 
казачьей станицы. Есть предаше. что хуторъ Ильинъ былъ осно
ванъ первоначально казакомъ Перспдскимъ, жившнмъ на этомъ 
хутор-!, въ 3 верстахъ отъ селешя Прямой Балки, а впослед
ствии перешецнимъ на р. Бердш  п основавшимъ тамъ новый ху
торъ Ильинъ. Хуторъ поселенъ на казачье!! земл'Ь Астраханскаго 
войска, которой здЪсь считается до 5013 десятпнъ. По списку 
н аселенны хъ 'Mf.cTb централ, статист, комитета, изд. 1862 года, 
влад’Ьльческш хуторъ Ильинъ показанъ при р. Бердш въ 95 вер
стахъ отъ г. Царицына и шг1.лъ 12 дворовъ, 42 души муж. пола, 
32 женскаго; всего— 74 души об. пола. По свЪдЬп. губернск. 
статист, комплота 1891 г., здесь считалось 32 двора, 93 души
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муж. пола, 98 женскаго, всего 191 душа об. пола.— Въ 1894 г. 
по а;1,дГ,и. волости, правлешя зд£сь считалось 11 дворовъ, строе- 
ш я  доревянныя и изъ днкаго камня, большею частью крыты те- 
сомъ, 1 домъ железомъ, осталыгыя соломою. Жителей: 28 душъ 
муж. пола. 36 женск., всего 64 души об. пола (большая раз
ница съ иоказашемъ губернск. статист, комитета 1891 г.). зани
мающихся хлебопашеством'!,. B e t они Австршской секты. Ста
ничное нравлеше въ Александровской станицЬ (на Волг!.) въ 25 
верстахъ, с. Семеновка—6, дер Усть-Погожая 3, село Малая 
Ивановка— 12, с. Давыдовка— 18, пристань на Волr t  Балыклеи — 
35, с т ат у я  Качалпно Гряяе-Царицинской железн. дороги— 50, 
г. Ц арицынъ— 1и0 и г. Саратовъ— 248 верстъ. (Описокъ населен. 
м'Ьстъ Саратовск. Губернск. Земск. Управы 1891 г., Воен. то-
ногр. карта геиер. Ш таба и карта см. стр. 8).

Ильинъ, Ильиыект, И льгш т  тожъ, хуторъ Царицывскагй 
v t -чда, Песковатско! волости, расположенъ на балке И ш т кп , 
( Ильинской) ,  впадающей справа въ прямую балку, въ 285 вер
стахъ отъ г. Саратова, въ 65-—отъ г. Царицына, въ 15— отъ с. 
Песковатки, въ 22 отъ посада Дубов ки, въ 8— отъ дер. Оленье, 
22— отъ выселка Годншш; въ 7 верстахъ отъ него продегаетъ 
большая почтовая п скотопрогонная (Астраханская) дорога изъ
г. Царицына на г. Саратовъ. Въ 1894 г. здЪсь считалось 11 дво
ровъ, строешя деровянныя. крыты тесомъ: жителей 24 д. муж. п., 
28 женск., итого 52 души об. пола креетьянъ нравоеллвныхъ, 
прннадлежащпхъ къ Песковатскому сельскому обществу. Надель
ная земля въ общемъ владЬнш съ селомъ Иесковаткой (см. это 
слово). На хуторе 1 колоде,чь.— (Описокъ населснн. м!.стъ Сарат. 
губ. земс. управы 1894 г. и военно-тоиогр. карта Генер. Ш таба).

Ильменъ— рукавъ р-Ькп, съ одной стороны пересохшн! или 
засыпанный нескомъ; означаетъ также образовавшееся этсмъ спо
собом!, озеро.— Н а ВолгЬ такъ называется— узшй длинный заливъ: 
это ерики, высохнне съ одного конца, часто заросш е яамынгемт,. 
Ирофессоръ О. Е. Коршъ полагаетъ, что Ильмень— финское слово: 
срав. Н овогородсий Ильмень-

Ильмень озеро Камышинскаго уезда, Руднянской волостп, на 
правой л&систо! стороне р!,ки Медведицы, на запад! у с. М ит я-  
кина, къ c tB ep o-зап аду отъ него, у вершпны врага Долгаго, воз
вышенность подымается на 789 англ. фут. надъ уровнемъ Ч ер на
го моря (Военно-топограф. карта Генер. Ш таба).

Ильмень озеро Камышинскаго уезда, Руднянской волости, на 
левой стороне р. Терсы (прнтокъ Медведицы), съ которой соеди
няется протокомъ; озеро лежитъ у слободы Ильмень, получившей 
отъ него свое назваш е и расположенной па северо-западной его 
сторон!. (Военно-тонограф. карта Генер. Ш таба).

Ильмень слобода Камышинскаго у!>зда, 1-го стана, Руднян
ской волости, расположенная въ 6 улпцъ но невысокому берегу 
озера Ильмень, отъ котораго получила свое назваш е и которое отде
ляешь ее отъ лЬваго берега реки Терсы. Село лежитъ подъ 50°, 50»
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север. шпрот, и 14°,4V2' во с т о ч н . д о л г , о тъ  П улкова (по Roeim. 
топогр. карте Гене]» Штаба), близъ границы Аткарскаго уезда. 
Крестьяне малороссы, бывпйе крепостные князей Чотвертинскихъ, 
православные. До гор. Саратова считаютъ 180 верстъ (по другимъ 
— 144 версты), уЬздн. гор. Камышина 110, волостнаго правлешя 
въ с. РуднЬ— 12. до станцн! Рудни Тамбавско-Кнлшшинской 
железной дороги— 10, дер. Подкуплено— 12, Ильменьской мель
ницы— з, дер. Разливки —4, с. Матышева (Аткарскаго уезда) 
— 15, слободы Козловки— 18 и пристапп на Волге Нижней Бан- 
новки— 92. Черезъ село пролегаетъ скотопрогонная дорога изъ
г. Камышина въ г. Балашовъ; не далеко отъ слободы, къ северу, 
проходптъ Тамбовско Камышинская ж елезная дорога.

Озеро Ильмень, по северо-западному берегу котораго распо
ложена слооода, нмеетъ до 1» верстъ въ окружности; оно при
надлежит!» теш рь удельному вЬдомству (купившему Juri.iiie кня
зей Четверти нскнхъ) п пзобилуетъ рыбой, право лова которой кре
стьян^ снимаютъ у удела за весьма значительную аренд
ную плату.

Местность, занимаемая ныне слабоцою Ильменемъ а деревней 
Разливкой  до за с е л ет я  ея нынешними жителями, была обитаема 
кочевыми народами, какъ полагаетъ священнпкъ В. Михайлове гай 
— татарами, о чемъ свпдетельсвуютъ безмолвные памятники ста
рины— насыпные земляпные курганы, находящееся, какъ въ са
мой слободе, такъ и особенно въ ея окрестностяхъ (сообщ ете 
1899 г. священника слободы Ильмень В. Михайловскаго и прич
та) Н. Я. Воскобойниковъ (М&тер1алы для оннсаш'я Саратовской 
губернш, 1875 г.) говорить, что блнзъ с. Ильменя имеется & кур- 
гановъ: одннъ среди самаго села, насыпной, рапюложенъ наров- 
номъ месте; онъ былъ расканываемъ местными крестьянами для 
обложешя землею своихъ домашнпхъ посгроекъ, но при отомъ ни 
какихъ древинхъ вещей ими находимо не было. Остальные 7 кур- 
гановъ находятся въ  11h  веретахъ къ западу отъ слободы и 
расположены на песке; заметно, что здесь было какое то посе
ление, что доказывается тЬмъ, что въ настоящее время (1875 г.) 
при енльныхъ порывахъ ветра, постепенно разрушающнхъ пт и 
курганы, обнаруживаются кости и черески отъ посуды.— Относи
тельно образовашн нынешняго с е л е т я  имеются смутныя восно- 
мннашя сторолснлъ, что оно насел» но переселенцами Харьковской 
губерши, поселившимися здесь вероятно около средины XVIII сто- 
л * п я  на земляхъ Нарышкина, но положительны\ъ свЬдеиЦ ког
да и въ какомъ количестве осЬлп здЬсь сходцы не имеется. 
Священнпкъ В. Михайловскш сообщаетъ, что слобода Ильмень и 
дер. Разлпвка (состовлялищя одпнъ приходъ) населились въ по
ловине Х \1 П  столетия выходцами изъ малоросошскпхъ губернш,—  
Шевской, Полтавской и Харьковской. Переселенцы—малороссы, съ 
самаго основания слободы Ильмень, были вольные и платили На
рышкину за поступившую въ ихъ иользоваше землю денежный 
оброкъ, но затЬмъ съ 1820 года ихъ заставили отбывать новин-
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аость работою, какъ крЬпостныхъ крестьянъ. Въ 1856 году они 
перешли въ крепостное влад+лпе князя Четвертннскаго, какъ при
даное за вступившею съ ннм ъвъ брлкъ дочерью Нарышкина. Пер
воначально слобода Ильмень н дер Разливка числились въ при
ходе соседней слободы Рудки; но около 1770 г., по словам , мест- 
ныхъ сторожилъ, въ ней былъ построенъ молитвенный долъ, на 
зывавшшся часовнею, при пен былъ назначенъ церковный иричтъ 
изъ священника н дьячка.— В ъ 1787 году, въ Ильмене была со
оружена деревянная одно престольная церковь въ имя св. апосто
ла и евангелиста Ioanna Богослова, которая была освящена но 
благославенш ApxieimcKoiia Астраханского Никифора. Какъ видно 
изъ хранящейся описи церковнаго имущества (сообщ. свящ Ми- 
хапловскаго), церковь эта была трехъ главая, изъ копхъ средняя 
была покрыта жестью, а прочшдаВ— тесомъ. Церковь эта сгорела 
съ двумя третями слободы, око to 1817 года. Близъ места сгорев
шей церкви, въ 1819 году построена, существующая до ныне, ка
менная двухъ престольная церковь: прпдЬльный престолъ во имя 
Святителя Дмвтрш Митрополита Ростовскаго освященъ въ сен
тябрь 182U года нрото1ереемъ оной церкви благочинный#. Проко- 
шемъ Андреевым!., ио благословешю епископа Пензенсгеаго и 
Саратовокаго Амврошх. Главны! же престолъ храма, во имя св. 
апостола и Евангелиста 1<>анна Богослова, освященъ въ 1831 мъ 
году, но благословен™ епископа Саратовскаго и Царицынского 
Моисея. Построена церковь на ижднвеше прихожанъ (сл. Ильменя 
п дер. Разливки), при noeooiu сбора по еиархш  доброхотныхъ по- 
жертвованш. Храмъ светлый, прочный и красивый, но неособенно 
поместителенъ. Въ церковной ризнице замечательных^, по цен
ности нли древности вещей не имеется; но съ давняге времени, 
доселЬ, сохранилось въ этой церкви, вырезанное изъ дерева и 
росписанное масляной краской, изображеше Христа Спасителя 
въ терновомъ в!;нце, со связанными руками, сиднщаго въ такъ 
называемой „темницгь“ . Церковная библштека очень не богата: 
въ архиве замечательныхъ но древности или содержанш доку- 
ментовъ не имеется, но сохранились свЬдЬшя съ 1800 года 
о прогрессивномъ росте населешя въ слобод'Ь Ильметь. въ 
въ 1800-мъ году въ ней значилось— 174 двора, въ конхъ было 
627 дугаъ муж. пола, 640 женскаго, всего 1267 душъ об. пола; 
въ 1850-мъ году было 350 дворовъ и въ  нихъ 1135 д. муж. пола, 
1145 женск., всего 2280 д. об. пола; а въ настоящее время, по 
сведенгямъ за 1898 г., въ слободе Ильмене 612 дворовъ; въ нихъ 
1831 д. муж. пола, 1808 женск., а в с р г о  3639 душъ об. пола.

Съ открытая Идьменьскаго прихода до 1809-го года церков
ный прпчтъ былъ въ немъ одноштатный, а съ IS09 по 1815 г .— 
былъ двухъ штатный, при 257 дворахъ населешя. Другой ш тать 
былъ открыть вследствие того, что б ы вш т въ то время при 
Элтонскомъ озере посшшкъ для помЬщошя ачмшпп-трацш, рабо- 
чнхъ и извозчиковъ былъ нричисленъ кг, Ильменьскому приходу, 
такъ какъ жители слободы Ильменя состояли, но cjjkmtt. съ пра-
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вителъствомъ, возчиками солп съ д  попа внутрь m m epin. Ш тата 
Ильменскаго причта поочередно служили въ назван рж ъ  поселке. 
Съ 1816 года, поел !’> отказа Ильменскихъ обывателей отъ обяза
тельной возки соли с®, Элтонскаго озера, при Ильменьской церкви 
оставленъ снова одннь штатъ. Сое гавъ этого штата въ настоящее 
время: священникь, д1аконъ и два псаломщика; нриходъ 1оанно- 
Богословской церкви состонтъ изъ слободы Ильменя и деревни 
Разливки.

По списку населенныхъ м'Ьстъ центр, статис. комитета, изд. 
1862 г., владельческая слобода Ильмень показана при озер!. Иль- 
меть, въ J 10 верстахъ отъ уЬзднаго города Камышина, и въ ней 
въ 1860 г. 280 дворовъ, 1103 д. муж. п., 1026 жене., всего 
2129 д. об. пола; церковь православная 1 . По земской переписи 
1880 г. въ слободе Плъмешъ считалось палпчныхъ 651 домохоз., 
1525 д. муж. п., 1191 Ж( нск., всего 3016 д. об. пола крестьянъ 
малорос.: кроме того семей постоянно отсутствующ и\ъ— 29 и 
носторонняго населешя 7 семействъ въ 27 д. оо. пола; грамот- 
ныхъ считалось 151 д муже, иола и 2 женскаго.— И зъ числа промыш- 
ленннковъ въ слободе считалось въ 1887 г.: извощнковъ— 256,
сапожниковъ 16, пю тниковъ 13, щепнпковъ 13, мельниковъ 7, 
рыболововъ 7, портныхъ— мужчинъ 6 и женщшп. 2, пилыциковъ 5, 
кузнецовъ 4. —Всехъ жилыхъ строанш, по земской переписи 1886 
года было 547, все крыты соломою; иромышлеиныхъ заведеш й -- 
8, нитейныхъ -5 , лавка— 1 . У крестьянъ считалось: 270 плу 
говъ, 41 соха; лошадей н жеребятъ 779, воловъ 479, коровъ и 
телятъ 1124, овецъ 2273, козъ 76, свиней 532; пчачышковъ 5, 
въ нпхъ 57 колодъ нчелъ.- -ВсЬхъ годовыхъ платежей п повин
ностей въ 1885 г. приходилось съ общества 9020 рублей, кроме 
страховыхъ.

Съ 1861 года, по отмене крепостнаго права, крестьяне по
лучили отъ помещпковъ, киязеп Четвертинскихъ полный наделъ 
по 41/2 десят. каз. меры на м уд;, ревизскую душу (по X ревизш), 
всего на 1114 душъ 5_0131/-2десятпнъ удобной (вътомъ числе иашии 
3108 ' у десят. и 116 десят. лесу и кустарнику) и неудобной—-88V2 
десятинъ, итого 5102 десятины.— Вся надельная земля отведена въ 
одномъ мест!., гранича съ озеромъ Ильменемъ и речкои Терсой; 
длина участка 10  верстъ, ширина его— 3 версты. Луга располо
жены въ 1 lh> верстахъ къ югу отъ селешя.— Почва на половину 
черноземная, глубиной отъ Va до 8/» аршина, а остальное— солон
цеватый суглинокъ. До освобождешя крестьянъ землю разверсты- 
вали по тягламъ, получивъ же наделъ, разделили на ревнзыпя 
души. 6 домохозяевъ нмеютъ выкупленные наделы, но земля имъ 
не отмежевана. Луговъ заливнн у ъ  около 100 десятинъ; кустарника 
тонерь около 50 десятинъ, который вырубается по lU всего коли
чества, черезъ каждые 5— 6 летъ. Усадебной землей владеютъ 
но захвату. В ъ  l f iO -къ годахъ завели общественный посевъ въ 
К)'/а десятинъ ржи. Запасный хлебный магазинъ деревянный 1 .— 
Хозяйство ведется трехъпольное, съ обязательным®. паромъ:
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пашню не удобряюта; сЗдать преимущественно рожъ, яровую пше
ницу и овесъ; возятъ продавать хлЪбъ въ с. Рудник. —Для пастьбы 
скота арендуютъ у удЬла отавы (въ 1887 г. но 50 коп. за деся
тину).— Землю подъ нос!,вы сннмаютъ только отдельные домо
хозяева у уд'Ьла и у частнаго землевладЬльца, при чемъ „рядовая" 
земля арендовалась въ 1887 г. подъ одпнъ посЪвъ но 5 ^убл. 
казенная десятина, лучшая по С руб., залежъ семшгЬтняя по 
7 - 142 рублей; за просрочу  \д4ло*ъ взыскивается по 1-й кон'ЬйкЬ 
съ рубля за каждый просроченный м'Ьсяцъ, частный же владЬлецъ 
этой пени не беретъ.

По списку населонн. м£стъ Парат. Губернской Земской Управы 
1894 г. п сообщсшямъ священника В. Мчхайловскаго 1895 п 
1899 г.г., еъ слобод!'. ИльменЬ 5 удобпыхъ съ£здовъ къ озеру 
и 15 колодцсвъ. Въ 1894 г, зд1',сь считалось: 592 двора; строешя 
деровянныя, крыты соломою, 3 дома— тесомъ и 3 —жел'Ьзомъ. 
Жителей: 1G92 д. муж. п.. 1008 женск., всего 3300 д.с об. пола *) 
крестьян?, собственникоиъ, п])авославныхъ малоро совъ, бывше 
пом1'.щичьих7. князей Четвертинскнхъ, нвд'Ьлешгихъ 5078 дес., 
считая одну удобную землю. При седТ, имеется кромФ. того земля, 
принадлежащая удельному в’Ьдомству, купленная у княнен Четвер- 
тинскихт,. Крестьяне изстлри занимаются *л§боиашоствоиъ, ското- 
водстпомъ п отчасти рыбнымъ промысломъ, а до проведения Там
бовско-Камышинской железной дороги (въ 1S93 году) всЬ они зани
мались нзвозомъ, прнчемъ первоначально перевозили соль съ 
Элтонскаго озера въ разные города m inepin, а загЬмъ по найму 
хлТ.бъ въ торговые пункты и на паровыя иальннцы. До проведе
н а  железнодорояснаго путл близъ Ильменя, крестьяне слободы и 
соседней деревин Разливки, благодаря з а ш т ю  нзвозомъ, были 
значительно заяшточн-Ьо, чЪмъ теперь, несмотря на посЬщавнйе 
ихъ время отъ времени неурожаи хл'Ьбовъ; но съ 1893 года, 
времени открыто! рельсоваго путп, отнявшаго у крестьянъ весь 
заработокъ отъ извоза, материальный быть ихъ сь каждымъ годомъ 
надаетъ, хотя за весь перюдъ времени съ 1893 по 1899 г. мЬстное 
лас&лоше не терпЬло Недородовъ хлЪба, но нанротнвъ нользова- 
лось хорошими урожаями, въ н-Ькоторые же и весьма обильными. 
1?ро*гЬ указанной, одною изъ крунныхъ причпнъ уменьшения до- 
ходовъ, является экеплоатащя разпыхъ скупшнковъ хлйба, веду
щих?, недобросовестно своп торговыя oiiepaniii въ соеЬднпхъ 
болъшпхъ селахъ (сообщ. свящтнникъ В. Михапловсюи въ 1899 г.)

Гоанно-Богословская церковь въ слободЬ ИльменЬ камен
ная, крыта жел'Ьзомъ. Иричть состоитъ изъ 4-хъ  человЪкъ: свящ ен
ника, д кко н а  п двоихъ псаломщиковъ *). Церкви принадлежат*,: 
деревянный домъ н каменная сторожка; имеется церковно-приход
ское попечительство п ведется лгЬтопись церкви и прихода.— У

*) По дерковпымъ спаскаяъ  1895 г. въ  слободЪ ИльменЪ счита
лось жителей всЬхъ сословш 1777 муж. иола, 1769 жопскаго, всего 
35 К) [ушт, обоего пола.

i:) Предположено къ открытш мЪсто втораго священника.
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священника домъ церковный, деревянный, съ надворными построй
ками, дьяконъ и ‘2 псаломщика помещаются въ  квартирахъ. Ж а- 
ловаш.я отъ казны положено на весь нрцчтъ 192 рубля въ годъ 
и кроме того духовенство пользуется °/о съ нрпчтоваго капитала 
по 14 рублей въ годъ. -  В ъ пользование причта отведено 66 де- 
сятинъ пахатной земли, въ разстоянш около 12 верстъ отъ села.— 
Ivpomi, слободы Ильмень къ приходу названной церкви принад
лежит!, деревня Разливка, отстоящая отъ села въ 3-хъ верстахъ, 
но въ полую воду препятсттаемъ къ сцобщешю служить р'Ька 
Торса.— Ближайшая церкви: Успенская— въ слобод!-, Р у д и !— 1U и 
Николаевская въ сййбодЬ Тарапатнне— 17 "версть.— lictx 'i, жите
лей въ приходе, въ 1895 г., числилось: мужск. иола— 2259 душъ, 
женскаго— 2241, всего обоихъ ноловъ 4500 душъ.

Первоначально въ слободЬ была съ 1802 г. по 1868 г. лншъ 
одна школа, въ которой детей обучало местное духовенство. Вт, 
1809 г. школа эта поступила въ  в е д е т е  земства, а въ 1887 г. 
открыта была ещо церковно-нрпходская, такъ что въ 1899 году 
въ с. Ильмене были 2 школы земская и церковно-прнходская (въ 
последней обучаетъ местный дьяконь). Кроме того въ приходе 
имеется еще школа грамоты въ дер. Разливке, основанная въ 
1890-мъ году. Въ Ильменьской церковно-приходской школ! обу ча- 
лось въ 1894/иб учебномъ году— 40 мальчиковъ и въ земско-общ&- 
ственнои, въ тоже время— 76 мальчиковъ и 6 девочекъ. Въ 
1899 г. во всехъ трехъ школахъ прихода (считая и дер. Разлив
ку) обучалось до 200 человекъ.

(Материалы: Гписокъ наевленныхъ мЬстъ Центр. Статис. 
Комит. пзд. 1862 г.: Н. Я. Воскобоиникова: „Материалы къ описа- 
liito Саратовск. губ.“, 1875 г.; Саратовск. Губарнск. Ведом. 1890 г., 
№  25, С А. Щ еглова; Сборннкъ Саратовск. Губ. Земства, 1891 г.; 
Снисокъ населен, ыестъ Губернск. Звмск. Уп[)авы 1894 г.; Лето
пись Ильменьскаго прихода, рукописи местнаго свящепнигеа В 
Мпханловскаго и причта, 1895 и 1899 годовъ; Военно-топографич. 
карта Генерал Штаба и Земская карта Камышпнскаго уезда 
1894 года).

Ильменьская у цельная мельница, Камышпнскаго уезда,Руднянской 
волостн, расположена на р. Терсе. нрпнадлежитъ удельному ве
домству и нмеетъ 1 дворъ; строения деревянныя, крыты лгелевомъ 
и 1 изба— соломою. Живущцхъ здесь въ 1894 г. считалось: 10 
душъ мужск. пола, 9 женскаго, нсего 19 д. об. иола.— До волост- 
паго села Рудни считаютъ— 9 верстъ, слободы И льчонь—3, дер. 
Разливки—3, хутора Проппова—6, усадьбы Соловово— 4, станцш 
Руднп Тамбовско-Камышинской Железной дороги— 8, пристани на 
Волги Ни кней-Банновки— 89, уезд. гор. Камышина— 119, гор. 
Саратова— 149 верстъ. Черезъ мельницу п р о л ететь  скотопргон- 
ная дорога изъ г. Камышина на г. Балашовъ. (Сипсокъ н а№ л#н . 
месть Сарат. Губ. Земск. Управы 1894 г.).

Илюшевка, Александровна тожъ, слобода Царпцынскаго уезда, 
см. Александровка волостное село.



— 362 -

Исэды пристань, прибережный посад окт,. Въ городахъ при 
р. Нолг'1'. Саратовской губерши, исадеит называются садки на 
коде, въ которыхъ хранится живая рыба. Въ атарпну слово это 
употреблялось и какъ собственное имя (назваше острова на Волге, 
Ипат. летопись СС90 г.). НынЪ во Владим1р<-кой и Нижегородской 
губерш яхъ есть селешя у пристаней съ названюмъ Испдъ, Исадьг', 
слово асады встречается и въ  назваш яхъ рыбныхъ ловель.— В ъ 
Архангельской, Вологодской и Пермской губершяхъ асадомъ 
называютъ отмель, несчанныи берегъ реки, косу заросшую ивня- 
комъ. Н азваш е это старинное: исадъг въ Саратове упоминаются 
въ  дЪлахъ о рыбныхъ ловляхъ на Волге 1658 года,— „и рыбу 
ловятъ п прпвозятъ на Саратовъ на исады н продаютъ въ М1ръ 
всякихъ чиновъ грацкпмъ лгодямъ.11— (Труды Оарат. аркивн. Ко- 
мнсеш , вып. ‘20, 1896 г.).

Исаевна, Исаева Каменка, Уш ахина, Утаковка толп,, деревня 
Камышинскаго уЬзда, Золото вской волости, см. У  им  а инп.

Испольщина или испольная работа часто употребляется во 
многихъ и м е т я х ъ  Саратовскихъ землевладЬльцевъ при сдаче па
хотной землп, еЬнныхъ покосовъ и очистки леса исполу. УсловЪг 
этой работы различны: преимущественно мнопе владельцы сдаютъ 
крестьянамъ часть озимаго или яроваго поля безплатно, иричемъ 
исполъщшъ, получая семена на весь съемъ, обязанъ вспарить, 
посеять, убрать, свезти въ гумно и обмолотить весь хлебъ; затемъ 
пзъ полученнаго зерна, семена возвращаются хозяину, все осталь
ное: хлебъ, мякина и солома делятся поноламъ. Испольный съемъ 
выгоденъ крестьянину не зажиточному, такъ какъ въ случае не
урожая пропадаетъ лишь его трудъ. Дедежъ хлеба снопами 
практикуется реже.— Д рупе виды испольщины: при сЬнокошенш—  
сено делится возами или копнами, часто по жеребью нополамъ, 
иногда пзъ ‘2/з хозяину и 1/з испольщику.— Очистка леса отъ 
сушняка и валежника производится тоже у многихъ владельцевъ 
испольно, при чемъ дележъ производится по возно съ доставкою, 
по поламъ или часть крестьянину; но при чистке леса долженъ 
быть стропи надзоръ хозяина или полесовщика: крестьяне, даже бо
гатые, идутъ всегда очень охотно на такую работу, прп мало- 
лесьи края.

I .

1озефсталь, 1осефсталь, Швабсъ-хуторъ, Скрыпалево, Скри- 
палевка тожъ, немецкое селеш е Камышннскаго уезда, 3 стана, 
Иловлинской волости въ  35 верстахъ отъ г. Камышина и въ 20 
къ западу отъ вотостнаго села Розенберга (Иловлинскш уметъ 
тожъ). Коло I (in эта расположена подъ 50°, 17' сев. шир. и 14°, 
46 ' вост. долг, отъ Пулкова, но воен. топогр. карте ген. штаба, 
на .тгЬвомъ берегу речкп Сухой Ольховки (левый притокъ р. 
Мокрой Ольховки), въ 3-хъ  верстахъ отъ впадешя ея въ Мок
рую Ольховку п полотна Тамбовско-Камышинской железной до
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роги, въ 3-хъ верстахъ отъ колоши Эрленбахъ и въ 6-ти отъ 
лселезно-дорожной станцш Купцево (Обердорфъ). Около 1833 года 
несколько колонистовъ изъ Каменскаго округа основали на этомъ 
месте хуторъ, занявшись хлЪбопашеетвомъ; въ числе первыхъ 
поселенцевъ былъ колонистъ Швабъ, почему это п о сел ете  и по 
cie время сохранило назваш е Ш вабъ-хутот, а  такъ какъ въ 
числе первыхъ переселенцевъ находились и музыканты— скрипачи, 
то окрестные руссше жители наяываютъ это салеш е—Скрипалевка. 
Оффшральное назваш е 1осефсталъ (долина Ioetidia) дано это
му седенш  въ 1852 году переселенцами Каменскаго и Норк- 
скаго округовъ, которымъ принадлежали эти земли, въ честь 
св. 1осифа■ Новые поселенцы, обосновавнпе эту колонш  окон 
чателыю въ 1852 году, получили отъ казны наделъ по числу 
мужскпхъ душъ 9 ревизго по 147а десятинъ, всего удобной 
4493 десятины и по ведомости Минист. Госуд. Пмушествъ 
считалось по 10 ревпзш 18о7 года 80 дворовъ, 103 семейства и 
351 д. муж. пола. По списку населённыхъ места центр, статист, 
комитета изд. 1862 года, колоиистскш хуторъ Скрытачевъ (1озе- 
фсталь тожъ), показаиъ на ироселочномъ тракте при речке Сухой 
Ольховке, въ 35-ти верстахъ отъ г. Камышина и въ иемъ 54 дво
ра, 352 души муж. пола, 265 женскаго, всего 617 душъ об. пола; 
католически! молитвенный домь и училище.

Колонисты теперь поселяне собственники, немцы, католшш; 
им'Ьютъ здесь католическую церковь и школу. Въ 1864 г. переш
ла отсюда въ Кубанскую область— 1 семья; въ 1865 г.— въ с. 
Семеновское, Кубанской же области, перешло 35 ревизскихъ 
душъ и въ с. Рождественское— 20 ревиз. душъ; въ 1872 г.— въ 
колонш  Иловлу, Кам&нской волости,— 1 душа ревизская; въ 
1873 г.— 3 души въ Караульный Буеракъ (той же волости); въ
1883 г .— 1 душа въ Каменку (той лее волости) и 1 душа въ
Ставропольскую губернш . В ъ  Америку переселилось; въ 1877 г.
6 семействъ и въ 1886 г. взяли заграничные паспорты для 
отъезда въ Америку— 4 души муж. пола (ни одной женской). По 
земской переписи 1886 г. въ  колонш считалось 143 домохоз., 
472 души м ул. пола, 415 женск., всего 887 душъ об. пола нем
цевъ; криме того семей постоянно отсутствующпхъ— 76 и посто- 
ронияго населешя— 16 семействъ съ 101 душ. об. пола: грамотныхъ 
было 148 муж. и 163 лгенщипъ. Ж илыхъ строенш— 124 избы, изъ 
нихъ 83 каменныхъ, 40 д&ревянныхъ и 1 мозанковая (изъ мел- 
каго камня), крытыхъ больше тесомъ и 2 2 -  соломою. Въ соленш 
было; 144 плуга, 3 веялки; 402 лошади, 150 воловъ, 263 ко
ровы, 137 гулевыуъ, 145 телятъ, 1271 овца, 350 свиней и
114 козъ; 18' промышленныхъ заведешй, 1—питейное и 2 лавки. 
По сведен. Сарат. губер. статист, комитета въ 1890 г. считалось 
всехъ наличныхъ душъ: муж. пола 603, женск. 544, итого 
1147 душъ об. пола римско-котолпковъ; православныхъ всего
7 человекъ; мелочныхъ лавокъ— 1, впиныхъ— 1, водяная мельница—  
1, ветряныхъ мельницъ— 3, кирпичныхъ заводовъ— 1. И зъ про-
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мысловъ въ 1S8C г, занимались: 12 челов1-.къ саножпнчествомъ и 
5— ткачествомъ.

По владг1.гпЮ|| зашгсЛ 1 N71 г. въ Голсфегале числится .‘5.36 
равпадкихъ душь, надЬл^нныхъ 4834-/г> десят. удобной земли и 
192!Р/о неудобной, всего G764 десятины; въ томъ числе пахотной 
3715 десят. Вся зем h i в ъ  одтгомъ сплошномъ участкЬ; нашия распо
ложена кругомъ селенш н до дальней границы ея около 1U верстъ. Вы- 
гонъ разбросан! отдельными участками; поемный иокосъ на северо- 
западе отъ гслош я по р4чке Cyxori ОльховкЬ, а стенной наюго-восто- 
ке  и севаре; лЕсъ такъ ж ек ъ  северу отъ селошя верстахъ въ 8 .— 
Пашня холмистая; овраговъ 18, но все они но лишены растительно
сти и могутъ служпгь пастбищемъ для скота. Почва на V-t cyuec- 
коватып черноз(‘мъ, на 1/-> серая супесь и глина и па JA солон
цеватая и каменистая; подпочва— красная глина. До 1879 года 
земля дЬлилась по числу ревияскихъ душъ; въ 1879 году былъ 
произвединъ первый н ередки . на наличный души лужскаго пола, 
срокомъ на 6 л!,тъ: по переписи 1878 г. ихъ оказалось 491, но 
53 изъ пихъ (2S семей) о гсутствующпхъ. Второй щ>рйдЪлъ про
изведешь весною L885 г. та къ же на 6 легь, наличныхъ душъ 
муж. иола оказалось 550, но изъ нихъ 1GO душъ сиротъ и от- 
сутствующихъ не въ состояние были принять свои земельные 
па дЬ ш , почему постановлено разделить нахатную землю и другая 
угодья на 390 душъ. Количество пашни за последши годы зна
чительно увеличилось, вследств1в распашки выгона п неудобной 
земли. Лт.съ рубятъ ежегодно участками и дЬлятъ по ] (jiypt. 
дровяпаго на душу; более крупный рубится не каждый годъ и 
дёлится на душу по деревно—-дерева по 2 на каждую душу; 
кроме того ежегодно всЬмъ предоставляется нраво собирать одииъ 
день валежннкъ. Ицбы топятся преимущественно кизяками. <Кар- 
тофельники и капустникп переделяются всегда одновременно съ 
пашнею, но гумна не переделяются. Вновь строющимся предос
тавляется нраво занимать пустыри. Постоянной общественной за- 
пашкп нЬтъ; мфскихъ запаеныхъ хлебныхъ магазиновъ— 2. Пра- 
вильнаго полеводства не существуете; обыкновенное чередоваше 
посевовъ таково: 1) паръ, 2) рожь, 3) яровая пшеница, 4) яровая 
пшеница и друпе яровые хлеба, 5) снова— паръ.— Павозъ кла
дется лншъ на картофнльники п коноплянннки. Главный хлебъ—  
яровая пшеница (русская и кубанка), ржи высевается на V» 
меньше пшеницы: овса— около 1U нлощ аш  посевовъ ржи; проса 
и ячменя сеютъ мало; арбузы садятся на наровомъ поле, хотя и 
не всегда. Хлебъ продается въ г. Камышине. Суслики появились 
здесь съ 18 в t г. п по видимому нисколько не уменьшаются въ 
числе, хотя каждая душа обязана ежегодно представить по 30 
хвостовъ въ волостное правлеше. Только 2— 3 хозяина аренду- 
ютъ на стороне землю у казаковъ Донскаго Войска по 5- -1 0  руб
лей за сороковую десятину (3200 квадратныхъ сажень), смотря 
по качеству почвы. В сехъ платежей п повинностей приходилось 
съ общества за 1885 годъ 4455 рублей годовыхъ. Пмъ принад-
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лежшгъ собственно одна водяная мельница о 2-хъ ноставахъ на 
р. Сухой ОльховкФ., которая сдается на 12 jri/ri, односельцу за 
45 рублей въ годъ; другая водяная мильница на р. Мокрой Оль- 
ховк* состонтъ въ общемъ владЬнш съ колошей Эрленбахъ, такъ же 
сдастся н на 1,олю Гозефсталя приходится 85 рублей въ годъ. 
Въ селенш  находится одно общественное церковное училище, 
учрежденное въ 1852 году при нервомъ ocitonaiiiu колошн, н 
содержимое на с.четъ сельскаг» общества въ общественном!, дом-!;; 
здГ.сь въ 1890 г. обучалось 103 мальчика и 83 дЬвочки; хотя уче
т е  и обязательно, но не смотря на штрафы, MHorie не посАща- 
ютъ школы. Въ 1885 г. открыта была товарищеская школа: учи 
телю платили съ ученика, чтобы онъ училъ на своей кваргпрЪ; 
въ  ней было въ 188С г.— 9 мальчиковъ, а въ 1887 г.— 12.

По списку населонн. м Истъ Сарат. губ. земск. унравы 1894 г. 
колоши 1осеф>сталъ, Скрыпалевкп, Швабъ-я'г/торъ тожъ, располо
жена на низкомъ берегу рЬчкп Оухой Ольховки, .на которой 
устроена плотина. Селенш основано въ 1833 году Теперь зд-Ьсь 
деревянная, крытая желЬзомъ церковь, освященная въ 1870 году; 
руссжо-нЬмецкая школа, открытая въ 1890 гоху н общественная 
церковная школа, существующая съ 1852 года; оощоствс иная 
кузница— 1 и В'Ьтряныхъ мельницъ— 2. Въ 1894 году зд'Ьсь было 
139 дворовъ аъ 911 строршями, пзъ которыхъ 408 деревянныхъ 
и 503 изъ днкаго камня и сырцовыхъ кирпичей: строения боль
шею частью крыты доревомъ и болЬе 1/з соломою. Селеше со- 
времени основан in (съ 1852 г., раньше это былъ хуторъ) пост
роено по плану и разделено на кварталы по 4 двора.—Жителей: 
(315 душъ муж. пола, 591 женск., Biero 1206 душъ об. иола 
Н'Ьмцевъ католгпсовъ, составляющнхъ одно сельское общество. Въ 
числЬ жителей 7 душъ православныхъ. lipoid, сельскаго хозяй
ства въ колопш слЪдуюице промыслы: портной -1 , сапожник ь -1, 
столяръ— 1, тел'Ьжниковъ— 2, кузнецовъ —2, ткачей— 2. -Общест
ву отведенъ казною нддТ.лъ по 12аА js.eC) тпнъ на ревизскую муж
скую душу, всего удобной 4834 д е с я т , неудобной 1930 десят., 
итого (37(54 десятины. До волоетнаго сача Розенбергъ ечнтаютъ 
2 и верстъ, колонш М арикфальдъ— 10, деревни Авилова- 8 ,  
колон. Зрлепбахъ — 3, стапцш  Авнливо Тамбовско-Камышпш кой 
железной дороги— 11, села Смородина (Гуоольскои волости)— 7, 
Александро-Невской казачьей станицы (Лебяжье тожъ)— 17,
г. К амы нина— 35 и г. Саратова— 174 версты; черезъ общественный 
ка i/I,лъ пролегаютъ: Тамбовско-Камышинская железная дорога и 
Камыпшнско-Руднянскш скотопрогонный трактъ.

Въ обществснномъ надйлЪ колоши 1осефсталь находятся 2 
водяныя мукомольный мельницы, съ мельничными дворами и при- 
каждой по одной нзбй для мельника и помольцевъ: 1) Ш татская  
мельница, имеющая 3 деревянныхъ строешя, 3 души муже пола 
п 6 женскаго; отстоптъ отъ Колонш въ 1 верстЪ на р. Сухой 
ОльховкЬ. 2) Ш ехтелъская мельница, имеющая I деревянное и 
2 каменныхъ строеш я, 3 души м\жс. пола и 3 женскаго; отсто-
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итъ отъ колонш въ 4 веретахъ, на р. Мокрой Ольховке. (Гпи- 
сокъ населанныхъ мФ.сгъ Центр, статно. Комитета 1862 г.; Сара- 
товешя губ, В'Ьдомости 1890 г. №  4G; Сборникъ Гарат. губ. зем
ства т. XI, 1891 г.; военно-топогр. карта Генер. Ш таба; земская 
карта Камышине. уезда L894 г. и еппеокъ населенн. м^стъ Гарат. 
губ. зем. управы 1894 года).— См, карту „Илаелингкая во
лость11.

Iohobo, Сестренки тожъ, хуторъ Камышннскаго уезда; см. 
Сестренки деревня Камышинской волости.

1осефсталь ко л о тя  Камышннснаго уезда, Иловлцнской во
лости, см. Топсфсталь.

к .

Кабестанные пароходы служат* на lio.arK для перевозки гру- 
зовъ, буксируя по нискольку баржъ. Они приводятся въ движеше 
иосредствимъ каната съ якоремъ, который завозится впередъ на 
всю длин} каната и бросается въ  воду, а другой конецъ наверты
вается па устроенный на судн 1, валъ или воротъ, приводимый въ 
д ви ж ете  сплою иаровъ. Когда капать пачинаетъ навертываться 
на валъ, судно подается впередъ и  тянетъ грузовыя суда, 
подчалки или ба])нш, прикрепленный позади. По Mt.pt навертыва- 
1пя каната, завозятъ другой якорь. Для легкости и скоро
сти завозовъ употребляются небодънпе пароходы въ 20 силъ, 
называемые завозки или забпж ки, съ помощью которыхъ средняя 
скорость Кабестанныосъ пароходовъ доходить до 30 и 50 верстъ 
въ сутки. Всей клади пароходомъ буксируется отъ 175 до 300 
тысячь, а иногда и до 500 тысячь пудовъ.

Каблы озеро Камышннскаго уезда, на левой стороне р. Мед
ведицы, не далеко отъ села Нижней Добрники, кругомъ порос
шее талой; здесь такая топь, что въ лодке не проплывешь, между 
тЬмъ глубпна такъ велика, что опускали 6 саженные, шесты и 
онп не хватали дна. Прежде хоронили здесь опонцевъ и въ на
роде сложились объ этомъ озере ф аптастичесте разсказы, что въ 
полночь опойцы собираются средп osepa, поютъ плаченный пЬсии 
и если въ это время, кому придется быть около озера, то они его 
защекочатъ.

■Казанка Большая, река Камышинскаго уезда, въ  юго запад
ной его части, правый притокъ р. Пловли. Беретъ начало вер- 
стахъ въ 5 къ западу отъ с. Герина (расположеннаго на верховь- 
яхъ  р. Малой Казанки), на границе области Войска Донскаго, вы
текая пзъ лесистой возвышенности, служащей водораздЬломъ 
Иловлинскому и Медведицкому бассеннамъ. Течетъ она, съ неболь
шими уклонешяаш, съ северо-запара на юго-востокъ и впадаетъ 
въ  р. Иловлю между Петрунинымъ и Большнмъ Костаревымъ, 
версты 2 выше последняго. Длина ея, не считая извилинъ, около 
40 верстъ. Но сведеш ямъ С. А  Щ еглова, Казанка, получила свое
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н азв ате  отт, лшвшаго тутъ казака. РЪка извилиста, берега ея 
разнообразны, вода въ ней пресная: по течение есть озера, въ ко- 
торыхъ водится рыба, преимущественно оку ип и щуки. »

Большая Казанка нротекаетъ по Котовской волости 30 верстъ 
п по Саламатииской, до р. Иловлн, 8 всустъ, всего течеш я по 
прямому направленно— 38 верстъ. Въ верховьяхъ этой реки— ов- 
рагъ Пунпнъ; не доходя верстъ 6 до впадения ея въ р. Иловлю, 
она принимает?. слева р. М алую  Казанку. По Большой КазанкЪ 
распололгены: хуторъ Ломовка (по карте генеральнаго штаба— Г у -  
саревъ) и село Моисеево; при обоихъ селеш яхъ имеются на p iid i 
плотины. (Св'Ьд1'|Н]я волостн. правлеш я 1894 г.; рукопись С. А. 
Щ еглова и Карты—земская 1894 г. и Воеино - топограф ич. гене- 
ральнаго Ш таба).

Казанка Малая, р'Ька Камышннскаго уезда, Котовской воло
сти, левый прмтокъ р. Большой Казанки. Беретъ начало север
нее с. Сирина пзъ возвышенности, подымающейся на 731 англ. 
футъ надъ урювнемъ Черпано моря и служащей вс ораздЪломъ 
11ловлинскаго и Медв4днцкаго бассейповъ. Въ верховьяхъ К азан
ки, у с. C ip im a сходятся: оврагъ Сщпшь и Х охлачш , балка Е р 
макова (въ 24*  версты) и овраги Песчаный (7 верстъ) п Кувши- 
новъ (2^2 версты). Отъ с. С'Ьрдпа т е ч е т е  Малой Казанки цо ея 
устья —съ северо-запада на юго-востокъ: она соединяется съ р, 
Большой Казан-коп, не доходя верстъ 6 до ви ад етя  ея въ р. 
Иловлю. Т е ч е т е  ея извилисто; длина, не считая пзгибовъ, около 
35 верстъ; берега довольно круты и обрывисты. Вода въ ней, 
по всему течет» ), отличается горько соленымъ вкусомъ и жители 
берутъ воду для пптья изъ колодцевъ.— По Малой КазанкЬ рас
положены села Котовской волости: П р и  но, Котово и Короетнно. 
Въ нее впадаютъ: въ дачахъ Котивскаги общества овраги Поповъ, 
Петровъ и Западный, въ дачахъ Коростнискаго общества -  лощи
ны Левина, Уланова и Онищенкова, получивипя свои нрозвашя, 
по преданно, отъ именъ жившихъ тутъ казаковъ, занимавшихся 
разбоями. Но военно-топографической карт!, генеральнаго штаба, 
изданiя 1892 г., показаны притоки Малой Казанки съ лева -  
Дегтярный и Гарановъ (первый у с. Котова). Въ селеш яхъ по- 
pt'urf', устроены плотипы. (Рукопись С. А. Щ еглова; с в е д е т  я Ко- 
товскаго волостн. п р авл етя  1894 г.; карты: земская 1894 г. и во
енно-топографическая генеральнаго штаба, изд. 1892 г.). См. карту 
при слове Котово волостное село.

Казачш, Казачья балка тожъ, маленькая речка, впадающая въ 
Царицынскомъ уезде,' прп селе Солодчи, Александровской волостн, 
въ р. Иловлю, съ правой стороны. Беретъ она начало на грани
це Войска Донскаго и течетъ на юго-востокъ, на протяженш око
ло 9 верстъ. (Военно-тоиографнч. Карта ген&ралънаго Ш таба).

Казачьковъ хуторъ Камышннскаго уезда, Лапуховской воло
сти; по сведеш ямъ губернск. статист, комитета, за 1891 т., по- 
казанъ въ 20 верстахъ отъ волостнаго села Лапуховки и иыелъ
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4 двора, 19 д. муж. п., 19 женск., всего 38 д. об. пола Подру- 
гимъ св1,д'1;ншмъ этотъ хуторъ не значится

Казачья балка, Солодча тожъ, село Цгрпцынскаго уЬзда, Але- 
ксандровско i волости, получило наавниЦ етъ рЬчкн. Ом. Сол-дни.

Каленниковъ хуторъ Камышине к а т  уЬзда, Лемешкннсжо# во
лости. на гавенномъ участк!; Лг 10, АГатышевской оброчной ста
тьи, основанъ въ 1880 году; обществеинаго управлешя зд'Ьсь еще 
не учреждено. Хуторъ расположена въ равнин!; близь пруда н 
им1;етъ 3 колодца. По св'ЬдЬшямъ губернсгс. статис. комитета за 
1891 г. онъ показ нъ въ 15 верстахъ отъ волостнаго села Ле- 
менпшна и въ немъ считалось 10 дворовъ. 34 д. муж. пола, 37 
женскаго, всего 71 душа обоего пола кс1,хъ вообще жителей. Но 
свЬдЪнйшъ Лемешкннскаго волостнаго правлешя 1894 года здЬсь 
было Ю дворовъ, cTjioeuin деревннныя, крыты соломою. Поселен- 
цевъ считалось въ 1894 г.: 40 д. муж. пола, 38 женскаго, всего
78 душъ об. нота крестьянъ малороссовъ православн ы е, занима
ющихся исключительно сельскимъ хозниствомъ и хл'Ьбоиашест- 
вомъ л прииа 1,лежащпхъ къ Лемошкинскому обществу Надельной 
земли отведенной правитечьствомъ изъ казеннаго участка №  Ю 
Матьтшевской строчной ста.тьи, 144 десятины; кролгЬ того при- 
хутор'1,. принадлежащей государственному имуществу, оброчной 
статьи №  2 — 766 десятинъ и №  9— 597 десятинъ. Отсюда счи
таютъ; до волостнаго села Лемвшкина— 17 верстъ, хутора Ново- 
Александ]ювскаго— 2 версты и станцш Тамбовско-Камыншнской 
железной дороги Руднп— 42 версты. (ОвЪдЬн. губ. стат. компт. за 
1891 г, п списогсъ населенньтхъ мг),стъ Гарат. губ. земской упра
вы 1894 года). Н а картахъ этотъ хуторъ не показанъ.

Калининъ, Качаловъ тожъ, хуторъ В,арнцыисвдго уЬзда, Отра- 
динской волости, блпзъ хутора Купороснаю, расположенная) въ 
4 -хъ  верстахъ отъ г. Царицына, блпзъ р. Волги. Калининъ ху
торъ на ровной местности п въ 1894 г. состоялъ изъ I двора, 
1 души м^ж. пола, 1 женск., итого 2 души об. пола. Отстоитъ 
отъ с. Отрады въ 9 верстахъ (Ск1;дг1’,н. волостн. правл. 1894 г.).

Калиновъ оврагъ Царпцынгкаго уЬзда, впадающш въ р. 
Иловлю, при се.тЬ С'олодчи. Александровской волости.

Калмыки— западная вЪтвь Монгольскаго народа съ берегов-ь 
Ишима и Тобола, принадлежащая къ племенной грунпЪ Ойратовъ. 
Они известны были ст. XIV вЬка въ состав!; 4-хъ племенъ: Джун- 
гаръ (Зюигаръ пли Чоросъ), Хошоутъ (Хошоть пли Борцзигитъ), 
Дурботъ (Дербетъ) и Торгоутъ (Тургутъ); часть послъдняго, въ 
первой полоктг!, XVII в'Ька нронпкла за Япкъ (Уралъ) и нодъ 
нмеиемъ Калмыковъ ( „ Халъмътъ“ ) заняла своими кочевьями про
странство между Ураломъ и Волгою. Въ продолженш XVIL и нер- 
вой половины XT I I I  стол1.т['ii къ  Волжскимъ К'алмыкамъ шшко 
чевали пзъ Азш разновременно части племенъ Хошоутъ, Дербетъ, 
Зюнгаръ п остатки Торгоутъ („Пытъ Астраханскихъ Калмыковъ". 
И. А. Ж птецкаго 1893 г.). Орды калмыковъ, иерешедъ Яикъ, яви
лись въ  степномъ заволжкК; въ 1634 г., оттеснили Ногаевъ, а за-
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тЬмъ вскоре подчинили нхъ coot въ чнсл'Ь 40,000 кибитокъ и 
стали делать набеги на русскую украину. Особенно плохо при
ходилось отъ нихъ носеленцамъ левыхъ береговъ Камы и Волги: 
уже въ  1639 г. тысяч г, десять калмыковъ, поднявшись гь  своихъ 
кочевьевъ но рекамъ Еруслалу и Торгулу, напали на городъ Са
мару: въ  1643— 44 г.г. онн наиадаютъ на прпкамсшя деревни,
принадлежали}! Преображенскому монастырю: мнойя изъ нпхъ они 
совершенно разгромили, нТ,(;оторыхъ крестьянъ уоили, многихъ 
увели въ шгЬнъ, забравъ ихъ скотъ ц имущество; за это Самарскш 
воевода Плещеевъ разбплъ ихъ въ 1644 году. Въ 1649 г. Калмы
ки подходили подъ Саратовъ и друйе города, жгли села н де
ревни, люден же побивали и бралн въ полопъ. Хотя, въ конце 
царствовашя Михаила беодоровнча, Калмыки и подчинились рус
скому правительству и въ  1673 г. ихъ ханъ Аюка (1669— 1724 г.г.) 
вступилъ подъ покровительство Россш, при чемъ Калмыки обяза
лись помогать памъ въ войнахъ и не должны были сноситься ни 
съ Турецкямъ султаномъ, ни съ Персидскимъ шахомъ, ни съ 
Крымскимъ ханомъ и Азовскимъ беемъ, но пзъ старыхъ докумен
те въ видно, что „тайши  ихъ на той т ерпи  (клятве) не у стояли “ 
м продолжали нападать на руссгая окраины и нагайсгае улусы. 
Въ 1680 г. более 3000 калмыковъ и татаръ перешли Волгу, на
пали на Пениу и сожгли его посадъ. Въ 1682 г., соединясь съ 
Ьашкнрами, онн онустошнли селеш я у Камской черты. И зъ жа- 
лобъ Ыалыковскихъ (ныне г. Вольскъ) и Терсинскихъ крестьянъ 
в'г, 1710 г. вндно, что Калмыки п Башкиры жпли зиму на р. 
Игрл,!'Г, и что за Волгой „дикая порозжая степь и жилья ничьего 
н етъ“. Во второй половине X V III века большая часть Калмы
ковъ, преимущественно Торгоутовъ, откочевала пзъ Поволжья 
обратно въ Ацни: ушло въ 1761 г. 28162 кпбнтки и осталось 
въ русокомъ подданстве всего 10745 кпбнтокъ. Оставпиеся пере
шли на правый берегъ Волги; не иослушныхъ же Дербетовыхъ 
Калмыковъ hq велено было допускать къ переправе черезъ Волгу 
на нагорную сторону, но въ 1765 г. большая часть ихъ, прико- 
чеванъ къ Волге, перешла ее въ Царицынскомъ займище на пра
вый берегъ, въ урочище „Белявмие пески"

Прорываясь черезъ Царицынскую лишю, правобережные 
Калмыки въ  1760-хъ годахъ, по р. Иловле, доходили съ своими 
табунами до г. Саратова п переправлялись черезъ р. Медведицу. 
Чтобы не допускать подобныхъ инрехОдовъ, въ 1766 г. велено 
было ус гроить 2 заставы на рекахъ М едведице и Иловле- изъ 
какаковъ Волжекаго войска Дмитр1евскнхъ и Царнцынскнхъ, нри- 
чемъ разрешено было лишъ въ случае нрпрштельскаго нападении 
на который либо калм ы цкт удусъ цравоберожнаго низовья Волги, 
то впускать его внутрь Царицынской лиши, но не выше Дмн- 
TpieBcica (Камышина), черезъ МедвКдпцу лге переходъ запретить.

Калмыки изстари водили своихъ лошадей на продажу 
Москву (см. Ардобазарныя дорош), нрпчемъ мы встречаемся съ 
жалобами на ихъ иие-шля: въ 1GS8 г. Саратовцы жалуются, что,



ко му я близь Саратова по нагорной п луговой сторонамъ, тЪ изъ 
ник*,, которые отпущены „въ Ардобазарной ст аницп“, травятъ и 
выбиваютъ ихъ покосы, отнимаютъ лошадей, стрйляютъ изъ лука 
и многих"!, убнваютъ и ранятъ, „надъ жеискимъ ноломъ неистов
ства творятъ“ и скотъ изъ  табуновъ угоняютъ (Донск.д1>ла, Д» 16) 
Въ начал!-, X V III вЬка К алинки нередко, соединлсь съ н о тй ц а- 
ми, производили иаб'бпн но всему низовому Поволжью до Самары 
и на заиадъ даже до граиицъ нынЬшнея Харьковской rjjfijepmn. 
При всемъ томъ сблнжеше съ Русскими не осталось безъ иосл^д- 
cTBiii: мнойе изъ Калмыковъ приняли христианство и русское 
правительство поселило ихъ при устьЬ р. Терешки, впадающей въ 
Волгу на границ!; нъигЬнпшхъ Вольскаго и Саратовскаго уЬздовъ. 
Ханъ Аюка разорилъ ото селен», а Калмыковъ увелъ въ свои 
улусы; съ тйхъ  иоръ велЬво было новокрещенцевъ отправлять на 
Донъ пли въ Чугуевъ и записывать въ кавакп. По смерти Акжн, 
въ 1724 г., когда родной внукъ его ирннялъ крещ еш е. то вско
ре значительная часть крестившихся калмыковъ, съ Княжной 
ихъ Аннон Т минной , поселена была въ нынЬшнюю Самарскую 
губершю, гдЪ построонй для инхъ крЬность (iiulrir, уЬздный го- 
родъ) Ставрополь въ 1737 г., прп ироток4 Куньей ВоложкЬ; но- 
смерти же княжны Ташиной въ 1715 г. учрежденъ былъ здйсь 
особый калмыцкш судъ подъ нредсЬдатальствомъ пойсковаго пол
ковника и назначен'!, войсковой зсаулъ. В ъ 1843 г. калмыцкое 
войско переведи но на граничную Оренбургскую лннпо. Въ 1893 г. 
считалось Астраханскихъ калмыковъ до nfla jмиллиона душъ обо- 
ш'о пола, кочующпхъ въ своихъ войлочнычь кибиткахъ, отчасти 
по луговой сторон!; Волги, гд-Ь въ ихъ иользованш находится до 
7<Н).000 десятинъ земли, а главнымъ образомъ на правой сторонЬ 
pt.KH, гд-Ь они занимают'!, своими кочевьями болЬе 7.000.000 гЦе- 
сятпнъ. Опп делятся на улусы ; группы родственныхъ кпбитокъ 
ооставляютъ хотоны. -За *сыюч$*йаиъ иичтожнаго количества кал
мыковъ— хрис/панъ, они здЬсь ламапты, ноклоияionije«: бурхат м ъ, 
и безбрачное духовенство ихъ ж п ветьвъ  хурулахъ  (монастыряхъ).

В ъ настоящее время Калмыкп обита ютъ въ Европейской 
Poccin въ губерш яхъ: Астраханской, Ставропольской и въ зрмлЪ 
Войска Донскаго, небольшая же часть крещ аныхъ въ Самарской 
губернш и въ  Саратовской лишъ одпнъ небольшой хуторъ— К а
менный Буеракъ (см. эти слово), Царицынскаго уЬзда, Отрадиискоя 
волосш , гдЬ въ 1810-хъ годахъ поселилось нисколько семей кре- 
щеныхъ Калмыковъ считавшихъ въ 1882 г. 42 души обоего по
ла, надйденныхъ 480 десятпнамп земли. Кром'Г, этихъ Калмыковъ, 
ежегодно л'Ьтомъ нрикочевьтваютъ нисколько кибитокъ къ Цари
цыну изъ степей, лричемъ н4которыя кпбиткп остаются близъ 
Царицына на круглый годъ; располагаются они обыкновенно око
ло скотобоенъ. Между ними известна калмычка Ш арогпна, гадаю
щая на костяхъ и картахъ (Сарат. губ. в'Ьдом., 1894 г., JN° 25. 
С. 1Це гловъ).— Топливомъ въ кибиткахъ служить скотски] пометъ 
собираемый калмыками около ckotoooi иъ и на ярмарочной ило-
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щади г. Царицына въ  теченш  лета, который они замазываютъ 
назиму, въ правильныхъ кучах®,, раззыжкженнимъ яометомъ же, 
что предохраняетъ отъ сырости. Некоторые и зь  Калмыковъ, нри- 
нявъ цравославге, живутъ постоянно въ г. ЦарицынЬ, записавшись 
въ мещане.

Калмыцкая гора, Камышпнскаго уезда, показа1га на военно
топографической картЬ Генвральнаго Ш таба (1868— 1880 г.г.) у 
хутора Серпокрылова, Верхне-Добринской волости, съ южной его 
стороны, верстахъ въ 4-хъ  къ югу огъ речки Бурлука (левый 
цритокъ р. Медведицы), на водоразделе Медведнцкаго и Нлов- 
линскаго бассейновъ. Южнf>e Калмыцкой горы бсрутъ начало pf,4- 
ки Мокрая н Сухая Ольховкп, впадающш съ лева въ р. Иловлю. 
Высота местности но определена.

Калмыцкая Коломя Царицынскаго угЬзда, такъ названа въ  спи
ске населенных®, мЪсТЪ Центр. Отагнс. Комитета, пзд. 1862 г., 
подъ № 2093, деревня Каменный Буеракъ, населенная калмыка
ми. См. Каменный Буеракъ.

Каменка немецкая ко л о тя  и волостное село Каменской воло
сти, Камышннскаго уезда, 2 стана; расположена подъ 50°, 4 1 '/V 
сЬв. шир. и 15°,6' вост. дол. отъ Пулкова, на низменной мест
ности, вдоль л'Ьпаго берега р. Иловлн, на которой устроены 3 пло
тины. Колошя основана въ 176-1 г. немцами католиками, вышед
шими изъ Йрмаш м. tivicJiie расположено при речкахъ Иловле н 
Каменке въ -4 порядка, длиною въ 1 версту п шириною 160 сажень; 
колодцевъ много, почти въ каждомъ дворё. Т̂ о Саратова считаютъ 
110 версгъ, г. Камышина— 70 и ближапшаго торговагО пункта на 
ВолгЬ— 18 верстъ.— По ведомости нностранныхъ иоселенцевъ Са
ратовской губернш 1859 г. (Клаусъ; „Наши колоши)“ ко л о тя  Ка
менка населена въ 1764—67 годахъ; Каменскш  округъ ияйлъ 
11 колоти; въ Каменке считалось по етрввизш , 1788 г.— 97 се- 
меиствъ, 268 д. муж. п., 267 жене.; по 6 ревиз. 1798 г.— 99 сем., 
301 д. муж, н., 314 жене.; по 7 ревиз. 1816 г.— 170 сем., 448 д. 
муж. п., 4±9 жен.; по 8 рев. 1834 г.— 222 сем., 717 д. муж. п., 
689 жен.; но 9 рев. 1850 г .— 258 сем., 1104 д. муж. п., 1115 
жене., но 10 рев. 1857 г.— 321 сем., 1234 д. муж. п., 1222 жен- 
гкаго.— По списку населенн. м4,стъ Центр. ОмпмЦ Комитета 
18С2 г. немецкая к о л о тя  Каменка показана при р. Иловле, въ 
69 верстахъ отъ г. Камышина, и въ ней 205 дворовъ, 1274 д. 
муж. и., 1234 женск., всего 2508 д. об. пола; церковь римско- 
католическая— 1; училище; почтовая сташ ця па большой Сара
товско-Астраханской дороге; ярмарокъ— 2; базары; заводовъ— 1; 
мелышцъ— 14.— По сведен. Саратов, губ. земс. управы (Сборникъ 
губ. земства, т. XI, 1891 г.) изъ Каменки выселилось въ 1858 и 
1859 годахъ въ Самарскую губернш , по вызову правительства, 
до 40 семействъ (104 ревизг,к. душп); въ 1886 и 1887 годахъ 
переселилось въ Америку, в \  Аргентинскую республику и Соеди
ненные штаты, 35 семей, который все исключены изъ общества. 
Въ 1859, 1 S(>0, 18С7 п 1874 го дохъ нереселилосъ въ Иловлинскую
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волость (Камышинск. уЬзта) 9 ревиз. т,ушъ муж. пола и 4 жен- 
скаго. Причислены къ обществу: въ 185» г. и ъ  Иловлинскоп. 
волости 2 д. мул;, п., и 1 женск.; въ 1859 г. ш ъ  с. Усть Гряз- 
ннхи- -2  д. муж. п. и 1 женск.; въ 1879 г. возвратилось изъ 
Америки 11 муле, и 9 жене, пола душъ; въ 1885 г. изъ Сара- 
товскаго <м1щанск. общества —1 муж. п. и 1 жевскаго.

По вемской переписи L886 г, в-!- с. Каменк1'> считалось по- 
селянъ собственниковъ, 1гЬмцевъ католиковъ; 445 домохоз , 1G59
д. муж. п., 1496 жене., всего 3155 д. об. пола. кромгЬ того с с мен 
постоянно отсутствующ ий, 146: иосторонняго населешя 27 селен 
въ 128 Д}шъ об. пола. Грамотныхъ считалось: 725 д. муж. п. и 
729 ко иски го. Ж т ы х ъ  строеиш: 58 каменныхъ пзбъ, 253 дере- 
вяииыхъ и 71 сырдевыхъ п мазанокъ; крытыхъ желЪзомъ— 2, 
тесоыъ—241, соломоц— 138, землей— 1 ,-  Промышленных’!, заве- 
ii/niiii 45, квшковт.— 3, лавокъ— 9.— У поселянъ считалось по 
переписи: 357 плугокъ; лошадей рабочихъ и нерабочихъ— 1272, 
воловъ— 119, коровъ и телятъ— 990, овецъ- 1871, свиней— 1155, 
козъ—  375, цчельникъ 1 въ 26 колодъ цчелъ. ВеЬхъ цлатйжий 
и повинностей годовыхъ сходило съ камеискаго общества in. 
1Й85 г. 12495 рублей; доходным, и оброчных!, статей было на 
27U0 рублей. — Н адкть состолтъ изъ 9668 десят. (въ томъ числ]’, 
пашни 8064 кцрят.) и неудобной 2300 десят., всего 11,968 десят. 
удоб. и не\добн. земли.— ИадЬль расположен!, въ 2-хъ \гчасгкахъ: 
одинъ нзъ нихъ. состояний изъ 6908-/5 десят. \ зобной земли и 
2083-/5 дес. неудобной, расиоложенъ при селенш, и друшй со
стоящей изъ 2и22г/а десят. удобной и около 213 десят. неудобной -  
вт» 14 веретахъ отъ селешя. В ь первомъ участкЬ, при селенш, Vi 
часть всей площади съ черноземной почвой, глубиною около 
аршина, а изъ оса'гшьноК части около Vj супеска, 1U солоицева- 
той и l 'i  супеска съ мелкимъ камнемъ; подпочва —желтая глина 
и несокъ. Иъ другомл, у част id, (въ 14 вере, отъ селешя)— около 
J/5 черноземной почвы, глубиною въ ]/« а]шпша; всё остальное 
суглннокь, а подпочва -ж елтая глнна. -Земля изстари разверстыва
лась но ревлзскимъ душамъ: коренные переделы бывали только 
но время ревизш. Въ 1874 г. произвели передать по числу налич- 
ныхъ муже, пола душъ; съ tI.x t. иоръ коренные переделы но на- 
личпымъ душамъ бывав >тъ червю, 6 л-Ьтъ. При разверсткахъ земля 
делится на десятки. Въ L887 г. веЬхъ разверсточныхъ душъ было 
1890 и на каждую душу приходилось: пашни 4 '/ г, десят., подъ 
картофельниками 85 квадр. сажень, нодъ садами по 50 квадр. 
саж., нодъ капустниками -12 квад. саж.; подъ дворами н гумнамп 
но поровну. При переделе наделы даются веймъ членамъ обще
ства муже. пола, не исключая даже не>законнброжденныхъ; если 
же сыпь уходить отъ отца самовольно, то не получаетъ ничего, 
да'.ке своего над), л а. Покосы частью заливные, частью лЬсные; 
переверстываются ci,покосы ежегодно. J t.c y  мелкаго (хворостъ н 
колья) около 767 десятинъ; рубится ежегодно 80- 100 десяти in,; 
прежде л1'.съ былъ к])упный, по всл1,дствле частой рубки выростать
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не успЪваетъ. Топятъ кизякамн и соломой; для отоплетя  же об- 
ществеиныхъ зданы  л’Ьсъ покупается у ближайнтихъ землевла- 
дЬльцевъ. верстахъ въ 30. В ъ 1884 г. на каждаго домохозяина 
отведено подъ садъ по 50 квадр. саж., за излишне» же, протпвъ 
итого, количество земли взимается по 3/в копейки за квадрат, са
жень.— Б ъ  селенш 1 деревянный, крытый жод'Ьзомъ, запасный 
обшостноннын хлйбнйп магазннъ. Больше всего сЬютъ пшеницы. 
затЬмъ ржи, овса, ячменя и проса; ленъ п конопля сЬются немно
гими домохозяевами для доиашняго потреблешя; пробовали на
столько разъ сЬять подсолнухи н кукурузу, но они плохо ростугъ. 
Пашутъ исключительно плугами немецкими, деревянными; желЪз- 
ныхъ нлуговъ мало, да п тЬ, кто имйетъ ихъ, продаютъ ихъ, 
такъ какъ поля гористы*, а жолЪзные плугп тяжелы—„трудно 
возить11. Урожаи стали хуже прежняго отъ выпашки земли. Си
стема хозяйства 4-хъ польиая: одно поле подъ рожью, одно подъ 
паромъ и два поля подъ яровыми посевами. Землю не навозятъ; 
всЬ xjrfcoa косятся; молотьба производится преимущественно мо
лотильными камнями; зерно очшцаютъ веялками и сортировками. 
Хл1бъ возить продавать въ Камышинъ и с. Нижнее Ванное, есть 
и свои скупщики (4 человека); пшеницы продаютъ въ  годъ до 
7500U пудовъ. Въ Каменкй издавна существ:, ютъ базары но вос- 
кресеньяли,, на которыхъ торгуютъ разными товарами длядомаш- 
няго потреблешя, но хл’Ьбноп торговли на нихъ не существуешь.— 
Относительно арецдоваиш земли селеше находится въ невыгод- 
ны хъ услошяхъ, такъ какъ вблизи н1;тъ частновладЬльческнхъ 
экономш, а одип только нЪмецгая колоши, не сдаюиця земли въ 
аренду.— Число иромышленниковъ въ 1887 г., по селенш  счита
лось: сапожнпковъ 33, столяровъ— 7, плотниковъ— 7,портныхъ— 2, 
мелышковъ— 19, кузнецовъ— 6, колесниковъ- -5, нзвощиковъ— 9, 

чведерниковъ— 1, «музыкантовъ— 2 и ткачей— 1.— MipcKie доходы 
1886 года: съ I 0V2 мукомольныхъ водяиыхъ мельнпцъ 1996 руб 
лей, съ ярмарочныхъ лавокъ и площади 543 рубля, съ базар- 
ныхъ лавокъ и площади 107 руб. 50 коп., за сдачу охоты— 9 р., 
отъ сдачи земли 44 руб. и съ иитепныхъ заведенш до 1800 руб., 
всего около 4500 рублей. Въ 1886 г. въ оелешп было церковно
приходское училище, съ обязатедьнымъ обучешемъ немецкому 
языку и закону Бож ш  (русскш язы къ— кто желаетъ), и 2 товари- 
щескихъ училища.

По С1!гЬд'Ьн1ям7, Сарат. губ. статис. Комитета за 1891 г. ко
л о т я  Каменка— волостное село, 2 стана, 5 участка земскаго на
чальника, шгЬетъ ярмарку и базары, волостное иравлеше, уряд
ника, земскую больницу и амбулаторно на 10 кроватей; врача, 2 
фельшеровъ, акушерку фельдшерицу и акушерку; въ 1891 г, 
здЬсь считалось 399 дворовъ и наличным, 2237 д, муж. п., 2217 
женскаго. всего 4454 д\гши об пола. По списку населепныхъ 
м'Ьстъ ( ’арат. губ. земской управы за 1894 г. въ с. Камен^Ь съ 
1890 года церкви п1,тъ. Каменское волостное правдоше открыто 
со дня преобразоватя быта бывишхъ колонистовъ въ 1871 г.;
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здесь находятся фельдшеръ. npienrabin покой для больныхъ; цер
ковно-приходская школа (съ 17()(i года); частная товарищеская 
школа (съ 1860 г.), преобразованная въ 1881 г. въ земскую; ка
мера земскаго начальника (съ 1891 г.), полицейски! урядннкь; 
зомскЛ врачъ; почтовая станщя (около 1780 г.) на Сараговско- 
Астраханскомъ тракгЬ; телеграфная станщ я (съ 1870 г.), съ 1885 г. 
обе стагтди соединены вь  одну подъ назваш емъ почтово-телег
рафное отдЬлеше; казомпаи станщя въ 8 лошадей и земская ям
ская станщя въ 12 лошадей (съ 1865 г.); ветеринарный врачъ 
(съ 1891 г.) п ветеринарный фельдшеръ. В ъ селенш 321 коло- 
децъ; базарная площадь; еженедельные базары по воскресеньямъ, 
где торгукгп, разными крестьянскими товарами и собирается до 
15 подводы ярмарокь— 2 въ году; весенняя— на первый день 
Троицы и осенняя съ 8 сеитября; обе продолжаются по 3 дня и 
торгуют/, разным?, крестьянскими, товаромъ и скотомъ, собирается 
до 150 подводъ, до ЮО лошадей и 50 штукъ рогатаго скота.—  
Въ 1894 г. здесь считалось; 391 дворъ; построекъ поселянъ: де
ревянныхъ— 203, кирпячны чь— 9 (крыты желёзомъ), каменныхъ— 
169; въ числе пхъ крыты железомъ— 13, тесомъ 250, соломою—  
118,— С еяеш е издавна построено по плану н разделено на квар
талы по 2 и 7 дворовъ. Ж ителей— 2268 душъ муж. пола, 2050 
ж ен ск , всого 4318 д. об. пола нЬмцевъ католиковъ, составляы- 
щихъ одно сельское общество, п 1 священнпкъ. .Жители занима
ются большею частью хлебонашествомъ, кроме того: 38 че.чо- 
вЬкъ— торговлею, 10 кузнецовъ 2 бондаря. 2 ткача, 4 тележни
ка, 9 иортныхъ, 27 сапожнпковъ, 5 илотннковъ, 4 столяра, 1 кир- 
ппчннкъ. Общество поселянъ собственннковъ с. Каменкн поль
зуется по владенной записи съ 1871 г. на нравахъ собственности 
11,968 десятинами, изъ нихъ удобной 9668 десят. и неудобной 
2300 десятпнъ. Отъ с. Каменки считаю Рь: къ северу кол. Елшан
ка въ 5 верстахъ; къ востоку с. Лапоть— 12 и дер. А лексеева.—  
10, къ югу кол. Пановка— 12, къ юго-западу кол. Гнилушка— 7 
н с. Тетеревятка —25; до пристани на Волге Нижней Бянновки — 
18, волостн. села Баннаго— 1(), до сганцш Тамбовско-Камышип- 
ской железн. дороги Неткачево -4 5 , уЬзднаго города Камышина— 
70 и до г. Саратова— Н и  верстъ. Черезъ Каменку ирожегаеп, 
большая почтовая п скотопрогонная дорога пзъ Астрахани въ Са- 
ратовъ. По сведен!ямъ С. А. Щ еглова считается отъ волоетнаго 
села Каменки до остаиы ш хъ волостныхъ иравленш Камышинска
го уезда; Антиповки— 102, Ахмата— 54, Баннаго— 15, Бурлука— 
66, Верхней Добришш— 25, Гусе-лки 50, Золотаго--45, Розен
берга (ИлавлннскОй)— 4о, г. Камышина— 70, Котова- -60. Крас
на го Я ра— 50, Лапуховкп -7 0 , Левгешкпна —75, Ленева Озера -  
45, Нижней Добринки -5 0 , Норки— 55, Олешны— 35, Руднн— 60, 
Саламатина-— 91, Усть Зодихн (Сосновскои)— 30, Тарасова -55, 
Топовкн — 35 ц Ве рхней Кулалпнки (Усть Кулалинской)—  47 
верстъ.
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Каменская волость расположена по течешю р. Иловли, отъ 
ея нстоковъ, по обМ мъ ея сторонамъ на протяженш съ севера 
на [пгъ около 46 верстъ, между 51 и 50° северной широты, по 
15° восточной долготы отъ Пулкова. По левому берегу р. Иловли 
пролегаетъ вдоль волости большая старинная почтовая дорога изъ 
Саратова, на Камышинъ и Царицынъ въ г. Астрахань. Ш ирина 
волости, но обЪимъ сторонамъ Иловли, съ воскока на заладь, — отъ 
24 до 12  верстъ (въ южиой части). Она граничить: съ сЬвора 
Сосновской, съ востока Банковской и Усть Кулалинской, съ юга 
Иловлннской, запада Гусельской и Верхне Добринской волостями. 
Главный склонъ волости съ с/Ьвера на югъ, по руслу р. Иловли, 
боковыя же съ востока и запада къ р. ИловлЪ, въ которую впа- 
даютъ невольная ргЬчки: съ лЬва, вытекакпщя изъ прнволжскаго 
гориаго кряжа. Госсоши, Елшанка, Каменка, Пановка, Грязнуха, 
Тыфлякъ; съ ирава, беруш,in начало въ высокомъ вадораздЬл'Ь 
(достигающемъ бол'Ье 1000 футовъ надъ уровнемъ Чериаго моря) 
басссчшовъ Иловли и Ме^в-Ьдицы,— Французская, Грязноватка, 
Грязнуха, Гнилушка, Караульный Буеракъ, Семеновка. Прпволжс- 
K it кряжъ но восточной границЬ Каменской волости подымается 
выше 930 футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря.— Каменская во
лость вся состоишь изъ нЬмецкихъ колошй: Каменка, Госсошн, 
Грязноватка, Копенка, Елшанка, Гнилушка, Пановка, Караульный 
Буеракъ, Иловля, Усть Грязнуха п Семеновка (послЪдшя 5 коло- 
нш  отошли съ 1895 г. въ составь вновь образованной Семенов
ской вилости). По св’ЬдЪшямъ Каменскаго волостнаго правлешя, 
въ 1894 году считалось въ волости— 16,187 дд луж. п., 14,986 
женск., всего 31,173 души обоего пола поселянъ собственниковъ, 
бывшнхъ колонистовъ — иностранныхъ поседенцевъ. — Раньше, 
по земской переписи 1886 г. въ Каменской волости считалось 
налпчнаго i in селешя: 12,148 д. муж. п., 11529 женск., всего
23,677 д. об. пола, надйленныхъ казною 68,380 десятин, удобной, 
27,548 десят. неудобной, всего— 95.928 десет. лдобной п неудоб
ной земли.

В ъ Каменской волости находятся 2 кургана, называемые 
Бплые мары', одннъ близъ колоши Iкнижки, другой— близъ Гни
лушки, въ 15 верстахъ отъ Волги („Матергалы для описашя 
Саратове. губ.“, Н. Я. Воскобойникова, 1875 г.). По архпвнымъ 
документамъ, около колон in Каменкп, въ 1777 году, разбонникъ 
Ш агала зарылъ награбленный деньги. (Клауса „Наши колонш"; 
Сборникъ Сарат. губ. земства 1891 г., т. XI; снисокъ населенн. 
М'Ьстъ губернск. земск. управы 1894 г ; военнп-топографич. карта 
генер. штаба и земская карта 1894 года).

Съ 1895 года южная часть волости, начиная съ колоши 
Пановкн, отделена и изъ нея образована самостоятельная волость 
Семеновская (см. это слово).

Каменка, Андреевна тожъ, деревня Камышинскаго уЬзда, Ннж- 
не-Добрппской волости, (земская карта Камьтшинскаго у#яда). См. 
Андреева г.
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Каменка Исаева (по списку населеипыхъ игЬстъ Центр. Отатпс. 
Комитета, изд. 1862 г.), Учлахш а тожъ, бывше удельная де
ревня Камышпнскаго уЬзда, Золотовской волости, ирп pf.'iK'l. К а- 
менкп, см. Уишхина.

Каменпа Нижняя рЬчка Камышпнскаго уЬзда, Золотовской во
лости, впадающая въ рукавь Волги между селвцемъ Дубозкой и 
с. Золотымъ, течетъ съ северо-запада на юго-восток!. Начало 
ея составляютъ 2 вершины: одна лЬвая съ севера—Каменка бе
ретъ начало у дер. Ушахпиой, съ западной стороны горвт студе
ной шишки: другая— изъ прнволжскихъ горъ къ  западу отъ де
ревень Ваулино л Мозоли, гд1< ирииимаетъ справа оврагъ Косой,— 
По соединенш об£#хъ верпшиъ блпзъ дер. Ревиной, рйчка назы
вается Ниж ней Каменкой. Длина ея около 18 верстъ (Воен. 
топогр. карта Генер. Штаба).

Наменно-Бродская, Свят о-Троицкая женская община, Ц ари- 
цынскаго у^зда, Ольховской волостп, въ 2-хъ верстахъ отъ ма- 
лороссШской слободы Каменный Вродъ\ расположена на правомъ 
лЪсномъ нагорномъ берегу pf,Ku Иловли, верстахъ въ 12  отъ 
торговаго волостнаго села Ольховкн п въ 120  верстахъ просе
лочною дорогою отъ города Царицына. Община эта, со вс/Ьми на
ружными постройками, почти съ трехъ сторонъ: юга, запада и
севера окружена высокими живописными мктовьшп горами, на 
скдонахъ которыхъ уцктЬли вЪковыя дубовыя деревья и группа
ми стелется можжевелышкъ. Община основана. въначал'Ь 1860-хъ 
годовъ покойнымъ иомйщнкомъ II. И. Персидскимъ и для суще- 
ствоваш я ея онъ выдЬлилъ изъ им'Ьшя своего, ирп с. Каменномъ 
Брод'Ь, у чаетокъ земли и дубоваго стараго л£са.

В ъ Свято-Троицкой женской общшгЬ имеются 2 церкви: 
домовая, въ честь иконы .Полней Матери „всЪхъ скорбящихъ", 
устроенная въ большомъ монастырском!, каменномъ корпусЬ, на 
средства надворной советницы Серафимы Персидской и освя
щ енная 5 октября 1865 года; церковь эта теплая, однопрестоль
ная безъ колокольни. Другая церковь Свято-Троицкая отстроена 
въ 1895 году, на средства надворнаго советника П етра Ивано
вича Персидскаго, и освящена 17-го сентября 1895 г., еписко- 
помъ Саратовскимъ п Царпцынскимъ Николаемъ; церковь камен
ная, холодная, однопрестольная, бееъ колокольни. K p o M i церк
вей въ общинЪ имеются келш  для монахинь, слу*сбы, общинная 
гостпннпца и скотный дворъ. Водою пользуются изъ коло щевъ, 
бассейна и р. Иловли.— В ъ 1897 году начальницей этой общины 
была монахиня Сусанна: въ общшгЬ находится: духовныхъ лпцъ 
мужскаго пола— 3, женскаго— 4, сестеръ общины— 127. Домъ для 
священника, съ надворными службами и съ отонленн-мъ,— отъ 
общины; на содержаше священника, но уеловго, заключенному 
въ 1886 году, положено жаловашя отъ общины 500 рублей въ 
годъ и сверхъ того все прочее содержаше.

Ближайийя церкви Казанская въ  с. Каменномъ-БродЬ въ 
4-хъ  и Покровская— въ с. Солодч'Ь въ 18 верстахъ. (Саратовская
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губерис. 1)1, до мости 1895 г., Л» 81 и Саратове. Епарх1альн. B i - 
домости 1897 года, №  5).

Каменно-Боодсмй хуторъ Царицынскаго уезда, Отрадинской 
волости, лежитъ въ 15 верстахъ отъ с. Отрады и состоялъ въ 
189-4 г. изъ 1 двора, 1 души муж. пола, 2 жене., всего 3 д. об. 
пола (Св'1 д. Отрадинскаго волости, правлешя).

Каменный Бродъ село (слобода) 1 -го стана, Царицынскаго 
уЬзда, Ольховской волости (см. карту на стр. 14-й), расположено 
подъ 49°,49' север. шир. и 14°,9" вост. долг, отъ Цулкова. ря
домъ съ деревней Усиенкой, на правомъ высокомъ берегу р. 
Иловли, къ которой цмЬотъ 2 удобиыхъ съЬзда и въ селе 10 ко- 
лодцевъ. Отъ слободы считают!) до г. Саратова— 250 верстъ, 
уЬзднаго города Царицына— 140, волостнаго села слободы Оль- 
ховки— 8, Каменно-Бродской женской общины - 2, дер. Давьялов- 
ки и смежной съ нею дер. Михайловки— 4, с. Зензеватки- —5, 
ста I hi, in Липки Грязе-Царицынекой железной дороги— 60— 70 
верст ь и пристани на ВолгЬ с. Балыклей— 76 верстъ.

Начало заселеш я слободы относятъ: одни— около средины 
XV'HI статЬтая, друпе (по устнымъ св'Ьд'Ьшямъ волостнаго прав
леш я)— къ 1770-мъ годамъ; крестьяне малороссы, бывиие поме
щика Персидскаго. По списку населенныхъ месть центр, статис. 
комжт., пзд. 1862 г., владельческая слобода Каменный Вродъ, въ 
150 верстахъ отъ уЬзд. гор. Царицына (ошибочно показана при 
р, Бердш), имела въ 1800 г.— 88 дворовъ, 278 д. муж. п., 290 
женск., всего 568 д. об. пола; православная церковь\—1, мель- 
ницъ— 2.— Но сведЬшямъ губернс. земск. управы 1883 г. здесь 
считалось 143 домох., 469 д. муж. п., 429 жене., всего 898 д. 
об. пола малороселяпъ, получившихъ въ надЪлъ отъ пор Ьщика 
474 десят. мотоватой земли, поперекъ которой проходить крутая 
балка. Суслики сильно портятъ посЬвы. Скота у крестьянъ стало 
меньше, Ч’1.мъ было до 1861 года, потому что до воли 'они поль- * 
зовались барскими покосами и „расходъ“ (пастбища, корма) для 
скота былъ пространнее, при томъ же и „чумаковали“ (ходили 
въ извозъ) больше. По св'Ьд. губ. статис. комитета 1891 г-, здесь 
было 162 двора, 442 д муж. п„ 471 жене,, всего 913 д. об.
пола. Въ селе усадьба дворянина Всеволожскаго и близъ слобо
ды женская Каменно-Бродская община, начальница которой—мо
нахиня. По списку насел, местъ губ. земс. управы въ 1884 г., 
здесь считалось 232 двора, въ числе ихъ общественный строе- 
шя: пожарный сарай, запасный хлебный магазинъ, школа и дво
ры церковно-служителой; крестьянсшя избы деревянный и глино- 
битныя, крыты: 5 железомъ, 20 деревомъ, остальныя соломою. 
Кроме того въ слободе усадьба дворянина Всеволожскаго и домъ 
заштатнаго священника Смирнова (иоследнш на общественной 
земле). Торгово-промышленныхъ заведенш— 9.— Ж ителей счита
лось въ 1894 г.: 544 д. муж. п., 528 жене., итого 1072 д. об.
пола крестьянъ малороссовъ, бывшихъ помещика Персидскаго,
составляющихъ одно сельское общество, наделенное 471 десят.
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удобной земли и 3 лосят. 600 саж. неудобной, всего 474 десят. 
600 сажень. КромЬ того въ слободЪ 65 д. об. попа раиночннцепъ 
въ числЬ которыхъ 4 семьи духовенства, всего же жителей 1137 
об. пола.

В ъ сел’); имеется церковь Казанской Бояйеп Матери камен
ная, однопрестольная, построенная въ 1863 году надворньшъ t о- 
в ’Ьтникомъ Нетромъ Пвановпчемъ Перспдскнмъ; прп пей камен
ная сторожка. Земли церковной: пахатной— 23 десят. и ct,покос
ной— 10  десятинъ. Церковно-приходское попечительство суще
ствуете съ 1871 года. Црнчтъ состоять пзъ священника и пса
ломщика, получающихъ отъ казны на обоихъ жалованья 20~> руб 
80 коп. въ годъ. Къ приходу этой церкви принадлежать, кромЪ 
слободы, еще 3 деревни. Успенка, Михаиловка и Давьяловка. 
Ближайнп'я церкви: въ слободЬ Ольловк'1;— 7 верстъ u oe.rl; Со- 
лодчЪ— 18 верстъ. (Прнложеше къ Саратове. Е парх1альн. Ш,- 
домост. за  1897 г., №  5).

В ъ слобод’); Каменномъ-Брод4 имеются 2 школы: одна— цер
ковно-приходская при Казанской церкви и другая земская, от
кры тая въ 1879 году.

Каменный Буеракъ, Калмыцкая колотя гожъ, хуторъ ново- 
крещенпыхъ калмыковъ Царицынскаго уЬзда, 2 -го стана, Отра- 
динскон волости, на верховьяхъ р'Кигкн Мечеткп, балкй Каменной, 
отъ которой получилъ свое назваш е, въ 12  верстахъ отъ г. Цари
цына, 2 -  3 верстахъ отъ ближайшей етанцш Городище Грязе- 
Дарицынской железной дороги и въ 5 верстахъ къ западу отъ 
села Городища.

Калмыки поселены здЪсь въ 1820-хъ годахъ и это единст
венное нхъ поселенie въ Саратовскомъ краЬ; но они не распо
ложены къ земледЪлш, оставляютъ свои земли не обработанными 
или сдаютъ русскимъ за небольшую цЪну, а сами, сроднивипеся 
съ кочевой жпзнъю, большею чаетш  нанимаются въ пастухи въ 
окрестный селеши. По св'1,х1.шямъ Отрадинскаго волостнаго 
нравлеш я хуторъ Каменный Буеракъ населенъ крещеными (нын4 
почти обрусевшими) калмыгсамп Мало Дербетскаго улуса, которые 
въ 1828 г., получивъ отъ правительства землю, поселились па 
вершпнЪ оврага Каменнаю Б уерака , давшаго н а зв а т е  хутору. 
По 10  ревизш (1857 г.) считалось въ хуторЬ, или какъ его на- 
зываютъ „Калмыцкой колонш“,— 14 душъ муж. пола, 18 женскаго, 
всего 32 души об. пола. По списку населен. мЬстъ центр, стат. 
комитета, изд. 1862 г.. казенная деревня Калмыцкая колотя 
(Каменный Буеракъ) показана на балк! Каменной и въ ней 14 
дворовъ, 94 души муж. пола, 53 женскаго, всего 147 душъ об. 
пола. По CBiyif.H. Саратовск. Губернск. Земск. Управы въ 1883 г. 
здЪсь было 8 домохозяевъ, 22 д. муж. пола, 20 женскаго, всего 
42 души об. пола Калмыковъ, получившихъ въ  надЬлъ 480 де
сятинъ землн, большею чаетш  суглинистой съ солонцемъ, менъ 
шею— песчаной. По списку населен. мЪстъ Саратовск. Губернск. 
Земск. Управы 1894 года хуторъ Каменный Буеракъ заселенъ
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въ 1828 году и расположенъ на ворппшЬ оврага Каменнаго Буррака, 
при p t'itd i МечетюЬ. Въ 1894 года зд1;сь было 12  дворовъ, строе- 
т я  деревянныя, крытыя тссомъ; жителей 29 душъ муж. пола, 
39 женскаго, всего 68 душъ об. пола крещенныхъ калмыковъ и 
православныхъ русскихъ крестьянъ, составляющпхъ одно обще
ство; занимаются хл1;бопашествомъ и работами на близъ лежащей 
железной дорог’);. Над'Ьлъ, по показанш  волостн. правлеш я,—  
277 десятинъ удобной землп. КромЪ того сюда прилегаетъ земля 
государственныхъ имуществъ „Калмыцкая оброчная статья въ 
въ безпереоброчномъ содерж ат*  хутора"— 2002 десятины. Д,о г. 
Саратова—376 верстъ, г. Царицына— 12 и с. Отрады— 25 верстъ. 
По св’Ьд’Ьн. Отрадинскаго волостнаго правлеш я хуторъ Каменный 
Буеракъ  государственныхъ крестьянъ крещенныхъ Калмыковъ, 
на правомъ берегу рЪчки Средней Мечетки им4етъ 9 семей, 12  
дворовъ, 21 д. муж. пола, 24 женскаго, всего 45 душъ налпч- 
ныхъ об. пола. Над'Ьльной земли: подъ усадьбами— 1600 сажень, 
огородами— 800 сажень, пахатной— 207 десятинъ, выгону— 59 де
сятинъ, лЪсу 10 десятинъ, всего удобной 277 десятинъ; неудоб
ной 147 десятинъ, итого 424 десят. удобной и неудобной 
земли.

По сообщенш А. А. Зимнюкова, 1898 г., здЪсь нЬтъ ни 
церкви, ни школы; въ 1898 г. на хутора было 13 дворовъ, съ 
разными жилыми постройками; жителей—30 д. муж. пола, 33 
женскаго, всего 63 д. об. пола Калмыковъ, занимающихся n o c i- 
вомъ хлЪбовъ и скотоводствомъ. Поправляются они очень плохо, 
что объясняется т-|;мъ что они цЪлую зпму ни чего почти не 
дг1’,лаютъ. Въ Еаменномъ Буераят  —1 запасный хлебный магазинъ 
и винная лавка

Каменный оврагъ, Декотъ, Деготъ, Дейюттъ тожъ, немецкая 
колоши Сосповской волости, Камышинскаго уЬзда, расположена 
подъ 50°, SOVa'ctB. шир. п 15°,3' восточн. долг, отъ Пулкова, 
на верхонь’); р4чки Каменки (правый притокъ р. Карамыша), отъ 
отъ которой получила свое н азв ате . Въ селенш родникъ и ко
лодцы почти у каждаго на двор4. Основана, по п о к а за н т  воло
стнаго п р ав л етя  до 1770 года, по св4д4шялгь лее Клауса „(Н а
ши колонш)" мелсду 1764— 66 годами; населена нЪмпами-католи- 
ками. IJo «(.домости иностранныхъ поселенцевъ Саратовской гу- 
берши 1859 года (см. Клаусъ— „Наши колонш ") Камерный оврагъ, 
Оосновскаго округа, имФ.лъ: по 5 ревизш  1788 года,— 8 дворовъ,
27 душъ муж. пола. 21 женскаго; по 6 ревизш  1798 г.— 13 дво
ровъ, 42 д. муж. пола, 36 женскаго; по 7 рев из in 1816 г.— 10 
двор., 34 д. муж. п., 36 женск.; по 8 ревизш 1834 г. —  25 
дворовъ, 87 д. муж. пола, 79 женскаго; по 9 ревизш  1850 г.—
28 дворовъ, 118 д. муж. пола, 110  женскаго; по 10 реи из in 
1857 г.— 26 дворопъ, 123 д. муж. пола. 125 женскаго. По списку 
населенныхъ мЪстъ центр, статист, комитета, изд. 1862 года, 
немецкая колонш Каменный оврагъ {Деготъ толсъ) показана при 
р’ЬчгсЬ Каменкть, въ 80 верстахъ отъ г. Камышина, и въ ней 23
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двора, 130 д. муж. пола, 133 женскаго, всего 263 д. об. пола; 
церковь рпмско-католическая; училище 1 .

По св'Г.Д’Ьшямъ ( 'арат. Губернск. Земской Управы 1-S87 года 
к о л о т я  Каченный Оврагъ (Дейюттъ тожъ) отстОитъ оть г. Сара
това въ 100 верстахъ и уЬздн. г. Камышина— въ 85 верстахъ. 
В ъ сел’); школа п прнходская церковь; последняя располош ни у 
родника, откуда жители берутъ воду. Въ 1861 году переселились 
отсюда 21 ревизская душа въ колонш  М ар^нфельдъ, Поио- 
уз!‘нскаго уЬзда; немного раньше этого переселились туда же 12  
ревизскихъ душъ. Въ 1886 году— 2 семьи ушли вь  Америку по 
наспортамъ. По земской переписи L886 г. въ колоти  пило: 45 
наличны й, домохозяевъ, 197 д. муж. пола, 182 женскаго; всего 
379 д. об. пола поселяиъ собственниковъ цймцевъ-католпковъ; 
кроме того 3 семьи постоянно отсуствуклцпхъ и 1 семья въ 4
д. об. пола иосторонняго населешя. Граматныхъ считалось 78 
мужчинъ и 60 женщпнъ. Ж плыхъ строенш— 43, изъ иихъ 33 
каменпыхъ и 10 деревянныхъ, 13— крытыхъ тесомъ и 30 соло
мою. У поселянъ имелось: 45 плуговъ, 3 сохи, G вЬяяокъ; ло
шадей 178, воловъ 10, коровъ и телятъ 99, овецъ 141, свиней 
183, козъ 73; промышленныхъ заведенш -  1 . Вс4хъ платежей и 
повинностей годовыхъ приходилось съ общества за 1885 годъ 
1191 рубль.— Всей надг1'.лг,нои землп 1017V‘J десят. (in. томъ 
числе паигни было 925г/ч десят.) п неудобной 461 десят., всего 
14781/г десятинъ. НадЬлъ въ  одной сплошной площади; пашня 
кругомъ селешя; выгону до 30 десятпнъ. Лесу немного на север
ной сторон']', среди пашни; покосъ исключительно по оврагамъ. 
Чернозема немного; иреобладаютъ глинистая, солонцеватая и 
каменпстая почвы; подпочва красная глина Общш видъ поверхно
сти гористый; поля отличаются значительной покатостью. По 
оврагамъ покосъ и кустарнпкъ, за псключешемъ одного оврага, 
который совершенно неудобенъ.— Прежде владели землей „по 
фамшпямъ“ , съ 7-й же ревизш перешли къ душевому пользо- 
Baniio, причемъ переделы происходили при ревиз1яхъ. П осле 10 
ревнзш , всл1,дст1П(! накоплешя большаго количества выморочныхъ 
душъ и перечислешя въ 1861 г. 21 ревизской души, съ 1881 г. 
решили переде ккть землю на наличное число мужскаго иола 
душъ, которое тогда определилось въ 200; срокъ передала принятъ 
былъ 5 Jj'IiTOiii. Общественныхъ запаш екъ nt/n .. Запасный маркой 
хлебный магазинъ 1 , деревянный, крытый тесомъ. ОЬютъ больше 
пшеницу, затемъ рожъ и овесъ, очень немного— ячменя и подсол- 
нуховъ. Существуетъ 4-хъ польная система (при 2-хъ яровыхъ 
поляхъ). Н а сторон^ землю не аренд} ютъ. Л еса (береза и осинншсъ)
2— 4 вершковаго около 5 десягинъ и по оврагамъ десятинъ 7— 10 
кустарника; цослЪдши рубятъ ио немногу ежегодно осенью. Топка 
кизяками и соломой.

По св'Ьд'Ьшямъ Сарат. Губ. Статис. Комитета за 1891 годъ 
показашя крайне неверны, вероятно, по опечатке. По сведЬшямъ 
Сосновскаго волостнаго правлеш я 1884 года колонш Каменный
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Оврагъ, Декотъ тожъ, пмЪетъ деревянную церковь, крытую тесомъ 
и освященщ  ю въ 1872 г. и церковно-приходску ю школу. Иъ 
1894 г. здесь было 4(> дворовъ, строешя деревянный, изъ днгсаго 
камня п кирпича, крыты большею частью соломой и Vo часть 
черевомъ; с< .if iiic распланировано и разделено на кварталы. 
Ж ителей 21G д. муж. п. 205 женск., всего 421 д. об. иола иогелянъ 
собственниковъ католиковъ, составляющихъ одно общество: зани
маются хл'Ьбопашествомъ л до 4U челов'Ькъ тканьемъ сарпинки. 
Д о волостнаго села Усть-Золнхи— 22  версты, колонш Грязноват- 
кп 6, колон. Л'Г.снаго Карамьтша— 12 , г. Камышина —88 и г. 
Саратова 102 версты. (Сборншсъ Оарат. Губ. Земства 1891 
года, т. XI).

Каменныя бабы. Еще недавно южная полоса Poccin изоби
ловала каменными истуканами, называемыми въ народ'!. „бабами“: 
они встречаются въ стеияхъ на курганахъ, преимущественно въ 
Екатеринославской и соседнихъ губерш яхъ, но севернее Харь- 
ковской, Воронежской и средней части Саратовской они но по
падались. Сооружено каменныхъ бабъ и могплъ приписываютт 
Скифамъ и Чуди; надо полагать, что нто могилы царей или знат- 
ныхъ особъ и вождей. Монахъ Рубруквигъ (1253 г. по Рождес. 
Хрнс.) говорнтъ, что „Половцы возводили холмы надъ умершими 
н ставили на нихъ статуи, обращеннныя лицемъ къ востоку п 
держашДя въ руке. передъ пуномъ, чаш у1'. Въ настоящее время 
истуканы эти не попадаются уже въ поляхъ; оии частью исчезли, 
частью поступили въ музеи. Некоторые изъ отихъ истукановъ 
очень грубы и представляютъ обрубокъ камня, на верхней части 
котораго высечена голова человека; друпе же более отчетливой 
отделки п представляютъ женская и муш аия фигуры, сидяч*я или 
стоячш, держание въ рукахъ, какой то неопределенный прецметъ 
въ роде чаши, въ остроконечныхъ шапкахъ, съ заплетенными на 
задп косами, иногда съ оруж1рмъ на боку и разными украш ешя- 
мн; женеш я фигуры иногда обнаженныя до пояса, съ обвисшимп 
грудями, въ шапкахъ на голове, съ двумя косами. Было сделано 
несколько раскопокъ этпхъ кургановъ и тамъ находили гробни
цы, сложенный изъ камня, въ нихъ найдены человечесте  и ло
шадиные скелеты, урны съ пенломъ и перегоревнпе кости, укра
шенья изъ золота и серебра, глиняные сосуды.

С веден а о присутствш каменныхъ бабъ въ Саратовской гу
бернш очень скудны и вообще, оне исчезли здесь почти безслЬд- 
но; судя по разсказамъ, оне были грубой формы, представ
ляя обрубки камней съ признаками человечьей головы на верку; 
стояли оне преимущественно на курганахъ. Мы имеемъ лишь 
следующая данны яо нихъ:

1 ) В ъ Камышинскомъ уЬзде, веретахъ въ  14 огь г. Камы
шине, блнзъ р. Иловли, на казачьей земле, въ урочище Болваны 
(см. это слово), при роднике, называемомъ Бабою, еще въ 1840-чъ 
годахъ были 2 каменные истукана, изчезнувнйе теперь безел!дно.
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2) По сообщегаямъ С. А . Щ еглова, на прилегающей къ ко
лоши Саренте, Царпцынскаго уЬзда, Калмыцкой степи были пай • 
деиы на поверхности земли каменный. бабы очень плохой рабо
ты; одинъ такой зкземпляръ прюбрйдъ членъ Сарептскаго обще
ства Ф. Гличъ, леквущм въ г. Саратове.

3) По сообщ енш  земскаго начальника, Аткарскаго уЬзда 
II. II. Минхъ, въ 1895 г., существуешь до спхъ поръ, стоящая 
на довольно высокомъ кургане, каменная баба грубой работы, 
представляющая обрубокъ камня— 9 четвертей вышины и 6V2 
четвертей ширины, покоспвшшся отъ времени. Рядомъ съ этииъ

курганомъ находятся еще 2, ниже его, на разстояши: одинъ до 
50 шаговъ, другой до 55; баба стоптъ на средисмъ, более высо
комъ, 6yrpf,. Баба н курганы находятся въ Аткарскомъ уездЬ, 
близ®, границы Камышпискаго, въ дачахъ деревин Ключи ( Ху- 
расовка толсъ), къ западу отъ слободы Александровской п р. 
Медведицы До поселеш я здЬсь дер. Ключей (въ 1848 г ) эта 
местность представляла кавыловую степь н сажсняхъ въ 80 — 
100 отъ кургановъ пролегала большая табупная дорога на Руд- 
ню, Каыыншнъ н казаковъ (Область Войска Донскаго).

4) l i d сведЬшямъ учителяприходскагоучш ищ аг. Балашова, Го- 
ловцева (Саратове. Губернс. Ведомости 1897 г., №  44), съ запад
ной стороны г. Балашева, за р. Чечерой, во владЪнш Балашевскаго 
купца В. II. Турки на, находится не местный камень съ грубымъ 
пзображешемъ высеченной на немъ человеческой головы мон- 
гольскаго типа; носъ и нижняя часть лица попорчены; голова, 
глаза н усы выкрашены кЪмъ-то, въ позднейшее время, желтой 
краской. Камень наиоминаетъ формой египетскую мумпо; по 
словамъ г. Головцева, онъ веентъ около 8 нудовъ и стоялъ вероятно 
на кургане, возле котораго и находится въ  настоящее время; 
курганъ этотъ несколько разрытъ, но кемъ и найдено ли что — 
неизвестно.

Камзала, Ьурлукъ, Богородское, тожъ (по списку насеяеннгахъ 
местъ центральнаго статистпческаго комитета, изд. 1862 г,),—  
казенное село Камыишнскаго у£зда, Бурлукской волости, нрн 
речк е  БурлукЬ. См. Бурлукъ  село.
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Камышинка (Камышевка) речка Камышинскаго уезда, выте
кающая по восточному склону плоской возвышенности, отделяющей 
бассейнъ Дона отъ Волясскаго, въ 15 верстахъ на северо-запада 
отъ Камышина и верстахъ въ  4- -5 къ юго-востоку отъ р. Иловли, 
Речка впадаетъ въ Волгу между г. Камышиномъ, расноложеннымъ 
на правомъ берегу ея \ стья, въ старину изобиловавшемъ камы- 
шемъ п съ севера бывшимъ старымъ Камышевскнмъ городкомъ 
(Дмпггр1евскомъ), лежавшемъ налЪвомъ высокомъ ея берегу. Названю 
речки существовало уже въ  начале XVII века и произошло отъ 
изобнл1Я камыша. Камышинка коротка и несудоходна, но прославлена 
въ  иредаш яхъ и иесняхъ объ удаломъ воровскомъ казачества. 
Русло этой речки лежитъ сажень на 40 ппже уровня р. Иловли. 
Камышинка летомъ почти пересыхаетъ, но весной, прп разливе 
Волги, долина ея наполняется водою и на разстоянш IV 2 версты 
отъ ея устья вверхъ въ нее входятъ суда. Въ былые годы, какъ 
вйдно изъ цреданш, она была значительной ручкой и берега ея 
были покрыты густымъ л'Ь'.омъ: вм'1.стй съ Иловлей служила она 
въ то время воднымъ путемъ изъ Дона въ Волгу. Этой дорогой 
плавали До не id е казаки на своихъ легкихъ лодкахъ „погулять по 
ВолгЬ, да по морю Хвалыиекому“ (Каспшскому): поднявшись изъ 
Дона по Иловл'!», оип перетаскивали суда свои волокомъ въ К а
мышевку и ею спускались въ Волгу. Тогда еще не было Дмит- 
ргевска (Камышина),сторожившаго ихъ струги, пони  безбоязненно 
грабили караваны и суда, ходпвппе по ВочгЬ. Построеше Т,митр1евска 
заперло волокъ.

В ъ виду того, что речкой Камышинкой сближаются два 
бассейна— Донской и Волжскш, П етръ В елний преднололшлъ 
этнмъ путемъ соединить Доиъ съ Волгою каналомъ. Работы шли 
съ 1G98 г. по 1702 г.- съ этой целью отъ нынЬшняго сада 
Бараиовки, 11а р. И ловле, до устья р. Камышинки были прорыты 
два канала и устроенны шлюзы, но работы не окончены и брошены. 
По берегамъ Камышинки до сихъ поръ видны ш епни н рвы, а 
въ русле еще не сгнили сваи, вбитыя для предполагаемых'!, 
шлюзовъ.— До П етра Велпкаго, въ 1569 г., туроцкШ султ.шъ 
С< лпмъ д \ малч. толсе соединить Камышнику съ Иловлей каналомъ; 
с.тЬды этихъ раб отъ видны сажень на 200 выше Петровекаго 
канала (см. И  ловля река).

По речке Камышинке, теченш которой около 15 верстъ, 
расположены хутора, иринадлежаице городу: Грявнух», Верхняя 
и Средняа Камышинки. Глёва, передъ г. Камышиномъ, речка 
приняла Елшанку (вершина которой называется Чибиревъ оврагъ); 
Елшанка течетъ съ севера на югъ и по ней расположены хутора 
Елшанка, Торнпна п Гоколовъ.

Въ Саратовской губерши есть еще несколько назвашп 
Камышинки', въ Кузш цкомъ уезде речка и деревня (Камышинки, 
Новопокровское тонсъ); въ Петровскомъ \ езде речка 1 .ам т т ш т  
правый прптокъ р. Медведицы немного ниже г. Петровен* и ио
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ней село Камышинка (Софыипга) и дор. Камышника (Сверчуговка); 
въ Вольскииъ уЪздЪ деревня Камышовка (при р. Алай).

Камышинка Верхняя м'йщаискш хуторъ, 3 стана, Камышнн
скаго yi'-зда, жители которого причислены къ г. Камышину п по
селись на городской зем.тЬ при р-Ьчк4 КамышпнкЪ. По свЪдЪй- 
ямъ губ. стат. комитета за 1891 годъ хуторъ Камышинка тюжа- 
занъ нъ 10 верстахъ отъ города Камышина я  въ немъ 45 дво
ровъ, 12!) душ. муле, пола, 136 женскаго, всего 265 душъ об. 
пола. По списку населенныхъ м'Ьстъ центр, статис. комитета, 
издаше 1862 г., казенный и мЪщанскйг хуторъ Камыш ит а ио- 
казанъ in, 8 верстахъ отъ г. Камышнна на солевозномъ тракт!; 
изъ г. Камышнна въ землю Войска Донскаго, при р1,чкЬ Камы
шинка, и ндЪлъ 21 дворъ, 71 д. муж. пола, 61 женск., вокго 132 
душп обоего пола. Но земской карт); 1894 г. хуторъ В ерхняя  
Камышинка показанъ па нравомъ берегу р. Камышинки.

Камышинка Средняя хуторъ 3 стана, Камышннскаго уЬзда, 
при р];чк1; Камышиик'Ь. ^(в’ЬдЪшй обт> этомъ хутор!, въ Сарат. 
губ. стат. комчтетЬ u i r t , . Поселенъ опъ па земл'Ь города Камы
шина и жители его причислены къ городу. По сппску населен- 
ныхъ мЪстъ центр, статис. комитета изданш  1862 г., хуторъ 
кунцевъ и *2яцанъ Камышинка иоказанъ на Солевозномъ тракт!', 
изъ г. Камышина въ землю Войска Донскаго, при р. Камышник);, 
въ 7 верстахъ отъ г. Камышина и въ немъ 120 дворовъ, 525 д. 
муж. пола, 537 женскаго. всего 1062 души обоего пола. По зем
ской картЬ 1894 г. хуторъ Средняя камыш инка показанъ на лЪ- 
вомъ берегу р. Камышинки, въ 1 верст); къ югу западу отъ по
лотна Тамбовско-Камышинской железной дороги п въ 2 верстахъ 
къ востоку отъ хутора Верхней Камышинки,— По церковнымъ 
св')>д'1;ншмъ 1895 г. (Прнлож. къ N° 4 Сарат. Епарх. Ш дом. за 
1896-й годъ) въ обоихъ хуторахъ иа Камышинк-Ь показано 385
д. муж. п., 412 женск., всего 797 д. обоего пола.— Прпходомъ эти 
хутора принадлежать къ соборной Вознесенской церкви города 
Камышнна.

Камышинская волость, Камышннскаго угЬзда, 3 стана; состо- 
итъ изъ: города Камышина, села Сестренки, хуторовъ Большаго 
и Малаго Петрунина, села Барановскаго, хутора Едшанки, села 
Верхней Липовки. хутора Нижией Линовки и хуторовъ Тернов- 
ки, Дубовкп и Тнхом1рова. Населена великороссами и малоросса
ми, которыхъ но 10 рев из in (1857 г.) считалось 2341 д. муж п., 
2540 женск., всего 4881 д. об. пола; по свЬдЬн. Сарат. губ. земс. 
управы, въ 1886 г. наличпаго крестьянскаго населен!я было: 
3810 д. муж. п., 3973 женск., всего 7783 души обоего пола, на- 
дЬленныхъ 37,900 десятинъ удобной п неудобной земли. им1,ю- 
щнхъ кром1); того купленной 59 десятинъ.

Въ г. Камышишъ находится волостное правлеш е Камышин
ской волостн и сельское уцравлеше. Крестьяне Камышннскаго 
общества (нрп город!;) бывше государственные великороссы, посе
лены здЬсь съ 1747 г. и были прежде соляными возчиками, а
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затймъ обращены въ государственныхъ крестьяпъ, которыхъ по 
10 ревизш  1857 г. считалось: 103 домохозяевъ, 308 д. муж. п., 
354 женск., всего 662 души обоего пола; но сведен. Саратове, 
губернс. зсмс, унравы наличнаго крестьянскаго народонаселения 
въ 1886 г. въ г. Камышине было: 9-1 домохозяевъ, 189 д. муж 
п., 189 женск., всего налпчныхъ 378 душъ обоего иола п кроме 
того постоянно отсутствующпхъ семей— 66. ВсЪхъ нзбъ считалось 
64, изъ нихъ 12 двухъэтажныхъ домовъ, 21—  крыты жел'Ьзомъ 
и 4 3 —тесомъ. Скота у крестьянъ г. Камышина: лошадей— 26, ко- 
ровъ и телятъ— 10, свиней— 11 и козъ— 5. ВаЬхъ платежей и по
винностей (кроме страховыхъ) за 1885 г. приходилось 2554 ру б.; 
съ доходныхъ же и оброчиыхъ статей получалось 1551 рубль.

Всей надельной земли у крестьянъ 2512 десятииъ, въ томъ 
числе удобной 1728 десят. и неудобной 784 десят.; надф.лъ 
имъ огведенъ въ двухъ участкахъ: пахотная земля— за городской» 
землею въ 15 верстахъ, а луга— по р. Иловле въ 30 верстахъ. 
Почва на 2/б суглинистая и на 3/б солонцеватая; подпочва— гли
на. До 1886 г. К ам ы ш инсте крестьяне владели землей сообща 
съ с. Барановкой, хуторомъ Малымъ Петрушшымъ п съ селомъ 
Малымъ Костаревьшъ (Оаламатинской волости), получивъ въ 
1868 г. общую же владЬнную запись; по реш ен ш  окружнаго су
да 27 iiomi 1886 г. Камышинскому обществу принадлежитъ те - 
иерь всей удобной земли 1472 десят. 1114 сажень. До 1887 г. 
земля делилась по ревизскимъ душамъ; сенокосы же ежегодно 
переделялись на 340 наевъ, но такъ какъ луга отстоять елишкомъ 
далеко, то пользоваться ими весьма неудобно. Хотя ио влад'Ьнной 
записи и числится л'Ьсъ, но до 1886 года общество имъ не поль
зовалось, лишъ въ этомъ году крестьянамъ было отведено казной 
218 десятинъ кустарника; по реш ен ш  ж< окружнаго суда обще
ству должно быть отведено 255 десятинъ.— Огороды и усадьбы на 
городской земле; выгона— нЬтъ. Общественныхъ занашекъ не су
ществуешь, для засыпки жо въ общественный запасный магазинъ 
хл'Ьбъ покуыаютъ. ХлЬбонашествомъ крестьяне не занимаются; 
каждый домохозяинъ отдавалъ свой пахотный над'Ьлъ въ  аренду 
и не Miiorie самп занимались хлйбопашествомъ; съ 1877 года 
вемлю стало отдавать въ  аренду уже общество, такъ какъ за 
многими накопились недоимки, и деньги идутъ въ уплату нодатей; 
суммы, выручаемыя обществомъ огь сдачн луговой земли идутъ 
на mipcide расходы. Исключительное зан яи е крестьянъ— разные 
местные промыслы. Скотъ крестьянскш  пасется вм’ЬстЬ съ город- 
екпмъ. Доходы общество получаетъ только отъ сдачн въ аренду 
земли. Въ город* имеется трехъ классное училище, где ежегод
ная плата съ мальчика—4 рубля; въ приготовительномъ же учи
лищ е, какъ мужскомъ, такъ и женскомъ,— сколько кто иожерт- 
вуетъ. (Сборникъ Сарат. губерпск. земства, т. X I, 1891 г.).

Къ камышинской волости не принадлежать те  16 хуторовъ, 
которые поселены на горо цжои земле, они причислены къ 
г. Камышину.
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fut нъттнская волость но прплегаетъ къ городу Камышину, 
а разделена городскими землями на трп, совершенно отдельный 
другъ отъ друга части: 1) по берегу Волги, въ 5 верстахъ кь 
северу отъ города до р1,чкл Русской Ураковкн и нЬмецкихъ 
волостей Усть-Куланинской и Иловлпнской: зд'Ьсь протокаютъ, 
внадающ1Я вь Волгу р-Ьчки: Дубовка, Терновка, Линовка и л1;вый 
притокъ р. Камышинки— Елшанка; въ  этой северной части нахо
дятся сел*1.пя: хуторъ Елшанка, село Верхняя Линовка, хутора 
Нижняя Линовка и Терновка п деревня Дубовка. 2) По берегу 
В олш  въ 6 верстахъ къ  югу отъ города до Антнповскоя волости; 
здЬсь нротекаютъ рЬчки Поновка и Сестренка, впадаюпця въ 
Волгу; въ этой южной части лежатъ селешя: хуторъ Впхлянцевъ, 
село Систренкн (Верхняя и Нижняя). 3) По р. ИловлЬ, въ 1C 
верстахъ къ западу отъ города, гранича, кром-], городскихъ земель, 
полостям» Саломатинской, Нотовской, Иловлипской и съ землею 
Астраханскаго казачьяго войска; здЬсь протекаютъ р. Иловля и 
впадаюпця въ нее справа р1,чбж: Мокрая Ольховка и Казанка; въ 
этой западном части лежатъ сл-Ьдуюшдя селеш я: хуторъ Тнхош- 
ровка (Федоровка тожъ), сало Барановка, хутора Большой п Ма
лый Петрунины (Петрушины тожъ), П есчанка п Кукушкннъ.

По св’ЬдЪн. Камышинскаго волостнаго правлеш я 1894 года 
Камышинская волость нэгЬла 4096 душъ луж. пола, 4048 женск., 
всего S144 д\ш п об. пола крестьяискаго насещенш; къ ней при
надлежать: села Барановское, В ерхняя Линовка и Сестренкн; ie- 
ревни (бывнйе хутора) -Б ольш ой  Нетрунинъ (Песковатка толя,), 
Малый Петрунинъ, Федоровка (Тнхошровъ тожъ), Елшанка, Ниж
няя Линовка, Терновка и Д )бовка (карты: военно топогр Генер. 
Ш таба н земская Камышинскаго уЬзда 1894 года).

По ciii,;i;luf. С. А. Щ еглова отъ Камышпнскаго волостнаго 
правлеш я (городъ) считаютъ до волостныхъ селъ: Антпновки— 32, 
\хм ата  123, Бапнаго- -85, Бурлука -8G, Верхней Добрннкп— 80, 
Гусслки - 50, Уплот!1Г(»— 105, Розенберга (Иловлпнской)— 2 6 L/-2, 
Каменки <0, Котова— 51. Краснаго Я ра— 89, Лапуховки 90, 
Леиешкина 129, Лннева Озера— 114, Нижней Добришш— 102, 
Норки— 125, Олеишы— 105, Рудни—104. Саламатнна— 42, Усть- 
Золихп (Сосновской)— 100, Тарасова— 77, Топовкн— 105 и Вер
хней Кулалинки (Усть-Кулалинской)—41 верста. (См. карту Ка
мышинской волости).

Камышынсмй уьздъ расположенъ въ южной части Саратов
ской губернш, между 49° и 52° сЬверн. широты и 62°— 64° вос- 
точн. долготы, занимая по пространству, послЪ Аткарскаго уЬзда. 
второе м'Ьсто. По даннымъ центральнаго статнстическаго комите
та, площадь его равняется 1.077.683 десятинамъ, но вычисление 
СтрЬльбицкаго— 1.136 615 десятинъ п на основанш карты Ш у
берта 1.125.521 десят. (10.805 квадрат, верстъ; по сдЬд'Ьн. Сара- 
товск. Губ. статист, комитета 10.911 V2 квадратныхъ верстъ). П о
граничная лнн1Я уЬзда отличается весьма неправильными, лома
ными и извилистыми очерташями. Съ востока границу его соста
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в.-шетъ р. Волга, съ юга-Царицынск1й у^здъ, съ юга-запада — 
область Войска Донскаго, съ запада п северо-запада -А ткарскш  
у^здъ и съ севера— Саратовскш. Городъ Камышинъ расиололггнъ 
при р. Волг}, въ южной части уезда, близко къ границе его съ 
Царнцынскимъ. Наибольшее протяжеше уезда съ севера на югъ 
около 150 верстъ, а съ запада на востокъ въ северной его по
лови irb —около 110 верстъ: южиая часть—ужо. Только узкая во
сточная окраина уезда принадлежи гъ къ области Волжской р у ч 
ной системы, а остальная площадь его орошается реками и реч
ками Донской системы, М едведицей п Иловлей съ ихъ многочис
ленными притоками.

Река Волга омываетъ Камышинскш у1;здъ на протяженш 
178 верстъ, отделяя его отъ Самарской и на югЬ отъ Астрахан
ской губернш. Обыкновенная ширина ея на этомъ пространстве 
въ меженную пору, отъ 1V2 до 31/% верить, глубина отъ 3 —3V2 
сажень, но во время розлива она увеличивается вдвое, доходя до 
7 верст ь ширины. Съ вмсокихъ горъ праваго берега Волги видь 
на Заволжье очень оригиналенъ: за темно-зеленою рамой берего- 
выхъ деревьевъ далеко растилается на все стороны илоская рав
нина, сливаясь съ горизонтомъ; по ней змеится торная дорога 
возчиковъ Элтонской соли, когда то весьма оживленная; кое где 
Ча^нАетъ пятномъ какая либо деревня съ небольшой при ней 
рощицей; въ жаркш лЬтнш день солнце обливаетъ степь своими 
лучами и нагретый разреженный воздухъ начинаетъ создавать 
марево (миражи); осенью, въ темныя вечера, на степи загарается 
множество костровъ, зажженныхъ расположившимися на ночлегъ 
чумаками, иастухамн или пахарями пускающими палы'1 т. е. 
выашгающимн сорныя травы на поляхъ.— По незначительности 
общаго склона русла, т е ч е т е  Волги не быстро^, но весною отъ 
напора массы водъ усиливается до быстроты 8 футовъ въ секун
ду. Пороговъ и каменныхъ грядъ на Вол.!* вдоль Камышннскаго 
уёзда не существуешь, но судоходство значительно затрудняется 
изменчивостью фарватера реки, ежегодно возникающими и унич
тожающимися отмелями, которыя, смотря но ихъ форме и поло- 
ж енш  въ рек’Ь, носятъ у судоходовъ разш чны я н азватя ; осеред- 
ки, розсыни, кооы, побочни, перекаты и проч. Наиболышя за- 
труднеш я представляются при переиравахъ чрезъ перекаты— та- 
ы я  песчаныя гряды, которыя нерссекаю тъ реку  почти отъ бере
га до берега. Перекаты  состоять собственно нзъ соедшюшя двухъ 
иобочней, образующихся преимущественно въ техъ  мЬстахъ, где 
рЬка сделавъ крутой изгнбъ, вскоре аатЬмъ новарачиваетъ въ 
иротпву иоложную сторону: въ этихъ местахъ т е ч е т е , делаясь 
сильнее, относить частпцы смываемаго берега и дна къ противу- 
иоложному берегу и укладываетъ пхъ грядою, наискось течеш я, 
т. е, обрпзуетъ побочень. Два нобочня, исходянйе отъ двухъ про- 
тнвую лолш ы хъ береговъ н лежание въ блнзкомъ одинъ отъ дру- 
гаго разстоянш , почти соединяются между собою и составляютъ 
перекатъ, которые тем ь затруднительнее для пловцевъ, чемъ
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ближе расположены одинъ къ другому, или ч1,мъ короче плесы  
(свободный для плаваш я части рЬкн), лелшщп* между перекатами. 
Н а всЬхъ этпхъ иерекатахъ и отмйляхъ глубина воды, въ  межен
ную пору, недостпгаетъ п 8 J/y футовъ. Главная струя течошя 
Волги пдетъ преимущественно около праваго берега, но такъ 
какъ этотъ берегъ горпстъ, то река только подмываетъ его и об
разуешь более нлп менее глуботе  з а т о н ы  (заливы) и 6o.tI;o или 
мc u te  обширные у л е т и  (поймы), но нигде не пролегаетъ съ этой 
стороны особыхъ рукавовъ, кроме какъ подъ селомъ Золотымъ, 
где В олга д'Ьлая крутой поворота, образуетъ полукруглую низ
менность на нравомъ берегу заключающею въ себе боле? 30 
квадратныхъ верстъ, изрезанную рукавами, заливами и озерами, 
(си. карту Золотовская вол.) Т а т е  рукава или проливы, изъ ко- 
торыхъ Сол [.in id называются воло искам и , а малые ер и кам и , проли
ты Волгою въ л']лоигь берегу, какъ болев- дсстуиномъ напору 
водъ. Иногда одинъ конецъ пролива пересыхаетъ пли засыпается 
нескомъ и тогда образуется тзкш  и длинный заливъ, нолучаю- 
щШ название ильм ен я, ежели же несокъ заносить оба конца ру
кава и дЪлаетъ изъ него озеро, то ему даютъ назваш е мориа-  
Эти воложки п плт.менн служатъ удобными пристанями для наг
рузки судовъ и безопасными гаванями для зимовки. Заливы, об
разующееся между береш мъ и наносною отмелью илн косою, 
называются за м о н и х а м и , потому что неопытные лоцмана, обма- 
нываюшдеся глубиною водъ, принимаю гъ иногда такой заливъ за 
настоящей с т р е ж е н ь  (фарватеръ) и какъ бы заманиваются въ 
западню. На В олге вдоль Камышпнскаго берега, много острововъ, 
иЬкоторые изъ ннхъ покрыты тальникомъ и другими, любящими 
воду, кустарниками и деревьями, но большая часть этихъ остро
вовъ состоять изъ ro ’iaro песку; все зги острова затоиляются 
весенннмъ разлпвочъ и наобитаемы. Озера, находяшдяся на остро- 
вахъ, m сьма обшьньг раками: они ловятся бреднемъ. Острова, 
состояние и з ъ  голаго носку, не держатся на одномъ ir lw h  и въ 
одной величин^, потому что заливаются весенними половодьями. 
B e t острова покрываются весенними водами и потому неудобны 
для носгояннаго обнташя; только поел!; спада весеинихъ водъ 
они служатъ довольно хорошими поемными покосами н пастби- 
щемъ для скота, неревозпмаго на норомахъ или, если возможно, 
перегоняемаго въ бродъ.

Но свйдешямъ 1879 г. всЬхъ отмелей на ВолгЬвъ пред'Ь- 
лахъ Камышпнскаго у^вда насчитывалось 7: 1) По нпже села
Синекькихъ (Саратовск. уезда), находящагося на правомъ бере
гу Волги, въ 39-тп верстахъ ниже Саратова— песчаная отмель 
въ  луговой (jitBoii) стороне и у гориаго (праваго) берега— камен
ная гряда 450 саж. длины и 320 ширины. 2) въ 2-хъ верстахъ 
ниже с Сосновки, находящагося на нравомъ берегу, противъ 
дер. Мордово— леж ать въ  луговой стороне песчанная отмель, а 
въ горной— каменные огрудкя 510 сажень длины и 185 ширины
3) Въ 3-хъ верстахъ ниже дер. Мордово, находящейся на нра-
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вомъ берегу,— каменные огрудки въ 800 саясень длины и 160 
ширины. 4) Въ 8 в 'р гга х ъ  ниже с. Ахмата, находящагося на 
правомъ берегу, близь деревни Обольяновки (Бабановки),— пес- 
чаньм отмелн, вы доклщяся отъ находящихся около праваго бере
га острововъ, въ 7U0 сажень длины и 120 ширины). 5) Противъ 
с. Галокъ (Усть-Кулалпика тожъ), находящегося на правомъ бе
регу въ 40 верстахъ выше города Камышина, лежать въ  луговой 
и горной сторонахъ неечаныя отмелн въ 320 саж. длины и 150 
саж. ширины. 6) Прогивъ Ракова (Уракова) бугра, выше г. Ка
мышина, лежать въ луговой и горной сторонахъ— песчаныя от
мели въ550  сажень длины и 118 саж. ширины. 7) Въ 15 верстахъ 
выше г. Камышина, прогпвъ дер. Липовки, въ лугой и горной 
сгпронахъ лежать неечаныя отмели въ 1200 сажень длины и 
340 саж. ширины. Вс h эти отмели не залегаютъ на всемъ про- 
тяженш русла рЪки, а им tu rn , перерывы, образуя огдЬльныя косы. 
КромЬ того, ниже Камышина" противъ хутора Козьи Рожки (Ан- 
типовской волости) лодаитъ перекатъ, называемый— Козш.

Планами но Волг!, въ иредЪлахъ Камышинскаго уЬзда 
продолжается 9 м'Ьсяцевъ въ году; зам ер зате  p ira i случается 
преимущественно въ конц'Ь ноября пли начал], декабря; в с к р ь т е  
ж е—въ поедЪднпхъ чцелахъ февраля или начал'I, марта. Приста
ней судовыхъ, на которыхъ грузится хл'Ьбъ. на Камышпнскомъ 
берегу— 8: въ колоти  ОосновкЬ, с. АкматЬ, с. Золотомъ, дер. 
Нижней Банновк'Ь, кот. Крестовомъ Буерак!,, кол. Нижней Доб- 
ринкй, город'!; Камыпгин'Ь и с. Антнповк'к На пристаняхъ въ 
самомъ го o(hi> Камышинп  грузится ежегодно (1880— 1890 г.г.) 
отъ 5 до 8 судовъ хлЩомъ до 100.000 пудовъ; для разгрузки 
приходитъ отъ 7 до 9 судовъ съ лЪспыми матертламп и до 4 
плотовъ съ брусьями и дровами. Отм'Г.тимъ обычай, существую- 
шдй до сихъ поръ при о ко н чател ьн о е  завершены! разгрузки суд
на (бпляны ) съ лесными материалами въ г. Камышин-fe: тЪ рабо- 
wie, которые привели судно до пристани съ верховьевъ, получа- 
ютъ BMf.CTii съ разечетомъ 2 бруса и нисколько досокъ: брусья
они взваливаютъ ceo t на плечи, настнлаютъ ихъ досками и та- 
кимъ образомъ является родъ носило къ, на которые становятся 
трое изъ самыхъ веселыхъ товарищей— гармонистъ и два плясу
на; процесс1Я съ носилками направляется отъ судна къ первому 
кабаку, гд'1, пропиваются эти носилки.

Мостовъ черезъ Волгу въ Камышпнскомъ уЪздЪ нЬтъ, но 
существуютъ въ  нгЬсколькпхъ мЪстахъ пореправьг въ Дубовочкй, 
Золотомъ, Трубинй, НиаснеЙ БанновгсЪ, Лапт£ п г. КамышинЪ; за 
перевозъ утверждена такса правительством'!,, въ осталы ш хъ же 
какъ СосновкЪ, МордовЬ, Ахмат!,, Даниловк-Ь, Крестовомъ Буера- 
кЬ, Щ ербаковкЬ, Буйдаковомъ Буерак'Ь и Нижней Добринк!;, опре
деленной таксы н1,тъ Переправа производится на дощаника хъ, 
иаромахъ и косныхъ лодкахъ, кром1, г. Камышина, гд1, для люй 
Н'Ьли 1Ш'1нотся буксирные пароходы.
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Судоходство по ВолгЪ двоякое: взводное, т. е .— вверхъ, про- 
тивъ течеш я, п сплавное— внизъ ио точешю. Сообразно этому п 
плавающая суда называются лпбо сплавными либо— ходовыми. 
Первыя пду*ъ только внизъ по течепто, вторыя же, устраивае
мый прочнёе и болЬе тщательно, дЬлаютъ рейсы въ обе стороны, 
т. е., вверхъ и внизъ. Двигателями взводнаго судоходства суть 
букенрные пароходы, которые прнцешшютъ къ себе (буксируют-ь) 
несколько нагружеш ш хъ баржъ и ведутъ ихъ по назначении, 
.большею частью вверхъ по Волге; редко случается, чго они во- 
дятъ суда вннзъ по т е ч е т  ю. Вт, настоящее время появилось 
несколько громадиыхъ железныхъ баржъ, двигающихся пяромъ 
самостоятельно, при чомъ у такихъ судовъ колеса устроены по
зади въ кормовой части. Леийе пароходы занимаются исключительно 
перевозкою пассажировъ; изъ нихъ мпопо отделаны роскошно.Сплав
ное судоходство производится безъ nocooifl пароходовъ. Суда имЬютъ 
различный назваш я; самыми красивыми по Волге считаются рас
шивы, строятся исключительно для скбраго плавашя на парусахъ, 
для чего имъ даютъ несколько закругленное дно и съуженную 
корму, ихъ мачта имЬетъ л,о 15 сажень высоты и составляется 
иногда изъ 5 дерсвъ; на носу обыкновенно рисуются глаза или 
разным чудовища, а борта изукрашены резьбою. Расшивы ходить 
но всей Волге и подымаютъ грузу отъ 5 и до 20 тысячъ пудовъ. 
Барка  (называется также бчьлозеркою), полубайта. Стланы, полу- 
бпляна —это обшдя названш сплавныхъ, илоскодоиныхъ судовъ, 
самой грубой работы на деревяниыхъ гвоздяхъ, пдуиця одну 
нижнюю пут ину но воде, а затемъ— въ ломку. Самая большая 
барка— белая, несмолениая и даже проконопаченная лыками, дли
ною 20— 50 сажень, шириною о— 10, сидитъ 15— 20 четвертей, 
подымаете 50 до 150 тысячь пудовъ. Б\ъляны развалисты, къ 
верху шире, палуба настлана помосгомъ, нав4сомъ шире бортов ь; 
строятся оне на КамЬ и ВетлутЬ, спускаются но половодью съ 
лесояъ, смолою, лыкамп, рогожами, лычагами (веревками); па 
нихъ и парусъ рогожный. Незамысловатость пхъ постройки 
вполне характеризуется народною поговоркою; „разберу бёл^ну 
одними руками, не собирешъ беляны всеми городами'1. Асламка 
или осламка бываетъ 9— 11 сажень длины и 3 сажени ширины, 
не плоскодонная, поднимаетъ отъ 5 до 9 тысячь пудовъ клади; 
строится изъ сосноваго леса. Кладная  или кладнугит  поднимаетъ 
отъ 2Va до 5 тысячь пудовъ, длиною отъ 5 до 7 сажень, шири
ною 2 и 21/а сажени; оне строятся изъ сосноваго и еловаго ле
са, крепятся железомъ и нагелями, конопатятся паклею и снару
жи высмаливаются. Каломенка строится большею частью пзъ 
еловаго леса, поднимаетъ отъ 8 до 12 тысячь пудовъ груза; 
длина ея бываетъ отъ 17 до 18 сажень, ширина отъ 3V2 до 4 
сажень. Кроме этихъ судовъ на пристаняхъ Саратовской губернш 
встречаются и друпя, именно: рыбницы, дощаники, завозни, 
шитики, косовыя, баграу шп, свойски, подчалки, реевки и миопя 
друпя. Число рабочих'!, на судахъ соразмеряется съ количест
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во\п, грузовъ; кромъ рабочихъ. па судахъ бываютъ лоцмана и 
водоливы: лоцманъ отвЪтствуетъ за безопасную проводку судна 
до м Ьста раигр^зки. Пространство отъ г. Камышина, вверхъ по 
Волг!;, до г. Хвалынска, составляетъ 2-ю дистанцш , I I  отд4лешя 
VII окр>га путей, сообщешя: а отъ г. Камышппа, внпзъ по Вол
гЬ, до Астрахани, пдетъ 3-я дистанщя того же отдЬ летя,

Рыболовство въ Камышпнсвомъ уйздё составляетъ выгод
ную отросль промышленности для населешя прпволжскпхъ пун- 
ктовъ. 15с(,хъ рыбопромышленннковъ въ уЬздй считается до 
150 человйкъ, изъ коихъ 5 приходится собственно на г. Камы
ш и т ,, до 10 иромышляютъ на р. МедвФ,диц4, озерахъ и другихъ 
1>гЬчкахъ, находящихся въ у1'>здЬ, а остальные- -на Волг!;. Жптелп 
п|)пволжсн«хъ ceeeeifi Ахмата, Мордовы, Дубовочки, Золотаго, 
Лаптя, Щ ербаковки и другихъ— рыболовы по профессш: каждую 
весну одновременно, какъ только проидетъ ледъ, на сволхъ лод- 
кахъ и  съ с в о и м и  орудаямк, отправляются впизъ по ВолгЪ на 
рубныя ватаги Базилевскаго и другпхъ, и тамъ нанимаются; на 
мёстЬ же остается лишь небольшая часть рыболововъ. Каждый 
годъ весною плыветъ мпмо Камышина громадное количество ры- 
бачьихъ лодокъ на низовые промыслы.— Больш ая часть добывае
мой рыбы продается на мЪстахъ, остальная же отправляется для 
продалш въ г. Саратовъ. Рыба на ВолгЬ, въ предёлахъ Камы
шинскаго уёзда, ловится двухъ иородъ: красная и частиковая- 
Къ разряду первой принадлежать: осетръ, бйлуга*), севрюга, бе
лорыбица **) и сомъ; ко второму разряду относятся: стерлядь,
лещь, судакъ, бершъ, щука, жерихъ ***), головль, чехонь, окунь, 
карась, язь, липь, налимъ, ершъ, густера, синецъ (синьга) и 
друг, мелшя породы Водятся огромныя белуги даже 3-хъ сажен
ной длины попадаются осетры въ 20 и 25 пудовъ вйсу. Сельдь 
известная въ простонародьн подъ н азватем ъ  бпшснки ****), при
надлежать къ числу проходныхъ рыбъ, т. е. такихъ, которыя 
живутъ въ Каспшскомъ Mopi, но разъ въ годъ входятъ въ pf.itu 
для мгМппя икры (сельдь идетъ пзъ моря исключительно въ  Волгу). 
Орудиишдля улова рыбы служатъ: невода, самоплавы, перетяги, не- 
ретн, с-Ьти, блесны, вентеря, ванды, лсаки и д р у и я  приспособлены 
по м1,(т\ лова. Рыболовство на ВолгЬ известно документально съ 
Х \'1  стол4ия. Въ царствоваши Хоаина Грознаго съ верховьевъ

*) Кгьлуш  самая большая изъ осетровыхъ породъ (Acipensei huso), 
которая водит» въ Черномъ, Азовмшмъ и Кастйскомъ моряхъ, откуда 
цроникаегъ въ рЬки, въ нихъ впадакищя.

**) Бплорыбица или нельма— sal mo nelma.
***) ЖерЬхя (Azpius тарах), мЪстами зовется гиересперъ—пресновод

ная рыба, водящаяся въ p.p. ВолгЬ и Урал'),; тЪло ея довольно н'Ьжно 
и вкусно, достигаетъ 20 фунтовъ вЪсу; икра ея яитарнаго цвЪта и очень 
вкусная.

***•) Ьпгиеика родъ сельди (Culpea Caspia). получила назваше по
тому что иногда какъ бЬшаная выскакпваетъ изъ вочы и мечется одна 
чорезъ другую. Прежде считали рыбу эту вредною и стали ловить ее 
только л’Ьтъ 40 тому назадъ.



-  392 —

Волги каждое лето проходило до 500 болынихъ и малыхъ судояъ 
до Астрахани за солью п рыбою; въ 1554 го ;у  Астраханцы вы
дали грамоту, разреш ая Русскнмъ „безданно и безъявочно“ ло
вить рыбу отъ Казани до Каспшскаго мори

Правые притоки Волги въ Камышинскомъ уезде очень не
значительны и коротки; ихъ насчитывают'!, более 30: Сосновка, 
Еланка, Мордово, Грелица (Отрелица по воен. топогр. карт!, Ге- 
нер. Ш таба) у с. Ахмата, оврагъ Яковъ (Стуцеика), Дтбовка, Ка
менка, Золотуха, Морозовая (или Сухая) Осиновка, Тру Липа Осп- 
новка, М еловая (Сухая М еловка), Пусто Банная, Башюкка, Данн- 
ловка, Крестовая, Сенная, Щ ербаковка, Мостовая, Кулалинка, 
Добринка, Немецкая и Русская Ураковки, Дубовка, Терновка, Ли- 
повка, Камышника, Сестренки, Верхняя и Нижняя Антпповкп и 
друия, которыхъ т е ч е т е  не превышагтъ 20 верстъ.— Берега прц- 
волжскихъ горъ большею частью прорезаны глубокими оврагами, 
да кроме того, отделяя отъ себя побочный ветви, они образуютъ 
более или MWito шпрокля ц глубоыя долины или ущелья, кото- 
рыя носятъ здЬсь иазваш я Суераковъ. Почти всегда въ отихъ бу- 
еракахъ встречаются неболыше, но обильные водою источники, 
вытскаюпйе изъ подъ земли, почему буераки представляютъ весь
ма удобныя мЪста для обитаюя; во многихъ изъ нихъ находятся 
очень значительный селешя, носящш названия прямо указываю тся 
на местоположете селъ, напримеръ: Водяной Буеракъ, Кресто
вый Буеракъ, Бундаковъ Буеракъ, Караульный Буеракъ, Грязно
ватый Буеракъ.— Въ Камышинскомъ уезде горы скудны расти 
тельностью, но встречающееся въ нЪкоторыхъ и^стахъ остатки 
огромныхъ иней свпдетельствуютъ, что когда-то здт.сь существо
вали л1;са, и что обнаженность горъ произошла отъ пстреблешя 
л te a , необходимыми, иосл4дств1емъ чего было вы ветри вать и раз 
M biT ie илодороднаго слоя почвы.— Правый берегъ Волги по Камы
шинскому уёзду, при совершенномъ почти однообразии л4ваго, 
довольно живонисенъ. Отъ с. Антиповки, лежащаго ниже Камы
шина на 23 версты, и до селешя Дубовки, выше Камышина, на 
18 верстъ, берегъ часто прорезывается оврагами; онъ не везде 
одинаково высокъ, иногда понижается ниже 10 сажень, и состоять 
изъ сплошнаго камня, прпчемъ около с. А н т и п о в к и  въ камняхъ 
встречается множество морскихъ раковинъ. Камень этотъ годенъ 
для постройки жилыхъ зданш и лншенъ почти всякой раститель
ности.—Антпповка замечательна въ геологическоиъ отиошенш: 
обрывъ Волги, на которомъ построено село, состоитъ изъ песча
ник;), c tp o -голубоватаго мергеля и глины; въ самыхь нижнихъ 
пластахъ обрыва находятся раковины лижи л го третпчнаго (эоце- 
новаго) отложешя. какъ напр. Cncullaea decussate, Pectunculus 
brerostris, Venericardia planicosta, C rassatella sulcata и пр... Анти- 
повка одна изъ весьма немногихъ местностей Россш , въ которой 
находятся раковины эоценоваго отложешя. Близъ Камышина вид
ны следы добывашя камней, таит, и оямъ попадаются отколотыя 
отъ берега громадныя глыбы темносераго цвета. Часто камень
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откалывается на значительной высот'!,, почему случаются пногда 
съ рабочими шч част'ш, какъ наир, зимою 1890 г., когда одинъ 
пзъ Каыьгшпнскихъ жителей былъ задавленъ до смерти. На иротя- 
женш отъ с. Антиповки вверхъ до д. Дубовки правый берегъ 
Волги, какъ сказано, каменистый и голый, но отъ Дубовкн (18 
верстъ выше Камышина) вндъ берега изменяется. Верстъ 8 (къ 
юго-западу) шике колоши Нижней Добринки, начинаясь высокимъ 
(сажень до 40) з&ленымъ мысомъ, спускающимся въ Волгу четырь
мя уступами, прп впаденш  въ нее рЪчокъ Ht*eiuceii и Русской 
Ураковки, возвышается на 70 сажень иадъ уровнеыъ Волги весь
ма красивая гора, видимая изъ Камышина за 20 верстъ и нося
щая нисколько назваш й— Уракова, Ракова  и Б ую ръ Стеньки Р а 
зина', эта гора опирается па илнтиый утесъ въ 20 сажень выши
ны, въ которомъ водою прорыты пещеры. Назваше свое го|)а, но 
иредншю, получила отъ атамана разбойниковъ. Ура ков а ; ( )#е а р i й его, 
njii.Tiiniiti зд!»сь въ 16RG г., называетъ ее Ураковъ карауль  и произ
водить его отъ татарскаго князя Урака. (см. Уракова гора). Съ 
3 раковой горы вид’Ьпъ на значительное пространство л’Ьвып бе
регъ Волги, съ пролегающей по нему когда-то соляной дорогой и 
видна поверхность Волги вверхъ и внизъ верстъ на 40. Дальше, 
подымаясь вверхъ но—НолгЪ, ночтп до с. Щ ербаковки, Банковской 
волостн, первой пароходной пристани отъ Камышина вверхъ но 
Волг!’., берегъ тянется 30 саженнымъ крутымъ устуиомъ. ДГ.нстш- 
емъ весенней и дождевой воды, крутой каменистый и высоки! бе
регъ отъ д. Дубовкн до с. Щ ербаковки (Русской), обмыло въ 
форму столбовъ и башенъ; у самой воды и на верху между стол
бами, надъ ними п подъ ними, видны пещеры въ большомъ коли
честв'];, а также въ несмЪтномъ чнсл'Ь норы, служащая ясилшцсмъ 
для птидъ. Въ н'1люторыхъ мгЬстахъ столбы кажутся сложенными 
изъ громадныхъ каменныхъ глыбъ: эта местность носить назва- 
n ie— „Столбичи“ и л и  ,,Столбовкии', высота нхъ доходить до Sfi 
салсень надъ уровнем'!, ptiiii; особенно красивы берега съ есте
ственными гигантскими столбами (числомъ 10), слЪдующнмп другъ 
за другомъ безнрерывно около с. Русской Щ ербаковки. Дздйе, 
почти до второй пароходной пристани— Нижней Баниовкн, берегъ 
вновь мг1.няетъ свой впдъ: береговыя возвышешя имгЬютъ зд-Ьсь 
округленную форму, похожую на „караваи", и въ ложбинахъ, 
встречающихся овраговъ, видны такш  же горы, иокрытыя травой 
н Л’Ьсомъ. Коо гдЬ заметны сл!.ды .сналзывашя берега на значи- 
тельномъ л |loci’i>плscTii’li. Верстъ на 10 выше Нпж. Баннаго берегъ 
въ третш  разъ измЬняетъ свой впдъ: въ его обнажешяхъ замет
ны м4ловыя осаждешя въ довольно толстомъ сло'Ь до о и бол’1;о 
сажень. Въ берегу видны искусственныя печи, устроенный .жите
лями окрестныхъ селъ съ ц^лью обжигашя алебастра; издали они 
похожи на норы; высота берега доходптъ здЬсь до 40 сажень. У 
самой прпстанн Нижней Бапновкп, въ одномъ мгЬст1; мея.ду дву мя 
оврагами, высокш меловой утесъ представляется какимъ то ог- 
ромнымъ каменнымъ оштукатурепнымъ здашемъ. Ниже Банновкц,
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между селешями Лапоть и Данпловкой, Банковской волости, въ 
4 верстахъ выше Даниловкп, сохранилось „городище*, совершен
но незаметное съ Волги, представляющееся лншъ обыкновенными 
между «врагами, утесомъ полукруглой формы; внутренняя часть 
им'Ьетъ въ  длину 40 , a in, ширину ‘20 сажень, вся же окружность 
его составляетъ 180 сажень; городище и.М'Г.етъ форму четьт^ехъ- 
\ голышка, поверхность его ровная н заросла травой; помещено 
оно на выеокомъ мг1.стЬ па берегу Волги, блпзъ барака поросша- 
го лЬсомъ и называемаго въ народ! „ Т ю р ь м о й Изъ шгЬптнихъ 
укрЬплецш городища, съ запада сохранились рвы и валы длиною 
въ 2о и шириною въ 3 саженн, съ юга и etiiepa- крутые овра
ги, noponiiie лЬсомъ, съ восю ка же течсгъ Волга. Заметно, что 
городище во многихг1, мФ.стахъ раскопано искателя пн кладовъ; от
носительно находокъ здЬсь— ничего неизвестно. Народное нредат 
itie оставило за этимъ городнщемъ назван!о— „Бутръ или Кур- 
ганъ Стеньки Т си а н аа (см. это слово), потому что последний 
жилъ будто бы здесь съ своей ш айкой.—Подъ третьей паро год
ной пристанью (отъ г. Камышина) селомъ Золотымъ, меловой бе- 
регъ выдается къ В олг! полукруглыми, громадной вышины и ве
личины, ст"! нами— на подо6*е креностныхъ Отдельные горы по
дымаются здесь до 70 сажень надъ уровнемъ рЬки, спускаясь въ 
последнюю круто п непосредственно безъ устеповъ. Далее почти 
вплоть до Саратова, берегъ часто прерывается оврагами, покрытъ 
зеленью и лесами п представляетъ собою куполообразный горы. 
(Сарат. Губ. ВгГ,дом. 1890 г., Л» 49, С. А. Щ егловъ; см. слова 
А хм ат ская  и Золотая горы).

Р ер а  Мвдвгьдшца— левый прнтокъ Дона, беретъ начало въ Сара- 
товскомъ уезде, образуясьизъсоединеш я двухъ ручьевъ— Большой 
и Малой Медв'Ьдпцъ. Крайне извилистое т( 4cnie этой р-Ьки слу
жить причиною разногласия въ онред-Ьленш vnun.i ея теченш— 
отъ 427 до 800 верстъ; по новМ ишмъ сведЬшямъ Министерства 
путей сообщешя эта длина определяется въ 639 верстъ, въ томъ 
числе 361 верста сплавнаго течеш я. Общео направдеше реки съ 
северо-востока на юго-западъ, орошая въ  Саратовской губернш 
уезды: С’аратовскш, П^гровскш, Аткарсый и Камышинскш. Впа
даете она въ Донъ въ Области Войска ^опекаю, образуя версты за 
2 до впадешя 2 рукава, причемъ одно изъ этпхъ устьевъ образо
валось въ 1739 году. По описашямъ Фалька (Reisen) на М едве
дице много кургановъ. Въ старин) по ней ходили суда отъ гор. 
Аткарска, куда доставлялись они изъ колонш Сосновки (на Вол
ге) зимою, въ разобранномъ видЬ, а позднее въ  село Копаны. Въ 
настоящее время сплавъ судовъ съ грузомъ по Медведице произ
водится только весной на протяженш 361 версты, но и тотъ очень 
затрхдннтеленъ по причине чрезвычайно крутыхъ поиоротовъ ре
ки и быстроты спада весонннхъ водъ. (Энциклопедичесшй словарь 
Брокгауза и Ефрона 1896 г.).

Р ек а  Медтьдииа протекаете 11'амышинскимъ уездомъ на 
протяженш более 60 верстъ, въ северо-западной его части, вхо
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дя сюда изъ Аткарскаго уЪзда у села Жирпаго (Нижне-Добрип- 
ской русской волости) и направляясь отъ сЬвера на югъ, близъ 
с. Кондоля Лаиуховской волости, переходить въ землю Войска 
Доискаго и впадаетъ въ р. Донъ двумя рукавами, нисколько выше 
Усть Мсдв'1'.дпцкои станицы. Ш ирина этой рЬки въ Камышин- 
скомъ уЬздЬ дОходитъ до 40 сажень въ  межонную пору, въ поло 
водье лее, въ иЪкоторыхъ мЬстахъ,— до 3Va верстъ. Глубина p i -  
кп зц'Ьсь въ обыкновенную пору не болЬе 1 салсенп, но во время 
розлива, съ половины Л if pi, ля и до исхода Мая уровень воды под
н и м ется  до 5 саж. Правый берегъ Медведицы вообще выше ле
вого, но возвышенность его только въ  немногих*, мЬстахъ дости- 
гаетъ до 30 сал;ень; лЪвып берегъ большею частью отложистъ и 
на всемъ протяжонш по Камышинскому уйзду обиленъ озерами. 
Прпр'Ьчпая земля принадлежать къ плодороднййшимъ и вс4 селе- 
т я ,  расположепиыя по Медв4дш<к и ея прнтокамъ, производятъ 
огромное количество каЬоа разныхъ родовъ. Медведица течетъ 
въ западной части Камышинскаго у1»зда п хотя сама она захва
тываете сравнительно малую часть его, но съ своими притоками 
она орошаетъ едвалн небольшую половину ®го. ВажнЬшше изъ 
ея притоковъ bi> уЬздЬ: Карамышъ, Перевозпнка, Добринка п 
Бурлукъ съ лЬвой стороны, Терса съ значнтельпымъ прптокомъ- 
Щолканомъ и Тншанка (на границ!', Доискаго Войска) съ правой. 
МедвЬднца съ своими притоками не с\ доходна, но служить дви
жущею силою для многочисленныхъ мукомольныхт. мельннцъ. Въ 
иредЬлахъ Камышинскаго уЬзда производился издавна сплавь но 
МсдаАдплД' разныхъ деревянпыхъ пздЬлиТ, такъ пазываемаго „го- 
рянскаю“ товара, иначе юрянгцины , и \лЪба, но въ разм1;рахъ 
незначительных!, и на мелкиx-i, лодкахъ. Ещ е въ старыхъ оиисяхъ 
вотчинъ Троицко-Серйевской лавры говорится, что дер. Федоров
ка (нт.пН.шняго Аткарскаго уЬзда) лежитъ нрн р. Мелв’ЬдпцЬ (близъ 
с. Большой Вольны, верстъ до 100 вы ш етран и ц ъ  нынЬшняго Ка- 
мынишскаго уЬзда) и что въ тЬхъ еще годахъ „во время только 
одной нолои воды бываетъ съ хл'Ьбомъ отъ разныхъ кунцовъ ходъ 
(но Медведиц'!',) небольшимъ баркамъ (А. Годомфевскш. Труды 
Саратовск. ученой архивн. комиссш 1898 г., т. 4, вып. 1).— Съ 
1831 г. предприимчивостью торговаго казака Ш епкпна открылся 
сплавъ хл'(>ба на большнхъ баркахъ н съ тЪхъ поръ утвердился 
было постоянно; въ концй 1850-хъ годовъ сплавлялось бо.тЬе сот
ни барокъ, нагруженныхъ пшеницею, ржаною мукою, овсомъ и 
дыгянымъ семеиемъ. Въ настоящее время сплава барокъ по Мед- 
в4дицФ, въ Камышннскомъ уЪздЬ но существуетъ. Баркп, прежде 
снлавлявишхея но Медий.дкцФ,, покупались на Волг!; готовыми н 
осенью, или по первому санному пути, разобранными перевозились 
нзъ к о л о тя  С».сновки (па Волг},) на \1едв1,дицу. преимущественно въ 
с. Копены, Аткарскаго уЬвда, куда свозились запасы хл1.ба, закупае
мые или прямо у кростьянъ, пли набольш им, базарахъ, особенно въ 
с. БалшдЬ, Аткарскаго уЬзда и с. РудиЪ, Камышинскаго. Въ Камы
шинском!, уЬздЬ сборка баржъ и нагрузка, ихъ производилась при
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селе Ж прномъ, колш йг Лннев'1; Озере, доректг!', Маэуровгсе, Крас
н о м , Яру и Громкахъ. Силур.'!, пхъ производился, какъ только 
„дрогнешь М едведица", т. о. какъ скоро вода въ ptid'. пойдетъ иа 
убыль: вода уходить быстро и почти неожиданно, потому необхо
димо было, по местному вы раж енш  „дотать воду“, иначе невоз
можно войти въ Донъ; а если это и удавалось, то баркамъ ф ед- 
стояло много опасностей отъ крутыхъ п частыхъ изгибовъ pticu, 
отъ мелей, иерекатовъ и въ особенности отъ мсдьнычныхъ пло- 
тпиъ. П а пространстве, занятомъ Медведицей но Камышинскому 
у!,зду. насчитывается болЪе 10 M ien., благополучный прнходъ 
чрвзъ который почти не завпеитъ отъ искусства лоцмана: кагая 
бы ус-ил in не употребляли рабоч1е, капризное т е ч е т е  вертЬло 
барку п выносило на мель въ прибрежные кусты; друпя барки, 
пс справившись илп сорвавшись съ якоря, налеталн на эту и ипог- 
дя дЬло оканчивалось гибелью илп поврежде^пезгь ц£лаго карава
на. Самыми опасными местами ирнзнаются местности около селъ 
Мнтнкииа и Кондоля. Въ виду этихъ неудобствъ для судохоцства 
по Медведиц'!-., оно  въ 1880-хъ годахъ прекратилось совершенно,

Рыболовствомъ въ р. М едведице занимаются мнопе изъ жи
телей тЬхъ cc.ierrifi, которыя расположены иа этой (it,id.. Рыба 
ловится такая же, какъ и въ Волге, за исклю четем ъ красной, 
и Медвйднцкая рыба iii;yciiie Волжской. Медведица представляешь 
собою отличныя м'1«ста для ружейыоы охоты. Пъ писцевыхъ кни- 
гахъ Ш ацкаго уЬзда за 1622 годъ упоминается о „боЬровыхъ ю- 
нахъ“ и рыбныхъ ловлях* по р. Медв^днц-Ь и ея притокамъ: 
Бурлуку, ТерсЬ, Баланд!;, Карамышу, Идолге, Калышлею и дру- 
гпмъ р1,чкамъ; теперь бобры зд1;сь не водятся, за то иногда по
падается выхухоль. Вообще южная часть нынешней Саратовской 
губорuiп изобиловала въ X VIJI столЬтш разнородной дичью: въ 
царствоваше Елизаветы Петровны, пновемный докторъ Троутготть 
Герб(ръ, совершивши} njTcinccTBie въ окрестностяхъ Волги, гово
рить, что тогдашнш лесистый благодатный иоволжскШ край нзо- 
билованъ не только замечательными произросташялш, но и живот
ными. Указомъ 1739 г. требовалась присылка ко Двору отъ Ц а
рицы иска го и ( 'аратовскаго воеводъ: д икихъ козъ, с'Ьрыхъ куро 
натокъ, кабановъ и сатаковъ (сайга— степное животное въ родЬ 
антилопы). Водились зд'Ьсь и лебеди, что подтверждают, частыя 
назваш я Лебяжъихъ озеръ.—В ъ западной части Камышинскаго 
уезда, отделяемой рЬкой Медведицей, встречаются эрратичестае 
валуны не местныхъ породъ, а изъ гранитовъ, дюрнтовъ и нес- 
чаниковъ, составляющнхъ эрратпчесшй наносъ въ центральной 
части Pocciii; камни эти попадаются здесь небольшими обломка
ми и нередко глыбами до 10— 50 пудовъ вЬсомъ. По левую сто
рону Медведицы этпхъ валуновъ петъ (Общая геолог, карта Poc
ciii, проф. Оипцева).

Н азваш е реки Медведицы старинное и встречается въ до- 
кументахъ Х М  и XV II вековъ.
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Р1;ка Иловля (см. это слово) вытекаетъ изъ заладнаго скло
на пржволжскихъ горъ, недалеко отъ колоши Россоши (Французы 
тожъ) Камоискои водосги, Камышннскаго уЬзда, вдоль котораго 
протекаетъ параллельно съ Волгой, въ южномъ и отчасти юго- 
яападномъ направлены , потомъ входитъ въ западную половину 
Царицынскаго уезда и вступаетъ въ землю Войска Донскаго, гдЬ 
впадаетъ въ р. Донъ. Т е ч е т е  ея по Камышинскому уезду иро- 
стираотси около 100 версть, ширина ея отъ 5 до L8 саженъ, а 
глубина въ некоторыхъ м'Ьстахъ достигаетъ до одной сажени. Бе
рега Иловли довольно возвышенны; по Камышинскому уезду они 
обнажены ц далее пустынны. По этой pi,id. пролегаютъ отъ г. Ка
мышина два тракта: одпнъ изъ бойкихъ —къ юго-западу въ землю 
Войска Донскаго и другой— на с1,веръ, по левому ея берегу, поч
товый въ г. Саратовъ. Въ этомъ уездё въ нее впадаю гъ речки: 
съ права— Грязноватка, Грязнуха. Гнилушка, Караульный Буеракъ, 
Гуседка (Грязный Буеракъ), Мокрая Ольховка (съ Сухою Ольхов- 
крю), Большая Казанка (съ Малою Казанною) и лЬеколько более 
мелкихъ притоковъ; съ .it,на: Каменка, Паиовка, Грязнуха, Тиф- 
лякъ и друпе незначительные ручьи.

Въ X V III столЬтш понизовые бурлаки, беглые, бродяги и 
разбойника часто укрывались на рйкахъ МедвйдицЬ и ИловлЪ, 
въ особенности по знмамъ; лучшими притонами пхъ были на 
этихъ р1жвхъ казачьи зимовники и хутора. Изъ дЬлъ Царпцын- 
скаго архива впдно, что зиму 1775 г. на Медведиц!;, въ числ'1; 
множеств» другихъ разбонниковъ, скрывался атаманъ Гаврила 
Буковъ. И зъ сообщеиш калеиданта Новохоиерской крепости бри
гадира Аршеневскаго отъ 19 января 1776 г. видно, что по боль
шей части разбойники и всякаго рида беглые проживаю гъ на р. 
М едведице въ землянкахъ (тоже было и но притокамъ Иловли), 
а разбойничш атаманъ Буковъ жилъ зиму 1775 г. на Медведице 
въ урочшц'Ь Черни (урочище Каменновы хутора на речке Ч ер
ной, принадлежащее донскимъ пом'Ьщикамъ Камйнновымъ; урочи
ще это малороссы и теперь зовутъ— Цорна. здесь мсЬли притонъ 
и друпе разбойники), у живущаго въ .it,су Березовской станицы 
казака, на пчельнике монаха Льва. Въ 1778 г. разбойники устра
ивали свон станы на pp. Плов.#,, Медведице и Хопре.

Р^чка К ам ы ш ит а  вытекаетъ веретахъ въ 4-хъ къ востоку 
отъ р. Иловли изъ восточнаго склона водораздела Донскаго ц 
Волжскаго бассейновъ; длина ея течеш я около 15 верстъ на юго- 
востокъ; она впадаетъ въ Волгу у г. Камышина. Речка коротка 
и не судоходна, летомъ почти пересыхаетъ, но весной долина Ка
мышинки, при разливе Волги, наполняется водою и речка стано
вится судоходною отъ устья вверхъ на разстояшп IV 2 версты. 
Въ былые годы она была более значительной речкой, берега ея 
покрыта были густьшъ лесомъ, а въ  устье камышемъ. (См. К а
мышинка речка).

Въ северовосточиой части Камышннскаго уезда не малое 
значеше- имеетъ приток!, Медведицы р. Карамышъ (см. это ело-
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во). Получая свое начало въ  той-же центральной части уЬзда, 
гдё находятся истоки рЪкъ Иловли (текущей къ югу) и Добринкп 
(текущей на заиадь), изъ возвышенностей, подымающихся близъ 
с. Верхней Добрпнки до 938 англ. фтт. и у почтовой Саратове. 
Астрах, дороги, ири истогахъ ]). Иловли 925 англ. фут. надъ 
уровнемъ т1ерыаго моря, Карамышъ первоначально направляется 
къ сЬверо-воетоку, но зат!;мъ за колошямп Карамышевской и 
Усть-Золпхой, поворачнваотъ къ сЪверу, иереходитъ въ Са- 
ратовскш уЬздъ и оиисавъ дугу на юго-западъ, виадяетъ въ Ат- 
карскомъ у’1;лд); въ р. Мадвйдлцу съ лйвой стороны. Въ Пвмы- 
шинскомъ у'!',:!дТ. р. Карамышъ прзннмаетъ р-Ьчки: справа— Ка
меику, Л'Ьсгной Карамышъ, Голый Карамышъ, Бобровку, Таловку 
и Горючку I на граинцЬ < 'аратовскаго уЪзда); съ л!;ва— Елшаику 
(съ притокомъ Зумъ-Граббе J, Несковатку, Хохлацшй, Топовку, 
Гололобовъ оврагъ, Сплавиуху (съ притокомъ Саловка) и Норку 
(на границ!; Саратовскаго у!’>зда). Ври значительномъ числ'1, мел- 
кихъ притоковъ, Карамышъ заполняетъ въ северной части уёзда, 
то обширное пространство между бассейнами Медведицы и В о л
г а , которое въ южной почоипн!. его орошается р!;кою Иловлей.— 
Bcfe осталъныя рЪчки, протекающая по Камыишнскому уЬзду мел
ководны п служатт. только двигателями для водяныхъ мельницъ

Ь о л ь ш и у ъ  озеръ въ yiu ijil, до 10, изъ конхъ главныя по ве
личин!;: Ильмень, Войково <В а л п к о в о  тожъ) и Митякнно, при се- 
лахъ: ИльмонЪ, Руди!; и Митякин!,.— B e t озера обильны рыбою. 
Большинство озеръ находится въ долин!; р. Терсы и въ южной 
части долины р. Иловли, всЬ опЬ незначительной величины съ 
пресною водою. Озеро Ильмень, Руднянской волости—самое боль
шое и имЪетъ около 15 верстъ въ окружности.

Поверхность Камышинскаго уЬзда, за исключешемъ гори
стой приволжской полосы, имйетъ видъ холмистой отепи, вьтсо- 
кишъ уступомъ приподнятой надъ заволжьеш. и въ общелъ скло
няющейся по направлен™  съ сФ.вера на югъ (Синцевъ: Общая
геологическая карта Poccin и Военно-топограф. к а р т  генер. шта
ба), какъ на это указываетъ и т е ч е т е  главныхъ р4къ— МадвЪдн- 
цы, Иловлп и Волги; теч ете -ж е  второстепиш ыхъ рЬчекъ указы 
ваетъ на сущ ествовать меиЬе значнтельныхъ склоновъ и но дру- 
гимъ наиравлешямъ. НаиболЪе высокую часть уЬзда аредставли- 
етъ средняя его часть съ севера на югъ— водораздЬлъ Карамы- 
ша, Иловлл, Бурлука и Добринкл, подымающаяся между колонш - 
мп Новой Гололобовкой и Вершинкой на 1069 англ. фут.; у с. 
Тетеревяткп— на 1074 англ. фут. п у вершины р£чки Грязнова
тый Буеракъ, къ северу отъ с. Гуселки—на 1017 англ. фут. надъ 
уровнемъ Чернаго моря. Нисколько мепьнпя возвышенности раз- 
дЬляютъ (въ восточной части уЬзда) притоки Волги отъ прито
ковъ Карамыша и Иловли; 836 англ. фут, у верховьевъ рЬчкп 
Бобровки, при почтовой дорог!;; 925 фуговъ близъ пстоковъ ]>. 
Иловли; 930 фут. между р. Иловлей и рЪчкой Данпловкои; 874 
фут. у вершннъ оврага Насклииа и р. Добринки; 738 фут. у вер-
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шинъ Базплевон и Тарновкн, 627 фут. у почтовой дороги къ 
юго-запад) отъ г. Камышнна и 605 фут. надъ уровнелъ Чернаго 
моря между почтовой станци и Белая Глинка и селомъ Таловкоп. 
Наиболее ровную, чисто степную местность представлястъ часть 
уЬзда къ западу отъ р. Медь Ьдицы; здесь по карт!; профессора 
Синцова. наибольшую высоту им’Ьотъ нунктъ близъ дер. Кураки
ной Bfi5 фуг., несколько южнее встуилеш’я р. Медведицы въ 
Камышинсшй уЬздъ, где проходитъ узкШ Алексанбровстй хребетъ 
(см. эти слово) ст, терассовиднымъ c n jсигать къ р. Медведиц!,. 
Другнмъ возвышеннымъ пунктомъ является ужо въ средней ча
сти замедведицкаго района- М ит якина  гора, расположенная къ 
северо-западу отъ с. Митякина н достигающая высоты 789 фут. 
надъ уроннеыъ Чернаго моря. Другие измеренные пункты въ томъ- 
же ранонЬ нмеютъ высоту: къ юго-западу отт^М'Ьловатки (близъ 
р. М едведицы)—606 фуг., къ северо-западу отъ Краснаго-Яра — 
605 фут. (близъ самаго с. Краснаго-Яра -3 3 0  фут.) н къ юго-за
паду отъ д. Газлпвки (близъ р. Терсы), уже за границе# Камыш. 
уЬз. 514 футовъ. Въ юго-западно# части уезда, между прнтоковъ 
р’Ькъ МедвЬдпцы п И.ювлп къ югу отъ впадайя р. Бурлука въ 
Медведицу, измерены высоты: у слободы Слюсаревой— 725 фут.; 
въ вершине р. Малой Казанки -751 фут. н къ югу оту р. Боль
шой Казанки по дорог!', въ с. Косторево 655 фут. надъ уров- 
немъ Чернаго моря. -Зам£тнмъ, кроме того, что самый городъ 
Камыншнъ лежпсъ на 23V2 фута нплсе уровня океана

Горы пт, Камышинскомъ уезде пролегаютъ собственно по 
берегу Волги; цепь эгпхъ горъ, образующихся пзъ нЬсЯолькихъ 
кряжей, то непосредственно прнлегастъ m. рекЬ, составляя ея 
берегъ, то отделяется отъ нея на разстояше 5- 7 верстъ, обра
зуя долины, почти всегда снускаюнияся къ p tid i нисколькими ус
тупами и л и  тсррасоамн. Средняя высота этихъ горъ отъ 15 до 35 
сажень надъ уровнеыъ Волгл, но местами возвышенности догти- 
гаютъ до 86 саясень высоты. Это обыкновенно обнаженные шат
ровидные пункты, которые жителями называются „ш иханам и“ 
или „буграми*. Tauie шпханы часто встречаются въ Канышнн- 
скочъ уЬзд'Ь между селамн МЬловымъ и Водннымъ Буеракомъ и 
все они •м4ю тъ особыя совственныя имена. Приволжсшя го'ры 
пдутъ непрерывной цепью вдоль р4ки, следуя на всемъ протяже- 
11 i I [ пзвплншши своими новоротамъ русла Волги, н отличаются 
довольно крутымъ, местами даже очень крутымъ, склономъ съ во 
сточной стороны и более оглогимъ— сь западной, где водомоины 
и овраги встречаются реже чемъ съ восточной и теряются обык
новенно либо въ низмонныхъ местахъ, либо 1?ъ ручьяхъ и рЬч- 
кахъ, съ которыми на пути сходятся. Въ н-Ькоторыхъ частяхъ от
дельный возвышенности, каигь напр. Студеиская В1ишка, плн какъ 
известный бугоръ „Стенькп Разина11 (13 верстъ ниже с е т  Бан- 
наго), достпгаютъ вышины въ 400 п более футовъ надъ уровнемъ 
Волги; но вообще говоря, въ  Камышинскомъ у1.зд1, горы значи
тельно уступаютъ по высоте м!,стностямъ, лсжащимъ къ северу
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отъ него, п особенно сильно понижаются (отдаляясь въ тоже вре
мя отъ берега Волги) ниже г. Камышина. Нодъ г. Камышином ъ 
горы отдаляются отъ Волги на заиадъ и значительно понижают
ся; здесь, въ 7 ворстахъ отъ города, на покатой къ юго-востоку 
плоскости, поднимаются вдругъ, въ недалекомъ между собою раз- 
стоанш, три каменныя горы, носяиця назваш е „ Уш и“, залЪча- 
тельныя по своему строении изъ сплошнаго камня, обрабатывае- 
маго на жарнова, и по внеш ней шатровидной форм*. Въ „ Уи<ахъ“ 
(см. это слово) имеются обишрныя пещеры. Ниже Камышина го
ры опять идуть по берегу Волги и носятъ назваш е „Дмитр/ев- 
скт ъ“ (отъ имени стараго городка), возвышаясь до 80 сажень. 
Въ 9 верстахъ отъ Камышпиа къ северо-западу находится Е л 
ин,а,некая гора, славящаяся жерновимъ камнемъ.

Глубокая долины Медведицы, Еарамыша и Иловли, какъ п 
нраваго берега Волги, обыкновенно также снабжены тремя, Д е  
всегда явственно заметными, уступали, а по прптокамъ упомяну- 
тыхъ р'Тжъ число те}>расъ не превышаетъ двухъ, вместе съ луго
вою. Уступы эти по большем части сложены изъ неслоистой и 
пробуравленной топкими канальцами коричневой глины или лесса; 
значительная часть надлуговой террассы Медведицы сложен;) изъ 
сыпучихъ песковъ (('инцевъ, стр. 69— 70). Пески въ Камышии- 
скомъ уезде лежатъ также вблизи р4къ и значительный участокъ 
ихъ, до 70 десятинъ, находится около с. Аптиповкп; небольших 
пространства летучихъ иесковъ, такъ называемые „кучугуры  
встречаются въ окрестностяхъ г. Камышина.

В ъ геологическомъ отнопимии Камышинсшй уЬздъ наиболее 
обстоятельно былъ ивслЪдованъ въ 1870-хъ и 80-хъ годахъ нро- 
фессоромъ ( иыцевымъ. Изъ древнМ ш нхъ образованш выходы от- 
ложешй каменноугольной системы ограничиваются совершенно нич- 
тожиьшъ пространствомъ; несравненно распространеннее въ у ез
де мп.лоиын отложешя, выступаюшДя преимущественно въ (рЬч- 
ныхъ долипахъ. В ъ трудЬ профессора Синцева имеются указаш я 
на полезныя исконаемыя, встречающаяся въ Камышянскоиъ уез
де: каменноугольный извш т някъ, годны;' для иережигашя въ из
весть, подъ фундаменты и на изгороди; фогфоритъ или само- 
родъ—какъ удобрительный матерьялъ для нолей; мгьлъ *), г.шуко
т иковая -иына— идущая на. фундаменты, изгороди и постройки 
нежилыхъ помешенш; караваи—громадный глшшсто-песчаныя 
конкрекцш, выступи ющгя въ большомъ количестве на земную по
верхность по правому берегу Волгп отъ устья р. Ураковки до с. 
Балыклея, въ  колоши Добринке п с. Антнповке: издавна служатт, 
матер1аломъ на выделку цнлпндровъ для маслобоенъ; песчаникъ 
св1.тло-сг);раго цвета, добываемый въ Камышпнскихъ Ушахъ, год-

Наиболытя пространства извЪстково-мЪловой почвы сущсству- 
ютъ въ уЪядЪ: по правому борегу р. МедвЪдицы у с. МЬлОватки и итъ 
устья р. Терсы до границы Войска Допскаги: по правому берегу р.
Иловли вблизи границъ Царицынскаго уЬзда, а также въ ириволжскихъ 
горахъ (жизъ селъ МЪливаго и Банпаго.
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ннп для |жврнововъ посредственнаго качества и бгьлъгй чистый 
песокь между немецкой Ураковкоп и Балыклеемъ, который поми
мо стокляниаго производства, могъ-бы служить примесью къ мЬло- 
воп по род Ь для фабрпкацш нскусственнаго цемента.

По количеству неудобныхъ земель, Камышинскш уЬздъ за- 
нпмаетъ предпоследнее место, уступая лишь Царицынскому. П ра
вильный ростъ количества неудобныхъ земель въ губернш— съ се 
вера на югъ, стоить въ связи съ гЬмъ фактомъ, что въ томъ-же 
направлсщ и въ  приволжскпхъ мФ>стностяхъ, возрастаетъ и коли
чество солончаковъ, камеиныхъ, глшшстыхъ и отчасти несчаныхъ 
пространствъ. По яемскпяъ даннымъ 1886 г.. неудобныя земли 
занннаютъ въ Камышннскомъ у'ЬздФ. 252.161 десятин., что при 
общей площадп вс'Ьхъ угодШ въ 1.1и9,392 десятлны, составляетъ 
23°/о.— Южныя и юго-восточный волости поставлены наиболее, 
неблагоприятно по количеству неу добныхъ земель, составляющих?, 
34% ; северный и северо-восточный занимаютъ среднее жЬсто—  
2 0 %  неудобной земли; и накоиецъ остальныя волости, образу ю- 
шдя сплошную широкую полосу къ западу отъ р. Иловли, пере
ходящую зат&иъ и за pf.iry Медведицу, имеютъ сравнительно са- 
мый малый процентъ неудобной земля— около 12% .— Глинную 
массу неудобныхъ земель въ Камышннскомъ уезде составляютъ 
солончаковыя, глпинстыя, каменистая и песчаныя пространства. 
Черноземъ залимаегъ около 7з части всего количества земель въ 
уЬздЬ и имЬетъ лншъ незначительную толщину.—Леса и кустар
ники, по данкымъ кемской Управы, занимаютъ около 7 %  изъ об
щей площади, а именно— 779043/4 десятины; ниже Камышпнскаго 
уезда стоить въ этомъ отношении только Цар^цынскш уЬздъ, где 
лесная площадь составляетъ 4 %  и почти на от,инаковомъ съ нимъ 
уровне.— Бллашовскш съ 6 ,6 %  леса. Нужно заметить еще, что и 
это ничтожное количество л'!',сонъ въ Камышннскомъ уезде состо- 
итъ исключительно изъ дровянаго леса (чернолесья) и кустарни
ка; стрс-ваго-жо леса здесь совсЬмъ нетъ. Что касается распре
д ел е н а  лесной площади по уезду, то разница въ этомъ отноше- 
нш между различными местностями не велика. Этотъ мелкш л+»съ 
и поросли находятся преимущественно въ оврагахъ приволжскпхъ 
горъ и но берегамъ рекъ Медведицы и Иловли, где въ старину, 
по преданно, изобиловали леса, теперь вырубленные, почему 
уездъ имЬетъ стенной характеръ, не отлпчающшся особымъ чаз- 
иообразн"|[ъ. Пространство между Волгою и Медведицею пред
ставляет ь равнину, покрытую множестяомъ искусственныхъ кур- 
гановъ илп маровъ, свидетелями давннго, забытаго историей, ва- 
седеп я  этого края; случайный находки въ эгихъ курганахъ гово
рить о векахъ  самой с.едой старины.— Не смотря на малое коли
чество лесовъ, пахотный земли составляютъ въ уезде, по даннымъ 
центральн. статис. Комитета, только 52,8% , благодаря большему 
количеству неудобныхъ земель, а также нераспаханныхъ степей, 
составляющнхъ съ выгонами и лугами 22,6% .
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Географическое полож ено Камышинскаго уезда въ юго-во
сточной части губернш, сравнительно малая высота большей ча
сти его площади надъ уровнемъ моря, почти полное оте.утетше 
Л'Ьсовъ и прочие, все это уже- до известной степени опред1.ляетъ 
и его климатичесмя особенности но сравнен!») съ другими частя
ми Саратовской губернш, за псключешемъ Царицынскаго уезда, 
отъ котораго онъ въ  этомъ отношенщ шало разнится Выводя, но 
даннымъ Саратове, губернс. земской управы среднюю температу
ру но временамъ года въ Камышнискомъ уЬздЬ, мы получимъ: 
для зимы— 9°, весны-(-60, л'Ьта+йй0 и осени до-|-70. -Преобладающи
ми ветрами являются западные, сЬверо восточные и сЬверо-тпад- 
ные и очень редкими юго-восточные и северные. Западные, юго- 
западные и южные ветры, наиболее часто сопровождаемые осад
ками, дуютъ зд1'.сь преимущественно въ  конце лЬта, позднею 
осенью и зимою; наиболее cyxie северные, северо-восточные и 
восточные ветра д \ю ть  прою-ущественио въ первой половице вес
ны (мартъ и апрель), i to o tib , осенью н зимою; северо-западные 
ветры наиболее часты съ половины лЬта по ноябрь — Количество 
выпадающпхъ оиадковъ, въ общемъ должно быть признано до
вольно выгоднымъ для Камышинскаго j l,3;i,a: обшпе осадковъ въ 
Mat н значительное количество ихъ въ апреле должно благоприят
но отражаться на росте полевыхъ растений. Укажемъ некото
рый бол'Ье частыя свойства климата Камышинскаго уезда: мгла — 
явлеш е свойственное всему нижнему Поволжью, осоогнво-же обыч
ное въ Камышнискомъ и Царицынскомъ уЬздахъ: эго сухой ту- 
манъ. сопроволсдающш нередко знойные л^тш е дни, при жгуч ихъ 
юго-восточныхъ п юго-западныхъ вЬтрахъ, обыкновенно въ нача
л а  поля - во время налива зерна. Причиняемый этимъ явлешемъ 
вредъ даетъ себя чувствовать иногда въ довольно значительной 
степени, и особенно вредъ этотъ бываетъ замГ.тенъ па пшенице 
и бахчахъ. Вторая характерная особенность метеорологическихъ 
явленш  въ Камышинскомъ уезде состоять въ  томъ, что лйтше 
долсди почти всегда идутъ зд^сь полосами и сопроволсдаются обык
новенно сильными грозами, который, хотя не продолжительны, но 
отличаются бурнымъ характеромъ и нередко сопровождаются гра- 
домъ Грозе почти постоянно предшествуютъ вихри, цружаице 
столбы пыли. Отличительная особенность здЬцпшхъ зипъ— восточ
ные в^тра, приносяшдеся пзъ громадныхъ степей Заволжья и про
изводящее бураны и и я тел п. Климатъ Камышинскаго уезда отли
чается довольно суровою зимою, хотя и сравнительно кратковре- (
менною, и цродолжптельнымъ зноннымъ и сухимъ летомъ. Общая 
черта вс+лъ временъ года- частыя и р^зк1я перемены темпера
туры и другнхъ метеорологичоскихъ явленш; весна бываетъ крат
ковременная и вдр\ 1  ь сменяется сильными лирами; продолжитель- 
яыя засухи здесь не редкость.

Камышпнскш уездъ лежитъ въ умеренномъ поясе; но нрп 
этомъ южныя части уезда, по своему климату и растительности, 
несколько разнятся отъ северныхъ: въ последнихъ родится ролсъ,
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въ южныхъ же засевается пшеница, дозреваютъ арбузы и дыни, 
въ садахъ разводятся груши, встречается пирамидальный тополь 
и даже винограгь, который впрочемъ вноли! недозревастъ. 
Царство живогныхъ имЬетъ здесь многочисленныхъ иредставите- 
леи; реки и озера привлекаюсь къ себе болотную и лесную дичь; 
въ степяхъ держатся стада дрофъ, встречаются сайга, ящерицы, 
таранту лъ и въ  иные годы появляется прожорливая саранча; су- 
слпкъ здесь, какъ и въ Царпцьшскомъ уёзде, водится во множе
стве-—это бичъ хлебопашества.

Н зъ всего сказаинаго относительно устройства поверхности 
и орошешя Камышинскаго уезда, а также качествъ его почвы и 
климата, можно вывести з а о ю ч е т е ,  что этоть край, самой при
родой предназначен!, преимущественно для зекледУ йя и ското
водства, но вместе съ темъ не устраняются и друше промыслы: 
такъ Волга и друп я  реки привлекли жителей къ судостроенш, 
судосходству и рыболовству. Самое земледелие не остановилось 
на об'Лкновепныхъ хлебахъ, но возделываетъ масличныя, бахче- 
выя и садовыя растения Д рупе промыслы возникли и утверди 
лись въ некоторыхъ местпостяхъ по причине связи ихъ съ земле- 
делйемъ н скотоводствомъ, кагсъ маслобонничество, кожевничество 
и т. под.; только весьма немнопе промыслы занесены сюда отку
да то со стороны или появились по недостаточности земель, удоб- 
ныхъ для возделывашя н скотоводства, какъ напр, .жители с. 
Громковъ, занимающееся выдт.лышипом’г, глиняной посуды. Въ не
которыхъ местпостяхъ производится выделка жернововъ и моло- 
тильныхъ камней, ломка камня и добываше мела; в ъ ‘большей 
части немещ шхъ кож niii’r въ значительиыхъ разиерахъ развито 
тканье сариннокъ, начало производства которыхъ въ Камыннш- 
скомъ уезде  положено въ 1820 г. фирмою Шмидта.

Одннмъ изъ важнейших?, сухопутиыхъ путей въ Камышин- 
скомъ уезде, кроме ле-гняго судоходства но Волге, составляетъ 
открытая осенью 1894 г. Тамбовско-Камышинская железная де- 
рога (См. это слово), перерезываю щ ая^редню ю  часть уезда съ 
северо-запада на юго-востокъ до р. Волги; она захватила здесь 
села— Рудню, Красный Я р ь , Н еткачево и городъ Камыипгнъ. За
темъ важнымъ трактомъ въ уезде является Саратовско-Астрахан
ская почтовая дорога, проходящая весь Камышннсюй уЬздъ съ 
севера на югъ -  лётомъ нравымъ берегомъ Волги (большею частью 
левыми берегами р. Иловли), зимою— льдомъ по ВолгЬ. Нротяже- 
Hie этой дороги по уезду доходить до 190 верстъ. Она не везде 
пролегаетъ тамъ, г*е требуютъ того промышленность и торговля, 
поэтому только въ м'Ьстахъ густо населенныхъ она идетъ черезъ 
села и случайно сливается съ трактами торговыми; отъ того, напр. 
Белоглинская почтовая станщя (при речке  Белой) стоитъ одна 
на дороге и находится отъ ближаяитго прпволжскаго села Анти- 
иовки въ 5 верстахъ. За го торговые пути более держатся насе
ленныхъ местностей, заворачиваютъ въ болышя селеш я и отъ 
того чаше пересекаются между собою: въ многолюдномъ селе

<
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найдется и удобное пристанище для большего обоза, и кормъ 
для скота, можетъ встретиться и новая кладь и покупщнкъ; 
по совершенно пустой местности обозный путь пролегает?, тол1,ко 
въ  крайней необходимости, но и тогда въ удобномъ пункте, нрп 
ручье, не замедлитъ возникнуть постоялый дворъ. Отъ L 'аратова 
червзъ Камышинъ на Астрахань самое удобное соибщенп— Вол
гою; даже зимою обозы съ рыбою преимущественно пду-гъ но льду 
реки; поэтому въ этомъ направляли и не ироло1'аетъ особаго 
торговаго тракта; не съ Волги къ Дону въ Каьышннскоиь уезде 
торгов чя пдетъ не порекамъ или почтовымъ трактамъ, анролоаж- 
ла себе свои— особые тракты. Отъ Камышина торговый путь на 
Балаш евъ и Аткарскъ пролегалъ черезъ селешя: в i, г. Балаш евъ— 
хуторъ Дворянскш, с. СЧшродино, Мокрую Ольховку, Тарасово, 
Красный Я ръ и Рудню- -п а  130 верстъ протяжешя по тому на- 
правленш , какъ теперь проведена Тажювеко-Балашрнско-Камы- 
шенская железная дорога. Н а г. Аткарскъ--ИловлннскШ  ^метъ 
(колон. Розенбергъ), 5 сть— Грязнуху, Каменку, Лесной К’ара- 
мышъ, Топовку и Норку на 125 верстъ протяжешя (Чщ ествуетъ 
также торговый трактъ по берегу р. Медведицы до с. Красна го 
Яра. Bcex-i, селъ удобныхъ для остановки обозовъ, въ уезде счи
тается до 40.

Камышинскш уездъ заключаетъ въ  себе весьма интерес
ные памятники старины: Верстъ на 10 вверхъ и на 30 внизъ 
отъ г. Камышина, по правому берегу Волги, на глубине сажени 
и более, иаходятъ массу морскихъ раковинъ; нхъ находятъ и въ 
самыхъ камняхъ; часто встречаются татк е  остатки допотопныхъ 
животныхъ. В ъ 7 веретахъ отъ Камышина, въ ш ихаиахъ „уиш“, 
находятъ въ каменныхь глыбахъ окаменелости допотопныхъ жи
вотныхъ и отпечатки древесныхъ листьевъ. У одного любителя 
редкостей въ г. Камышине г. Тулунова имеется цЪлып музей, 
въ которомъ хранятся: огромный черепъ ископаемаго быка съ 
рогами, коллекщ я вооружешя, монеты, украш еш я и проч., при 
чемъ записано где, при какихъ обстоятельствахъ и когда найде
ны вещи. Почти на всемъ иротяженщ уезда и во всехъ безъ ис- 
ключешя волостяхъ сохранилось множество кургановъ, но более 
всего ихъ въ Иловлинской волости блнзъ немецкпхъ колошй. 
M uorie кургапы носить следы хищнпческихъ расконокъ, сд-Ьлан- 
ныхъ нынешними жителями— искателями кчадовъ, но еще более 
кургановъ не тронутыхъ. Въ Саламатинскшт волости есть урочп- 
ще „Капитанская гора11 (см. это слово), где найдены: темноброн- * 
зовая стрелка, бронзовый украш енш  и прочее. Въ Иловлинской 
волости более 70 курганов!.; колонистыпосел&ны здесь съ 1851г.; 
около колоши Новой Норки ими разрыта въ 1886 г. одинъ изъ 
кургановъ, где найдены были золотыя и серебрннныя монеты, а 
ранее были находимы золотыя украш еш я, стеклянный бусы и 
проч. —У слободы Ильменя есть 3 кургана, с. Мокрой Ольхов- 
ви - 4  кургана; дер. Николаевкп— 3 кургапа и 1 городище; у с. 
Тодовки -  3 кургана и много въ степи, такъ называемыхъ въ на
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род-Ь, „татарскпхъ мошлъ“', у слоб. Рутнп есть целая щвиь кур- 
гановъ— до 2U, но левому берегу р. Медведицы встрЬчаемъ кур
ганы: „ Могила над ь Мамаевымъ яромъ‘% „Малайские д мары“ а  ц е
лый рядъ мадыхъ могилгь, насыпку которыхъ народъ прш тсы ва- 
етъ Мамаю. На бугре стенькн Разина— городище; у с. Ме.ловат- 
ки —пещера; у с. Митякнна въ пмепш  Ковалева— Сверб1евская 
пещера съ дв}мя входами и прочее.— Н. Я. Воскобойнпковъ (Ма- 
тер1алы къ описанью Дарят, губ. 1875 г.) указываешь следующш 
урочища въ Камыншнскомъ уйвдЬ: городище— на такъ называе
м о е  o y rp t Стеньки Разина (см. это слово); 2 кургана „Бплы й  
М ф ъ “ близъ с. Пановки ц блнзъ с. Гнилушки; курганы въ воло 
стяхъ Лапуховскон, Гусвльйкой, Красноярской, Слободы Ильменя 
п с. Ахмата, пзъ нихъ 30 кургановт, въ Гусельской волости: при 
с. Гуселке— 3, Перещипномъ— 5, Мокрой ОльховкЬ— 15 ц Смо 
родпнЬ— 7; въ Красноярской волости курганъ , — Высокая могила 
при хлторе Моисееве; 1 курганъ среди с. Ильменя и 7 курга- 
новъ къ западу отъ него (см Ильмень— сзободаУ, курганъ А х-  
матская гора (см. это слово).

Такъ называемая „Красноярская степь1 отъ р. Медведицы 
пролегавшая по р. ДобрникЬ н верховьнмъ Иловли и Карамыша 
до нриволжегснхъ горъ, глухая п ровная, прорезанная дорогами и 
усеянная сторожевыми курганами, представляла въ 1770-хъ го
дахъ удобное поприще тогдашнплъ разбоямъ. До средины XVIII 
столе™  шайки Волжскпхъ разбойнпковъ были многолюдны, но- 
прнщемъ пхъ сложила преимущественно р. Волга, где овн легко 
могли скрывать своп лодкп въ разныхъ ерикахъ, воложкахъ, за- 
тонахъ, береговыхъ кустариикахъ, тальнпкахъ и камышахъ; но съ 
усилешемъ правнтельсгвенныхъ меръ охраны воднаго пути по 
Волге и устронствомъ съ 1730-хь годовъ на обеихъ ея берегахъ 
форностовъ отъ Саратова до Астрахани п разт.ездовъ по Волг!,, 
разбои, въ особенности после Пугачева, стали переходить въ су
хопутные н число людей въ ш айкахъ значите ш ю  уменьшилось, 
насчитывая отъ 4 п небол'Ьв 10 разбойнпковъ съ ихъ атаианомъ; 
зато количество этпхъ мелкцхъ партш  стало громадно. Устраивая 
свои станы въ степныхъ буеракахъ, роя землянки въ лесахъ, 
держа сторожевыхъ на возвышенныхъ мЬстахъ п степныхъ курга- 
нахъ, получая вестп отъ пристанодержателей (становщикоеъ), ко
торые были въ каждомъ селенш, они свободно рыскали по тогдаш- 
ннмъ степнымъ дорогамъ, грабя обозы и нроезжихъ, скрывая или 
сбывая награбленное черезъ тЬхъ же становщпковъ и сообщни- 
ковъ. Начальство того времени тоже было не бе?ъ греха за взятки. 
Архнвныя дела того времени указываютъ многш становища су- 
хопутныхъ разбойнпковъ въ нынЬшнемъ Камышинскомъ yt.«»rh: 
такъ, въ 1776 г. разбойникъ Ш агала поселился на р. ЕлховкЬ 
(притокъ р. Иловлп) у Камышинскаго бобыля Рускова, женился 
на его дочери н черезъ годъ (въ 1777 г.) нерешелъ жить въ по
луверсте на топ же р4чке на хуторъ къ Свешникову (онъ же 
Разстригинъ), где поместился въ землянке. Въ 1770-хъ годахъ



реки Иловля, М едведица п Хоперъ съ своими хуторами были 
лучппшъ црптономъ бродягъ п разбопниковъ: въ это время мы 
видимъ jlx i, на Костаревыхъ (Княжьи тожъ) хуторахъ, (ныне село 
Костарево на р. Иловле), у малороссiян7, Островскаго и Оумцева 
(посл-Ьднш самъ занимался разбосм'Ы: такой же притонъ былъ на 
р. Иловле на Саламатиныхъ хуторахъ (ш,пг1> село Саламатино) 
въ 1777 г. у казака Гусева. БЬглые солдаты — разбойники Фили- 
повъ и Кирпичшпювъ, въ 1774 г., скрываются недалеко отъ сло
боды Гудин (на p. Tepcf,, правомъ притоке р. Медведицы), на 
хуторе малоросса Лифа рева на р. Щ елкапе (впадающец въ р. 
Торсу у с. Рудни). Б ъ  Казачьей станице Антииовской, на берегу 
Волги были тоже становщикн и сообщники разбопниковъ. Н а 
Липовыхъ хуторахъ (ныне село Липовка, Царицынскаго уезда), не
далеко отъ границъ нынешняго Камышннскаго уезда, былъ при
станодержатель казакъ Никольский. В ъ 1780 г. сооещникомъ раз- 
■бойннковъ у с. Добринкя былъ табунщикъ малороссъ Губченко, 
ставшш затЬмъ самъ равбопникомъ. — М нопе немцы, изъ недавно 
поселенныхъ колонпстовъ, были тоже становщинами и укрывате
лями разбойниковъ. такъ въ 1781 г. немецъ въ колоши Грязну
хе (къ востоку отъ с. Верхней Добринки) прпнималъ у себя ата
мана разбойниковъ Дегтярецку и его шапку, пьянствовалъ съ 
ними и прпнималъ отъ нихъ вещи и деньги; этотъ же колонцстъ 
указалъ имъ удобное место недалеко отъ Грязнухи въ Разщепномь 
буеракгъ для стана, куда и е з д т ъ  къ нимъ въ гости н снабжалъ 
всемъ нужнымъ.— Въ к о л о ти  Верхней Добринк!» Дегтяренко и 
его шайка имели также между немцами становщцковъ и npbrre- 
лей. Въ 1781— 82 гг. Дегтяренко имелъ тоже стань, въ 30 вер
стахъ отъ слободы Краснаго Яра, за Медведицей въ удобной лож
бине Разсьт наю буерака.

3ace.ueuie местности, занимаемой теперь Камышинскимъ уЬз- 
домъ, судя по множеству кургановъ и находичыхъ въ нихъ нред- 
метовъ, относили къ глубокой древности. Затемъ первое на- 
шеств1е татаръ было въ 1224 г., а въ 1236 г. последовало вторже- 
Hie Батыя, взявшаго Москву, Суздаль, Вдадншръ и друпе города; 
въ 1395 г. Тамерланъ разгромилъ Золотую Орду, Поволжье и до- 
шелъ до земель Рязанскпхъ. Митрополптъ Пименъ, нлывшш До- 
номъ, нашелъ по ой&имъ его берегамъ пустыню: небыло ни го- 
родовъ, ни селещй, нп людей; встречались лишъ следы бывшихъ 
здесь прежде обширных’!, городовь, за то попадалось много козъ, 
лосей, волковъ, выдрь, медведей, орловъ, гусей, лебедей и жу
равлей. Минувши р. Медведицу, В ы соия горы и Белый Яръ, 
также место древняго Хазарскаго (Казарскаго) Саркела, путе
шественники начали встречать татарск!я кочевья, начинавнйяся 
(въ нынЬшнеи земле Войска Донскаго) где Донъ находится въ 
близкомъ разстоянш отъ Волги. Границей Руси до начала ХУ ле
ка къ юго-востоку была— р. Верона (Акты истор 1, №  1 и 3), 
караулы же pyccKie достигали р!жъ Хопра и Дона; на восточ- 
номъ берегу Дона Губруквисъ нашелъ русскую слободу, иостро-

—  406 —



— 407 —

еииую  Батыемъ и Сатракомъ, жители которой обязаны были пе
ревозить чергчъ phity купцовъ п пословъ. Въ 1502 г. пала коло
тая  0])да, а въ 1Г>54 г. взята была Астрахань, окончательно по
коренная въ 155(5 году. Со времени нашеотв1я Тамерлана (1395 г.) 
и разгрома имъ Золотой Орды, все нижнее Поволжье въ течеши 
бол&е 200 л^тъ представляло почти полную пустыню „безъ «силья 
и дорогъ“ .

Первьтя руссгая поселешя могли возникнуть здЬсь не дал1>е 
2 о С)— 250 лЪтъ тому назадъ, не ранЬе второй половины XVI B i- 
ка, съ покорешемъ Казанскаго и Астраханского царствъ и то 
лишъ въ видЬ одинокнхъ нередсвыхъ уодЕплешй (Саратовъ, Ца- 
рицынъ) по р. ВолгФ». Однако, нрвродиыя богатства Оаратовска- 
го края на столько сильно привлекали сюда иреднршмчивьтхъ 
людей, что уже въ началЪ XVII irlwca мы встрЬчаемъ ихъ не 
только въ ирпволжскихъ МЕСТНОСТЯХ'!., но и довольно далеко въ 
cTopont отъ великаго волжскаго пути, а въ частности въ сЬвер- 
ныхъ, 1,’Ьверо-заппдныхъ и зап адн ы е, частяхъ Камышинскаго 
уйзда и сосЬднихъ мЪстностяхъ другихъ уЬздовъ. Есть извЪспе, 
41:о некоторые крестьяне дворцовыхъ деревень Щ ацьлго у!.зда въ 
1622— -23 гг. владЪлп на оброк!, бортными ухожаями, рыбин ии 
Ловлями п бобровыми гопамп на pf.Ki МедвЪдицЬи ея притокахъ, 
внося за эти угодья не малыя деньги, такъ, въ писцовой кипгЬ 
1622 г. написано: „Бортникъ Гришка Васильевъ сынъ Давыдовъ, 
да Федька С«меновъ сынъ, прозвище Блинокъ и друие ходить 
въ бортной Шубонской ухожен на р. Медведиц!;, по обй сторон и, 
до верховъ и съ малыми ручками: съ Карамышемъ и Кал шлеи
и съ Баландпнскаго юрта и съ ручкою Идо.тгою", платать 4 руб. 
28 алт. 2 деньги. Тамъ же, на другомъ лист!;: „ Села Конобеева 
крестьяне, А])темко да Максиыко Агаооновъ дЬти Збродови, да 
села Алеменева крестьяне (перечислено нисколько) платять съ 
p is n  Медведицы съ рыбные ловли п съ бобровыхч, гоновъ съ 
усть р4чки Бурлука вверхъ но М едведице по рГ.чку (Князенку съ 
ручкою Тврсо"ю деиежнаго оброку 21 ал ткн ъ ‘‘, и т. дал’Ь». Пооб- 
ще въ Ш ацкпхъ лисцевькъ дворцовыхъ книгахъ 1623 г. записа
но „бортныхъ уьожеевъ и съ липягамп, и съ дубровами, и съ 
лесами, и съ полянами, и съ лугами, и съ сгЬнными покосы, и 
съ дикими нолями, и съ сгепьмн, н съ раменbU jji съ рЪкачи, и 
падучими р4чкамн, п съ озоры, и съ болоты, и съ суходолы, и 
съ бобровыми гоны, и съ рыбнымп ловлп, и сгь хмелевыми и со 
всякими угодьн 308, да на рЪкахъ же по о61) стороны но урочи- 
щамъ и съ рыбнымп ловли безъ вышеписаиныхъ у год in 409, 
всего 777 ухожьевъ“ . Но документы этн указываютъ только на 
иосЬщеше сЪверо-занадноп части Камышинскаго ylv.^a нромы- 
шленникамн изъ сосЬднихъ, panf.e засаденныхъ местностей, но 
не говорятъ ничего о существоваши здЬсь иостоянныхъ поселенш. 
Тагая иоселешя стали образовываться въ нредйлахъ уЬзда, но ви
димому не panf.e второй половины или конца XVII стол 1/пя, нри- 
чемъ первыми поселенцами были бЬжавцпе иэъ внутреннихъ гу-
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бернш крепостные, дезертиры, преследуемые правительствомъ 
раскольники и т. п. лют,ъ, „Въ 1680 и 90-хъ годахъ раскольники 
бегутъ въ украинсия стороны: на Хоперъ, Медведицу; пробира
ются ни Донъ и въ Низовое Поволжье; на Медведице они уже 
строить б ъ  то время городки11 Тамбовскш воевода Нарышкинъ 
отписывает?, вь  1685 г., что помещенные въ „ Тонбовъ“ н Там- 
бовскнхъ крЬпостяхъ стрельцы гг всякихъ чиновъ служилые люди 
также стали бегать на Хоперъ, Медведицу н другш „заполъныя“, 
речки; къ ннмъ стали уходить дворцовые, помёщиковые, вотчин
ные и моиастырскте крестьяне, бобыли и боярсше холопы, такъ 
что крап по Хопру и Медведице-наполнился людьми, и въ город- 
кахъ, счнтавшнхъ още недавно по 15 и  20 человекъ, теперь по 
200 и 300 человекъ, прпчемъ „и женскаго нолу много"; до эта го 
тамъ не сЬяли хлеба, а возили i го изъ городовъ и кормились 
зверями н рыбою, въ настоящее же время завели нашню. Значи
тельный наплнвъ беглецевъ вь  Низовое Поволжье замечается, 
загЬмъ, въ  1С97 и 1698 гг. пзъ Вороне;ка, откуда скрываются лю
ди, чтобы избавиться отъ „тяготы струговаго дЬла“ (постройки 
судовъ при П етре I).— Съ 1698 до 1702 г. производились рабо
ты между вновь построе!Ннымъ городомъ Дми грк'вскомт, (Камы- 
шиномъ) и р. Иловлею по устройству канала и шлюзовъ (см. ка- 
налъ П етра Велпкаго) для которыхъ пригоняли ежегодно массы 
народу (более 15000 человекъ).

Въ августе 1717 г. Кубансме татары вторглись въ пределы 
нынешней Саратовской губернш, разорили предместья городовъ 
Саратова и Петровска и произвели страшное опустошеше по бе- 
рсгамъ Хопра п Медведицы, почему въ 1718— 20 гг., по прика- 
зa 11 i fo Петра Велпкаго, устроена была укрепленная л и т я  отъ Ц а
рицына къ Дону (см. Царицынская сторожевая лиши), съ проведеш- 
еыъ которой набеги южныхъ ордъ прекращаются и русское засе- 
лент® Поволжья идетъ ужа безостановочнымъ ходомъ. По слонам'/, 
современника Кирилова, прнводимьшъ г. Перетятковичемъ, „до 
1720 г. жители при гг. Саратов!; и ЦарпцынЬ ничего сеять на 
поляхъ и степяхъ не смели, за опасешемъ внезапныхъ нриходовъ 
Кубанской орды, которая чинила веш ая озлоблешя россшскажу 
народу, живущему въ низовыхъ местах*, -  „брали людей въ по- 
лонт, и скотъ отгоняли11. После же проведешя лиши „низовая 
укранна отъ техъ  Кубанскихъ набеговъ успокоена, и где было 
не токмо прежнее ж и л и , но и въ новыхъ нустыхъ местахъ се
литьба умножается11.— Въ 1731 году разрешено было селиться 
близь Царицынской черты всемъ, кто пожеластъ, и поселенцамъ 
выдавались на обзаведеше деньги и хлебъ. По какъ охотннковъ 
нашлось шало, то въ 1732 году велено было поселить тамъ Дон- 
скихъ казаковъ. Въ сл1.дуюшемъ году поселились здЬсь 1057 се
мей, изъ которыхъ 50о были Донцы, a npo4ie— выходцы пзъ раз- 
ныхъ краевъ великороссш и малороссш. Съ 1742 года казацкое 
н а сел ете  увеличилось разными пленниками ц выходцами пзъ во- 
сточныхъ племенъ, которымъ предоставили делаться казаками:
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образовались Волжсгае казаки, поселивнпеся въ южной части К а- 
мы тинскаго у. на месте некоторыхъ Ж'илрошинхъ селенш Антипов- 
скойп Саламатпнскои волистей (на месте с. Антиповки существовала 
Антиповская станица) и въ северноii части Царицынскаго у4зда. Въ 
1777 г. Волжсгае казаки были переведены на р. Терекъ (на Кав- 
казъ), а оставленныя umlt земли отданы ма*.озвмельнымъ экономн- 
ческпмъ крестьянамъ, чпсломъ до 2000 семей, выбранныхъ нзъ 
разныхъ краевъ Pocciu, по расноряжешю коллегш экономш, при 
ихъ собственномъ желашн переселиться.

РанЬе того говоритъ профессоръ Ешевскш (Очеркъ царство- 
ваш я Елизаветы Петровны), много (Ил'лоцокъ двинулось къ Ка 
мышину и Царицыну: „въ 1757 г. ходили слухи о томъ, что въ 
Царицыне и Камышине велЬно принимать всехъ беглыхъ для 
приписки къ казенному шелковому заводу (на р. Ахтубе), что для 
припятш б'Ьглыхъ определенъ машръ Парабучъ; крестьяне шли 
явно, почему 13 января 1758 г. правительство указомъ объявило 
лживость ,/гих7, слуховъ и приказывало ловить разглашателей 
оныхъ.

Въ 1747 году „велено было къ вывозу и поставке съ Ел- 
тоискаго озера въ Дмитрзевсгае (Камьшннсгае) п Саратовсше ма- 
газейны казенной солп призвать н пр1охотпть охочихъ людей изъ 
малороссшскихъ разныхъ городовъ п полковъ". По этому указу, 
„оставя въ своихъ жплшцахъ домы н заводы (заведенья), мало
россы явились и учиненъ былъ въ поставке соли въ комиссарстве 
съ ними договоръ, въ Дм11тр1евскъ (г. Камышинъ) по 4, въ Сара- 
товск1е магазины по 7 коп. съ пуда; а для безотлучнаго житель
ства поселплпсь они своими дворами и обзавелись в с я к и м и  при
надлежностями “. Приблизительно къ тому же времени относится 
поселенье малороссовъ для возки элтонскои соли и въ южныхъ 
частихъ Камышинскаго уезда,—въ  теперешнихъ Саламатинской, 
Камышинской н Котовской волостяхъ*).

По сохранившимся среди населешя воспомпиатямъ, возкою 
соли занимались съ давняго времени Tenepemnie государственные 
кресты не г. Камышина, с. Оестренокъ, Хуторовъ Болын. и Мал. 
Петрунпиыхъ, с. Барановкн и хутора Елшанкп Камышинской во
лости, 13олып. и Мал. Костаревыхъ, Саламатинской волости п 
н всехъ селенш Котовской волости; прп чемъ половина всехъ кре
стьянъ (Котовское общество) возила соль съ Элтона е ъ  Николаев
скую слободу, противъ г. Камышина, съ 1 мая по 1 октября, а 
другая половина (Камышинское общество)— возила соль зимою изъ 
Николаевской слободы въ г. Камышинъ (надо заметить, что кре
стьяне перечисленныхъ сел^шй до 1879 г п въ земельномъ от- 
ношенш составляли 2 общества). Крестьяне х. Болъш. Петру
шина говоритъ, что поселены для возки сочи Петромъ I; кресть- 
яве слоб. Котовой-— что ихъ селеше образовалось ташш ъ же об-

*) 30 ЛлрЪля 1797 г. состовлся Высочайше указъ о над-Ьлоши 
землею въ Саратовекомъ и Камьшшпскочъ округахъ малоросгляпъ, „об
ращенным* къ возкЬ со.1н“.
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разом?, изъ выходцевъ Гиепскои, Харьковской, Полтавской п др. 
губернш; въ с. бесгренкахъ утверждают'!», что предки ихъ иосе- 

. лились л’Ьтт. 2UU тому назадъ (вт, концЬ XV’Il столЬтая) изъ внут
ренней Россш н только впоследствш были обращены въ соля- 
ныхъ вадчиковъ. Въ такпхъ возчпковъ, уже въ начале нынЪшня- 
го стол’Ы л , была обращена и значительная часть кресть::нъ it . 
Нарышкиных?., а именно та часть ихъ, которая населяетъ въ на
стоящее время всю Красно-Ярскую и всю Тарасопскую волос ги, 
а также хуторъ Герпокрыловъ (Верх Добринскоп полости), сл. Да- 
ниловку и хут. Романовну (Банновскои вол.). И сто pi я этихъ кро- 
стьянъ, вм'1'.CTf. съ остальными крестьянами Нарышкнныхъ, ка
сается настолько значительнаго района Камышинскаго уЬцда и 
настолько характерна для колонизации его, что мы остановимся 
на ней подробно.

Изъ дЪлъ Ш ацкаго архива видно, что по именному указу 
169] г., пожалованы были въ тогдашнемъ Ш ацкомъ уЬздЬ боя
рину Льву Кириловичу Нарышкину обширныя земли въ поместье 
и вотчину, „да но писцевымъ п дворцовымъ киигамъ 1622 года: 
леса, бортные ухожьи, рьтбныя, звериный и птичьи ловли",- Въ 
17о1 г. поверенный статсъ-дамы Нарышкиной подавалъ челобитье 
въ Ш ацкую нровнш йалы 1\ю  коммисспо, пзъ кртораго видно, ыеж- 
ду прочимъ, что этп „старинный Ш ацк1я крЬпостныя дачи Па- 
рышкиныхъ находятся при p tiM ft,: Хопре, Вороне, Мадв r> i,.ui,i., 
T epct, Елани и внадающпхъ вь  нихъ р+,чкакч.“ , причем?, здесь 
у поминаются селя,— Елань (нын. Аткарск. уезда) и Гудпя (нынКш. 
Камыш. уезда). Въ челобитье поверенный жаловался на то, что 
въ дачахъ Нарышкиной „поселились неведомо к а й е  лю щ , жгь 
которыхъ некоторые называются ыалоросиянадш, завладевши 
ея землями: пашутъ, cf, ютъ хлебъ, косятъ of, по для скота, постро
или много хугоровъ, завели пчельники, мелышцы и заводы11. По
сланный но этой жалоб!, отъ канцелярш поручпкъ Храмцовъ до- 
неаъ, что действительно на земле На])ышкиной онъ нашелъ по- 
селеш я разныхъ крестьяиъ, въ одномъ пзъ которыхъ была даже 
построена церковь. Одна женщина при опросе, между прочимъ, 
показала, „что четвертый годъ жнветъ съ мужемъ здЪсь, свочмъ 
дворомь, но на какой земле но знаетъ“ . Вскоре после этаго. въ 
1767 г. священннкъ с. Елани Буханецъ и малороссъ Дубровшйй 
съ товарищами возмущали поселившихся на земле Нарышкиной, 
по Хопру и Медведице, малороссовъ, къ неповиновенш, почему и 
былъ посланъ туда, подполковникъ Хоперскаго батальона съ коман
дою. (Гр. Сарат. уч. арх. комм.: Митер1алы для исторш заселеш я 
Гаратовск. края А. Н. М инхт).^-Обращ аясь Собственно къ Камы
шинскому уезду, Нарышкинымъ, очевидно, принадлежало здесь 
сплошное пространство земли, занимавшее большую часть тене- 
решнпхъ Лемеппшнской и Верхне-Добринской волостей, всю Руд- 
нянскую, Красноярскую и Тарасовскую волости и едвалп недо- 
ходнвипе до р. Иловли. Древнейшими поселешями въ этой ме
стности, невидимому, были села: Рудня, Ильмень, Мптякиио, Крас-
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ный Яръ и Жирное. Крестьяне пошгЬдняго селешя разсказывиютъ 
следующее: первые поселенцы пришли сюда около половины
XTI1I itl'iKM, места былп удобиыя, и къ шип, стали приставать 
друпе пзъ Московской и иныхъ губарнш; нисколько времени спус
тя, дача оказалась принадлежащей1 Нарышкинымъ, которые пред- 
л ожил и крестьянамъ плп выселиться, или платить оброкъ; посе
ленцы согласились на последнее; когда же образовалась недоимка, 
ее предложили отработать и такпыъ образомъ они былп посте
пенно закрепощены (виослЬдствш с. Ж ирпое съ дер. Андреевкою 
перешло къ кн. 1’агарнныыъ). Замечательно сходно съ этимъ 
показывают!, крестьяне села Краснаго Яра, вноследствш пере- 
шеднме въ разрядъ государственныхъ: малороссы поселились въ 
этомъ селенш  при Петр* 1, вышедшп изъ Полтавской и Харьков
ской rjoepn iii. Въ то время здесь былп степь, да л1,съ. Перво
начально пахали, кто, где и сколько хот'Ьлъ, но вноследствш бы
ло объявлено, что земля, занятая малороссами, прпнадлелштъ На
рышкину и что они должны или уйти, или платить ему по 3 ко- 
и М к* съ дыму. Всеми принято было последнее, но оброкъ посто
янно увеличивался п соврс-менемъ крестьяне были совершенно 
закрепощены. В ъ государственныхъ они превращены уже при 
Александре 1, по следующему случаю: въ 1806 г. потребовались 
возчики для перевозки соли отъ озера Элтона*) въ Николаевскую 
слободу (нротивъ г. Камышина); былъ сдЬланъ запросъ местному 
исправнику, н етъ л п гд *  подходящихъ возчпковъ. Последнш, зная 
склонность ыалоросЫянъ къ чумачеству, обратился въ Красный 
Яръ и советовалъ крестьянами ежели они лселаютъ избавиться 
отъ крепостной зависимости, сделаться солевозчиками; къ изве
стному сроку крестьяне выставили 500 паръ воловъ съ фурамп. 
После чего они были выкуплены у Нарышкина со всеми угодь
ями, по 200 рублей ассигнациями за каждую ревизскую мужекую 
душу. ( олевозчпками загИ>мъ они были 12 летъ, въ теченш  кото- 
рыхъ былп освобождены отъ всякихъ податей и отъ рекрутской 
новпнности. Но прошествш летъ  12, они, какъ и все возчики со
ли, были приравнены къ другпмъ казеннымъ крестьянам и Соль 
во зи л и  исключительно отъ Элтона до Николаевской слободы съ 1 
апреля по 1 ноября, остальное же время были свободны; платы 
не полу чали: давался лишь деготь и циновки. Соляная контора 
находилась въ Николаевской слободе и назначала сколько каждое 
общество должно перевезти пудовъ; общество лее само распределя
ло повинность по доыохозяевамъ. По выполнены назначенной по
винности, крестьяне м о и *  возить за плату. Такъ, въ 1809 году 
общество сделало въ конторе заемъ въ 40,000 рублей асспгнащ-

*) Въ 1741 г. былъ п ри глателъ  для разработки соляныхъ Астра
ханских-!, богатствъ англичанин-!, Элтоиъ, давний озеру свое имя Въ 
1749 г. приведено было нзъ  Самары въ Саратовъ соляное упрятшоше 
(KOMiiccapiaTCTBo), а  въ 1800 г., при разгранпчепш Сар.чтовской губер- 
nin отъ Астраханской, вс.Т, села и деревпи еаволжегая. заипмавнаяся 
перевозкой соли, при числены былп къ  Саратовской губернш. Соляные 
склады были устроепы въ  городах!, СаратовЪ и Камышинь.
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маш дли прю брЪ тетя участка земли близь Волги (купленной у 
сенитова Розанова): долгъ этоть былъ отработанъ перевозкой со
ли сверхъ опред^лениаго количества,— Уже цослЗ; покупки землн, 
изъ с. Краснаго Яра образовалось до 20 выселковъ. составляы- 
щ ихъ теперешшя Красноярскую и Тарасовскую волости, а частью 
находящееся и въ другнхъ волостяхъ; крестьяне веЬхъ этихь вы
селковъ мм'Ьютъ долю въ купленной земл-Ь, за вскдючешемъ тЬжъ 
изъ жителей, которые пришли со стороны уже послЬ покупка. 
Такъ напр.: въ хуторъ Серопокрыловъ малороссы перешли изъ 
К] аснаго Я ра въ начал* XIX стояния, a net. великороссы посе
лились зд'Ьсь уже лЬть 20— 25 спустя. Хуторъ боменковъ также 
образованъ переселенцами пзъ Краснаго Яра, но кроме того есть 
много ирпшельцевъ пзъ Рязанской и Харьковской ryoepniii. Въ 
слободу Неткачеву около 1830-хъ годовъ пришли 15 семей без- 
земельныхъ изъ Харьковской губершн. Скобод'к Глюеаргвой на
чало поселетю  положили малороссы изъ Краснаго Яра, а вь  
1820 хъ годахъ къ ниыъ присоединились еще малороссы изъ Харь
ковской гу б ер ти  и великороссы изъ Орловской губ. и т. д. Въ 
1840-хъ годахъ у государетвеиныхъ крестьянъ Красноярской и 
Т арасовой #  волостей отрЪзана была, по ихъ словамъ, ,,Голиков
ская с т е п ь находившаяся до этаго времени въ пхъ общемъ вла- 
дЪнш. Осталг.ныя влад'Ьнш Нарыпгкшшхъ (преимущественно въ 
Лемешкииской и Руднянскои волостяхъ) перешли впосл'Ьдствш къ 
князьямъ Четвертииским'1 , а илп, въ uoc.it,дш е годы, проданы въ 
удЬлъ. Вначптельиая часть селешн въ этихъ волостяхъ сравни
тельно недавияго пропехождешя и образована пераселешяыи кре
стьянъ, но распоряжение владЬльцевъ изъ с. Рудни (напр. Ло 
мешкино образовано такнмъ образомъ въ коицЬ Х \Т П  сто.тЬ-пя, 
Козловка въ 1840-хъ годахъ и т. д.); крестьяне дер. Тпхменевкн 
переведены около 1840-хъ годовъ пзъ Тверской и Тульской губ.—- 
наиболее бедный н недоимочный семьи.

Въ Сборншг!, Опратовск. губ. Земства (Камышинсгай уЬздъ, 
1891 г.) имеются сл’Ьдующш св!;р,Ъшя о заоеленш русскихъ во
лостей уЬзда, кото])ыхъ въ настоящее время 17:

И зъ 3 селенш Тоиовской волости, населенной исключительно 
бывше помещичьими крестьянами, Новая Топовка, какъ пока- 
зываетъ самое н а зв а т е , образовалась позже другихъ. Остальныя 
два селенш с. Топовка и д. Бобровка, по словамъ крестьянъ, об
разовались въ  1730— 40-хъ годахъ беглыми помещичьими кресть
янами изъ разныхъ m ’I.ctt, (между прочпмъ изъ с. Голицына, Ат- 
карскаго уЬзда) и сначала они владели всею окрестною землею, 
но зат'Ьмъ рядомъ съ ними были поселены н1,мцы. Церковь в ъ  с. 
Т оповке была построена около 1770-хъ годовъ, когда въ  селенш 
б ы л о  70 душъ. Крестьяне первоначально были зачислены въ двор
цовые, а зат'Ьмъ, около 1770 г. пожалованы частиымъ лицамъ. 
Въ д. БобровгсЬ они были закреплены за гг. Уваровыми и Оболь- 
яниновымъ, а затЬмъ перешли къ другимъ лицамъ. Изъ плана 
генеральнаго межеванш видно, что крестьяне одной общины



-  413 —

д. Бобровки—„бывипе дворцовые крестьяне, всемилостивейше по
жалованные генералу отъ инфантерш и разныхъ орденовъ кава
леру П етрj Хрш анфовичу Обольянипову'1; впоследствш они были 
проданы нмъ графу Олсуфьеву, отъ котораго и вышли на волю.—  
Крестьяне всЪхъ 4  селfiii it Ахматско" волости были также по
жалованы Обольяиппову въ X Y III r'J.kI.. Раньш е другихъ образо 
валась, иовидимому, дер. Студенка, где, но словамъ крестьянъ, 
предки ихъ жили ещ< „лЪтъ 100 до П угачева11 (in, конце XVII 
вёка). В ъ с. Ахматъ крестьяне пришли около 1740-хъ год, о in, изъ 
с. Воскресенскаго, Вольскаго уезда. До пожаловашя Обольянино- 
ву, крестьяне во/ости были первоначально зачислены въ дворцо
вые. Д/‘р. Обольяннновка была образована уже помещикоиъ въ 
1800 г. изъ крестьянъ другихъ 3 селенш.— Здлотавская и почти 
вся Банковская волости населены были удЬльными крестяянами. 
Въ первой волостн старейшее селенLe— с. Золотое, пзъ котораго 
впоследствш выделился \у т  Морозовъ, а также, вероятно, д. Р е
вина, такъ какъ крестьяне последней по настоящее времи владе
ют?. участками садовод! земли въ с. Золотомъ. Золотое начало об
разовываться, по словамъ крестьянъ, въ конце XVJI века, изъ 
беглых 1. крепостныхъ, дезертировъ п т. иод., и первое время 
сильно тернЬло отъ „кочевииковъ11. Церковь здесь существовала 
уже въ 1755 г. Въ уделъ крестьяне этой волости перешли лишь 
въ 1830—40-хъ  годахъ, а раньше, но словамъ крестьянъ, были 
„вольными". ДруНя селенш Золотовской волостн возникли уже 
позлее изъ выходцевъ других?, губернш, отчасти иэъ Петровскаго 
уезда, Саратовской губ.—В ъ Банновскон волости с Лапоть, по иока- 
зан ш  крестьянъ, обосновалось въ средине Х ТИ  века, нричемъ пер
выми носеленцами были также беглые изъ внутренних?. губернш. По- 
селен!е вь Верхнем?, Банномъ началось въ конце XVII столешя; 
первые выходцы были изъ с. Ш еыышейкц, Кузпецкаго уезда, а 
затемъ къ нимъ приходили и друпе. Дер. Нижняя Банновка об
разовалась пзъ крестьянъ предъпдущаго селенга а г а т , въ 1830-хъ 
годахъ, съ открытая пристани. В ъ с. Мкиовомъ, какъ вы н о  изъ 
чечобитнои о iiocTpoeHin церкви 1765 г., были поселены солдаты 
въ числе 5о дворовъ, летъ  за 15 до указанного года. В ь 1770 г., 
ш> справке сделанной по тому-же делу о постройке церкви, въ 
Ме.ювомъ было 52 двора, изъ которыхъ исправными оказались 
только 10. Въ Щ ербаковкЬ крестьяне, теперь бывнпе государствен
ные и удельные, поселичись въ  1740 хъ годахъ; вь  1775 г. они 
ходатайствовали, между нрочпмъ, о перенесешп церкви на дру
гое ме< то: „Г. Щ ербаковка стоптъ прп еймоп Волге, говорится
въ челобитной, и во время половодья но часту бываютъ разГюН- 
ничесше наезды, когда разбойники пьянствуютъ въ стоящемъ въ 
оной Щ ербакова!, иитейномъ доме и имъ челобптчикамъ причи- 
няютъ не малыя обиды и разорения. ТГоочому онн и решили пе
реселиться и церковь перенести къ речке Щ ербаковке на степ
ное место-1. (Труды Сарат. уч. арх. ком., т. 11). Tocj умственные 
крестьяне слоб. Даннловкп выселилпсг, на настоящее место въ
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н ачал! XIX сто if/п'я, изъ с. Краснаго-Яра, на купленную обще- 
ствомъ въ 1809 г. землю (некоторые добровольно, а нЬкоторыхъ 
общество переселяло пасплыю). Земля эта, принадлежащая теперь 
солетям ъ  Красноярской, Тараоовской и другихъ волостей, какъ 
видно изъ купчей 1809 г., 6 i.ua  куплена, въ количеств! 8 7 2 5 дг- 
тинъ удобн. и неудобной, у сенаторовъ Н. М. Оушкова и И. Г. 
Розанова. По купчей зпачнтсн, что г. Сушковт. „продалъ л.итель- 
ствующпмъ in, Красноирсков малороссшской слободЬ малоросыя- 
намъ п казепнымъ солппъшъ возчпкамъ, полсалованную ему по 
рескрипту 1786 г., обще съ тшкойнымъ тестемъ тайл. сов. сена- 
торомъ п кавалеромъ П. Г. РЬзановымъ. землю", утверлгденную 
за ними обоими Правит. Сенатомъ въ 1798 г.— И зъ 2-хъ поселе
ны  бывше помЪщичьпхъ крестьянъ Банновской волости, объ од- 
но#1ъ л(;тъ никакихъ укаэшпй, а крестьяне д. А лекс!евкн были 
переселены помйщпкомъ изъ Ш ацкаго уЬзда и изъ с. Турковъ, 
Балашевскаго у1.нда въ 1840-хъ годахъ.— О большей части седе- 
niii Камышинской п Котовской волостей, занимавшихся возкою 
соли, было сказано нише, а объ остальныхъ никакихъ данныхъ 
п!угъ. Дер. Петруннна образовалась изъ хуторовъ, существовав- 
шпхъ въ средпиЬ X V III сто.тЬия. Хуторъ Либынцевъ вь  Котов- 
скои волости иредегавляетъ выселокъ изъ слободы Котовой, об
разовавшаяся вь  1840-хъ годахъ. Крестьяне Антпповской воло
сти, набранные изъ экономическихъ крестьянъ разныхъ губорти  
носелплись около 1780 г. на sit,erf. бывшей зд'Ьсь раньше Анти- 
иювекой казацкой станицы. Въ Ииламатпнской волостн, село Са- 
ламатино образовалось въ 1792 г., когда иа мЬсто лшвшихъ зд'Ьсь 
хуторами казаковъ, пришло сюда до 400 душъ пзъ Пензенской 
губернш; потоыъ къ нимъ присоединились пришельцы изъ губер
нш: Тамбовской п Курской. Поселенцы с. Рыбинки пришли на 
настоящее мЬсто около 1770-хъ годовъ, когда зд'Ьсь жили еще 
казаки. Вообще Саламатппо, Рыбинка и Костарево образовались 
изъ казачьихъ и малороссшокпхъ хуторов?., существовавшихъ здЬсь 
въ средин'Ь Х \ I I I  стол'Ь'йя. ( 'a. ia матине Kin и Рыбинский выселки 
образовались переведенными сюда,, при нарЬзк’Ь надела в ь 1864 г. 
уд'Г.лыгымъ крестьянами двухъ нредъиду щ нхъ селъ. Въ с. 'Галов- 
ку крестьяне прпшля въ 1842 г.: великороссы изъ Калужской гу- 
берн1и, а малороссы—пзъ Тамбовской.f Въ с. Николаевку пришли, 
но вызову правительства, въ 1828 г.. крестьяне пзъ Поизенскон 
губ. (180 ревнзекихъ душъ), Орловской (около 40 душъ). Рязан
ской (около 50 душъ) ц Курской (около СО душъ). Л ь Гусельскои 
волости село Мокрая Ольховка образовалась около 1740-хъ го
довъ, выходцами пзъ Тамбовской губернш; Иерещипное —выход
цами изъ К^ренскаго уЬода Пензенской губернш и село Г у сы ка  — 
около 1780-хъ годовъ, когда пришло сюда 300 душъ изъ Пензен
ской губернш, а впосл'Ьдствш приходили сюда переселенцы пзъ 
другихъ м4стъ.— Относительно Красноярской, Руднянской и Т ара- 
совской волостей п тЬхъ селен1 й Лемсшкинской, Берхне-Добрин- 
ской и Ниж не-Добранской волостей, которые принадлежали прс-ж-
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до Нарышкинымъ, было говореио выше. И зъ осталъныхъ селенш 
последипхъ трехъ волостей: с. Нн.княя Добринка (виоследствш 
владельческое) образовалось въ первой половине XVIII века пе
реселенцами изъ Тамбовской губернш; с. Ершовка и д. Алек
сандровна (бывппе помещика Ершова) переселены сюда въ 1825 г. 
иоы'Ыцнкомъ нзъ Тульской губернш; предки быкшпхъ государ
ствен н ы е, крестьянъ села Тетеревяткп, но словамъ одного 82 л4т- 
няго старика, нрпшлп изъ разныхъ селешй Ломовскаго у 1,3да 
Пензенской губернш  въ 1791 г. въ количестве 250 ревиз. душъ. 
Въ с. Вурлукчь поселете- началось въ конце XVII века выходца
ми изъ Пензенской губер,: около 1790-хъ годовъ пришла еще 
партш изъ Тамбовской губ.— Въ Лапуховской волости крестьяне 
села Стараго Кондаля пришли въ конце XV II века изъ с. Конда
ля, Петровского уезда, а затЬчъ изъ другихъ губернш  (изъ по- 
мещичьихъ дворцевыхъ и др. крестьянъ). Новый Кондоль образо
вался лишь съ переводомъ сюда изъ Стараго Кондаля бывше 
удЬльныхъ крестьянъ въ 1864 году на отведенный имъ 
наделъ. Село Терехино образовалось изъ выходцевъ с. Стараго 
Кондаля, имевшихъ з i/i.cr, раньше лишь зимовья. Въ села Лаиу- 
ховку, Березовку и Громки поселенцы пришли въ 1740-хъ го- 
дахъ изъ разныхъ губернш (въ с. Громки— изъ с. Камешкира, Куз- 
нецкаго уезда; церковь въ этомь селе была освящена въ 1772 г.).

Изъ сказаипаго видно, что: 1) Колонизация Камышинскаго 
уезда началась въ конце XVII и особенно въ начале X V III вЬ- 
ковъ, при чемъ приблизительно до 1730-хъ годовъ поселенцами 
являются исключительно беглые помещичьи крестьяне, расколь
ники *) и т. иод., поселивпйеся преимущественно въ западной 
части уезда п отчасти по р. Волге, въ стороне отъ р. Иловли, 
по которой еще въ XVII веке существовала большая дорога изъ 
Астрахани на Саратовъ и по которой, кроме большаго проезда, 
проходили часто военные отряды. Впослёдствш этп поселенцы въ 
значительной части были или непосредственно закрепощены круп
ными землевладельцами пли, будучи первоначально зачислены въ 
категорш  дворцов],кхъ крестьянъ, унсе затемъ были пожалованы 
частнымъ лицамъ, или причислены къ удельному ведомству; часть 
ихъ была обращена въ воз«пковъ соли. 2) Первою попыткою пра
вительственной колонизации было построеше въ конце XYII сто- 
.'rlvriii г. Камышина (Дмнтр1евска) въ южной части теперешняго 
уезда; затЬмъ, въ тои-же южной части въ 1730— 1750-хъ годахъ 
было поселено значительное количество казаковъ (впоследствш 
замещениыхъ экономическими крестьянами) и малороссовъ, обя- 
занныхъ (до 1820-хъ годовъ) заниматься возкою солп 3) Въ 
1760-хъ годахъ колонизаторами уезда являются выходцы изъ за
падной Европы— немцы. 4) Собственно помещищья колонизация, 
т. е. перевидъ въ пределы уезда помещиками свопхъ крестьянъ

*) По свЪд. -Сар. Губ. Отат. Ком. 18!)2 г. въ  Камыш. уЬздЪ 3095 
душъ раскольниковъ.
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изъ другихъ м1>стъ, въ Камышпнскомъ уЬдд4 пы^ла совершенно 
ничтожные размеры ц ирнтомъ происходила,, новиднлу, лишь въ 
XIX стол'Ьйл (но позже 1840-хъ годовъ). 5) Вт. XIX столЬтш 
весьма большое количество селенш образовалось въ у+.здЪ путемъ 
разеелеш я крестьянъ старыхъ иоселенш, частью на удаленньгя 
части своихъ над'1,лот>, ч ас т ь ю -н а  вновь отводил ыя нмъ земли. 
6) Хутора на городской землЪ, нзъ которыхъ некоторые разрос
лись теперь въ деревни, пмЬюнд^ б о.'if, о 50 дворовъ, какъ Дво- 
pancfift (148 дв0]и)въ и около 900 душъ обоего пола жителей), 
Грязнуха, Елховый, Карнунниъ, 1/1; л ыя Горки, образовались не 
ранЪе какъ еъ средины XVIIL столЪтчя, сперва отдельными зи
мовниками жителей города Камышина.

Cf,верная и средняя части Камышннскаго уЬзда мИЬщаютъ 
въ  c e o i исключительно нЪмецыя колоши; западная часть, грани
чащая съ Аткарскнмъ у1нт,оыъ и землею Войска донскаго, насе
лена малороссами и русскими; восточная же, по Волг!'., велико
россами, иобольшеи части раскольниками, основавшимися здЬсь 
еще со временъ гпнешя пхъ въ ХУЛ Bkd,; въ 18 верстахъ къ 
западу отъ г. Камышина, по р. ИдовлЪ, имеется феяля, принадле
жащая казакамъ Астраханскаго войска съ станицей Александро- 
Невской (Лебяжьей) и хуторами.

№ лщ ы  заняли въ Камышпнскомъ уЬздЬ преимущественно: 
р. Карамышъ съ ея притоками (волости: Олстшшскан, Норкская, 
Сосновская) и р. Иловлю (волостн: Каменская, Усть Кулалииская, 
Иловлинская); волость Ллнево-Озерская— на МедвЬдицкомъ бас- 
се iiiif, и волости Сосновская и Усть-Кулалииская— прплегаютъ къ 
ВолгЬ. Въ настоящее время въ уЬздЬ у нЪмоцкпхъ в о л о стн , рас- 
положенныхъ смежно между собою, н заипмающцхъ одно сплошное 
пространство, среди котораго, на с!;верЪ. какъ бы островомъ. вы
деляется Тоиовская волость и на юго-востокгЬ— земли при с. 
Русской Щ ербаковкЬ; сверхъ того, общая площадь владЬшя коло- 
нпстовъ во всей северо-восточной части уГ.зда (отъ колонш Сослов
ии до слободы Даниловской) отделяется отъ р. Волги сравнитель
но узкою полосою русскихъ селении Ахматской, Золотовской и 
Банновской волостей. Большинство колоши образовалось здЬсь въ 
1760-хъ годахъ (въ 1763 —66 годахъ) и только некоторый коло- 
Hin Усть-Кулалинской волостн въ  1767 г.; вс-), 8 колоши Илов- 
лпнекой волости образовались уже въ 1850-хъ годахъ, выселен
цами изъ другихъ колонш того же уЬзда на прирезанный казною 
землн, а 3 колоши Олешпиской волости даже въ 1863 г. Воз
можность отвода нЪмцамъ такого грочаднаго сплошнаго простран
ства, лучше всего говорить о томъ, какая малая часть Камышин- 
скаго уЬзда была насалена въ первой полониnf, КVIII nt.ica,—  
Въ виду того, что колонпзащн исключительно русскими силами 
тогдашиихъ окраииъ UMiiepin потребовала бы слишкомъ большаго 
времени, Екатерина IL еще манпфестомъ 4 декабря 1762 г. при
зывала пзъ Европы Bcf-хъ желающихъ, исключая евресвъ, сво
бодно селиться въ повыхъ стенныхъ влад'Ьшяхъ Poccin. Н а при-
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зывъ jTorb, однако, не было отклика, такт, какъ моиифостъ не 
заключалъ въ  ce6£ гарангш въ пользу будущего полож ена но- 
выхъ иоселенцевъ. Надостатокъ этотъ пополнить маннфестъ 22 
ш л я  1 8 6 3  г.; по этому манифесту съ 1 7 6 4  но 1770  г. явились 
изъ разныхъ мЬстъ Гер«аи1и многочисленный napriu  выхскцевъ, 
которые п водворялись иреимущжя’ввяно въ чизовомъ пововшА 
(всего до 8UUU семей въ  2 7 0 0 0  душъ обоего пола) въ тепереш- 
няхъ Саратовской (преимущественно въ Камьтншнскоиъ уФ.здЬ) и 
Самарской губ.. образовавши бол'Ье 1 0 0  поселенш. Закономъ 19 
марта 1 7 6 4  г. дано было каждой сомкЬ особо но 30  десятинъ. 
ВслТ.дсттйе турецкнхъ и полъскпхъ войнъ въ 1 7 7 0  г. вызовъ « 
upieM'b переселенцевъ изъ заграницы былъ временно нршстанов- 
ленъ и вообще притокъ колоннстовъ въ Саратовское Поволжье 
совершенно прекратился. Вербовка иоселенцевъ но манифесту 
17 6 3  г. производилась особыми, посланными за границу, комисса
рами безъ венкаго разбора. Это привлекло массу народа негодна 
го, пзъ iaoToparo большинство представляло обнищалый и нрав
ственно распущенный сбродъ; здЪсь находились офицеры, художни
ки, студенты, ремесленники, купцы п даже бАкавцпе отъ нратю- 
су й я  преступники. Весь этотъ сбродъ въ 3— 4 года былт поре- 
мТ.щенъ въ низовое Поволжье. Благодаря мотовству, праздности и 
разврату иоселенцевъ и корысти унравлявшнхъ дЪломъ колониза
ция М'Г.СТНЫХЪ властей, ОДНО поволжское ВиД ВО рете обошлось 
ira.'iirh до 5 милл1оповъ рублей, въ счета. которыхъ но и<‘жали воз
врату безъ малаго 3 мпллюна. Н а б1;ду,черезъ нисколько л-Ьтъ 
по прибытш колоннстовъ, разразилась пугачевщина, оставившая 
послЬ себя „разоренные огнемъ, убшетвами н грабежемъ города 
и селенья; розыски, казни и ссылки: невспаханный и незасЬянныя 
поля; голодъ и нищету. Изъ первоначально водворенпыхъ 8(Ю0 
семей колоннстовъ съ 2 7 0 0 0  душъ обоего иола, къ 17 7 5  г., т. е. 
иосл'Ь пугачевскаго б \нта, на лпцо осталось неболЬв 5 5 0 2  св- 
мепствъ, 1198R  ыужчннъ и 1 1 1 6 8  женщинъ, всего 2 3 ,1 5 4  д. об. 
пола,— Прошли не мало времени, пока обцця неустройства ннзо- 
ваго Поволжья уступили uI'.cto болЬе нормальному состояние д1;лъ; 
въ 1797 году всЬ дополнительные над’Ьлы давалнет. уже не на 
семейство, а на число ревизскихт. душъ и нрп предпринятом!. въ 
то время генеральном?, межеванш, надЬлъ поволжскихъ колОнп- 
стовъ былъ установленъ въ 2 0  десятинъ на дун1у 5-п ревнзш, въ 
въ 18 4 0  г. въ 1 Ъ десятинъ на душу по 8-й ревизш. У  колони
стов'!, Саратовской губернш въ 1 8 4 0 -х ъ  годахъ оказалось меньше 
15 десят. земти на душу, то нм*, были сделаны прирЬзки преи
мущественно за Волгою (въ нынешней Самарской губернш): от- 
водъ этихъ донолтггольныхъ участковъ закончился лншъ въ 
1 8 5 9  г.; всего было прирезано тамъ Саратовскимъ коаошямъ до
260.000 десятинъ на 46  коренныхъ колошй, По св'ЬдЪшлмъ Клау
са (Наши колошя) въ 18 5 9  г. въ Камышинскомъ уЬздгЬ было 5 
ок]1уговъ пЬмецкпхъ: НоркскШ съ 10 колоншмн, Сосновсгап съ 
13 , К ам ен ск ш -о ъ  11, Усть-Кулалпнской— съ 9 и Иловлинекш
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съ 8 полотями; во всЬхъ же 51 к о л о тя х ъ  Камытпнскаго уЪзда, 
старыхъ н новыхъ, считалось по 10 ревнзш 1837 года: 52395 д. 
муж* пола, 49856 женск., всеге 102251 д. об. пола.

На основан!» манифеста 1763 г. для высшаго управлешя 
дЪламм н ереселетя  и водворешя ннострапцсвъ и устроенными 
ими колониями, въ томъ же году была учреждена въ Петербург^ 
„Каниеляр/я Опекунства Иностранцевъ“ , на правахъ особаго Ми
нистерства. Для доставления иностранцамъ квартиръ, а также на 
всноможе1Йа имъ при переседенш  на покупку еЬияннаго хл£ба, 
скота, лошадей, землед'Ьльческихъ орудш и нроч., въ расиоряже- 
Hie шшцклнрш отпускалось ежегодно но 2О0ООО рублей Обя
занности мЬстнаго унрявленЬ: были возложены первое время на
особыхъ комлшсаровъ, а въ 1766 г. от.тло открыто въ СаратовЬ, 
въ видЬ отд-Ьлепш канцеля])ш опекунства, оообоо местное для 
колонистовъ управленю, подъ назваш емъ „ Контора Кпнцелярт  
Опекунства Иносшранных*“ . П ередача колонистовъ въ в'Ьд'Ьше 
общаго съ Государственными крестьянами управлеше, т. е. казен- 
ныхъ палата, земскнхъ псправннковъ или коммиссаровъ, зем- 
скихъ и уЬздныхъ судовъ, состоялось въ 1782 году, причемъ 
канцеляр1я опекунства, контора въ СаратовЪ п местные коммис- 
сары были упразднены; но ввщ у  разныхъ злоупотребленш и 
„всякпхъ r r k -iieiriu“ . въ 1797— 1801 гг былп вновь учреждены 
конторы опекунства иностраиныхъ Саратовская и Н о во р о тй ская ,' 
подведомственный первоначально, учрежденной въ то же время при 
Правительствующемъ СенатЬ „Экспедиции Государственнаго хо
зяйства опекунства ит ст ранныхь и сельскаю домоводства*, Внут
ренних!, ДЬлъ; а съ 1837 г.— вновь учрежденному Министерству 
Государственныхъ Пмуществъ. По реформ-Ь 1871 г. колонисты, 
подъ новымъ наименовашемъ „поселят собственниковь“ , уровне
ны съ Государственными крестьянами

К акъ уже упомянуто выше, съ поволжскпхъ колонистовъ 
подлежало къ возврату казн!, до 3.000.000 рублей, ссуженпыхъ 
имъ при носеленш денегъ, что на каждую ревизскую мужскую 
душу L775 г. составляло около 250 рублей. Взыскаше долга на
чалось не ран£е 1786 г., когда колонисты были обложены годпч- 
нымъ плнтежамъ въ 3 рубля съ гсаждаго работника, но п этотъ 
сборъ оказался имъ не подъ силу и поступалъ крайне неисправ
но, такт, что въ 1809 г. долга на колонистахъ числитесь 
2.765.350 руб. Между тЬмъ съ 1797 г. благосостояще иоселен- 
цевъ стало быстро возрастать п трехъ рублевый сборъ сталъ по
ступать исправно Съ 1813 г. къ колоннстамъ была вподнй при
менена общая подушная податная система. Такимъ образомъ, за 
поволжскими колошями осталась послТ, этого одна свобода отъ 
повинностей рекрутской и военно-постойной, пока въ 1874 г. не 
была введена н распространена на колонистовъ п общая воинская 
повинность. В ъ ногашеше долга казн']’, колонисты съ 1809 г долж
ны былп уплачивать no 1 рублю въ годъ съ работника п только 
къ  1846 г. весь долгъ былъ вполнЬ погашенъ.
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ГГо указу 11 января 1780 г. учреждено Саратовское наме
стничество. Въ 1836 г. къ Заволжье отрыты были новые уезды: 
Н иколаевскт, НовоузенскШ л Царевскш, принаддежавипе къ Са
ратовской губернш; а въ 1850 г. Заволжье ш вее  отчислено огъ 
Саратовской губернш ц первые два уезд* отделены во вновь об
разованную Самарскую, а Ц аревскш —въ Астраханскую губ.— Ка- 
мышинскш уЬздъ ограничился лпшь пределами праваго берега 
Волги п въ иемъ, по свЬдЬшчмъ Центральиаго Статист* ческаго 
Комитета (пзд. 1862 г ) въ 1860 г. было: 2 нолпцейекпхъ стана; 
домовъ 19682; жителей считалось 101,693 души мужскаго пола, 
102,095 женскаго, всего 203,788 душъ обоего пола, что 
составляло безъ города около 20 Vi человекъ на 1 квадратную 
версту. Вс Г, Vi, населенныхъ мНктъ въ уезде, въ 1860 г., счита
лось 162. По народности не*ещ й* колонисты и малоросияне пре
обладали надъ русскимъ насеяешемъ, составляя 2/з обща го итога. 
"Малороссы занимали сжЦцуюшдя селенш: Неткачево, Долгинскш 
хут. с. К] асный Яръ, Терсинку, с. Рудню, Ильмень, Крячково, 
Лпново, Коростпно, Сернно, Слюеарвво, Фитинпнъ хут., Тарасово, 
Дорошевъ хут., Гордюнковъ. Бондарепковъ, Гречаный, Новомлн- 
новъ, Подку нково,Бородачево,Чпжевъ, Серпокрыловъ,М онсеевъиДа- 
ниловку Немцы образовали следующая ковонш въ уездЬ: Унтсръ- 
до[>фъ, Мар1енфельдъ, Эрденбахъ, Оберъ-дорфъ, 1озефсталь, Со- 
сновку, Крестовый Буеракъ, Булдаковъ Буеракъ, Усть-Кулалии- 
ку, Ннжнюю Добринку. Таловку, Усть-Золпху, Лесной Карамышъ, 
Россошн, Елшанку, Каменку, Пановку, Иловлю, Усть-Гря.знуху, 
Иловлиш-кш Умеяъ, Поповку. Норку, Силавнуху, Гололобовку, 
Линево Озиро, Олешну, Вершинку, Верховье, Памятную, Почин
ную, Макаровну. Карамышевгсу, Каменный Оврагъ,' Грязноватку, 
Копенку, Гнилушку, Караульный Буеракъ, Грязноватыл Буеракъ, 
Сеченовку, Новую Норку, Севастьяновну, Голый Карамышъ, Клю
чи, Водяной Буеракъ, Немецкую Щ ербавку, Верхнюю Добрнику 
и Новую Сооновку.— Oi тальныя селенш все русскш Казаки 
Астраханысаго войска живутъ въ г. Камышине, въ станице Алек- 
сандро-Невской (на Нловлё: Лебяжья тожъ) и хуторахъ. Есть 
предположение, что въ  селе Жирномъ имеются остатки обрусе
лой мордвы.

Высоленш ])усскпхъ крестьянъ за пределы Камыишнскаго 
уезда было немного и происходили болшею частью изъ немец- 
кпхъ колонш— въ Самарскую губернпо (за Волгу), на Кавказъ и 
въ Америку. Выселенш нЬмцевъ въ Америку нзъ Камышинскаго 
уезда начались съ 1874— 75 годовъ, тотчасъ по введенш у ко- 
лонистовъ воинской повинности; съ этого времени и до 1881 г., 
преимущественно въ первые годы этого иерюда, нзъ 5 волостей 
вышло отъ 450 '1,0 500 семей и все они исключались изъ своихъ 
ооществъ. Съ осени 18ь6 г. стремление въ Америку проявилось 
съ еще большею силою, чемъ прежде-, и за короткое время до 
начала марта 1887 г., туда вы],хали изъ сект» же 5 волостей 35U 
семей, согласно иовепшихъ узаконенш, лишь съ паспортами на
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временную 'отлучку, н р  исключаюсь пзъ общсствъ. И зъ числа пе
реселявшихся въ Америку часть направилась въ Соединенные 
Штаты, часть вь  Аргентинскую республику, часть въ Бразилш .

Въ настоящее время Камышпнскш у'Ьздъ раздел©»*, на 3 
полицепскихъ стана, 9 участковъ земскихъ начальниковъ н 24 
волости, изъ которыхъ 7 волостей н'Ьмедкпхъ: кромЬ то] о—зем
ли го]юда Камышина и Астраханскаго казачьяго войска. Кварти
ры становыхъ прнставовъ находится: 1 стана— въ сл. Руди Ь, ’2-го 
— вь с. Золотомъ и 3-го въ г. Камышин!, (ОвЪд. губ. Статист. 
Комитета за 1891 г.). -П о оффнщальнымъ даниымъ Губ. Статист. 
Комнт., къ 1 января 1890 г. насчитывалась въ Камышпнскомъ 
y1,3;i:f, 333,382 души обоего пола, что составить 13 ,8%  населеш я 
всей губерти . И зъ этого числа въ г. Камышине числится 17,819, 
а въ уЬздЬ— 315,563 дуиш. Въ томъ числе въ городгЬ: потомствен- 
ны\т. дворянъ 25 душъ обоего пола, духовенства православнаго 
— 50 душъ обоего пола; въ уЬздЬ: потомственныхъ дворянъ 17 
душъ обоего пола, духовенства православнаго—470 душъ обоего 
пола, католнческаго— 11 душъ мужскаго пола и лютеранскаго—  
54 ду ши обоего пола. —Казаковъ въ г. Камышине -64 души муаб- 
скаго иола, 45 женскаго. въ уЬздЬ казаковъ 310 мужскаго иола 
и 378 женскаго иола. Численность налнчнаго крестьянскаго на- 
селешя по земской переписи 1886 г. была 263,135 душъ обоего 
пола, ©собенно крупный села въ уезде: Красный Яръ (гооуд.
крест., 1и45 дворовъ), Золотое (удельные 932 двора), колон. 
Норка (877 дворовъ), с. Руд им (762 двора), с. Антиновш (750 
дворовъ), Лапуховка (736 дворовъ), Гуселка (732 двора), колон. 
Голый Карамышъ (695 дворовъ) и т. д.— Наиболее многочислен
ною группою населешя въ Камышпнскомъ уЬздЪ являются коло
нисты немцы, составляютще бол-Ье -'5 вс!,хъ крестьянъ въ уезде; 
нисколько мен!,в 1/в на<«)вешя составляютъ зат’Ьмъ бывше госу
дарственные крестьяне: около 1 — бывше помещичьи и около Vio 
— бывше удельные. Pfccifi.ii поселения вь  Камышпнскомъ уезде 
населены частью одними великороссами или малороссами, а частью 
—темн и другими вмАстЬ.— Малороссы преимущественно паса- 
ляють волости: Котовскую, Тарасовскую, Рудняискую, Краснояр
скую, С алм атинскую  и Лемешкпнскую; въ остальпыхъ волостяхъ 
малороссы встречаются лишь въ немногнхъ поселешяхъ. 1То зем
ской переписи 1886 г. въ уЬэд'Ь считалось: немневъ 113,239 
душъ обоего пола, велпкороссовъ— 95,886 душъ обоего пола, ма- 
шроссовъ 35.230 душъ обоего пола и смешанпаго -(малороссы 

и великороссы)— 18,760 душ ъ обоего пола,— Но количеству кре
стьянъ, живущихъ вне своихъ соленш, Камышинскш уездъ осо
бенно выделяется въ ряду другнхъ уездовъ Саратовской губернш, 
такъ какъ въ немъ отсутствующпхъ семей насчитывается 8188 
съ 45,882 душ. обоего иола, прожнвающихъ на сторон!, въ осо
бенности въ н'Ьмецкихъ волбстяхъ. - По земскоп переписи 1886 г., 
въ черт!, усадебной оседлости крестьянъ Камышинскаго уЬзда
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проживают?, 1290 семей посторонняго населемя съ 5972 душами 
обоего пола.

Подворною переписью 1886 г. отмечено по Камышинскому 
j Г.здл: грамотных?, мпцпнъ всЪхъ возрастов», 42,425 (более 32"'0 
всего мужскагО населешя) и грамотных?, женщин ь 31,177 (бо#4е 
26°'о всего женскаго насело hi я),- следователь! го Камышинскш 
уЬздъ, въ отшчиенш грамотности, является передовымъ уЬздомъ 
в?, сравнении со не b in  другими Саратовской губернш. Такой вы- 
coKiii нроцеигъ грамотности Камышннскаго yl.a?а объясняется 
главным?, образомь значительною численностью нЬмецкаго насо- 
л е т я ,  у когораго введе|[о обязательное обучеше нймецкаго языка. 
Въ колош яхь кроме приходскихъ товарищескпхъ школъ устроено 
центральное училища въ 1866 г. в?, кол. Лесномъ КарамышЪ, съ 
цг1,лi kj приготовленья шульмепстеровъ, владеющпхъ русскимъ язы- 
комъ, перешедшее затемъ в?, ведЪше Министерства Народнаго 
Просвещешя. Кроме этой въ уезде существуют?, Министерски! 
школы: Нижне-Добрпнская, Рудпянская и М окро-Ольховишя, въ 
которыхъ в?, 1899 году обучалось во iu'I.x i, трехъ— 347 человек?, 
обоего пола. Въ 1899 г. сверхъ Миннстерскихъ состояло 31 шко
ла земско-общоственныхъ, въ пихъ учащихся 1955 мальчиков?, и 
178 д’Ьвочскъ; русско-немецкнхъ товарнщескихъ тк о л ъ  въ коло- 
тях?> 26, въ нихъ учащихся 772 мальчика и 98 дЬвочекъ; итого 
въ русскпхъ н немодкнхъ оелешяхъ 57 школъ. Къ этому числу 
надо прибавить 58 дерковно-приходгкнхъ, 1 центральное, 3 ми
нистерских?, и 3 городскихъ нрпходскнхъ. Во всЬхъ этихъ 122 
школахъ въ 1889 г. состояло учащихся обоего пола 27469 чело- 
вЪгсъ. По св4д. „Сарат. Губ. Ведомостей11 (1895 г. № 40), въ 
Камышинскомъ тЬздЪ. яри населенш 326,675 душъ обоего пола, 
въ 1893- 94 г. во всехъ начальных?, русскпхъ школахъ: мпни-
стерскпхъ, сельскнхъ, земско-общегтвенпыхъ, городскихъ приход- 
екпхъ и церковно-прпходскихъ обучалось 7184 дЬтей обоего ио
ла, изъ нихъ мальчиковъ 5975 и дЬвочекъ 1209.— Старейшая 
сельски  гчнднщ а въ Камышьшсппм'ь уезде: болото вс кое, основан
ное в?. 1837 г., li0T0BCK0e—въ 1842 г., К р асн о яр ску —въ 18 4 3 г., 
Лапуховское- въ 1844 г., Гусельское— в?, 1845 г.. Банковское—  
въ 1859 г., ВаулмшЯЬЗе - въ 1859 г., Гусевскоё— -въ 1859 г., Mh- 
ловсков— въ 1860 г. Церковныя школы Itoeoniii сущвйтвТютъ съ 
ихъ основанш; русско-нёмецшя товарищески» школы все возник
ли лишь съ 1880-хъ годовъ. („Саратовская Губернсшя Ведомо
сти", 1890 г. №  6).

263,135 душъ обоего нола налнчнаго крестьянского насе-
Камышннскаго уезда размещаются въ 40463 жилыхъ из- 

бахъ. Особенно большими размерами отличаются избы у немцев?, 
который просторнее русскпхъ. Вообще Камышпнскш уездъ  но 
вместимости избъ, даже у русскаго населешя, стоить выше вН-хт, 
др\гнхт. у к д о в ъ  Саратовской п б е р т н .  В ъ уезд!, считалось но 
земгкоп переписи 1886 г.: деревянных?, нзбъ 31439, каменныхъ 
п кирпичных?, 80+9, сырцеиы\ ь и мазанокъ 975. У немцев?, бо-
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. i te  Vs всЬхъ избъ, сложенныхъ изъ камня и кирпича, у малорог- 
совъ же наиболее распространены мазанкп. Ж илыя постройки 
крестьянъ крыты преимущественно соломою (околи 67° о), затймъ 
тесомъ (около 32% ), землею— 0,9°, о и леел+.зомъ— 0,4° о. Отопля
ются избы въ Камышпнскомъ уЪздг, главнымъ образом ь кизяками 
и соломою, редко дровами

Земли Камышннскаго у'Ьзда, по составу влад'Ьльцевъ, распре
делялись въ 1877 г. схЬдующимъобразомъ: крестьянскнхъ— 628709  
десятинъ (73% ), частно-влад'Ьльческнхъ— 129301 десятина (14% ), 
казенныхъ— 52и89дес.(51/й%), города Камышина—-41359 дес (41/20/о), 
уд4льныхъ— 14459 дес. (11/2%), церковныхъ— 2655 дес,, монастыр- 
скихъ— 194дес.и  разныхъ учрежден!#— 8739 дес,;итого 931565 дес. 
всейземлп. По ггимъ даннымъ. почти 3/4 террпторш  уЬзда принадле- 
житъ крестьянамъ, немного менее 1Н— частнымъ влад4льцамъ 
и около Vs— во владЬнш у казны, удела, церквей, города и раз
ныхъ другихъ учреждешн. Но съ 1877 г. произошли некоторый 
существенный изменеш я; такъ напрнмеръ, за это время въ уез
де значительно расширились владишя удельнаго ведомства, пу- 
темъ нрюбрЬтешя шиъ земель частнаго вчадеш.я. Изъ данныхъ 
Камышинской Уездной Земской Управы за 1886 г., мы нмЬелъ 
следующая сведен in, въ которыя не включены лишь земли цер
ковный, монастырски и ’т. п.: крестьянскпхъ обществъ 8491501 4 
дееятпнъ (761/>%), частно-владельческихъ—90113-/4 десятинъ 
(8Va°/o), уД'Ьльныхъ— 68921 десятина (6V6%), казенныхъ— (50700 
десятинъ (о1, -2% ) и г. Камышина —40507 десятпнъ (3:1/4%); итого 
всей земли—1.109.392 Десятины. По этимъ более полнымъ u iw- 
вейшнмъ даннымъ, земли крестьянского владЬмя сосгавляюгь бо
лее 3А всей площади уезда, земли частныхъ владЬльцевъ— менЬе 
Via, чпсло же десятинъ удельнаго владеш я значительно повысилось; Ка 
мышннскш у-Ьздъ, такимъ образомъ, является наиболее^,крестьян- 
скимъ“ уездомъ Саратовской губернш. По (ЩЙ1дЬш ямъ, собран- 
нымъ на мЬстахъ статистнческпмъ очвЛлеаяшъ Губернской Зем
ской Управы въ 1886 г., всей удобной крестьянской надельной 
земли оказалось въ уЬздЬ (350428 десятинъ, неудобной— 197,718 
десятпнъ, всего—848428 десятпнъ, изъ которой поселяне соб
ственники (немцы) владеютъ почти Va надельной крестьянской 
земли. По даннымь Уездной Зомской Управы за 1886 т. вся 
площадь уезда представляегь следующш составъ по угодья мъ. 
нодъ усадьбами, огородами и садами— 21967Vj десятинъ, лугам* 
и степными покосами— 33011V2 десятинъ, лесами и кустарни
ками— 77,9043/4 десятины, выгонами и пастбищами -1 1 1 5 1 5  де 
сятинъ, пашнею— 612832Va десятинъ, всего удобной— 85723lV i 
десятпнъ; подъ неудобными местами 2521603/4 десятинъ, всего же 
удобной и неудобпой— 1,109,392 десятниы.— Кроме надельной, 
земель купленных», крестьянами Камыпшнскаго уезда насчиты
вается 10473 десятины.

Въ 1885 г. крестьяне Камышннскаго уезда песлп въ общей 
сложности 87016О рублей разнаго рода платежей, не считая стра-
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хопыхъ. Полевое хозяйство крестьянъ Камышпнскаго уезда, какъ 
недавно заселеннаго и многоземельная), отличается до настояща- 
го времени крайне прлмитивнымъ харатеромъ и мы находнмъ 
здЬсь i.ni рядъ спстемъ нолевого хозяйства, начиная съ пол- 
наго „разнополья" и о г с у т с т я  какого либо севооборота до бо
лее или Meiiie онредЬленныхъ трехъ к четырехъ нольныхъ си- 
стемъ. У дабрн вате нашнн у крестьянъ совершенно отсутствуете, 
что, помимо другихъ нричннъ, стоить отчасти въ связи съ  по- 
всем-Ьстнымъ уиотревлетем ъ навоза на топливо: ежели же оно и 
практикуется местами, то лишь по огородамъ, капустникамъ н 
картофельнпкамъ, но никакъ не на зечляхъ, предназначенныхъ 
подъ посЬвъ зерновыхъ хлебовъ. Среди крестьянскаго населешя 
камышпнскаго уезда нлугъ является преобладакящшъ пахотньшъ 
оруддемъ и напболыпимъ распространешемъ пользуются плуги 
хохлацкш и местный немецкш; за последнее' время получаютъ 
особое распространеше 2-хъ п 3-хъ лемешные плуги системы 
Эккерта, какъ заграиичнаго, такъ и М’Ьстнаго производства; кро
ме нзготовлешя пхъ некоторыми мЬстнымп кузнецами, въ боль- 
шомъ количеств^ производить пхъ машинный заводъ Бауэра въ 
селе Голомъ КарамышЬ (ОосНовской волости). У крестьянъ Со- 
сновской волости встречается еще нлугъ „Сакка“ , а у крестьянъ 
Антнповской волости— „русскш " деревянный плугъ, на 3— 4 па
ры воловъ.— Бороны у крестьянъ повсеместно о 32 железныхъ 
зубьяхъ, укрепленныхъ въ деревянной раме, в ъ 4  р я д а .- Веялки, 
изготовляемыя местными кустарями, особенно распространены у 
немцсвъ.

На озимой хлебъ приходится въ Камышннскомъ уезде толь
ко около ]/з общаго пространства нодъ гИИлюмъ, а 6 5 %  зани
маютъ яровые хлеба, изъ которыхъ пшеница составляетъ около 
5 0 %  вое и посевной площади; затЬмъ сеется овесъ, картофель, 
просо и ячмень. Среднпмъ началомъ уборки ржи для Камыпшн- 
скаго уезда можно считать 1 i юля и даже последше дни попя 
(около Петрова дня)- Неделю или полторы после наступлешя 
уборки ржи, начинается обыкновенно и уборка другихъ хлебовъ: 
пшеницы, овса и ячменя, за псклю четем ъ проса, которое уби
рается между 25 iюля и 5 августа. Рыть картофель начпнаютъ 
окололо 15 сентября.— Хлебъ, какъ озимои, такъ н яровой, по
всеместно въ уезде косятъ; если местами русское населеше рань
ше н жало рожь, то въ настоящее время уже оставило этотъ 
опособъ уборки; иногда только нредпочитаютъ жать, а не косить, 
пшеницу бе.ютурку. Немцы хлебъ никогда не жнутъ и не жали. 
Молотьба хлебовъ производится лошадьми, телегами и молотиль
ными камнями, введенными впервые въ Камышннскомъ уезде, въ 
18()0-хъ годахъ, въ Усть-Кулалинской волости, благодаря указа- 
шямъ менонптовъ (переселенцевъ изъ Таврической губернш  въ 
Самарскую), привезшихъ сюда модель, по образцу которой и ста
ли пхъ делать пзъ мЬстнаго камня и распространять не только 
въ нределахъ Камышпнскаго уезда, но и соседнихъ уездахъ Са-
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ратовскои и Самарской губернш. Въ Саламатпнскон волости, вме
сто камней, употребляют-!, для молотьбы деревянные (дубовые) 
катки, по наружной поверхности к о т о р н \1, посажены бруски на 
не болыпомъ другъ отъ друга разсгоянш. Мо.чщтьби ржи въ li t  
которыхъ м’Ьстносгяхъ съ русскнмъ населенн ,мъ производится йе
нами но н 'ё м д ы  цепной молотьбы не знаютъ. Нъ нАноторыхъ круп- 
ныхъ крестьянскихъ хозяйствахъ, нмйетъ прцменеше также п 
конная молотилка американскаго типа, iijtenпущее гвсино произ
водства аестны хъ кустарей,

Северная и западная части уезда Характеризуются высшими 
урожаями, нежели южная и юго-западная, что находится въ те 
сной с вяз* оъ почвенными особенностями yt. t [а. Особенно высо- 
кимъ качестволъ въ Камышнискомъ уезде, но сравнен!ю съ ф у- 
гнмн, отличается пшеница: рожь же натурою стоить ниже ржи 
остальныхъ уездовъ, за псключешемъ Царицынскаго и Хвалын- 
скаго. Главный бпчь здешней сельскохозяйственной культуры—  
сусликъ'. насколько великъ бываетъ ежегодно нрг-дъ, наносимый 
здешним1!, хлебамъ этимъ животнымъ, можно судить изъ отдель- 
ныхъ сообщены статпстическаго бюро; такъ напр , въ 1889 г. въ 
Усть-Кулалинской вотостн сусш комъ истреблено было до 2000 
деся*гннъ яровыхъ хлебовъ; въ Олешннской 200 десятинъ; въ 
1890 г. съедено пмъ. въ Бурлукской волости до 300 десятинъ 
пшеницы и 40 десятинъ ржп, Каменской— 5000 десятинь пшени
цы, Усть-Кулалпнской— 3000 десятинъ, Камышинской 125 деся
тинъ, Топовкой— 150 дегятнтъ, Тарасовсдои- */б часть всей по
севной площади. Котовскон —около части и т. п.— Появлешв 
суслика въ Камышинекомъ уезде относятт. къ началу 1860-хъго- 
довъ. Первоначально, когда повсеместно сщи лежала масса нот- 
ронутыхъ нлугомъ земель, гдЬ сусликъ обнталъ, питаясь преиму
щественно травою (когда сусликъ находить для себя свежую, 
сочную траву, онъ предпочитаетъ ее хлебу), на него мало обра
щалось внимания и только но мере распашки земель, нрнсутствш 
его стало давать себя чувствовать съ каж |,ымъ годомъ все более 
н боле» (см. слово сусликъ).

Земскою подворною переписью 1886 г. въ 4о159 наличных1!» 
крестьянскнхъ хозяйствахъ уезда зарегистрировано- 75091 рабочая 
лошадь, 12411- не рабочнхъ лошадей, 37475 рабочнхъ воловъ. 
39382 до#иыхъ коровь, ‘27043 головы гулеваго скота, 29567 те- 
лятъ, 190352 овцы, 53002 свиньи и 25370 козъ. По св1,деншмъ 
Губернскаго Статпстическаго Комитета за 1892 годъ въ Камы- 
шинскомъ уезде, исключая городь. имелось: лошадей— 53320,
ротатаго скота- 117300, овецъ простыхъ— 90557, свиней- --14040, 
козъ— 10364 и верблюдовъ— 68. Лошади составляютъ здЬсь глав
ную рабочую силу и ремонтируются главнымъ образомъ собствен- 
нымъ иринлодомъ. Число рабочнхъ воловъ вдвое мене© числа ра- 
бочпхъ лошадей; выращиваше рогатаго скота производится вь 
собственномъ хозяйстве, занимая довольно видное место. Но объ- 
яснешю крестьннъ нЬкоторыхъ местностей уезда, за последнее
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и|(сми волы начали вое бол'Ьа п болМ замениться лошадьми п 
лян», у малороссов'!, они еще въ большомь уногребленш. Но 
конской пврвинсп 1882 г. (Пзд. Главн. Унр. Госуд. Коннозавод
ства) въ Камышинскомъ уЬзд']; общее число лошадей у Кр< СТЬЯПЪ 
составляло— 08405; у землевладЬльцевъ— 799. Чпвлеиность вла- 
дйдьческнхъ лошадей въ уЬздгЬ совершенно нн ггожно. Лошади 
Камышинскаго уЪзда общаго типа ire нмЬютъ; этопренмущесгвон- 
но выродки киргн {окой породы, nit, стаж и съ нрнмЬсыо крови кал
мыцкой; рабоч1я лошади— выносливы п не прихотливы. Овцы въ 
крестьянскпхъ хозяйствахъ разводятся почти исключительно про
стой русской породы; стрижка ихъ производится 2 раза въ году 
— весною и осенью. Крупнейшая скотская ярмарка въ Камышнн- 
скомъ у'ЬздЬ бываетъ въ с. Руд1гЬ; она начинается съ 29 авгу
ста н продолжается 2 нед'1'..iii. На эту ярмарку приводится еже- 
го |,но до 2000 головъ киргизскихъ и Допскпхъ лошадей п значи
тельное’ количество рогата го скота.

Г’адоеоцство заним ает. довольно видное мЪсто въ Камышнн- 
окомъ у'ЬздЪ, благодаря почвеннымъ и климнтпчеекпмъ уелшяичъ 
края, въ особенности приволжской северо-восточной части v fe ia  
(преимущественно Золотовской и Бапповскон волостей), гд'Ь силь
ному развитш  садоводства содМ ствуютъ удобства сбыта п полив
ки, благодаря многочисленным'*. горншгь ручьямъ и родникамъ, 
а также вбилй1 эвщпщвнныхъ отъ nf.Tpom. ущелш н иреоблпдаше 
хрищеватмкъ и черноземныхъ иочвъ. Но земской переписи 1886 

87 гг. въ уезде 3 4 1/б°/о дворовъ съ садами, въ которыхъ на
считывалось 400522 яблони, 00162 груши, 702857 влшень и тер
новники, 27722 сливы и 395045 кустовъ смородины и крыжовни
ка. Преобладающи* сорта, яблонь у крестьянъ; аннсъ (наиболее 
))аснространенныи сортъ), otjH., оиортъ, зерновка и черное дере
во. Сбыть яблокъ и другихъ фру кто т .  производится частью на . 
месте, наезжающнмъ скупщикамь, частью же ихъ возятъ въ Га- 
ратовъ, Еамышинъ и Новоузенскш уЬздъ, где въ большинстве 
случаевъ обмЬниваютъ па хлЬбъ. Крестьяне Золотовской. а за 
последнее время и Банковской волостей, въ довольно значитоль- 
ныхъ размерахъ, занимаются выращивашемъ молодыхъ яблонь— 
ирисадковъ на продажу, что составляетъ довольно крупный нред- 
метъ торговли, распростаиенныи не только на весь Камышшк йй  
у+,здъ. но и друг#? уезды Саратовокой губернш и за Волгой въ 
Новоузенскомъ и Николаевскомъ уездахъ, Самарской губернш; 
присадки продаются обыкновенно по 1 руб. 50 коп., т;о 3 рублей 
за десятокъ 3— 4-хъ .тЬтокъ. Крестьяне с. Мирдова, Ал матекой по
лости, разводятъ гады  на владельческой з»мле изъ 1/2 л рожая.—  
Въ южной части у£зда развито бахчеводство и преимущественно 
иосЬвъ арбузовъ.

Камышинскш у!,здъ разделенъ на. следующая волос ги; 1 
стана—Руднянская, Лечешкннская, Линево-Оз^рская (иЭнецкая) 
Нилсне-Добринская, Красноярская, Лаиуховскаи, Буртукская, Та.
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расовская и Гусельская; 2-я станъ— Каменская (немецкая). Со- 
сновская (немецкая), 3<>лотовская, Банповская, Норкская (не
мецкая), Олешпиская (немецкая), Тоиовская, Ахматская и Верхне- 
Добрннмиш; 3-й станъ— Антиповская, Камышинская, Иловлпнская 
(немецкая), Усть-К\ лалинская (немецкая), Саламатинская п Ко
то вская.-»—( Руководства: СЙАд^.и. Сарат. Губ. Статистического Ко
митета; Сборникъ Саратовск. Губ. Земства 1891 г., т. XI: Сара- 
товск. Губернск. ведомости 18S9 г. Л« 76. 1890 г. Л° 15 и 49, 
1891 г. Л" 44— 47; Труды Саратовской архивной компссш; исто
рически! очеркъ начала заселеш я Саратовской губернш и м атерь 
алы по заселешю Саратовскаго края, А. Н. Мннхъ; П еретятко- 
вичъ— Поволжье XVIII irhica; Клал ci.— Наши колонш).—Въ 1890-хъ 
годахъ последовали въ  уе.зде c.ri,;n ющ!я пзм±нешя волостей: изъ 
северо-западной части Лечешкинскон волости отделена вновь об
разованная Николаевская (волостное село Ерш овка, Ннколаевка 
тожъ) н пзъ южной части немецкой Каменской волости образова
на новая— Семеновская волость (волос гное село—Иловля); такъ 
что въ 1897 г. въ уГ,ид1> было—25 волостей. По св1;д. Губерн- 
скаго Сгатистическаго Комитета (Адресъ Календарь на 1898 г., 
Ф. С. Ш иманскаго) у^здъ разделенъ иа 3 полицейскихъ стана:
1-й въ слободе Рудн!,, 2-п въ с. Золотомъ и 3-й въ г. Камыши- 
H i — В сехъ волостей 26: Антиповская, Ахматская, Банновская, 
Бурлукскал, Верхне-Добрпнская, Г устъ ская  (с. Гуселка), Золотов- 
ская, Иловлииская (с. Розепоергъ), Каменская, Камышинская (го- 
родъ Камышинъ), Котовская, Красноярская, Л апу\овская, Лемеш- 
кинская, Лннево-Озерская, Пп.кне-Добринская, Николаевская, (с. 
Ннколаевка. Ерш овка тожъ). Норкская, Олешннская, Руднянская, 
Саламатпнская, Семеновская (колой Иловля), ('ооновская (с. Усть- 
Золнха), Тарасовская, Поповская и J стъ-Кулалинская (с. Верхняя 
Кулалннка).— Всехъ церквей въ Камыишнскомъ уЬздЬ въ 1897 г. 
было 67 ст. гор. Камышпномъ; городъ Камышинъ составляетъ 
особое благочнше, къ которому принадлежать церкви: въ города 
— Соборная Вознесенская, Троицкая, > сиенская, Дцмш^левская, 
Кладбищенская Николаевская, Петропавловская—при тюрьме и 
Златоустовская— при Камышинскомь Духовномъ училище; кроме 
того пригороднш: въ селе Лгтввкгъ- Михаил о Архангельская и 
въ с. Сестренкахъ— -Димнтр1евская. 1!ъ остальной части уезда 4 
благочинническихъ округа: 1-й Троицкая церковь въ с. Золотомъ, 
Николаевская— село Шнлово, Николаевская—«ело Меловое, Мн- 
хаило-Архангельская — с. Банное, М ихапло-Архангельская— с. Ла
поть, Христо-Рождественская— с. Даниловка, Богоявленская— с. 
Щ ербаковка, Дямнтр1евсшш— с. Грязнуха, М нхаило-Архангельская 
— с. Тетеревятка, Покровская— с. Верхняя Добрцнка, Казанская 
— с. Топовка, Димит^невская— с. Мордовы, Поскресенская— с. 
Ахматъ, Успенская —с. Ваулино, Александре Невская— с. Рогат- 
кнно и Троицкая церковь Грязы ухт гкон женской общины (на
чальницей котоpoii въ 1897 г. была монахиня Херувима). П-й 
округе: М ихапло-Архангельская церковь— слоб. Красный Я ръ  и
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тамъ же -  Троицкая, Христо-Рождественская— с. Нижняя Добрин- 
ка; Сергеевская— с. Гнилой Протокъ, Казанская -с . Бурлакъ, Ди- 
митревская— слоб. 1\1прошннкова, Покров'-кая— с.тоб. Тарасова, 
Крестовоздвнженская— слоб. Слюса]»вва, Покровская—слоб. Нег- 
качава, Казанская— с. Мокрая Ольховка, Днмитр'ювская— с. Сморо- 
дино; Н йиш аввская -с . Гуселкн; Троиикая— с. Перещипное; Рож~ 
дество-Богородицкан -с. Бородачево, Крестовоздвнженская -ху
торъ Добрннскхй.— Ш -п округь: Казанская церковь— село Мнтя- 
кино; Покровская— с. Ж ирное: Николаевская— с. Ершовка; Ни
колаевская — с. Кленовка; Троицкая с. Громки; Гоанно - Бо
гословская— слобода Ильмень: Серпевская— с. Березовка; Ни
колаевская —с. Кондоль; Рождество-Вогородицкая— с. Козлов
ка; Днмнтршвская- с. Ме.товатка; Успенская--слобода Рудня; 
Николаевская и М ихаило-Архангельская церкви— с. Лопухов- 
ка: Николаевская -слоб. Тарапатина; Троицкая— слоб. Лемеш-
кина.— IY-tt округъ' Михаило-Архангельская -слоб. Котова; Алек- 
сандро-Невская— станица Александро-Невская; М нхаило-Архан- 
г*льская— с. Антнповка; Покровская— с. Барановское; Троиц
кая —  с. Гусенка (Цариц. уезда); Николаевская — с. Ко- 
ростнно; Троицкая —  с. Коетарево; Михаило-Архангельская 

с. Николаевка; Троицкая —с. Моисеево; Казанская — 
с. Ржбное; М нханло-Ар'иш гедьская—  с. Саламатино; Пок
ровская— с. Ct.pniro; Н иколаевская--с. Таловка: кроне того къ
LV благочишшчейкому окр>гу, Шшынпшскяго уезда, принадле
жать церкви сЬпорнон части Царицынскаго: Покровская— с. Чу-
хонастовка и Ахтирская -при Гусевскомъ монастырь, настоятель
ницей котораго, въ 1897 г., была мопатейная монахния— Нина.— 
Призывные участки для отправления рекрутской повинности нахо
дятся въ г. Камышине, с. Усть-Золнхе, с. Золотомъ, с. Каменке 
и слоб. РуднЪ. Камышинскш уездъ разделенъ на У участковъ 
оемскихъ Начальников!,. Участки Оудебныхъ следователей 1 и 2 
Камышпнскаго уезда находятся въ г. Камышине, 3-й же участокъ 
Аткарско-Каыышнискш—вь слободе Рудне. Въ 1897 г. въ Камы- 
шнискоиъ уезде было 9 ночтово-телеграфныхъ и почтовыхъ уч- 
режденш, съ щлемомъ и выдачею всякаго рода корреснондеицш. 
а именно: въ г. Камышине— ночтовб-телеграфная контора, въ 
Перхней Добрннке— почтовой отм елете. Гол ом ъ Карамышё (Пан- 
цырь) —почтово-телеграфное отдЬлеше, Золотомъ -почтово-телег- 
рафное отделе nie, Каменке, Красномъ Яре, Таловк’Ь п Усть-Золн
хе- иочтово-телеграфныя отд%де*»я и въ  слободъ Рудне —почто
во-телеграфная контора.

Камышинъ уездный городъ Саратовской губернш, называв- 
нпнея въ старину— Дмчтргевскъ, расиоложенъ на нравомъ fiepery 
р. Волги, при впаденш въ нее речки Камышинки■ У города, 
Волга течетъ съ северо-востока на юго-занадъ. дЬлая здесь не
большой нзгибъ; речка Камышника д1'литъ городъ на 2 части
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изъ которыхь одна, на л'Ьвомъ берегу pf.’Ji;*, носить навваше 
„ала/лпо города1', гд.'1> находится теперь «шгЬзнаа дорога Р язан
ско й  ральскаго Общества со игЬми своими соортжешямп, а так
же иефгннымп резервуарами Восточнаго Общества; другая же, 
юго-западная часть (самый центр!. нынЬшняго Камышина) назы
вается „новымъ гороОомъ* ; o o t этн части соединены болыннмъ мо- 
с.томъ, иостроеннымъ ярел^анф-до^вжнымъ обществомъ, черезъ 
рЬчку Камышинку, на свои гчегь за уступленную камышницами 
землю иодъ постройку желкзнодорожныхъ сооружены.- До ирове- 
деш я рельсовыхъ путей, отъ Камышина считалось но почтовимъ 
дорогамъ до Москвы 1094 версты п до Петербурга 1767 верстъ. 
Камышинъ лежптъ къ юго-заиаду отъ Саратова, въ 180 верстахъ 
отъ него, подъ 50°,Г}' сЪв. широты п 15°,5' вост. долг, отъ Пул
кова ((53°,4' остр. Ферро), на 23 Ц| англ. фут. ннжа уровня океана 
(профессоръ Синцевъ: общая геологическая карта Poccin). Город/, 
занимаетъ площадь в в 216 десятпнъ 15.44 сажени; протяжение 
его no ВолгЬ (ио плану, считая отъ вала стараго города) около 
%, 4 верстъ; онь иостроенъ на крутомъ берегу, п юскость зани
маемая имъ надчана н безлесна, садовъ вь окрестности очень 
немного, а внутри города почти нЬтъ, отчего онъ представляеть 
какую то унылую наружность. Ее разнообразии, отчасти окру 
жаюшдя ого горы, отстояния отъ него на значительное разстояше 
иростонарод10 зоветъ пхъ Камышинскими Ушами; он1; тянутся и 
дал£е Камыншна, ниже по ВотгЬ, принимая назваш е Д т ищ пев- 
скихъ юръ, отъ прежняго имени горрда; высота пхъ достигает'!, 
до 80 сажепт.; они таял. ,же безлесны, какъ и гор о делая окрест
ное гн („Волга“ Боголюбова, 1862 г.).— Высота местности къ сЬ- 
веру отъ Камышина, близь ха тора Торпова -1 9 4  англ. фута, къ 
тогу, недалеко отъ Волш ,— 403 фута н къ западу, по Астрахан
ской дорог!;,— 627 футовъ нгцъ уровнемъ Чернаго моря (военно- 
тонографнч. карта генер. штаба). Городъ стоптъ на песчашюмъ 
\ступ-!, во.%жскихъ горь, который окружаютъ его, какъ указано 
нише, съ трехъ сторонъ. Къ cf.Bepy онъ ограничивается лТ.ною 
крути ii'ioRi рЪчкн Камышинки, а къ востоку нрилегаетъ къ бере
гу р. Волги.

Въ XVI п XVIT столЬтшхъ р^чки Иловля п Камышинка, съ 
4— 5 веротнымъ волокомъ между ними, служили путемъ перехо
да воровскнхъ казаковъ съ Дона на Волгу, для разбоевъ н гра
бежей. До сихъ иоръ уцЬлЪла старая пЪсня о томъ, какъ „про
мели. Казанью п Астраханью, пониже города Саратова и повыше 
города Царицына, на горной сторонушка впала въ  Волгу Камы
шинка piica н по ней выплывали въ легкихъ стругахъ воровскле 
казаки". — Голштинскпг нутешветвенникъ 0.neapifi, въ 163Ъ г., гово- 
рнтъ, что это лгЬсто было самымъ опаснымъ наВ олгЬ но разбоянъ, и 
что ту тт. на высокочъ правомъ берегу стояло много деревянныхъ кре- 
стовъ, гд-Ь н+.сколько .тЬть тому назадъ царское войско сразилось ст. ка
заками, укрепившимися на этонъ мЪстй п хотевшими запереть свобод- 
11 ын ходъ судовъ но Волг!'.; зд’Ьсь погибло въ схватка до 1000



/

человйкъ съ обоихъ сторонъ". Въ старой русской песне „Князь 
Рт т инъ“ (стнхотворешя Кирш» Данилова) говорится, кеРйч» воров- 
cicie казаки вынлываютъ въ 50 легкпхъ стругахъ изъ Ввки Ка
мышинки на Волгу, нападаютъ у Коловпнскихъ острововъ на 
гребные струги, шедши- изъ Астрахани, причемъ „изрубили" 
Астраханского губернатора князя Данилу Александровича РЬинп- 
на, „на молк1я частл“ , разбросавъ ихъ по ВолгЬ, а червонцы на
сылали въ свои струги и ушли „въ Камышевку р'Ьчку'1.

Въ 1667 году Стенька Р а зи т  переволокся съ Дона въ Вол 
гу по рЪчк'Ь КамышпикЬ съ 1U00 казаками и недалеко отъ устья 
последней (города тогда еще не было), напалъ на большой кара- 
ванъ, нлывшш изъ Ншкняго и состоявши! изъ судовъ съ сыль- 
пымп, отправленными въ Астрахань, струговъ Московскаго бога
ча Ш арпна— съ казениымъ хл'Ьбомъ, судна Астраханскаго пат- 
piapxa Хосафа и другихъ; стрельцы, провожавние караванъ пплы в- 
niie на иереднемъ стругу, пе могли скоро поспать на помощь 
противъ течещ я воды, а потому Гоеударевъ хлебъ пошелъ ко 
дну, начальные люду изрублены пли повышены, ссыльные осво
бождены и 160 изъ нихъ ирпстали къ Стеньк’!:,; рабочпхъ на jpv- 
дахъ казаки не тронули (Ист. оч. Саратова 1891 г., А. И. Ш ах
матова). -Н а  слЪдующш 1668 годъ, бывнпй тогда на русской 
службе, aurjiMeidfl полковнпкъ Томасъ Байлье ставить на л’Ч.вомъ 
высокомъ берегу р. Камышинки, при впаденш ея въ Волгу, Ка- 
мышинспую Ь/пьпостцу (географич. словарь Палунина 1773 г. и 
„Волга11, изд. общ. Самолетъ 1862 г.). Голландецъ Стрюйсъ, плыв- 
uiiii но Волге въ 1669 году, говорить тоже, что въ 1668 году 
pyccKie построили новый городокъ Камышинку для защиты отъ 
Донскихъ казаковъ, грабившпхъ эту местность. По въ Mat 1670 
года КамышинскШ укрепленный городокъ былъ взятъ Стенькой 
Разинымъ, снова переволокшимся на Волгу, и разрушенъ. — Въ 
конце X Y II столетш  правительство решило провести охранную 
лин1ю отъ р. Камышинки къ Дону и его прптокамъ. Къ этому 
времени относится ностроеше города Дмитргевска, на месте бьтв- 
uieii крепостцы Камышинки

Въ „Архиве Историческихъ Св1.дФ>и1Й“ Н. Калачева (книга 
II, [859 г.) помещена рукопись начала XIX стол'Г/гш, доставлен
ная изъ Казани профессоромъ В. Г. Варенцовымъ. которую мы 
встречаема. п у Леопольдова— „Очеркъ Саратовскаго Края,, 
1848 года. Въ этой рукописи говорится: „1692 года отъ госуда
рей 1оанна и П етра Алексеевичей, Казанскому губернатору, <н)Я= 
рину и воеводе Михайлу Алексеевичу Черкасскому, данъ былъ 
указъ— со всей Казанской губернш и городовь и уЬздовъ, соб
рать нзъ станичныхъ (по Леопольдову— ,,стрелецкихъ“) полкЯ ъ 
ч черносотенныхъ тысячу семей; но которому указу собрано съ 
рекъ Волги, Камы, Вятки и Ветлуги,— въ уЬздахъ Урисумгкояъ, 
Малмыжскомъ и другихъ, стрелецкихъ и черносотенныхъ иого- 
стовъ и жителей отъ семей тысячу душъ, кроме жепъ и детей,
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и часть изъ города. И  въ то время прй халъ*) изъ Москвы отъ 
Государя въ Казань въ губернаторы ближнш боярпнъ Н етръ Са- 
мойловъ Салтыковъ и съ нимъ много Московскпхъ бояръ ц столь- 
никовъ, который губернатор?, осматривалъ новонабранный полкъ, 
который изъ стрелёцкаго названъ коннымъ солдатскимъ Дмит- 
pieecKum  полкомъ, потому что всЬ служилые люди просили К а
занского митронолнта Тихона, архимандрита Геннадия, такъ же 
губернатора и бояръ, чтобы прежнее полковое пхъ назваш е ос- 
талося во имя евнтаго великомучениика Д им ш щ ля Солунскаго, 
коего икона предпочтительно была уважаема, и, по взятш  Каза
ни, оставлена съ хоругвею на оборону Московскимъ людямъ отъ 
набЪговъ татарскихъ. 11ослгЬ сего осмотру, перезимовавъ въ Ка
зани и по другнмъ соламъ и деревнямъ, а весною собравшись въ 
Казань, оный полкъ получнлъ денежное жалованье, пищу и пла
тье Государево; повелЬио было оному: лошадей, рухлядь, повозкн 
продавать, а паче всего лошадей и всягаи скотъ; въ  то время во 
оный полкъ пожалованъ полковником’!, и воеводою изъ Москов- 
екпхъ боя))Ъ Я  кот, Бугиъ (по Леопольдову— Бужъ), съ тЬнъ что
бы ■Ьхалъ опъ съ пил ь на стругахъ внпзъ по ВолгЬ въ въ ново- 
поепцюеннът городг Д мит рш скъ, *) который тогда такъ назвапъ 
былъ; потому дню  оному пушекъ, ручнаго ружья, шнагъ, копьевъ, 
пороху, свинцу, ндеръ п всякаго запасу довочьно; а воеводф, и 
боярамъ даны отъ губернатора КЬртики, и пожалованы въ чины 
(у Леопольдова добавлено: „ net. бояре, служа mi с въ этомъ полку 
были пожаловаеы вотчинами11); мптронолнтъ же Казанскш  благо- 
словилъ въ п;/ть съ ними нона Тимофея Никифорова съ приче- 
томъ, прнчемъ дано имъ три казенные (по Лепольдову два) ко
локола добраго звону, церковный книги, св. иконы п денежное 
жалованье съ кормомъ: а по слитш большой на ВолгЬ воды ска
зано имъ собираться на струга, со всЪмн семействами и животы 
и, кому гдЬ угодно буцетъ, складываться въ общину по ситннмъ. 
И въ 1697-мъ году, на Ильниъ донь (у Лео|Польдова сказано: 
„Въ день св. Пророка Илш L697 года Дмитрювскш иолкъ ото- 
шелъ отъ Казани11), цолковшшь и воевода Бушъ проенль ст. хо
рошими людьми (пзъ копхъ были жители казянеше съ Теретчемт, 
Калашниковыми Петромъ Остаховымъ съ товарищами изъ Вят- 
чанъ— Аеонаиемъ Тонковымъ, бедоромъ Мешнмиковымь, Яко- 
вомъ Кестаревымъ и другими) протононовъ съ священника
ми отслужить на стругахъ со святыми иконами и съ чест
ными крестами молебенъ Спасителю, Bouden Матери и Вели
комученику Димитрпо, съ водосвятаемъ и благословешемъ въ 
путь, равно чтобы, облекшись прптомъ въ лучпи'я ризы, взя- 
либъ съ мощамп честный крестъ п чудотворныя Казанскъч Боейя 
Матери образъ, когго однакожъ архимацдрнтъ изъ церкви выно-

*) По Леопольдову—въ 169(1 году; полкъ пробылъ 4 года въ 
Казани.

**) Лсополг.довъ добавляет?.: „па лЪ бом ь берегу  р. Камышинки, па 
M'tiCTii бы вш ей  крЬпостды Камышинки“.
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сить возбрапплъ, а вместо онаго позволилъ взять местную, со 
онаго списанную, икону, которая и ны-не въ здешнемъ (Камы- 
ишнсконъ) собор'Ь хранится. По отнЬтш молебна*), духовныя осо
бы позваны были въ судно подъ шатеръ выпить винограднаго ви
на и отобедать: по об1,д1', же начали ихъ поить. Между т£мъ да
ли знать на вс1, струга:— когда выналятъ изъ пушкп, чтобы все 
были готовы къ оти.твтю ; въ другой разъ выстрелять, чтобы 
всЬхъ родныхъ, сродниковъ снущали на берегъ; а какъ въ тре-пй 
разъ выстрйлятъ изъ пушкп, то бы подняли я  корья и въ скоро
сти плыли. Потомъ всЬ начали подъ шатромъ, большимъ жало- 
ваннымъ isoeno/ii, бокаломъ, ппть виио за здрав1е Великаго Госу
даря, губернатора, воеводы и прочпхъ; а какъ далеко уже от
плыли, то духовенство, которое о сей ихъ хитрости не знало, 
отвезли на берегъ, осгавя всю церковную утварь на судахъ, го
воря нритомъ имъ, что „мы де незнаем ъ и сами, куда едемъ, а вы 
остаетеси дома и у васъ въ церквахъ ризницы богатая". По 
прибытш же къ городу Дмит]Щ 'Н Ску, кого!>ый якобы начально 
по р>ьчюь Камышиншъ былъ также наименованъ Камыштюмъ (го- 
ворятъ якобы уже обрыть валомъ въ cie время, когда были шлю
зы вверху Камышинки рыты для соединены Иловли съ Волгою**), 
а при Императоре Петр-]', I -нъ  только были возобновлены, и по 
неудобности оставленъ и выстроенъ какимъ то пменуемымъ По~ 
сохою***) служилыми людьми), 1697-го года сентября 26 (по дру- 
гимъ источника#'!, 27-го), отсл\ж а молебенъ, выбрались изъ стру- 
говъ въ новопостроенный городъ, а потомъ поставили церковь 
(городъ же обрыть уже былъ валомъ и вокругъ обнесенъ поли- 
садомъ, а для выезда устроено было четверо воротъ); после npi- 
'!:,зда на m pem iu юдъ заложена во имя Казансгая Болая Матери 
каменная церковь, выстроена поншке окошекъ, коей знаки и по 
cie время на томъ мгЬст1; видны“.

По приведенной рукописи (начала 1800 годовъ) къ построй
ке каменной церкви Казанской Бож1еп Матери нристунлено бы
ло „черезъ 3 года по прибытш Дмитр1евскаго полка изъ К аза
ни", т. е. въ 1699 году, но другимъ же источннкамъ въ 1698 го
ду. Воеводою новаго города сталъ Яковь Вушъ. Заселеш е Дмит - 
p ieecm  въ 1697 г. видно, кром t  рукописей старожилов-], н пзъ 
надписи на иконе Богоматери, привезенной переселенцами изъ

*) Въ Саратовскомъ листкЬ 1894 г., № ,5Ь, помещена подобная же 
выписка изъ рукописи: „Исторш Основашя города Камышина".

*’) Авторъ рукописи говорить о старомъ каналЬ. начатом!, турка
ми и татарами въ ШИ) г. (см. каналъ  Селили); тогда султанъ турецмй 
прикаяалъ на перевод окгь (см. ато слово! горооъ поставить, а другойгороог 
цротивъ переволоки па Волг!; и яежлу этими двумя городами переволоку 
■щюкипитъ и вооу пуеш ьтг. Это хотЬлъ сд'Ьлать тоже Имиераторъ Петръ I. 
для чего пачаты были работы устройства шлюзъ и канала въ 16В7 г. 
при оооруженш Дмитргеьска (см. Аанилъ П етр а  Великаго).

*** Г. Калачевъ замЬчаетъ, что „им-1,я въ виду значеше посохи въ 
дрешшхъ актах ь, ои ь сомневается, чтобы зд'Ьсъ подъ словомъ ,,нисихто" 
следовало |Ш.',ум г.ть Собственное имя
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г. Казапп и хранящейся по cie время въ Камышинскомъ Тронд- 
комъ собор'!.. Сл'Ьды начатой каменной церкви на л’Ьвой сторон'!, 
р. Камышинки были еще видны въ начала 1800 х*ъ ]’Одовъ; но 
она не была отстроена но случаю перенесеш я города на другую 
сторону р'Ьчки. Не ycuknu обосноваться Д*итр1евцы въ новомъ 
города, какъ имъ пришлось покинуть не насижеиныя ещэ м'Ьста 
и переселиться съ высокаго л^ваго берега р. Камышинки въ бо
лото правой стороны^ не по свое» доброй вол!;, а по нрпказашю. 
Приведемъ здйсф нродолж ете старой рукописи, начатой нами 
выше:

„Поел!; п р авд а  на трети! годъ заложена во имя К азансю я
Божгя М атери каменная церковь..............................; погонь весною
(по другимъ источникаыъ: си. Очеркъ Саратовскаго края, Леполь- 
дова, 1948 г., и Саратовски! Лпстокъ 1894 г., № 77), ц рй халъ
изъ Москвы бояринъ, какой то генералъ (а какъ его звали -  не 
ушшнятъ) отъ Государя съ указомъ, чтобы воевода я  н аб о л и те  
служилые люди при шшъ обрили бороды и надели шЬмецкое 
платье, что и сдЪлали*). 11о огбы йи сего генерала, приступили 
къ городу съ трехъ стаиицъ: бурлуцкон, неврюевской и черно- 
гаявСкой, казаки. О садит. оный за бритье бородъ и новые обря
ды, приш лы е воеводою L;, шем7> и другими чиновниками, хотели 
въ коиецъ раззорить, строеЛо пожечь, а люден съ собою нобрать; 
но какъ въ городъ попасть имъ было не можно, то стояли у <>на- 
го бол'Ье иед'Ьли. и въ то время подговорили городскихъ ворот- 
никовъ, которые стояли на караул^ у воротъ, ихъ пустить въ 
городъ; оиыхъ же двенадцать челов!къ. именно: Крстарева и П о
варова съ товарищи, обещались казаки взять съ собою, почему 
гЬ и пустили ихъ въ городъ въ ночное время. Тутъ казаки на
чали бунтовать— палить изъ р^жъевъ, бить людей до смерти. 
Испугавииеся же люди, Bci жители, притаились, гд4 кто могъ, а 
воевода уйхалъ на островъ. Поутру оные казаки, собравъ всЪхъ 
жителей, спрашивали о воевод'Ь; но какъ его не могли найти, то 
воеводшу посадили подъ кара^лъ на три дня, брнтымъ людямъ 
головы рубили, а другимъ насыпали въ пазухи камни и бро
сали съ  яру  въ  воду; иныхъ привязывали къ деревамъ, па
лили по нихъ изъ ружьовъ. Таковые буйственные поступки 
производили бол'Ье шести недъль съ тЬ*ъ HaMtpemewb, ио-

*) ПргЬздъ боярина съ указомъ отъ даря могъ быть никакъ 
пе ранЪе весны 1700 года. Ирофессоръ А. К Брякнеръ (llcTopifl Летра 
Великаго 1882 года; указываетъ, что реформы Петра начались лишь 
по возвращешн его къ осени 1698 года нзъ путешеетшя за границей, 
когда онъ собснтвноручпо миогимъ изъ ириОывншхъ къ нему, 20 ав
густа, вельможамъ остригъ бороды, а затЪмъ въ конд’Ь 1698 или нор
ной ноловинЪ 1699 года послЪдовали указы о Сородовыхъ иошлипахъ. 
Первый же, дошедяпй до насъ указъ о введеши нЪмецкаго платья от
носится къ 4 январю 1700 года; такой же указъ о псрсмЪнЪ одежды 
носл-Ьдовалъ 20 августа 1700 года. Ташв же указы елЪдовали и въ 
1701 году. СлЪдователыю въ 1700 году Дмитр1евскъ столлъ <мцс па лЬ- 
вой стороиЬ рЪчки Камышинки.
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кудова живущее не приведутъ къ пимъ воеводу п невыйдутъ 
изъ гирода; когда же воевода былъ сысканъ и привезенъ съ 
острова, обросгаш уже бородою, то хотели его казнить, но отъ 
того упросили казаковъ всГ, жители. Такимъ образомъ посту- 
нивъ съ ними, поселенцами, казаки сказали, чтобы впредь лю
ди бпродъ не брили, платья немецкаго не нос тли. старой в'!:,рн 
не переменяли и въ томъ Государя не слушали, а были бъ съ 
ними казаками за одно, въ чемъ и присягой пхъ обязали веЬхъ: 
ю т у  см-г, велели быть готовыми къ похо ду на Кубань; за симъ 
вышли изъ города, а съ ними и тгЬ изменники j шли. К акъ же 
скоро оные казаки вышли вонъ, то граждане, заперши все воро
та, зарядили пушки п пдтп съ ними отказались; таковое у креп
лен io Донсше казаки видя п что уже обмануть города не воз
можно, отошли отъ онаго прочь. ПослЬ того Саратовцы и Царп- 
цынцы узнали о семъ происшествш, почем} и писали Государю, 
что „новопостроеннаго города Д н и ф евскаго  служивые люди и все 
отъ тебя, Государь, отлолшлись и согласились съ Донскими каза
ками беж ать на Кубань и тебя, Гссударь, ни въ чемъ не слу- 
шать“ . По которому доносу пзъ Астрахани судномъ npiexa.n, 
князь Дмитрш Ивановпчъ Хованскш съ командою, и съ нимъ бы
ло три тысячи калмыкъ; по пр1езде же къ берегу города Диит- 
pieBCKa, далъ о прН.:;дг1> своемъ знать, что онъ присланъ по ука
зу Государеву, которым! Целого за измЬну весь городъ сжечь, 
вырубить и уничтожить, а имеше пхъ отдать въ добычу калмы- 
камъ. Въ cie время воевода со всемп людьми, взявъ св. образа 
со крестами и сошедъ на берегъ, иросили князя отъ нихъ вы
слушать внну, на что князь Хованскш и согласился; тогда все 
пали на колёна, а воевода началъ вину разсказывать следующпмъ 
образомъ: что мы отъ Государя не откры вались ни въ чемъ, ни 
пзмены не дЬлалп, а когда Донсгае казаки забунтовали и при
шли къ городу, то подговорили караульныхъ воротниковъ, кои 
отперли ииъ ворота и тихонько въ городъ впустили въ ночное 
время, о чемъ пзъ насъ никто не могъ знать; ворвавшись же въ 
городъ, они насъ рубили, грабили и прочш неистовства надъ на
ми чинили; отъ сего страха будучи не въ состпянш, принтжден 
ными нашлися дать по неволе имъ присягу, чтобы Государя ни въ 
чемъ не слушать и прочее. Тогда князь прнказалъ все*гь встать 
и пошелъ въ городъ осматривать крепость и казенныя вещи. 
Калмыки же со степи иодошедъ къ городу въ мжжес?гвенномъ 
количестве, просили князя, чтобы онъ жшелъ имъ взойти въ го
родъ, но князь имъ въ томъ отказалъ; на третш  день после се
го князь объявилъ воеводе п всемъ служивымъ людямъ милость, 
почему и простилъ ихъ отъ истреблен in. Но поелику калмыки 
кричали, чтобы городъ, за измену Государю, отдать имъ въ до
бычу, упрекая князя якобы полученными отъ гражданъ взятками, 
то и начали въ городъ стрелять стрелами и уязвлять народъ: 
то ко усли рен ш  ихъ ириказалъ князь палить по нихъ изъ пу- 
шекъ изъ города, чемъ и отогналъ ихъ прочь. ЗатЬмъ, чтобы
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пе нарушено было п овели те Государя объ истребленш опаго го
рода, приказал/, князь Хованскш поселиться гражданами. на дру
гой стороне р'1иш1 Камышинки, где и теперь оный (городъ) на- 
ходптся. семъ месте сначала было место болотное, камышемъ 
и густымъ лесомъ обросшее, въ которомъ месте, надъ берегомъ 
реки Волги, неизвестно кемъ, сделана деревянная часовня и въ 
ней троектратно пзъ стараго города изъ церкви, передъ бунтомъ, 
являлся полковый образъ Д н *итр1Я  святаго великомученника, ко
торый съ молебсгт е м ъ  обратно переносимъ былъ въ церковь; къ 
старомъ же городе жительства имелося се я?ьтъ (следовательно 
Дми-цлевскь перенесенъ на настоящее место въ 1704 году), по- 
томъ переселился на cie место".

Долго еще были видны следы стараго города на левомъ 
берегу Камышинки въ остаткахъ землянаго вала, сохранившихся 
по cie время, ямахъ, выходахъ (погребахъ) п грудахъ камней. 
Въ грамоте naTpiapxa Адр1ана къ Астраханскому митрополиту, 
написанной весною 1699 г., городъ Дмгт)певскъ (старый) наз- 
ванъ „новопоетроеннымъ“■ Иностранный путешественннгсъ Корни- 
лш -де-Ьрупнъ, носетившш въ мае 1703 г. проездомъ г. Камы- 
шинъ, говорить, что городъ былъ тогда еще не вполне отстроенъ 
и что постройка его начата была за 4 года предъ этимъ време- 
немъ. (Перетятковпчъ, стр. 248). Надо полагать, что это указаш е 
относится къ старому Дмитр1евску.

Обратимся снова къ приведенной выше рукописи, разсгсазы- 
вающей намъ старину города Камышина и после перенесешя его 
въ 1704 году на правый берегъ Камышинки *). „Сперва (пересе
ленцы) жили въ шалашахъ и землянкахъ, въ которое время мно- 
rie  терпели т а та р с т е  набеги, раззореш я и увезены были ими лю
ди; за симъ не только служилые, но пхъ жены и дети рыли око
ло города ровъ и высыпали валъ съ полнсадникомъ, и болыар- 
ками (больверкамп) устроивалн, а для пушекъ— сделали четверо 
воротъ, пер выя называемыя волстя, где была часовня и после 
поставлена отъ той недалеко пяти-главая, деревянная во пмя 
святаго великомученика Димитрия церковь, которая почти со 
всемъ городомъ, въ бывшш, 1740-го года, такъ называемый дчой- 
никовъ пожаръ, сгорела въ новомъ городе, а вторая рев!шя, на
чалась вместе, когда зачалась строиться каменная гюборная цер
ковь въ крепости города къ устьямъ речки Камышевки п назва
на Соборомъ; а деревянная церковь во имя Казанской Бож1ей 
М атери перенесена на фурштатъ; 1Иг1.сто-же погорелой во имя 
св. Димитр1я, въ 1778 году, сооружена каменная церковь на томъ- 
же месте казакомъ Ососомъ Савиновымъ. Сказавъ о первыхъ во- 
ротахъ, надлежитъ помянуть и о прочихъ; и такъ вторыя— былп 
на Камышенку, где теперь ввозъ и пристань лодкамъ; четвертыя, 
называемыя Петровскими— где живетъ купецъ Петръ Гончаровъ; 
гакимъ образомъ укрепленъ былъ сей городъ.

*) Этой рукописью пользуется также Ф М Преображенсюй: Са
ратовски! Сборникъ статист, комит.. т. I, 1881 г.: „Волга".
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Въ одно время, когда еще городъ не былъ укр^плень, ве- 
Аги'н- число изъ-за Кубани татарсш я орды къ городу приступили; 
то па другой день явился въ стану татарскоыъ святый великому- 
ченикъ Диш щ ни въ впд4 воина на конЬ, говоря князьямъ п 
BctM'b татарамъ, для чего они пришли и нападаютъ на его градъ 
и полкъ, „я де вамъ въ обиду его не дамъ“; кубанцы-же сколько 
ни старались его схватить, но не могли, ибо были тотчасъ по
ражены слепотою, отчего сами себя вместо русскихъ кололи и 
рубйли другъ друга; граждаие-же, видя такое надъ н и м и  приклю- 
4 e H ie ,  вышли изъ города и пхъ прогналп, кололи п въ пл^нъ 
жпвыхъ бралп, п когда спросили взятыхъ въ пл'Ьнъ татаръ, отъ 
чего они сами себя рубили,— на что татары отвечали имъ, что 
сказано было, когда хотели взять городъ, то кругомъ объЪзжалъ 
городъ вашъ pyccKift Богъ Дпмптрш, какъ онъ самъ намъ ска- 
залъ свое имя, и насъ всЬхъ оолЪпилъ. Прптомъ распрашивалп 
татаръ, какого онъ виду, росту, волосами и лпцомъ, то онп от
вечали, что онъ человйкъ молодой, кудрявый и высошй ростомъ; 
за симъ показали имъ его икону,— которые точно утверждали, 
что дЬйствителько сей самый оное производилъ чудо. Б ол^е сего 
чуда великомученика Димитргя въ разеуждеще града не происхо
дило никакого явлеш я. (Вероятно легенда эта относится къ на- 
ш ествш  Бахты-Гирея въ 1717 году, когда татары не тронули 
Дм*тр*авска и отошли отъ него).— Друйя-же происшествгя, къ 
городу принадлежащая. суть сл^дующш: первая перепись была въ 
город! 1719 года, вообще веЬхъ граждаиъ, между копми чотыре 
души было купцовъ, именно; Петръ Мотушинъ, Андрей Була- 
товъ, ГордМ  Харчевниковъ съ сыноыъ. Въ 1722 году 'Ьхалъ Го
сударь Петръ АлексЬевичъ въ П ерсш  и взялъ съ собою изъ 
полка 40 ч ел о lit. in, въ гребцы своей шлюпки, изъ коихъ возвра
тилось только двое Тоньковъ и Кока, a npo4ie вс1}! въ Персш 
померли. Въ cie-же самое время Государь Петръ *Первый объя- 
вплъ свой гиЬвъ па онаго князя П1аховскаго, спрашивая съ нимъ 
бывшихъ, для чего онъ перевелъ съ прежняго на cie м'!:,сто го
родъ? II какъ ему вс£ граждане въ оправдайте сказали вышеупо- 
мянут\ю  причину, то онъ спросилъ. живъ ли оный князь, а какъ 
донесли, что онъ померъ, то изволилъ сказать; ,,ежели-бъ онъ 
былъ живъ, то вел'Ьлъ-бы его повысить на томъ Mi,0Tf>“ , а по- 
томъ изволилъ приказать для удобнМ шаго сбереж етя города, 
полкъ Д.ш[тр]'енс1;ш разделить на двое; одной части по прежнему 
солдатами быть неотлучно въ городЬ, а другой части быть каза
ками и чинить разъЪздъ. В ъ 1736 году изъ сихъ служилыхъ лю
дей, по отставка, некоторые поступили въ купцы-посадскге и по 
мастерству въ цехи, числомъ всЬхъ 168 челов^къ. Вторая-же ре- 
виз1я, называемая Гришичкина, началася съ 1740 года и продол
жалась до 1742 года; третья ревизия 1769 г.; въ  сихъ двухъ ре- 
вшияхъ изъ разныхъ м^стъ стекшихся людей приписали въ бо- 
были, а въ 1768 г. и 1769 г. полковникомъ и комендантомъ Ка- 
сперомъ Мерлинымъ (Меллиньшъ) сделаны въ городЬ мостовыв,
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на Волгу взвозы, а въ Кремле крепость съ батареями, полиса- 
домъ, воротами и башнею, казенный домъ, канцеляр'ш, каменный 
винный выходъ и гауптвахта. Въ 1770 году, зимою, въ луговой 
стороне бежали калмыки и Волгу въ зимнее время пер< езжали 
льдомъ не бол to  трехъ недель, въ коемъ году, въ городе, но 
осеып быхъ Селиверстовъ иожаръ; въ 1771 г. и 1772 году было 
моровое noB'h'rpie, карантины и торгъ людямъ былъ вне города, 
и въ то-же время чинены были поиски отъ набегов?, крымскихъ 
татаръ, и въ осторожность за городомъ, въ особом?, jm J.ct1> , сдела
ны были для пушекъ три раската п кругомъ рогатки, въ виду 
крепости. Въ 1773 году запрещено, по причине заразы, при 
церквахъ хоронеше мертвыхъ тЬлъ, унпчтоженъ убогш домъ и 
отведено нодъ кладбище место, на коемъ выстроеиа во имя свя- 
таго Николая деревянная церковь. Въ 1774 году, августа 13 и 
14-го дня былъ Пугачевъ въ городе и убилъ коменданта Мерли
на (М еллина); въ 1795 году былъ кулкгшъ иожаръ, набережный, 
а въ 1800 году былъ послёдшй иожаръ горбуновскш■ (Газсказъ о 
прочихъ случаяхъ, яко маловажныхъ, оставляется, чЬмъ и нсто- 
pifl, по изустному отъ стариковъ предашю, оканчивается"). (Ар- 
хивъ истор. и практ. свЬд., отпос. до Pocciu, издан. Н. Калаче- 
вымъ. Кн. 2-я, 1859 г.).

В ъ 1697 г., по прнказашю Петра I, начаты coop ужен i я ка
нала для соедннешя Волги съ Доном?,; каналъ долженъ былъ про
ходить между р. Идовлею, притокомъ Дона и р. Камышшищю, 
прнтокомъ Волга (см. Иловля) Для этихъ работъ „къ слезному 
(такъ тогда выражался народ?,) дЬлу на КамышенкгЬ“ снаряма- 
лнсь люди, главным?, образомъ изъ низовыхъ стран?,; отиравля- 
лись туда крестьяне, чаще всего бобыли, съ 5 дворов?, по одно
му пешему; были даже иноземцы, вероятно руководивш и рабо
тами (Перетятковпчъ). Габоты были брошены въ 1702 году,- до 
сихъ поръ видны по берегу р. Камышинки следы насыпей и 
рвовъ, а въ русле недавно еще были не сгнивипя сваи, вбитыя 
для шлюзовъ. Изъ указанш путешественника Корнилш де-Бруинъ 
видно, что г. Дмитртискт, построенъ для содержашя карауловъ 
и службъ, населенъ стрельцами и черносошными крестьянами со 
вс’Ьх?, городовъ Казанской области.

Не успЬлъ городъ укрепиться на новомъ месте, какъ на не
го въ 1717 г. напали кубанцы, но они удалились, не сделавши 
никакого вреда городу. 22 ноября 1718 г. Дмитр1евскъ причи- 
сленъ къ ведомству Астраханской губерши. Въ 1722 г., проез
дом?, въ Персидскш походъ, 11етръВеликшпосетилъДмитр1евскъ, 
прпчемъ, какъ говорптъ предаше, жители угостили его такими 
арбузами, что государь приказал* сделать большой медный ар- 
бузъ н укрепить его на крыше городского магистрата. Въ 1734 г. 
устраивается Волжское казачье войско. В ъ 1736 г. мнопе пзъ 
служилыхъ людей поступили въ купцы, посадсте, цеховые— r.cf.x?, 
числомъ 168 человйкъ. Въ 1747 г. вызваны были правителъствомъ 
малороссы для вывоза и поставки казенной соли съ Елтонскаго
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озера въ Д м итр^впле и С аратовайе соляные магазины, щшчсмъ 
за доставку съ Елтона въ Дмитр1евскъ соли назначена была пла
та по 4 копейки съ иуда. На луговой стороне Волги („на дикой 
стенп“) противъ Дыш^левска н Саратова были устроены „соляные 
городки и въ ннхъ соляные магазины", о яр п н явл тс*  Волжскими 
казаками; здесь, около этнхъ городковъ, возникли слобоцы соля- 
ныхъ возчивовъ: Покровская- противъ Саратова п Николаевская 
— противъ Дмптри'пска. К акъ видно изъ жалобъ малороссовъ 1753 
н 54 годовъ, на нпхъ „наезж ала л'1>томъ калмыцкая орда и чини
ла не малыя обиды отгоноиъ, воровски, -скота, воловъ и лишал,ей, 
а бабъ и дЬвокъ уводили въ своп улусы“. Казаки, вместо за
щиты, сами подчасъ грабили возчнковъ. Елтоиское озеро огстоитъ 
отъ Саратова въ 258 верстахъ, а отъ Николаевской слободы*) -  въ 
120 верстахъ. В ъ Саратовские и Камыншнсюв магазины соль съ 
Елтонскаго озера возилась обыкновенно на волахъ, редко на ло- 
ш адяхъ, для годовой nponopnin и двухъ годоваго запаса на 13 
гу б ер тй . Въ начад'Ь 1800-хъ годовъ въ Камыпшпсюе магазины 
(съ Николаевской слободой) ссыпалось въ годъ ip 7 мпллюновъ 
пудовъ соли.

Въ 1768 и 1769 годахъ комендантъ города Камышина пол- 
ковникъ Касиеръ АЬ'ллииъ сделалъ въ городе мосговг.ш, на Вол
гу -  взвозы, а въ кремле крепость съ батареямп, по.шсадо.чъ. 
воротами и башнею, казенный домъ, канцелярии, каменный вин
ный выходъ и гауптвахту. Въ 1770 г. калмыки переходили Вол
гу льдомъ; въ томъ же году въ Дмнтр1свск'Ь былъ пожарь. Въ 
1771 и 1772 годахъ было „моровое повЬтр1е“ , почему устроены 
были карантины: въ тЬ же годы „отъ набеговь крымскнхь та-
таръ въ осторожность, за городомъ, сделаны были для иушекъ 
трн раската и кругомъ рогатки, въ виду крепости".— Въ конце 
1773 года, когда пошли слухи о Пугачев!., по требованш  Сара- 
товскаго коменданта полковника Бошияка, въ городе Дмитр[овске, 
кроме гарнизона, вооружилось еще 100 человек!, отъ купечества, 
12о — отъ бобылей и 30— отъ малоросшшъ; все они заняли ка
раулы на болышгхъ и проселочныхъ дорогахъ по правому берегу 
Волги, а на левый берегъ тоже отправленъ б кип, наблюдатель
ный отрядъ.- -Настала „пугачевщ ина1*: 9 августа 1774 года Пу-
гачевъ оставплъ опустошенный Саратовъ и ринулся къ югу но 
Астраханской дороге. Конные и часть неш ихъ шли съ нимъ, дру
гая часть посажена была на суда, тину ншшея винзъ по Волге. 
Д м щ ясвскъ  не дюгъ дать ему отпоръ, онъ былъ плохо защцщонъ.

*) Но документамъ конца XVIII стол-Ьмя, Николаевская слобода 
называлась также Зауморской, Зауморъе тожъ; но 4-й роим,sin 1 /S3 г. 
считалось здЪсь малороссовъ 571 душа мужскаго пола. -Къ i860 г („Вол
га", изд. общества Самолетъ, 1862 г.) Николаевская слобода имГ.ла 30-4-7 
душъ однодворцовъ и казошшхъ крестышь, преимущественно малорос
совъ, занимавшихся хлЬбонашествомъ и перевозкою соли изъ Елтонска
го озера, которой складывались въ олободЬ до 8 мпллюновъ пудовъ. На 
здЪшней пристани ежегодно ею грузилось весною до 50 судовъ.
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Н а прикрыло ого были посланы маюръ Дицъ съ своею коман
дою п князь Дондуковъ съ калмыцкими войсками, но было уже 
поздно: Камыншнъ бы 1Ъ взять, комендантъ его ш шш вникъ Ка- 
сперъ М< хлинъ убнтъ, городъ весь расхищенъ.— „В ъ Камышине, 
говорить еамъ Пугачевъ („PyccKie Государственные деятели", 
Д. Л. Мордовцева, 1807 г.), большого сонротнвлешя не было: за- 
сЬлъ было нъ Кремль коиоидантъ, однакожъ Овчинниковым ъ былъ 
взять, который былъ п убнтъ, также и npo4ie“ .— Леонольдовъ 
(Исторнч. оч. Саратовск. Край, 1848 г.) говорить, что Пугачевъ 
подошелъ къ Камышину 13 августа; комен инггь Меллинъ не хо- 
T'fiJi'f, сдать его безъ боя, но городъ былъ взять, комендаптъ, гар
низонные офицеры hi M H orie  пзъ верныхъ жителей погибли на 
в в с К т ц а х ь  блпзь буерака, досоле извЪстнаго подъ назвашемъ 
Бисельмаго*). Пробывши одннъ день въ КамыштгЬ, самозваиенъ 
ношелъ къ городку Волжскаго казачьяго войска— Дубовке. Есть 
нреданш, что П угачевъ при взятш  города Камышина, за неим’Ь- 
н1емъ свинца и ядеръ, стрелялъ мзъ пуш екь въ Камышинскую 
крепость мЬдными деньгами. Ещ е недавно находшщ тамъ отарип- 
ние смятые пятаки. По уходе злодеевъ место убитаго комен
данта Меллина, занялъ полковнмкъ Ременнпковъ.

7 ноября 1780 года состоялся именной указъ Императрицы 
Екатерины II  правительствующему Сенату объ открытш Саратов
ского наместничества (Архивъ Саратовск. Губернск. П равлеш я 
Л"» 14967, т. XX, 1780 г. полное собрате  законовъ) и Дмит - 
р1евскъ, оффпщально переименованный въ Камышит, сделапъ fero 
уезднымъ городомъ.— Въ описанш Саратовской губернш конца 
X V III столе™  (Саратовск. Справочный Листокъ 1878 г., №№ 45 
п 54) говорится, что городъ Камыш ит, прежде Дмитргевскъ, ле- 
житъ у Волги, на нравомъ берегу р. Камышники, при ея устье, 
въ 175 верстахъ отъ г. Саратова. Выше по Волге, но другую 
сторону рёчки Камышинки, видна, сделанная при цервомъ осно- 
ванш  Дмитргевска, земляная крепость и цитадель. „Камыншнъ 
пзвестснъ особливо по начатоту при П етре Вликомъ каналу мс;к 
ду Иловлей н Камышинкой, а также по соляной пристани, куда 
для нозки соли пр!езжаетъ множество возчнковъ, которые Калы- 
шынскимъ купцамъ, покупкою нужньтхъ имъ вещей, доставляют!, 
нарочитые прибытки. В ъ городе купцов!, 65, мещанъ и цеховыхъ 
— 301, бобылей— 720. Противъ города, на луговой стороне Вол
ги, лежитъ Николаевская слобода (имевшая въ 1773 году— Г25 
дворовъ) и соляные магазины, въ которыхъ ссыпается привози
мая съ Елтонскаго озера соль. Строенш в ъ г . Камышине деревян
ное; церквей— 3, изъ которыхъ одна каменная".

Съ 1806 года сделано было новое разграничено Саратов
ской губернш отъ Астраханской, прпчемъ, какъ сош ное управле
ние находилось въ Саратове, къ ней причислены были все дерев-

") Есть предаше, что черезъ Висеяып и баракъ были перекинуты 
дрючки, на которыхъ и вешали жителей.
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ии, занимавшшся перевозкою соли, а с е л е т я  за Сарептой, со
стоявшая изъ кочевыхъ калмыковъ, отчислены къ Астраханской, 
гд!> было ЕХ1, унравдеше. В ъ 1808 году появилась чума т .  Аст
раханской губершж, почему устроены были на ВолгЬтри заставы: 
въ Царицыне, Камышник н Паратове. Въ Камыншнскомъ уЬзде 
она появилась лишь въ  Иловатомъ— Е р и к , (на л!.вой стороне 
Волги), [Цербаковк!, п СосновкФ,, но смертность была очень не 
велика: во всей губерши умерло, по оффищалышмъ данным?., въ 
( аратов’)',, Камышине, Царицыне и 7 седеш яхъ всего 153 челове
к а . -  Въ 1825 году въ город! Камышин!; считалось жителей- -2131 
душа обоего пола: въ 1889 году— 454-4 души обоего пола; въ 
1817 году— 6816 въ 1857 году— 11165 душъ обоего иола.

Боголюбовъ (,,Волга“ ) въ 1862 году го в о р и т , что „по бс- 
регамъ р. Камышинки до сихъ поръ видны иасыпи и рвы, а въ 
русле еще не сгнили сваи, вбитыя для шлюзовъ, нредноложеина- 
го Нетромъ I  канала". Камышинь ностроенъ на крутомъ берегу, 
у подошвы котораго поставлено несколько амбаровъ для складки 
хлеба. Въ 1861 году въ городе было: ] — уездное. училище, тюрь
ма; церквей каменныхъ— 4; домовъ каменныхъ— 63, деревянныхъ 
— 857; лавокъ каменныхъ— 30, деревянныхъ— 40; заводовъ— 4, 
пзъ нихъ 3 салотопныхъ и 1 пивоваренный: жителей: мужчннъ 
5277, женщина. 4511, всего 9788 душъ обоего пола. Отъ Камы
шина (въ 1861 году) существовалъ незначительный г\жевой н е -1 
ревозъ соли и хлеба на Донъ. Въ 1860 году изъ Камышинской 
пристани отправлено 423 судна, пришло къ  ней и разгрузилось 
57 судовъ и 23 плота. По списку населенных!, м!,сть Центральн. 
Гтатнстичоскаго Комитета, изд. 1862 года, число жителей въ г 
Камышин!’, показано тоже 9788 душъ обоего иола, домовъ— 1021; 
нравославныхъ церквей—4; училнщъ— 2; ярмарокъ— 2, пристань 
— одна; заводовъ и фабрикъ— 6. Въ 1879 году въ Камышин!, 
считалось жителей обоего пола— 13644 души. Городъ Камышшп, 
располож ат, въ южной частп своего у!.зда, верстахъ въ 25 отъ 
границы Царпцынскаго.— Ф. М. Преображенскш (Гарат С-борн., 
изд. Губ. Ст. Комит.) въ 1881 году говорить, что „Старый го
родъ Дмптр1евскъ, перенесенный иа правый берегъ р1,ки Камы
шинки (см. иланъ 1), сахранплъ до сихъ поръ земляные око
пы и заметны еще места воротъ въ эту земляную крепость".

Въ 1889 году въ городЬ было 5 церквей, изъ которыхъ од
на Никольская-кладбищенская, остальныя четыре: Дмнтр'ш ская,
Успенская, Троицкая и Вознесенская', вс!, они каменныя (деревян
ный церкви въ г. Камышин!., современным его основашю, унич
тожены временемъ и пожарами, о чемъ мы скажемъ ниже). Въ 
1889 г. въ Камышин!; пм!;лпсь училища: духовное, реальное, го
родское трехъ классное и 3 приходскихъ (одноклассное— мужское, 
двухклассное— женское и одноклассное женское). ВсЪхъ жителей соб
ственно въ г. КамышинЬ, по даннымъ 1888 года.,было 16567 душъ обо
его пола, не считая принадлежащихъ городу 15м'Ьщанскихъхуторовъ, 
съ которыми число населешя увеличилось бы до 18000. Площадь,



-  440 -

занимаемая городомь, составляет! около 4 квадратных'!, верстъ. Къ 
Волг! местность заселена п застроена плотнее, окраины же представ- 
ляютъ чисто не полные кварталы п отдельные дворы. Такъ какъ 
у Камышина Волга д'Ьлаетъ небольшой поворотъ отъ сЬверо-восто- 
ка къ западу, то и улицы города ш А ю тъ нисколько выгнутыя 
нанравленш; тому же отчасти причиной нскустванный ровъ п 
рЬчка Камышинка. Камышииъ разделяется последними па сле
дующая местности: Старый юрод« Дмищпевскъ, м ы т о бывшей 
щтпостн и собственно Камышит. Близь стараго города, около 
1860 года, однимъ ипоко.чъ начата постройка камениаго мона
стыря, но, по недостатку сроцствъ, не доведана до конца, а въ 
) 863 году монастырь былъ построенъ уже въ другой местности, 
именно въ соле Грязнухе (см. это слово), на иожертвованш ме
стной землевладелицы; монастырь этотъ женскш; строенш же 
стараго, начатию  къ Камышине, монастыри, представляютъ ныпЬ 
развалины. Отъ бывшей крепости Камышина не осталось н нрпз- 
наковъ; теперь здесь находятся: старый соборъ (на плане— № 1), 
казначейство, городское училище, уЬздныя но воинской новпнно- 
стн и по крестьянскимъ деламъ присутствш. „ Кртюсть“ сооб
щается съ городомъ устроеннымъ черезъ ровъ, въ 1873 году, 
мостомъ изъ дикаго камня. Блпзг. нея находится бывшая когда то 
торговая площадь, на которой и теперь сохранялся, такъ назы
ваемый, соляной дворъ, выстроенный изъ кирпича въ 1780*-хъ 
годахъ купцомъ Кнтаевымъ; находящиеся теперь внутри двора 
лавки служили для ссыпки соли. Сохранились еще два ряда, не
видимому, очень старыхъ каменныхъ лавокъ, теперь постую- 
щихъ. Кроме того—остатки стараго острога, окруженнаго стеной, 
въ саженяхъ 150 отъ Новаго Собора, на правомъ берегу р. Камы
шинки. Постройки въ город!; вообще скучены и улицы узки. На
бережная— соисК.мъ узенькая улица; вдоль гребня горы тянется 
загородка, не везде содержимая въ исправности; кое где сделанъ 
иомостъ для неш еходовъ. Б ерегь  ежегодно въ некоторыхъ » t r  
стахъ снолзаетъ, все более и более съужнвая и безъ того узкую 
улицу; самое прочное н вместе красивое VKirl.rueiiie был и бы 
древесные посадки: некоторые отдельные домохозяева, какъ Боч- 
каревъ, П ортновъ,—такъ нукренляю тъ берегъ. Камышпнъ вообще 
крайне беденъ растительностью: везде песокъ и песокъ; редко где зо- 
ленеютъ деревья въ поаисадникахъ Мостовыхъ въ городе нетъ; ноч
ное освищ ете неудовгетворительно. Назваш е одной изъ улпцъ въ 
части города, примыкающей къ К«ш .ш **пй,— Грязная, свиде- 
тельствтитъ— что тутъ бываетъ въ дождливое время *). На на
бережной Камышенкп котятся хибарки городской бедноты; въ ов-

°) А. А.. Знмнюковъ сообщаетъ въ 1899 г., что за последнее вре
мя строится въ город! много большихъ здашй, мноия ремонтируются, 
но санитарное, с^стояше пе улучшается: среди нЪкотирыхъ \глицъ, осо
бенно за  мукомольною мельницею Шемякина, находятся грязныя вошо- 
ч1я лужи; тожв—на нЪкотирмхъ дворахъ. Многимъ обывателямъ послЪ 
дождей, приходится выкачивать насосами воду изъ погребовъ.
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рагахъ пр^етъ сваливаемый навозъ. Окраины города посятъ сле
дующая названии съ северо-восточной стороны, по правому бере
гу р. Камышинки, отъ старой кр1.пости до местности, занимаемой, 
винокуреннымъ заводомъ Панова— Камышинка: отъ завода Пано
ва до стараго истрога— Дубовочка; местность ,5а тю реш ш мъ зам- 
комъ къ северу— кирпичные сараи\ отъ базарной ново-соборной 
площади, къ севоро-заиадион стороне- -Слобоока ( Косая гора, Е р- 
зовка тожъ). Затемъ кварталы, имевши» н ап р авл ете  отъ сенной 
площади къ слободке, носятъ назваше Песковъ', местность за Вн- 
сольнымъ оврагомъ называется Чуевкой, капустинкой  тожъ, и на- 
конецъ местность, отъ дома Четвертннскаго, къ западу, называет
ся— Новыми мп,стами.

Постройки въ городе по большей части старой архитектуры, 
съ небольшими окнами; на берегу-же, около небольшаго сквера, 
находятся n o K o c i iB iu in c n  лачужки; вообще въ Кямышпне коря до ч- 
н ы \ъ  домовъ найдется очень немного и попадаются здашя, у ко
торыхъ крыши прогнили, стены покосились п ушли въ землю. 
Рынокъ въ городе находится на Ново-соборноп площади (Базар
ная); оживленнейш е базары оываютъ по субботамъ. Базарная 
площадь очень велика, шгЬетъ двухъ-этажный каиенныИ кориусъ 
лавок-i,, находящшся съ южной стороны соборнаго храма, вокругъ 
которого въ беспорядке расположены дсревянныя лавки, весъма 
скученныя и оиасныя въ пожарномъ отношенш. Специальная лав
ка на базаре торгуетъ „сбитнемъ“ , ириготовленнымъ пзъ горячей 
воды, патоки и арбузнаго меда Въ 1889 году было обращено 
в ш ш а н т  нолпцш па бродящпхъ по базару собакъ и въ т е ч е т е
2-хъ месяцсвъ пожарная и полицейская команды занимались ихъ 
ловлею; теперь собакъ стало меньше.— Местомъ гулянья для Ка- * 
мышннскихъ обывателе» служить городской бульваръ, находящшся 
на кругомъ берегу Волги, въ юго-западной части города (см. на 
плане А); эту местность въ  Камышине называютъ— „тычкомъ 
потому, главиьш ъ образОмъ, что бульваръ расположенъ какъ-бы 
па мысу. Въ Л арину место это служило складомъ соли съ Елтон- 
скаго озера. ЗдЬсь находится здаше, занимаемое въ летнее время 
клубомъ, съ ирпспособлешямп для сцены, гдЬ появляются разказ- 
чикн, певички *) и играютъ музыканты. Растительность на буль
варе весьма тощая; близъ него летомъ устраиваются ццркъ и ба
лаганы. В ъ 1889 г. въ Камышине считалось жилыхъ домовъ; ка 
зенныхъ— 2 каменныхъ и 1 деревянный; церковныхъ п  моНаётыр- 
скихъ— 4 каменныхъ н 2 деревянныхъ; общественныхъ— 7 камен
ныхъ и 7 деревянныхъ; частныхъ— 155 каменныхъ и 1229 дере
вянныхъ, всего 1397 домовъ. Лавокъ: частныхъ—46 каменныхъ 
и 169 деревянныхъ, общественныхъ— 4 каменныхъ.

Въ 1898 году въ городе Камышине было 7 церквей право- 
славныхъ, въ томъ числе 2 домовыя и 1 кладбищенская; немец
кая кирха— 1. Б ъ  1895 г. при иравославныхъ церквахъ города

*) Оь 1899 г. иьвички въ КамышшгЬ запрещены.
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было: LO священнигсовъ, 4 д in кона и 6 исаломщиковъ: къ Камы
шинскому благочипническому округу, крой'Ь городскихъ церквей, 
принадлежали еще 2 церкви въ селахъ— Линовке и Гесгренкахъ. 
Церквей современныхъ основанш  ДминцЛевска уже не осталось; 
нынйшнш BCt, 5 каменныя п две изъ нихъ: Троицкая и Дмитрь 
евская сооружены въ X V III столЪтш.

1) Дмитргевская приходская церковь. К акъ мы видели вы
ше, меъ приведенной рукописи, поселенный здесь изъ Казани на 
л,1.воиъ высокомъ о <‘ре г у р. Камышинки Дматр1евскш  полкъ при 
носъ съ собою двЬ иконы: Казанской Сожкш Матери н полковую 
св. великомученика Дпмитрш Солунскаго. Прпбывъ на место по- 
селешя въ 1697 году, они начали строить на лЬвомъ берегу Ка
мышинки каменную церковь Казанской Боййей Матери, но не до
кончили ее и были переселены въ 1704 году на другой берегъ 
Камышинки. Объ иконе св. великомученика Ди*нтр1я предание 
говорить (ппсьменныхъ сказанш  въ церкви нЬтъ), что она вско- 
рЬ пропала изъ прежде иаселеннаго иолкомъ города на л'Ьвомъ 
берегу р. Камышники п очутилась за рекою, въ настоящемъ ме
сте, среди непроходимой топи и камышей. Князь Хованскш, ко
торому объ этомъ донесли, „почеть cie особеннымъ знамеш еяъ 
неба и вел^лъ городъ перенести на cie место". При переселешп 
города Дмнтр1евска на правую сторону р. Камышинки въ 17и4 г., 
у ,.Волскихъ“ ворот* была часовни, а после поставлена отъ он<ш 
недалеко первая деревянная пятиглавая церковь во имя св. ве
ликомученика Димитрн!, которая, почти со в<:1,мъ городомъ, сго
рела въ пожаръ 1740 года. Вместо нея, въ 1778 году, сооружена 
каменная церковь, на томъ-же м4стЬ, казакомгь Ососомъ Савино- 
вымъ: въ опнси-же дЬлъ Астраханской 1,уховной консисторш 
(,,'Груды“ Саратовской учен, архивн. комиссш, 1893 г., т. IV, 
выи. 2) сказано, что приходская церковь св. великомученика Дц- 
Mirrpbi c/ь нридЬломъ Смоленской Бож1ей Матери, построена при
хожанами въ 1787 году каменная. Въ этой церкви имеются де$ 
иконы, чтнмыя здешними старожилами,— св. Димитртя Солунскаго 
,.высокаго греческаго письма въ сребро-позлаищнной ризё, при
несенная Дмптр1евцамн съ родины11. (Очеркъ Саратовскаго края 
Леопольдова. 1848 г.). Образъ этотъ стоитъ теперь за  нравымъ 
клиросомъ въ Дмшщпевской церкви. Другая икона, въ той-же 
церкви,—Б ожтей Матери, греческаго письма, малаго размера, въ 
въ сребро-позлащенной риз!,; она особенно чтится Камышницами 
съ холеры 1830 года: .,какъ скоро духовенство города Камышина 
(говоритъ предаше) обнесло ciro икону отдало города, тотчасъ, по 
заверошю нЬкоторыхъ гражданъ, прекратилась въ немъ холера*1. 
Въ Камышин^ совершаются, по cie время, два крестныхъ хода: 
въ пятокъ Пасхи и въ день пророка Ил in изъ всехъ церквей; 
первый установленъ, по нредашю, въ намять прекращ ена моро- 
ваго noBfvrpin 1771- -1772 г.; второй— древнЪйшш, введенъ ново
поселенцами города Дмнтр1евска, потому что оиъ совершался на 
нрожней ихъ родине. По сведеш ямъ Сарат. Епарх. Ведомостей
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(Приложеше къ № 4 за 1896 г.). Д м ит ревская  церковь камен
ная, крепкая, теплая (см на плане— Л° 3); главный престолъ во 
имя св. Днмитргн, щ ю ф  того -еще одинъ въ приделё въ честь 
Смоленской иконы Богоматери. Цв’рквн принадлежптъ каменная 
сторояска, съ пристроенными къ ней каменным'/, дровяннкомъ и 
кладовой. Церковно-приходское попечительство открыто съ 1875 г., 
а церковно-приходская школа, помещающаяся въ церковной сто
рожке,— со 2-го декабря 1887 года. Земли при церквп усадебной 
и пахотной нФ.тъ, сЪно косной имеется 31 десят. 177 саж. Церков
ный прпчтъ состоять пзъ одного священника и одного псалом
щика. Раскольниковъ въ приходе, бегло-поповской секты,— 30 душъ 
обоего пола. Кроме горожанъ, къ приходу принадлежать хутора 
Карпуттъ н Песчанка, оба въ 5 верстахъ отъ церкви.

2) Тюоицкая, старый соборъ, ныне приходская церковь. Вско
р е  после постройки, переселенными въ 1704 г. на правый бе
регъ Камышинки, жителями Дмшпуяевской деревянной церкви, вы
строена лик другая, деревянная -же, во имя Казанской Бож\ей 
М ат ери, на M’hcrh которой (вероятно сгоревшей въ иожаръ 
1740 года) построена вь  .1743 году (но др>гимъ свкцЪшмшъ въ 
1751—54 г.) каменная Троицкая  церковь. Этотъ Свято-Тропик'!и 
соборъ стоялъ вь крепости, окрулсенной съ левой стороны Вол
гою, съ правой речкою Камышинкой, а съ третьей стороны -  
глубокимъ рвомъ; храмъ этотъ существующие и тен ет ,, находит
ся на северо-восточной стороне города, при устье р. Камышин
ки (см. на плане—№  1), к ь нему пристроены два иридЬла: одинъ— 
вь  1765 г. во имя святителя и чудотворца Николая, а другой— 
въ 1857 г., во имя великомученика Теория, сооруженный кун- 
цомъ Ковалевымъ. При соборной церкви для нричта, понечешемъ 
проток,фея Мышенскаго, между 1801— 1821 годами, отведено 
285 десят. 2091 саж. сенокосной земли. Въ 1830— 31 г. передъ 
соборомъ выстроена высокая каменная колокольня, вместо преж
ней обветшавшей. Въ этой церкви находится икона Казанской 
Bo;i;ieii Матери, принесенная первыми жителями города изъ Ка
зани; кроме того— плащаница, пожертвованная въ 1760 году и 
книга, „большой требннкъ Петра Могилы11. По снед/1дпямъ Сарат. 
Епармальн. Ведомостей (Приложение къ Л" 4 за 1896 г.) въ 
1896 г. Троицкая приходская церковь, бывшая прежде соборной,—  
кам иж ая, прочная, настоящая— холодная, а приделы теплыя; име- 
етъ главный престолъ— во имя св. Троицы, кроме того два при
дела: одинъ— во пмя св. великомученика и победоносца Георпя 
и другой— во имя св. Николая чудотворца. Церквп принадлежать 
каменная сторожка п при ней, въ одномъ доме,—-училище Цер
ковно-приходское попечительство открыто 14 сентября 1894 года, 
а церковно-ирпходская одноклассная школа 15 сентября 1888 г. 
Земли при церкви отведено въ 2-хъ местахъ— 289 дес. 1911 саж. 
луговой и пахотной. Домовь для причта нетъ, но на устройство 
ихъ имеется процентными билетами 1000 руб. Священник’!, 1, 
д1аконъ— 1 и псаломщикъ— L. Часть нрихожанъ дтон церкви жи-



ветъ въ такъ называемомъ , Старомъ городп“, отдЬленномъ отъ 
церкви рЪчкий Камышинкой, и часть въ 2-хъ хуторахъ: Дворян- 
скомг —въ 18, и 1Ьшо тровкп,— въ 20 верстахъ отъ церкви.

3) Успенск я  церковь (см. на план*— № 4). Въ Дмитр1евск4 
до 1770 года стояла старая деревянная Успенская церковь, по
строенная послтЬ Казанской; ее предположено было, перенеся на 
другое м’Ьсто, ремонтировать, но за гнилостью л’Ьса это оказалось 
невозможным!^ почему построена новая церковь У м е м я  Божгей 
М ат ери, съ придф.ломъ св. Димитртя, освященная 20-го октябрь 
1773 года на нрежнемъ антнминсЪ, выданномъ епнскопомъ Астра- 
ханскнмъ Пларюномъ; по описи при церкви показано 120 дво
ровъ (Саратовскш сборнпкъ, изд. губервск. статпстпч. комитета. 
1881 г.). Эта церковь была перестроена прихожанам* каменной, 
которая, начата въ 1797 г. и окончена въ 1810 году и показана, 
по современной описи, каменной, съ ирпд’Ьломъ архистратига Ми
хаила. По свЪдЬшямъ Саратовск. Е параальн . Ведомостей (При
ложение къ №  4, за 1896 годъ) Успенская церковь показана ка
менной, KptnKoft, теплой. Главный престолъ во имя Успешя Во
ждей Матери, к р о я ! того 2 придала: съ правой стороны— во имя 
благоверной княгини Ольги, съ лЬвой— во имя св. архистратига 
Михаила. При церкви каменная сторожка и таковая-же кладовая. 
Ц< рковно-ирнходская школа существуете съ 1 сентября 18S8 го
да Духовенство нпльчутен учаоткоиъ пахотной землн въ 50 до- 
сятннъ, но приговор} городского общества, утвержденному въ иол-Ь 
1848 года Миннстерствомъ Виутреннахъ Д4лъ. Причтъ состоять 
пзъ одного священника, одного /чакона и одного псаломщика: у 
священника домъ собственный, а у /цакона и псаломщика наем- 
m»i!i квартиры. Изь числа прихожанъ считается 19 душъ обоего 
пола молоканъ. Въ приходЬ этой церкви есть домовая церковь 
во имя св. 1оанна ?! лат о у ста при Камышинском v  духовномъ 
училищЬ- '

4) Вознесенская соборная церковь (новый соборъ) построена 
въ 1867 году гражданами города и вь  1871 году утверждена с ■- 
борною', она помещена на Базарной площади (см. на планЪ— Л» 2); 
каменная, пятиглавая, прочная (прилож. къ N° 4 Сарат. Енарх. 
Ш дом., за 1896 годъ). Въ 1882 году, на средства горожанъ, уст
роена особая каменная колокольня съ церковью въ ней, во имя 
благовЬрнаго князя Александра Невскаго, въ память покоинаго 
Государя Александра II; и церковь, и колокольня освящены 5 
февраля 1884 года. Главный престолъ собора -во имя Вознесешя 
Христова, кром! того въ немъ 2 прндЬльныхъ: съ правой сторо
ны - во имя св. великомученика Пантелеймона и съ лЪвой— въ 
честь иконы Казанской Богоматери; престолы освящены: главный 
— 8 ш л я  1871 года, правый— въ ноябр!» 1867 года и .тЬвыи -въ 
ноябр-Ь 1870 года; церковь вся теплая, а въ колокол гаг);— холод
ная. Ей принадлежать каменная сторожка и деревянная лавка 
Около ограды. Земли отведено въ двухъ мЪстахъ, совместно съ 
Троицкой церковью, 289 десят. 911 саж. луговой и доходомъ съ
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нея пользуются оба причта духовенства, какъ соборной, такъ и 
Троицкой церквей города Камышина. Въ приход-!', имеется домо
вая церковь при тюремномъ зам гЛ;— во имя апостоловъ Петра п 
Павла. Ирдчтъ состоитъ изъ: протоюрея, двухъ священниковъ, 
дхашша, псаломщика д1акона и 2-хъ псаломши;;овъ; къ соборной 
церкви нричнеленъ законоучитель Камышпнскагв реальнаго учи
лища. Соборный прнчтъ жаловашя не получаетъ. Въ церьовныхъ 
домачъ помещаются: протек-рей съ двумя священниками п jpfiKo 
номъ, двое же нсатомщиковъ получаютъ квартирное nocooie по 
40 рублей вь годъ. Кроме горожанъ, къ приходу принадлежать 
также хутора: Камышинка, Тороповка, Соколовка п Елховка.

5) Николаевская кладбищенская церковь. Въ 1773 году 
(после бившаго въ Камышпне „морового noirf,Tpbi“  1771— 1772 
г.) запрещено было, по причине заразы, хоронить при церквахъ 
мертвый тела, уннчтоженъ былъ „убопй домъ“ и отведено было 
нодъ кладбище особое место, на которомъ 22 марта 1775 года, 
„при городе, на выгонной веил'Ь, где погребаются умерипе", от
строена и освящена. Никольская церковь, перестроенная въ 1824 
-—25 г., тщ аш аяъ гражданъ bi, каменную. По св_1,д_1.н1ямч> Сара
товск. Епарх. Ведомостей (прнлож. къ № 4 за 1896 г.) Николаев
ская кладбищенская церковь каменная, крепкая, теплая; престолъ 
въ hq h  одпнъ, во имя св. Н иколая Церкви нринадлежатъ: дере
вянная сторожке, д в \х ъ  этажный домъ, у коего низъ каменный, 
а верхъ деревянный, ц деревянный фйкгЬль для помещешя прич
та. Усадьба j строе*» въ I860  году, а флигель въ "1865 го
ду. Усадебной земли съ одной стороны уджцы 15 саж. ширины 
и 15 саж. длины, а съ другой стороны 10 1 /у саж. ширины и 15 
саж. длины. Причтъ состоитъ изъ священника и лдакона; прп- 
хожанъ при церкви не имеется (см па п lairl, №  5).

Домовыя церкви въ L895 году были две: 1) 1оанно-Златоу- 
стовская при духовномъ училище помещается въ каменномъ зда- 
niu училища; освящена въ 18. 2 год\, однопрестольная, находит
ся въ нрихйд-1, церкви Успч^Гя Бонаей Матери. Священнику по
ложено жалованья пзгь суммъ духовно -у чнлищнаго округа— 200 р. 
въ го 1Д>- 2) Петро-Павловская при тюремномъ камке, каменная, 
построена, н освящена въ L885 году на средства тюремнаго от- 
дЬлешя и доброхотныхъ пожертвован]и Въ 1889 г. она расши
рена на средства купца Дмитрия Стекольщпкова; njni ней дере
вянная колокольня, построенная въ 1888 году на средства тю
ремнаго отделе ni я и доброхотныхъ пожертвованы. Церковь одно- 
нрестольная. На содержаше священника жаловаше полагается 
изъ средствъ тюремнаго отд’Ьл-емя— 6<н> рублен въ годъ.

При заселенш города Дмитр1евска (Камышина) въ 1697 го
ду, въ числе нервыхъ п осек  пц^въ его не было сектантовъ п все 
нрибывиие, по указу Петра I, были православные: такъ говорить 
ирп.лш е и м1;стныя исновЪдныя книги, начавнняся при здГ.ш- 
ннхъ церквахь въ 1796 год\ (Саратовск. ЕпарХ1альн. Ведомости 
1870 года, JY« 24 и 25). Расколъ явился въ Камышине лишь съ
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1804 года: такъ, по приходу Успенской церкви, въ этомъ году 
стали значиться по нспов'Ьднымъ В'Ьдомостямъ бмлопоповцевъ 5 
душъ мужскаго пола н 2 женскаго, семейство Камышинскаго 
купца М. 0 . Маслова, потомки котораго и теперь живутъ въ го- 
родЪ, частью сектанты, частью православные; они говорить, что 
предки нхъ виш  ш  изъ Казани православными, но зд'1'.сь ужа сде
лались сектантами отъ ближайших ь къ Камышину жителей на 
B o .irt и Дону. Хуторъ Тушкановъ, въ Дош кнхъ пред’Ьлахъ, был ь 
въ то время и долго поел! разсаднпкоыъ раскола бЬглононов- 
ства и иоморства; такимъ образомъ въ 1807 году бЪглопоновцевч, 
въ КалышнпЬ считалось уже 8 душъ мужскаго пола и 2 женска
го. Эта цифра мало нзмЬняется до 1824 года, съ котораго явля
ются въ Камышин Ь новые сектанты— безпоповиъг поморской секты 
въ чнсл'Ь 5 душъ мужскаго пола и 6 женскаго- —купца Сафронл 
Лазареве: потомки его говорить, что онъ прибыль изъ подъ Мо
сквы въ село Ct.priio, Камышинскаго уЬзда (теперь Котовскон 
волости, недалеко отъ границы Доискаго войска), православным!., 
но познакомившись тамъ съ изв^стнымь начетчпкомъ— поморцемъ 
Гераснмомъ, жившимъ около с. Золотого, въ дер. ПряхинЬ, прн- 
нялъ 01 ь него поморство оь своей семьей и нерешелъ въ Иамы- 
шинь въ купечество. До 1S27 года въ городЬ былп только 2 
секты: б>ылопоповцы л  поморцы, но въ л о м ъ  году является изъ 
дер. Чухоиастовкн (Царицынскаго уЬзда) семья въ 23 души обо
его пола молоканъ воскресной секты— Катасоновыхъ и поселяется въ 
Камышин!,. ЗагЬмъ въ сл’Ьдующй* годы прпбываютъ и совращаются 
въ расколъ: поморской секты— купцы Матушкины, Нортиовь п 
друпя лица; бтлопоповской -купцы 1’усевы, казакъ Ситннкивъ, 
купцы Лазаревы и друпе; молотше-воск/юсшпш— Бабенковы и 
друпе; авсщийскаго священства- -купцы Гу&евы и друпе. Всего 
съ 1804 но 1875 г., въ продолжен!и 70 лЬтъ, всЬхъ сектантовъ 
въ г. КамышпнЬ составилось 137 душъ оббего пола, изъ н и \ъ : 
бЬглоишювцевъ— 46, австршскаго священства— 33, поморцевъ— 14 
и молоканъ воскресников!,— 44; isci они были внесены въ сектант
скую впОомость и назывались „объявленными“ ; но кромЬ того въ 
187 5 году 13 челов'Ькъ отмЬчалнсь—„не бывшими у иснов+.дн н 
св. иричасйя но нерадЬнш, за уклончивостью ихъ вгь раскать 
или молоканство11; это лица также .,совратив1ш вся изъ нравосла- 
В1Я и находяпцеся на увпщ ант  священнпковъ". Поэтому въ 
1876 году сектантовъ въ Камышпн'Ь было 150 челов'Ькъ обоего 
нола; православныхъ же прнхожанъ считалось въ городЬ до
10,000 челов'Ькъ обоего пола, следовательно на каждую тысии\ 
приходилось 15 сектантовъ. Въ 1840-хъ годахъ въ КамышпнЬ 
было только ,,у4здное училище" съ 20 учениками, а въ 1870-хъ 
годахъ заведено— „приходское11 для мальчиковъ, а загЬмъ и жен
ское . Часовенъ у старообрядцевь вь  КамышшгЬ не (было, собира
лись опн для богослужешя въ частны \ъ  домахъ; церемопш и 
uponecciii тоже не бывало. Местные жители называли нхъ —„км 
луерами“■ Своихъ ноиовъ у иихь не оыло. но на'Ьзжалн они сек-
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jv th o , болыпon I частью изъ Донскихъ пред'Ьловъ. Но какъ замет
но было въ 1876 году сектантство въ молодомъ покол'Ьнш стало 
слабеть: молодежь погналась за модой п начала за угломъ поку
ривать „проклятое зелье'' (табакъ). Молокане Держались крепче и 
часто совращали парией и дЬвокъ, жившихъ у нихъ въ работни- 
кахъ. Въ пхъ культа— ссылка на 2-ю заповедь, запрещающую 
поклоняться иконамъ; богослужешя ихъ происходили на берегу 
Волги, подъ горой, въ дом'Ь Захарова, который считался у нихъ 
ничетчикомъ или большакомъ■ При бракахъ Захаровъ читал7, нзъ 
библш объ И саак! съ Ревеккою н ToBin съ Саррою, затемъ п!ли 
стихъ изъ 127 псалма— и только. При похоронахъ, тоже у Заха
рова, пЬлисъ 22 и 23 псалмы и читалось изъ библш о погребе- 
шм 1акова; но городу провожали покоиниковъ молча. Сектанты 
считають метричесши записи— „хитрою ловушкою11 и потому из- 
б'Ьгаютъ вписывать годившихся, умершихъ и оракп (Саратовск. 
Еиарх. В'Ьдом., 1876 года, №  2-1 и 2 В .

По Саратовск. Губернск. Статист. Комитета, въ
въ LS68 году, изъ числа жители! города Камышина считалось: 
православнаго исповЬдашя -мужчинъ 7756, женшпнъ 8073; ра- 
скольннковъ разных'!, оекгъ— мужчинъ 48, женщнпъ 44; лютеран- 
скаго и реформатскаго исиовЬдашй—мужчинъ 182, женщипъ 209; 
гсатоликош— мужчинъ 112, женщинъ 123: армяно-грегор1анскаго
— мужчинъ 2, женщин ь 10: доатЬдше занимаются торговлею и 
не им'1:,ютъ въ  город1!, никакой земельной собственности. К'ромЬ 
русскихъ, въ город! ироживаютъ: 626 н!мцевъ, 5 армянъ и 15 
евреевъ. Изъ общаго числа жителей: !,ворянъ— 141 обоего пола;
духовенства—православнаго 61,— католическаго— 1,— лютеранска- 
го 3; почетных/!, г])ажданъ 33; ппьдейскихъ купцовъ 90, м!щаиъ 
и ноиадокихъ 11392; мещанъ и цеховычъ 1782; крестьянъ 1266; 
иоселянъ собственниковъ (колонистов!,) 411: казаковъ 558; воен- 
ныхъ сословШ 622 и иностраицевъ 17.— Всего вообще: мужчинъ 
— 8106, женщин ь— 8461, итого обоего пола 16567- ВсЬхъ семеш твъ 
въ город! 5817, пзъ нихъ 23 семьи чиновниковь. Ж нвутъ граж
дане безбедно; собнрающихъ милостыню очень мало. Въ м-’Ьстной 
богад!льн! нризр'Ьвается 8 мужчинъ и 20 женщинъ; в ’ь нсчлеж- 
номъ же безнлатномъ домЬ бываетъ до 50 челов!къ въ сутки. 
Изъ числа 16567 жителей обоего пола г. Камышина бол!е поло
вины грамотные, а н!мцы  в с ! поголовно умйвугъ читать и пи
сать по иЬмецки. Въ течеш п года бываетъ браковъ до 150, рож- 
депШ— 863 н смертей— 54(5. Въ 1888 году было 2 случаи само- 
убийствъ, 2— смертоубшства, 2 —отъ пьянства н 1— утонувши!. 
Приростъ населешя въ годъ простирается до 217 челов'Ькъ. Сред
няя вЬроятная жизнь до 60 л !тъ . Въ 1889 году въ г. Камышин! 
насчитывалось разныхъ ремесленниьовъ: мастеровъ— 560, при
нихъ рабочихъ— 599 и учениковъ— 58. Заработокъ вс/Ьхъ реме- 
сленннковъ незавидный; въ числЬ ихъ насчитывается до 30 семей 
иилыциковъ, иреиму щ( ственно нзъ Пензенскен губерн1н. Нисколь
ко веыен Клмышпнцевъ занимаются кустарной промышленностью,
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дЛ'.лая ковры, вязанья изъ гаруса, пуха, шерсти я  т. подобное. 
По свЬд'Ьшям ь того жо Статнстичеокаго Комитета, къ 1 январю 
1 ШЗ года въ городЬ Камышин!, считалось населошя: дворянъ по
томственных ь— 6 мужскаго нола и 1S а сеи гк аго ,- личных ь 31 мул;- 
скаго пола н 39 женскаго; духовенства православнаго 24 иуиска- 
го пола и 29 женскаго;— католичейкаго 1 мужскаго иола,— лютс- 
рапскаго 1 мужскаго пола и 3 женскаго: почетныхъ гражданъ и 
клицовъ 34 мужскаго п 67 женскаго; мЬщанъ 5795 мужскаго и 
5934 жсискаго; цЬховыхъ 85 мужскаго и 49 яюнскаго; крестьян!. 
1230 мужскаго и 1320 женскаго; колоннстовъ 602 мужскаго и 
618 женскаго казаковъ 94 мужскаго и 112 женскаго.- регуляр- 
ныхъ u иррегулярныхъ воискъ 30 человЬкъ; отставныхъ и вре- 
менноотиускныхъ солдатъ, ихъ жвнъ и (Ътей 715 мужскаго пола 
и 877 женскаго Итого мужскаго пола— 8618 душъ, лсенскаго 
9066; всего же населешя въ юродгь вь 1892 году— 17684 души обо- 
ею пола Изъ нихъ: православных!, 7978 мужскаго и 8404 жен- 
окаго; расколышковъ разныхъ сектъ 34 мужскаго и 39 женскаго; 
католиковт. 221 мужскаго и 235 ;кенскаго; лютеранъ 381 мужска
го н 383 женскаго; «вреевъ 2 мужскаго и 3 женскаго; магоче- 
таиъ 2 л уже ка го и 1 женскаго иола.— НсЛ.хъ браковъ въ 1892 
год) di.no I 3L; родившихся— 392 мужскаго пола и 347 женскаго; 
всего— 739 обоего по ia (въ томъ 'шел!, законнорожденных1!. 717 
н незаконнорожденны хъ— 22); умершихт,— 678 мужскаго пола, 624 
женскаго, всего 1302 обоего нола, следовательно у Гил ль 1892 го
да составляетъ— 563 д\ш и обоего нола; причпнои такой бол мл он 
смертности была. свирепствовавшая во воей Саратовской noep iiin  
съ мая 1892 года по 1 января 1893 гота.,— холера: при чемъ она 
составляла въ г. КамыншнЬ 57 ,4%  всей смертности.— ВгЬхъ ре- 
мес.тенннковъ въ 1892 году « читалось въ Камышин!;: мастОровъ
550, рабочих! 625 и учениковъ 112; изъ нихъ само& большое 
число— извощиковъ, затЬмъ плотники, каменщики и штукатуры, 
столяры, иечникп, бондари, колесники, кузнецы, маляры, хлЬбнн- 
кп, кройделыцнки, мясники, колбасники, портные, сапожники, чу- 
лочнии,ы и npo4ie. Камышпнскм! женщины преимущественно зани
маются в я за те м ъ  изъ берлиискаго гаруса шарфовъ и разиыхъ 
д1’,т 'кпхъ костюмовъ; Камышнисше шарфы издавна славятся но 
ВолгЬ своими оригинальными рисунками и въ большинства сбы
ваются въ ириволжеше города, а главнымъ образомъ въ Астра
хань, отъ 70 коп. до 1 руб. 50 коп. за штуку.

Но с,В');д. Сарат. Губерн. Статист. Комитета, въ г. Камыши- 
ыЬ къ 1 января 1893 года было всЬхъ церквей 9, изъ нихъ: нра- 
вославныхъ— 7 (считая и домовыя), католическая- I и люте
ранская— 1; всЬхъ зданш: каменныхъ— 246, деревянныхъ- 1466: 
нзъ инхъ жнлыхъ: казенныхь— каменныхъ 2 и деревянны хъ--!:
церковныхъ— каменныхъ 4 и деревянныхъ 2; общественныхъ 
7 кам енпы а, и 7 деревянныхъ; частны м ,— 1.S0 камс ипыхъ и 1Й15 
деревянныхъ; лавокъ общественныхъ каме*ныхъ- 4 ,— частныхъ 
каменныхъ- 49, деревянныхъ— 141. (Мъ лтотъ перечень не
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вошли постройки Тамбовско-Камышинской железной дороги, воз- 
ваделнмя въ 1ЭИ4 году).— Пт. 1893 году было фабрикъ п заводовъ: 
салотонныхъ— 3, при 15 рабочихъ; мылоиаропиый— 1,при 3 рабочихъ: 
кожевонныхъ— 4 (въ 1899 г.— 5), при 10 рабочихъ; овчннныхъ 
— 3. при 14 рабочихъ; сыромятный— 1, при 2 уабочиХъ; мукомоль- 
кая водяная мельница— 1, прп 3 рабочихъ (въ 1899 г.— 2 паровьтн 
мукомодьпыя мельницы); ветряныхъ — 3; пивоваренный —1; кЩИшч- 
пыхъ заводовъ -8 (въ 1899 г.— 14), при 47 рабочихъ; известко- 
выхъ п алебастровыхъ— 2, при 5 рабочихъ; типографш 1, при 
7 рабочихъ и фотографш -2, при 2 рабочихъ; итого вт, 1893 го
ду Hci.x'F, з а в е р ш и  въ города 26 прп 109 рабочихъ *). Кроме 
означениыхъ показано въ 1899 году: 12 к\чиццт.. 10 скотобоеиъ, 
25 лабазовъ съ Дегтемъ и горя иски мъ товаромъ, 1-1 мясш.тхъ ла- 
вокъ, 1 лесопильный заводъ п несколько лесоппльныхъ баржъ; 
5 рыбныхъ исадъ и 1 пороховой ногребъ; кроме того много ма - 
п\фактурныхъ, галантереш ш хъ, жо.тЬзныхъ и бакалейныхъ мага- 
зиновъ; M'l.c/iHi.if- солидные торговцы привозить товары изъ Мо
сквы, Варшавы, Лодзи и другихъ большихъ горою въ по *c«jit,3- 
нол дорога, а изъ Астрахани и Нижегородской ярмарки— по Вол
ге на пароходахъ. По доходности первое место занимала паровая 
мельница, вырабатывавшая въ 1890 году свыше 40,000 р)блен; 
затемъ мыловаренный и салотопные заводы. Кожевенные заводы 
расположены въ юго-западной части города у Виселътго оврага.

Съ проведешемъ железныхъ дорогъ изъ Царицына къ Дону 
на Калачъ и на Грязп, значеше Камышина стало съ каждымъ го- 
домъ падать и остались неболышя пристанп— хлебная и лесная. 
Местные торговцы и обыватели возлагали болы тя  надежды на 
железную дорог) пзъ Камышина въ Тамбовъ, но и теперь тор
говля развивается но бойко: съ откр ьтем ъ  рельсоваго пути, не
которые торговые дела поднялись, такъ лесная торговля за 
1898 п i 899 годы увеличилась въ Камышине почти втрое, въ 
виду того, что лесные материальт и продукты пхъ переработки, 
MHorie нзъ местныхт, лесоторговдевъ, сталп отправлять порядоч
ными нартЬши по желЬзной дороге въ городъ Балашевъ, слобо- 
ды Рудню, Елань п друпе торговые пункты, лежашде по пути, 
ПЛН Ue ВЪ дал&ММЪ раЗСТОЯНШ отъ 'Железной дороги, что раньше 
производилось лишь въ самыхъ ннчтожныхъ размерахъ. вслед- 
CTBie иеудобствъ отпрлш и гужевымъ способомъ и дороговизны 
провозной платы на извощикахъ. До проведешя Тамоовско-Камы 
шнне.кои железной дороги, лесные товары покупались исключи
тельно для Камышннскаго округа и частью для Николаевской слободы, 
Астраханской губ. Теперь, какъ и раньше, бревенникъ и все вообще 
лесные товары покунаютъ на Волге, преимущественно Камышинсше 
богатые лесопромышленники— Ткаченко, Юдаевъ, Алабушевъ идру- 
rie, который затемъ большую часть отиравляютъ по железной до-

*) Въ 1890 г. въ Камышин* было 17 ъодо'Шыхъ и оптовыхъ 
складовъ.



— 450 —

p o r t. Главная пристань Камышинской лЪсной торговли сосредо
точивается на берегу Волги, въ такъ называеломъ .,Новомъ го- 
родп>“, рядомъ съ пароходными конторками, но есть предположе
ние мЪстныхъ лЪсопромышленнпковъ перевести ее за р&чку Ка
мышинку, блпже къ желЪзнодорожнымъ сооружешямъ, чтоГы из
бавить прйзгкихъ иартшнныхъ покупателей отъ лшпнихъ ненро- 
изводительныхъ расходовъ по подвозкЬ товаровь къ птатформ4 
ж елезной дороги. П равлеш е Тамбовско-Камышинской лиши за 
м'Ьста, занимаемый лЪсомъ, предназначеннымъ къ отиравк^ въ 
Балашевъ и друпе рынки, ничего не беретъ съ отправителей, 
хотя-бы товаръ пролежалъ болФ.е двухъ-трехъ чЪсяцевъ. Ц1нм 
на лЪсныы матер1алы въ КамышинЬ стоятъ почти одинаковый съ 
Дубовскими. Лесное д4ло съ каждымъ гот,имъ здйеь развивается 
н даетъ мЪстнымъ торговдамъ хорошую пользу. Отправка и про
дажа соли, въ общемъ, очень немного увеличилась. Что-же каса
ется хлебной торговли, то она не только не увеличивается, но 
напротивъ, съ проведешемъ желЪзной дороги, для города вдвое 
уменьшилась, что объясняется отвлечетем ъ зерновыхъ хлЪбовъ 
въ друпе pbiHitit: прежде, изо всЬхъ тяготЬвшнхъ къ Камышину 
окружныхъ селъ и деревень, хлйба направлялись исключительно 
въ городъ Камышпнъ; теперь лее большая часть пхъ скупается 
по селамъ и на станцш хъ желЪзныхъ доригъ спекулянтами и 
агентами, а затЬмъ уже направляется куда слЪдуетъ по Тамбово- 
Камышинской лиши. Въ виду сокращешя х.чЪбнаго дйла, нйко- 
торыя солпдныя нргёзжш фирмы, пмФ.вшья здЪсь неокольцо лйтъ 
постоянный конторы, принуждены были покинуть Камышинъ. Та- 
кпмъ образомъ железная дорога, увеличивъ лесное д1>ло и значи
тельно сокративъ хлебную операшю, едва-лп принесла жителямъ 
города Камышина значительную пользу. Нефтяное дЬло въ Ка- 
MbiuniHi почти не развивается, въ виду того, что местные и ок
ружные партюнные покупатели предиочитаютъ покупать лтотъ 
товаръ въ ЦарицынЬ, гдЪ цЪны стоятъ всегда значительно ниже 
Камышинскихъ. Сбытъ нефти въ Камышин^ на столько плохъ и 
ничтоженъ, что мЪстные торговцы едва оправдываютъ свои ра
сходы. Верстахъ въ 2 хъ выше города и желЪзнцророжнаго эле
ватора находятся 12 резервуаровъ „Восточнаго общества11, гд;1, 
нефть, ио словамъ Камышаиъ. берется исключительно для паро- 
ходовъ этого общества. Есть надежда на улучшеше и оживлеше 
торговыхъ дЪлъ го]юда въ будущемъ, если только предполагае
мая Астраханская железная дорога пройдетъ по левому берегу 
Волги до слободы Николаевской, Царевскаго уЬзда; тогда масса 
Астраханскпхъ грузовъ будетъ прохо цдть черезъ Камышинъ во 
внутренняя гуоернш, такъ какъ Николаевская слобода находится 
противъ города Камышина.

В ъ КамышшгЬ ежегодно вырабатывается порядочное коти- 
чество желЪзныхъ плуговъ, которые въ т е ч е т и  года почти Bet 
распродаются окрестнымъ крветьянамъ. Но свФ,д1>шямъ 1889 года, 
содержатель местной типограф™ Ш легеръ и Царевсгай купецъ
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Лчьт\ховъ, жнвнйй въ Николаевской слободЬ, занимались прода
жей .п'пхъ гшугонъ; первый выпнсывалъ ихъ пзъ Америки н 
продавал», по 65 т о .  штуку, второй-же — выдЬлывалъ таковые въ 
собственной мастерской, находящейся въ слободЬ НпколаевкЬ, и 
продавалъ по 32 рубля за штуку. По сообщенш А А. Зим- 
шокова, въ 1899 году главными поставщиками плугов», считаются 
братки Альт/ховьт, у которыхъ въ КамышинЬ и слободЬ Нико- 
лаевкЬ имеются свои мануфактурные п желЬзньте магазины. Не 
малую также роль по сбыту желЬзныхъ плуговъ пграетъ Камы
шинская тЬзджш земская управа.

То 1890-хъ т д о в ъ  у Камышннскаго tfepera, въ навигацшн- 
пое время, находились слЬдуюшДя ящюходныя пристани', противъ 
устья р. Камышинки — перевоз», въ Николаевскую слободу; кон
торки— „американских»,“ пароходов».; пароходныхъ обществъ: „но 
ИолгЬ“, „ Самолета „Дружина“ , „Кавказъ и М еркурш“ ; кролЬ 
того имЬлась конторка частнаго пароходства, дЬлающаго jieiicbi 
отъ Камышина, до Быковыхъ хуторов», н обратно. До 1880 года 
въ Камышинской пристани грузилось: въ 1877 г .-  8 судовъ, въ 
1878 г.— 12 судовъ п въ 1879 г.— 32 судна; пришло и разгру
жалось: въ 1877 г.— 9 судовъ и 5 плотовъ съ лЬсомъ, въ 1878 г. — 
7 судовъ и 8 плотов»., въ 1879 г.— 27 судовъ и 12 плотовъ. На
вигация по ВолгЬ въ КамыпшнЬ начинается съ первыхъ чисел». 
анр'Ьля и продолжается до конца ноября. Около Камышина въ 
Волг!, находятся сл'Киуюпйя мели н перекаты; Усть-Кулалиискгй 
перекатъ— выше Камышина, въ 43 верстахъ, Добринстй пере- 
валъ; Камышинская р о зс ы п ь -в ъ  15 верстахъ выше города,- Чер
ная гряда —7 верстъ выше Камышина и перекаты у Козъихъ Ан- 
тиновскихъ хуто]>овъ—30 верстъ ниже города. В ъ  КамышинЬ на
ходится местное upaB.neiiie „обществе спасашя на водахъ“ , со 
станцЬши въ г КамышинЬ и слободЬ Николаевской, съ спаса
тельными иостамп въ селеш яхъ: Щ ербаковкЬ, Нижней БапновкЬ, 
АхматЬ, Золотом», и ('основкЬ. Камышинская спасательная стан- 
м,1 я весьма благоустроена; инвентарь мЬстнаго правлешя, в». 
189П год), нредставлялъ ценность до 5000 рублей.

П». городЬ КамышинЬ были въ 1898 году слЬдуюпця учреж- 
деш я: УЬздный Предводитель Дворянства и Камышинско-Цари
цынская дворянская опека, УЬздный съЬздъ земских», начальни- 
ковъ- - а щинпстратпвный п судебный. Камеры: уЬзднаго члена 
окружнаго суда и з,в> х». городскпхъ мпровыхъ судей, УЬздное поли
цейское уиравлеше; уЬздный исправпикъ, помощникъ исправника, 
городской приставъ, 3 становыхъ пристава и надзиратель. УЬздное 
уиравлеше воннскаго начальника. Камышинское отдЪлеше Рязанско- 
У ральскаго жандармскаго у правлеш я желЬзныхъ дорогъ. УЬздное но 
воингкимъ д'Ьламъ щ>н!Сутствш. УЬздный распорядительный коми
тета. УЬздный комнтетъ общественнаго здравiя Ком несл и по со- 
ставленш  списковъ нрпсяжныхъ заседателей. УЬздное отдЬлеше 
попечительства о тюрьмахъ и тюремный замокъ. Камышинская 
почто-телеграфная контора, съ отдЬлешямп въ селахъ: РуднЬ,
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Верхней ДооришгЬ, Каменке, Токовке и йилотовъ, отсгоящихъ 
отъ города, по земскому pocniicanim: Рудня -въ  Ю4 верстахъ, 
Верхнхя Добрмека (р у с с к а я )-в ъ  80, Каменка въ 70, Топовка и 
Полотое - въ L05 верстахъ. УЪзт,т« казначейство. М ’.здное по
датное npiicvTCTBie. УЬзчноо ао ннтсйнымъ деламъ присутствие. 
Городская дума и городская > нрава. У'1*днюе земское «обрати  н 
Уездная км ская  управа Уездный училищный contn.. Камышин
ское у£зднор о тд ^ л ете  еиарх1альлаго учнлшцнаго совета. Реаль
но*: училище Городское 4-хъ  классное училище. Женское 2-хъ 
классное училище. .Женское начальное учи шще. Ж енская иро- 
гпмназШ. Духовное училище Н емецкая школа. Три |ц рковно-при- 
ходешя школы.— Сиротсшй елдъ. М ещанская управа. Общество 
вспомоществовашя нуждающимся ученнкамъ Камышпнскаго реаль- 
наго училища. Камышинское местное правлеш е общества енвеашя 
на водахъ. Камышинское отделен ie Русскаго торгово-промыщленна- 
го комерческаго банка въ О, П етербурге. Александровское станич
ное правлеш е I I  отдела Астраханскаго казачьяго войска (см. 
Александра-Невская станица).— Кроме того въ 189S году въ го- 
тюдЪ находились: городская лечебница, на содержание которой 
ежегодно расходуется более 3000 рублей; общественная Александ 
ровская богадельня для прпзреш я престарелыхъ и увечныхъ лю
дей обоего пола и вс'Ьхъ веропсповедаш ь; ночлежный пр1ютгь.—  
Для охраны отъ пожаровъ содержится на городскш средства по
жарная команда: пожарное здаш е помещается на Спиной площади, 
каменное, одноэтажное съ высокой деревянной каланчей; всФ.хъ 
пожарныхъ служителей считается 25 человекъ, лошадей— 26; ог- 
негасителъные снаряды: 5 заливныхъ трубъ и прочш инструментъ. 
— Въ полицейской команд!;, находящейся въ распоряжении город- 
скаго пристава, полпцейскаго надзирателя и пристава 3-го стана 
состоитъ 3J человекъ, изъ нихъ 1 старшш и 5 младшихъ им!>- 
ютъ пребывай ie на пригородныхъ хуторахъ.

Н а Камышинскихъ станщ яхъ имеются: на почтовой -8  ло
шадей и земской ямской— 22 лошади; черезъ г. Камыншнъ про- 
легаетъ почтовый Астраханскш трактъ пзъ Саратова; первая стан- 
щ я изъ Камышина на Царицынъ— Б п л ы р  Глинки  состоитъ един
ственно пяъ одного двора— почтовой станцш (примеръ довольно 
редкш  въ настоящее время).

Съ 1893 года начата обществомъ Рязанско-Уральской же- 
лкзной дороги постройка ветви отъ Тамбова, къ Камышину, на 
протяженш 444 верстъ, оконченная въ 1894 году; она прошла 
изъ города Камышина на слободы Красный Яръ и P j дню Камы
шпнскаго у£зда, имея на атомъ протяженш въ станцш:
Акилово, Купцево. Неткачево, Красный Яръ и Рудню; затЬмъ 
чрезъ городъ Балаш евъ она нодчодптъ къ Тамбову (см. Тамбовско- 
Калыгиинская железная дорога). Недавно еще, такъ называемый 
„Старым городъ“, на лЬвомъ берегу р. Камышинки, былъ забро
шенною окраиною, где ютилась пришлая и городская беднота 
Съ проведешемъ железной дороги къ этой местности, фонды
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„Стираю 1ор<ч)а“ сипьно поднялись; онъ находится на выгокомъ 
берегу Волги (откуда пореногъ его Хованскш), у ногъ его, на 
правомъ берегу Камышинки, расположился новый Кнмышпнъ. Те
перь здесь, въ бывшемъ старомъ Дмитриевке, изъ ряда мазанокъ, 
выделяются я,'сл1,:я1< цоуцжнмя зданья, депо, мцстерскгя, водовачка, 
дома для служащаго персонала; стоять вагоны, раздаются с.висткн 
иаровозовъ. Но :>то только начало: въ скоромъ времени начнутся 
работы по нефтяной пристани и с.оорулсешн по береговой нолосЬ 
Волги, отъ устья р. Камышинки ввврхъ до ч,е|)евии Лпиовкн, иа 
протяжении около 7 верстъ. Въ настоящее время (1890 года) здесь 
пдетъ постройка моста чрезъ р. Камышнику, назначен*® котора- 
го— соединить городъ съ вокзаломъ железной дороги и вс-],ми же
лезнодорожными сооруженшми, къ чисчу которыхъ следу е гь  от
нести н пристань, устроенную на берегу Волги. Сооружеше мо
ста обойдется более 40 ,U00 рублей, строится онъ на средства же
лезной дороги въ уплату за уступленную землю. — Кроме моста, 
ж елезная дорога, тоже въ уплиту за уступленную землю, обяза
лась нровестп въ городъ водопроводг, стоимость котораго пзчпеле- 
на въ L00,000 рублей. Этотъ городской водопровод?, въ 1898 году 
былъ уже. почти отстроенъ; место, где сооружено главное з д а т е  
водопровода удачнымъ назвать нельзя, натом ъ основанш, что оно 
находится нёсколько ниже Ш'фтянокъ, около кладбища н какъ 
рааъ около кожевенныхъ заведенш, расположенньтхъ у самой pl>- 
кн и спускающих?, въ воду вся id е отбросы. Съ открьш емъ водо
провода, городское управлеше наверно зажмется посадкой деревь- 
евъ въ центре города

Постройка железнодорожной щтстани, занимающей протя- 
жеше до 5 верстъ. также не вполне еще окончена ib t . 1896 году), 
хотя рельсы и спускп уже уложены п готовы.— Такъ какъ берегъ, 
на которомъ устроена пристань, скалистъ и крутъ, то сооруже- 
н ie п])истани обошлось не дешево и стоило большихъ трудовъ и 
усил1й: однихъ рельсовъ потребовалось уложить на пристани до 
30 верстъ, а также и сложное устройство подъемныхъ машннъ и 
приспособлено! дчн грузов?., которые нужно поднимать на значи 
тельную вы соту для приняпя на желёзную дорогу. -Элеваторъ, 
вместимость котораго -  250,000 пудовъ, стоптъ на высокой скале, 
на которую съ Волги идетъ механически! паровой подъемт. На 
беду Волга выдвинула, передъ самой пристанью большую песча
ную отмель, которая отвела фарватеръ на др)гую  сторону остро
ва, загородивши престань отъ Камышина песчаною косою.- Р а
ботаете железная дорога пока слабо и торговля въ городе ни
сколько яеулучш илась. Местность, называемая старый городъ" 
еще не заселяется и въ 1898 г., кроме железнодорожныхъ соору
ж ены  частныя постройки еще не воздвигались.

Кроме неболынаго бульвара и сквера, о которомъ мы гово
рили выше, садпвъ въ КамышинЬ нетъ; кой где заведены нолп- 
садники. Въ 1888— 1889 годахъ, въ горахъ, место вокругъ тю- 
ремнаго замка огорожено было канавою, j навожено и засыпано
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черноземомъ съ иломъ, Ti.iirn.ivn, съ рГ.чкп Камышинкн, передъ 
фасадомъ замка, съ восточной стороны, засажены нлодовыя де
ре hi, н н разведенъ цв'Ьтнккъ, а съ южной н западной— огородъ, 
съ посйвонъ редиски, разсадмоп капусты и картофеля, чтои даетъ 
Д О \О Д Ъ  тюрт,м-Ь.

Нъ г. КамышцгЬ числилось въ 189о году: лошадей «79,
рогатаго скота -594, оведъ цростыхъ— 420, свинец - -605, к.озъ— 
ISO. Скотъ содержи гея зд-1;сь не изъ промышленных.-!, впдовъ, а 
единственно для хозяйства. Ш таты и скотъ. пдущш исключитель
но на у wen, приводится изь заволжской стороны и изъ области 
BoiiCKa Донскаго. И ш озньш ъ промыслом!, на лошадяхъ in, город;]; 
занималось въ IS90 году до 200 человЬкъ. Свиньи состанляютъ 
статью дохода для здЪшняхъ нЬмцевъ. нрисотовляющихъ изъ нихъ 
окорока, колбасы, сосиски л  прочее. Еъ числу промыслов-!, въ 
КамышинI; надо отнести рыболовство. 5 или 6 состоятельныхъ 
янцъ, какъ ПогЬхннъ и др) rie , w itio ri, каждый по  7— 10 работ
ников!, рЫПОЛОВОВЪ, Поставляющих-!, ИМЪ ВЪ I рокъ И ВЪ договор! 11- 
номъ количеств1}; рыбу, продаваемую зат-Ьмъ съ такъ называемыхъ, 
исадъ. Ti,f,ны на рыбу устанавливаются смотря по улову, при хо- 
рошемъ— она дешевле; средняя цЬна красной рыбы 7 — 10 ко- 
п1.екъ фунтъ, прочая 5— 7 к о п ает ,, если покупать пудами. О р\- 
дтямн лова, служатъ снасти и crlvru; пунктами ловли для Камышанъ 

-Дубовый островъ, веретахъ въ 18 выше г. Камышина, по Вол- 
гЬ, п окрестности берегов-!, ( естренскнхъ и Антиповскнхъ, что 
лежать ншке города, на 7— 30 верстъ. Ловъ рыбы производится 
круглый годъ. но особенно весною, когда она для меташя нк])ы 
ищетъ укромныvf, тихпхъ м-Ьстъ у береговъ. ГвЬжая ч< рная рыбья 
пкра на псадахъ продается не дороже 1 рубля за фунтъ. ЛЬтомъ 
1S89 года, близь с. Антнповкн, пойманы дц-1, бЬлуги: одна около 
20 н \довъ в(;са, а другая около 17 пудовъ; они были проданы 
Камышинскому рыбопромышленнику ПотЬхину за 150 рублей. 
Добыча рыбы въ Камышин!, производится хнщническимъобразомъ: 
рьтбакн берутъ вм(ст1, съ крупной и мелк\ю  рыбешку.

Для охоты въ  Камышин/; нЬтт, удобныхъ условш; запасные 
охотники Ъзднтъ далеко вверхъ и внизъ но Волг];, или же по р. 
ИловлЪ, отстоящей отъ Камышина не блнл.е 25 вер< гъ; тамъ во
дятся также волки, лисы и зайцы. Общсственньтхъ развлечены 
въ Камышин-]; мало: «Ьтомъ— вечера въ клуб-1; или уве«:лптель- 
ныхъ заваден1яхъ „сквера” ; зимою— карты и иногда любительеше 
спектакли. Общество вообще рафознено и составляетъ отдельные 
кружки. Почти треть насел»мпя Камышпна— н( мцы, ж ивущ т въ 
достатка; съ русскими они ладятъ. Интересны у нихъ семеиныя 
домашни! вечеринки: собирается обыкновенно молодежъ и тапцу- 
е'п, до упаду; нри чемъ к розе], подсолнечныхъ i -Ьмячковъ никако
го другаго угощешя гостямъ не предлагается. Изъ газетъ н кур- 
паловъ Камышане получаютъ до 100 названш, въ 4iic.if, коихъ 
10 нЪмецкнхъ. Библютека есть въ K.iyot— весьма скромная; су-
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ществуетъ здесь (въ 1N90 г.) н частная бпблютека Глпнча, но 
кажется ужо прекратила свои л;1’,н(‘/ппя.

Клнматъ въ г. Камышине лЬтомъ несносонъ: нерЬдко въ то 
время, какъ  дождь вынадаетъ за городской> чертою и л и  за Волгою, 
въ Камышине начинается $ риганъ и поднимаетъ пыль и ш миг/,. 
Окрестности города по берегамъ не больших', рЪчекъ и р \ч ьевъ  
довольно хороши: долы заросли лесомъ и засажены плодовыми
(Ц)евьями, принадлежащими хуторянамъ— Камышиьскимъ м 1;ща- 
намъ. Въ З - 'Ъ  верстахъ къ юго-запада отъ Камышина, въ нор- 
ховьяхъ Б'ллянскшо оврага есть источникъ, имеющш удлиненный 
срубъ съ крышею и колоду для пойла скота; надъ крышою поме
щена оригинальная и безграмотная надпись „Господь открыл?. 
Водяной источникъ на i i j t i i  всемъ проезжающимъ и для водопоя 
скота, исправленъ 1885 года 20 ш л я " ,— Камышинское городское 
управлеш е предполагаю  провести изъ него воду въ города, но 
пришли къ убеж юшю, что вЛды въ источнике для городского 
населен1Я будетъ недостаточно. На югъ отъ города впадаетъ въ 
Волгу Вт елъный  оврагъ, где Н )гачевъ повесплъ много жителей; 
за нимъ построена земская больница (па плане— Б). Къ север) 
оть тюремнаго замка ин’Ьатся оврагъ, въ которомъ жители горо
да добываютъ глину. Кь северо-шпаду отъ города, за речкой Ка
мышинкой въ „ Бомышгшскигъ уит хъ“ дооывается камень дня 
выделки жериововъ, а съ береговыхъ утеоовъ Волги, въ одной 
версте выше и ниже города ломаютъ камень, который идадгь подъ 
фундаменты жилыхъ домовъ и на устройство не жплыхъ зданш, 
для чего онъ обтесывается въ квадратную форму.

Камышинъ расположен’!, въ южной части своего уезда, вер
стахъ въ 25-тн отъ гранпдъ Царицынскаго. Самое дальнее селе- 
ше на севсрозападЬ уезда Кленовка, Лемешкпнскои волостн (ны
не Николаевской), близъ границы Аткарскаго уезда, въ 144 вер
стахъ отъ города. Городъ Камышинъ, на правахъ собственности, 
владЬетъ 40,507 десятинами земли, изъ которой около 300 т,еся- 
тпнъ нодъ усадьбами, огородами и садами; подъ пашней, лугами 
и стенными покосами считаютъ 13,288 десятпнъ; нодъ выгономъ 
9,142 десят.: леса дровянаго съ кустарникомъ 925 десят.; всего 
'добной— 23(3515 десятпнъ и неудобной 16,852 десятины. По све- 
д( шямъ. достав.[еннымъ А. А. оимнмковымъ, согласно плана 1870 г., 
есть разница п , этимъ показан1емъ, а именно: всей удобной и не
удобной земли, принадлежащей городу, значится 40,697 десятпнъ 
333 квад. сажени, въ томъ числе находится: нодъ нолями и се
нокосами— 10,1 ,j9 десят. 1853 квад. саж., подъ солонцемъ \доб- 
нымъ -4692 десят. 2107 кв. саж., подъ дровянымъ лесомъ— 951 
десят 731 кв. саж., подъ песками и каменистами местами 22.850 
десят. 2107 кв. саж.: подт, бнчевникомъ— 32 десят. 1140 саж.; 
подъ валомъ (вероятно бывшаго >креплешя) — 66 десят. 624 кв, 
саж., подъ дорогами— 713 дес. 493 саж.; по&ыородомъ— 216 десят. 
1584 кв. саж.; подъ садами, огородами и гумнами— 80 десят. 718 
кв. сажень. П ахатная земля, составляя собственность горо-
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да, сдается мещанскому п крестьянскому общаствамъ. Вся вообще 
земля свободна отъ долговъ и залоговъ н даетт. городу не ма- 
чыи доходъ. Обрабатывается она по трехъ-польноп cnW uat. Вы 
сота урожая цЬ сь считается: ржи при д в и ч н о л ъ — самъ 7, при 
среднемъ самъ 3: яровой пшеницы— самъ 8 и самъ 3; ячмени 
салъ 12 н самъ 4, овесь— самъ 12 и самъ 4; просо сами 10 н 
самъ 2; льну при отличиомъ урожай получается съ десятины 
4 четверти и посредствепномъ 1 четверть: конопли— (4 четвер 
ти! и 2 четверти; картофеля— (>0 четвертей и —30 четвертей. 
Упаважнвашя нолей не дЬластся; удоброшемъ земли служнтъ ос
тавлен о  онон нодъ наръ н о м е  каждмхъ 2 ! хъ посЬвовъ. Боль
шею часть почвы составляет!, песчаный черпоземъ, меньшую 
часть— глина, солончакъ, камень и чистый неоокъ. На цоляхъ 
лозделываютъ: рожъ, яровую пшеницу, овесъ. ячмень, просо, ленъ, 
коноплю, нодсолнухъ, картофель, арбузы, дыми, тыквы; въсадах-ь: 
яблони, вишни, груши, сливы, торнъ, крыжовннкъ и смородину; 
въ огородахъ у хутирлнъ: капусту, огурцы, морковь, брюкву, бо
бы, чечевицу, горохъ, петрушку, баклажаны. — Земля пашется 
преимущественно однолемешными плугами, покупаемыми въ К а
мышин Ь; затТ.мъ она боронуется деревянными боронами съ же
лезными зубьями и укатывается деревянными катками. Врагами 
сельскаго хозяйства являются здесь суслики (см. ато слово), ко- 
тирыхъ на поляхъ великов множество и. не смотря на то что 
каждый годъ ихъ истребляется масса, они не уменьшаются: борь
ба съ сусликами въ зд'Ьшнеи местности отнимаетъ у земледкчь- 
цевъ много рабочаго времени. Городу Камышину прпнадлежитъ 
лесная площадь въ 952 десятины, по большей части кустарнику 
и моле пику. Въ лесныхъ дачахъ на городской земле пролзрасга- 
ютъ преимущественно: ттбъ, отчасти береза, осина п разныя ку
старный породы: при речкахъ— ветла и ива. О прежиихъ „дре
м учим ,” лесахъ осталось одно восиоминаше. Гобственно окрест
ности Камышина представляютъ голую песчаниую степь.

Къ городу Камышину причислены, поселенные на городской 
земле, 1в лещ .ш скихъ хуторовъ: Соколов*,— v ъ 4 верстахъ. То ро
пот,— въ 5, Ь'арпунит— въ 6, Друзинъ- въ 8, Балберочнъгй н По
поена— въ 9. Намышинка въ lw  Грязнуха  и Баламутка — въ 12, 
Глговыи  и Б а л ы — вь  17, Чуевка— въ 18, Дворянскт — ъъ 20, 
Ь плы я Горки  въ 24. Шлыковъ— въ 27 и Отртьевь— въ 32 вер. 
(cBtfciiHia губернск. статно, комитета 1892 г.). Оо многими хуто- 
ряиамн въ окрестности хъ города Камышинское управленн ведетъ 
тяжбу въ виду того, что мноие изъ нихъ считаютъ заселенную 
ими общественною *емлю своею, ссылаясь на давность владения 
(захвата) и не платить арендныхь денегъ за много истек шихъ 
годовъ.—По земской карте Камышинскаго уЫда 1894 г., город- 
слия земли окружаютъ Камышпнъ, простираясь по берегу Волги 
на 14 верстъ, между частям* Камышинской волости (см. карту— 
Камышинская волость)', на сЬверъ граничатъ съ Иловлпнской (не
мецкой) волосгыо, къ югу— \нтиновскоп, имЬя наибольшее про-
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ж е т е  съ севера на югъ около 40 верстъ; къ западу они доходятъ 
до р. Иловли, до западной части Камышит jroii волости и ж о - 
дятъ клиноиъ ш. Салачатинскую волость. На этой городской зем
ле показаны на карте гуторя, мещаиъ и кунцовъ г. Камышина: 
на с'Ьввръ отъ города, по рЬчкЬ Елховк!,, лЬвомъ приток!, р. Ка
мышинки,— Торпина (Тороповъ) и Гоколовъ: но южной стороне 
Гамбовско-Камышинскои железной дороги (олизь полотна) п по
ре ч к f. Камышник!.: Валы, Грязи; ха, Верхняя и Средняя Камы
шники: но левому берегу р. Пловлн—Елховый и Дворянскш; по 
почтовой Астраханской дороге— Белая Горка и Белая Глинка; 
затемъ разбросаны хутора: Поповка, Котасоновъ, Чуевскш, Нои- 
новъ, Шлыковъ и Панферовъ. Самый большой пзъ этихъ хуто
ров-i. Дворянскш, нмеющш 148 дворовъ.— (Материалы: Архивъ
нсторич. свЬд., изд. Н. Калачева, 1859 г.; Очеркъ Сарат. края 
J848 г. Леопальдова; < аратовск. Губернск. ВЬдомостн 1889 г. № 
76 н 91, 189<> г. Л1> 15 С. Щ еглова и 1896 г. № 60; Саратов- 
citiii Лпотокъ 1878 г. № 45 и 54 и 1894 г. №  38 и 77: Саратов- 
cKifi Сборннкъ, изд. губ. статист, комит. 1881 г., т. 1; свёдеш я 
rjfiepn. статис. комитета; „Т руди“ Сарат. учен, архив, komhcchi; 
Саратовййя епарх. Ведом 1876 г. и прилож. ь'у, Mi 4 за 1896 
г,; рукош мь А. А. Знмн&кова 1899 года),

п о  сообик Hiм священника Троицком церкви г. Камышина 
Позднева, 188S  года, в ь  части города, называемой „Старый го
родъ“ , до Снхъ поръ после дождей находя'п. кое где у дорогъ 
мелn'iti серебряиныя монеты сь тагарсгснчи надписями. Старымъ 
горпАимъ называется северная часы. Камышина, окруженная на- 
сиииы чъ валонь: этотъ «олъ начинается отъ р. Камышники, съ 
кру гымъ обрывомъ, и ндетъ параллельно съ берегомъ Волги, са- 
женяхъ въ 20(i on. нея, нотомъ. поворачивал къ ВолгЬ, соеди
няется Съ глубокимъ оврагомъ; по длине вала около 10 высту- 
новъ (см. карту г. Камышина) вышина его отъ 1 до 2-хъ сажень. 
Съ западной стороны имеются два входа или въезда. На севоръ 
отъ вала, саженяхъ въ (>и 70 находится другая насыпь, пред
ставляющая 4-хъ CTopoiniifi оконъ.— Въ местности окруженной ва- 
ломъ находятъ кое где серебрннпыя ж-лкля люнеты с,ъ татар
скими надписями. Въ 18 8 8  году священником!. Поздневымъ нан- 
дены, около 1 версты отъ г. Камышина, къ сев< ро-востоку, при 
р. Волге 2 кв рцевыхъ камешка, отосанныхъ въ внд1. стрелокъ, 
Съ плоскими остриями, около 1 BepuiKa длиной; здесь же найдена 
имъ каменная бусина, ст. волоцкш орехъ. чернаго цвета, поне- 
рекъ раскрашенная зеленоь крайком въ одну лшию зигзагами. На 
томт. ли1 мест!,, где найдены кварценыя стрелки, на поверхности 
земли находится множество черепковъ красной и черной глины, 
съ отпечатками на нихъ разнообразных'!, лиши, грубой гончарной 
работы Тамъ же были нандены- железная стрелка грубой рабо
ты и такая же удочка, невидимому назначавшаяся для ловли 
крюшон и средней рыбы, четырехъ грапная, конецт. ея для бн- 
чевы— расплющень и отогнугъ нодь прямымъ \гломъ. Все ати
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вешп отосланы святценнпкомъ Поздневымъ к ъ  Оаратовскш Радп- 
шовскш музеи.

( А. Щ егловъ, въ 1890 году, сообщаетъ: 1) В ъ  Камышин
ской церкви ев. Дш прш  Голунскаго хранятся мощи ев. Дмит(йл 
въ особой рак'Ь, въ лёвой оторонЬ настоящей церкви; мощи про t- 
ставляютъ 5 верхнихъ оконечностей па и.цевъ; рака— сереГрнный 
]фестъ, ложацЦЯ нередъ иконою св. Дмитр1н; они обрЬтены сл \- 
чапно въ 1ч71 или 1S72 году,— ‘2) Въ старожъ (Тронцкомъ) собо- 
Р'Ь хранятся МОЩП СВ. Инатш (оконечности нальцевъ) ВЪ сереб- 
рянномъ крест!’,, завЪщенномъ родствонннкомъ Валентину Прохо
рову Портиову.—-3) При построить училища въ „крЬпостн“, во 
время бутки (фундамента, наГгденъ человЪчесшй черенъ, лобная 
кость котораго разм^роиъ въ 21 ■> четверти; чергчгь. этотъ бы 1ъ 
тогда же рызбитъ на мелгая части н брошенъ въ Полгу.— 4) Нъ 
Дмптр1евской старой крепости находятъ смяты я мЪдиыя деньги: 
говорятъ, что Пугач» въ стрЪлялъ въ Камышннскнхъ жителей день
гами вместо нуль. — 5) Камышине юн мЬщанинъ Валентинь IIpo- 
хоровъ Портшовъ полу чилъ къ наследство отъ родственников!., 
въ 1889 г., между нрочнмъ, полный чугунъ к.лнпообразныхъ чо- 
лотыхъ и серебряныхъ денегъ.— С) Въ Сестренскихъ, Лпповскихъ 
и Д\бовскнхъ, [камышинской волостн, поляхъ нерЬдко выпахиваю г 
с я крестьянами Жел1; ш ы е  панцири, ш лемы и кольчуги; некоторые 
изъ пихт, н сенчась хранятся у Тулуновй.

Объяснеше плана города Намышина.
Камышннскнмъ уЪздиимь исправникомъ г. Дьяконовымъ до- 

ставлонъ намъ, отъ 30 сентября 1897 года, подробный планъ го
рода Камышина, маштабомъ 100 саженъ въ анг.Ншскомъ дюийгЬ. 
У л и ц ы  города расположены слйдующемъ образомъ:— Набережная 

отъ Бисельнаю  оврага мимо городскаго сада, по берегу Волги; 
параллельно съ ней. Гороховская, Астраханская, Успенская (<>тъ 
церкви I  снешя) н Никольская (отъ Никольской кладбищинскон 
церкви, у Внссльнаго оврага) ндугъ отъ Спиной {Никольской) пло
щади ио направленно къ кра,пости и къ pf.K[■> КчщыншикЬ; пото
му же направлешю параллельно съ ними идутъ. Нп,мецкая, А п 
текарская, Васильевская, Базарная, Камышинская, Красная, Зеле
ная и Безъипянная. Улицы яти пересЬкаются, по направлешю in, 
Волг!;, следующими: Шемякгтская (блмзъ старой крепости и [). 
Камышинки), Сычевская, Дмитр'гевская (отъ церкви св. Дмитрия), 
Грязная, Саратовская и Царицынская; об h посдЬдшя отъ Волги и 
11 а<>f‘|и‘vkiroil улицы прОходятъ по об’Ьилъ сторонамъ Базарной  пло
щади, за которой, между тпш н улицами находятся, параллельный 
съ ними, иоболы тя улицы -Ш ало-Саратовская, М ало-Ц арицын
ская и Острожная (названной отъ сдашя тюрьмы) ДалЬе, къ ок- 
раинЬ города, параллельно съ Царицынской, идутъ улицы— Песча
ная и Степная, за последней находится Лпсная пристань Въ 
атоЯ части города имеются площади; отъ Никольской кладбищен-
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ской церкви и кладбища при ней (съ .тЬвой стороны Виспльнаго 
оврага) расположена до Царицынской улицы— Счьнная площадь; 
между Царицынской и С фатовской улицами— Базарная нлошадь 
съ Лизнесенскнмь собором ь: Успенская площадь— съ церквыо W&- 
пст я Божгей Маи/ери и Старобазарная (лит. с.) площадь у 
Ш емякинской улицы, недалеко отъ старой крЬпости (въ которой 
стоить Троицкш  старый соборъ}. Земская больница находится за 
Виссльныпъ оврагомъ. П ротивк Васильевской улицы построенъ 
мостъ череп. р. Камышинку, ведущш въ старый городъ (на лЬвой 
CTopoirb Камышинки); въ этомъ лЬвобереашомъ старомъ город!,, 
бивш ейъ въ стар тг , городкЬ Д ш т р 'ш а т ,  окруженномъ до см\ъ 
иоръ остатками яемлянычъ укрЬпленш, идутъ отъ ролги улицы: 
Красная въ ICOm 1,1'. которой. j бывшаго крЬпостнаго вала, номЬ- 
щеиъ теперь вок:{алъ Тамбовско-Камышинскон желЬзпой дороги, 
Черкасская и Безымянная, у последней расположена на берегу 
Волги— С шарогородская площадь. -)ги три улицы переСЬкаютъ, 
начина отъ нала, Оаратовск ш до]юги и л.'СЛ'Ьзно-дорожнаго вок
зала, \лицы, и щ щш отъ р. Камышники: Зеленую, Часовенную,
Краснобаеоскую, Староюродскую, Петровскую и Вольскую  (бли 
жанш\га къ р. ВолгЬ). Отъ вокзала и Зеленой у ищ и, иерес/Ь- 
кая часть Гтарогородскон площади, ндетъ къ ВолгЬ рельсовый 
путь къ пристаням ь, за полотномъ котораго местность, въ чергЬ 
стараго вала, отчуждена подъ coop ужен in Тамбовско-Камышинской 
Ж( лТ.зной юроги.

Каналъ Петра Великаго въ Камышинскомъ у'ЬздЬ. Въ 1698 г., 
ноелЬ взятая Алова, П етрь I поручилъ нЬмецкому инженеру Lpe- 
к< лю прорыть каналъ отъ пЬчки Камышники при устье которой 
стонлъ новоностроеннып городъ Д м ит рш скь  (нынЬ Камышннъ), 
къ р 1.ЧК-1. ПловлЬ, въ видахъ соединен»! Волги съ Дономъ водя
ными, нттйлъ; но Брекель, ничего не сдЬлавъ, танно уЬхалъ изъ 
1’ocoin сь чу.комъ иаснортомъ. После него занимался работами 
Англичаншп. Перри п уснЬлъ сделать довольно много, не смотря 
на разный затрудненья со стороны Сс-граханскаго воеводы князя 
Голицына, распустнвшаго въ народе такую м ы п ь , что прорытЬ- 
кана.п дЬ.го богопротивное. По случаю начавшейся войны съ 
Швецаею, П< рри былъ отозвали въ  1701 г. и въ мЬсто пего не
которое время зав'Ьдывалъ работами p jcc idи инжвиежъ Корчмннъ. 
Великая ( Ьверная воина и потомъ новосозданный Петербург'!.—  
отпаек.in внимание царя отъ итого проекта и работы накот цъ 
были оставлены въ 1702 г. Народъ говорить, что дЬло ато неу- 
далось потом_\, что начальник!, работъ елншкомъ много клала, въ 
кармана, казениыхъ дснегъ и поморила, много люде!; когда же 
дошло до расчета съ нравительствомъ, олъ заложилъ въ колнекх 
тройку л о н ы д ел , сЬлъ въ нее п съ крутаго берега бросился въ 
в о д у — Следы канала до енхъ норъ Хорошо сохранились. В ъ„А р 
хив'Ь историческичъ CirtvjL'biiinK II. Калачева (lSai) г., кн. 2 ' при 
оинсанш imi i'poeiiia г. г1митрквска (Камышнна) сказано, въ ста
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рои рукописи начала X [ \  столЬ'пя, что говорятъ, будто бы но 
прибытш 26 сентября 1(597 г. 1м«тр1ввскаго полка нзъ Казани, 
вновь построенный г. Камышинъ „якобы уже обрыть валомъ, ког
да шлюзы къ верху Камышинки рыты для соедпнешя Иловли съ 
Волгою,,. Это свЬдёше надо отнести къ попытке въ 1569 г. сул- 
таиомъ Селимо иг соединить Волгу съ Дономъ каналомъ, что вид
но н нзъ приводимой рукописи, такъ какъ дальше ска мно: „а 
при Императоре Питре I только былп возобновлены (т. е. шлюзы) 
н по неудобности оставлены".— Профессор!, академикъ Озврещшв- 
скш, носЪтпвшШ Саратовское наместничество въ 1782 г., онисы 
ваетъ каналъ, сооруженный для соединения Волги съ Дономъ: 
„каналъ оиый весьма глубокъ и широкъ, и по бокамъ обросъ 
травою, однако не осыпался".- (Русс. Архпвъ, 1876 г. кн. 9).— 
По еведЬшямъ С. А. Щ еглова, въ окрестностяхъ ,, Канала11 часто 
и въ большомъ количеств!; находятъ челввйческм! кбсти боль
ших ь размЬровъ.

Собственно прорыто два канала (см. каналъ Селима.) отъ р. 
Пловлн in. Камышинке (отъ запада къ востоку), идущихъ парал
лельно. И хъ Mfc.Kiio видеть, подъезжая къ сел) Бараповке (на р. 
Иловле) въ 18 верстахъ отъ г. Камышина. Пародъ называетъ 
ихъ „ валами“ н теперь существуетъ Даже нодч. такимъ назвашемэ. 
хуторъ Камышннскаго мещанскаго общества (см. карта стр. 691), 
расположённый между каналами. При КкЛтврн#е II обращались 
вновь къ этом» проекту: нос чаш. былъ въ 1774 г. астрономь Ло- 
вндъ для производства нпвеллцровкн между Волгою н Дономъ; но 
Ловнцъ попался въ руки Пугачева и былъ новешанъ После это
го еще разъ, въ царствоваше \лександра 1 наследовал и мест
ность и нашли, что  pvc.no Камышинки ниже русла Иловли на 40 
сажень, и что горный крнжъ, разделнющш обе эти речки, приш
лось бы прорезывать глубиною въ 60 и более сажень. Наконвцъ 
въ царствоваш е Николая I поручилось инженеру Крафту изыскать 
средства для соединения Волги съ Дономъ, но наследован» этой 
местности; но и это не привело ни какимъ результатами Намере
нию Великаго Петра, соодиннть Волгу съ Дономъ, суждено было 
осуществиться въ 1862 г., но уже ннымъ способомъ и въ нномъ 
M'hC’r t :  вь  начале мая того года открыто соОбще1пе по Волжско- 
Донски железной дороге, устроенной ЧИстно* компайей, отъ г. 
Пррицына на Калачъ. (см. Итовля река).

Наналъ Селима Камышннскаго уезда. Въ 1598 году турецкш 
султанъ Селпмъ велелъ своему войоку идти къ „ Переволоки," и 
соединить Донъ съ Волгою каналомъ (Лвопольт,овъ;“ Историч. 
очеркъ Саратовск, края", 1448 г.). Н а Дону, около теперешней
Качалинской станицы, сошлось около 70.000 турокъ: пушки везли 
(ономъ на судахъ. Паша Керимъпрнказалъ рыть каналъ отъ До

на до Волги, чтобы по немъ тащить суда вь  Волгу. Въ то время 
подоспелъ воевода князь Серебряиный съ 15000 русскаго войска 
п турки б1.жали. Иоходъ Селима былъ оинсанъ очевидпемъ, са
новником ь 1оанна 1 рознаго. Семеномъ Ма тьщ-вымъ, ехавшимъ изъ
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ногайскихъ улусовъ: ош. былъ взятъ непр1ятелемъ на берегу Вол
ги п, окруженный ими, скрылъ наказъ государя на Царицынъ 
островъ въ деров'Ь; .'дался онъ полумертвый отъ ранъ съ бывшимъ 
при немъ отрядомъ. По другимъ даннымъ, султанъ Селямъ, желая 
провести въ FTacnin сков морс свои флотъ противъ Порслянъ, а мо- 
жетъ быть и противъ Астрахани, взятой уже русскими, прнказалъ 
татарскому xan j Девлетъ-Гирею рыть каналъ въ 20 верстахъ 
выше нын'Ьшняго горида Камышина, на возвышенной степи, меж
ду рЬчками Иловлей п Камышинкой, но работа была брошена. 
Остатки этого канала видны и поныл'!; въ Кымышпнскомъ уФ.зд'Ь, 
въ 200 саженяхъ выше слЪдовъ канала Петра Б ел я к а » . Въ эн- 
циклопедическомъ лбкйикон'Ь 1838 г. говорится, что султанъ Се
ли мъ задумалъ въ L56S году восстановить мусульманское царство 
на берстахъ Vxtjoi.i, протока Волги: подстрекаемый ногайцами, 
хивинцами и оухарцами, которые говорили, что царь русекш ис- 
требляетъ мусульманскую в4рл, [ifHct.in. путь имъ въ Мекку и 
собирает!, много золота въ казн} съ кораблей аз1атскихъ наро- 
довъ, торгующихъ но КасшСскому морю съ Астраханью, Селимъ 
нриказалъ nanit, въ K'aijit,, Касиму, «единить* Волгу съ Дономъ, 
взять Астрахань пли построить тамъ крепость. Касимъ съ легки
ми орудиями пошелъ къ Астрахани п сталь на городищ!, гд1> ду- 
малъ зимовать. Турки, изнуренные трудами и голодомъ, бунтовали; 
князь Петръ Серебряннын встунилъ съ войскомъ въ Астрахань; 
молва говорила, что за ннмъ ндегь другое, сильнейшее войско. 
Турки н Крымцы, напуганные этимъ, бежали, не останавливаясь 
ни днемъ, ни ночью.

Г М. Соловьевъ (Исторгя Pocciu, т, VI, глава 5) говорить: 
Турецкш  султанъ Голпманъ I I  въ 1563 г. приказалъ весною Крым
скому хану Девлетъ-Гирею идти на Астрахань, изготовивъ 1000 
тел'Ьгъ иодъ нарядъ, съ «оторымъ идти на судахъ До-номъ, до р. 
Иловли, на усть-fc которой класть нарядъ и тЪлеги въ малыя су
да и плыть И доило К) вверхъ до рЬчки Черепахи (?), до которой 
отъ Иловлы будет!, у нихъ переволока верстъ въ 7, а ручкою 
Черепахою идти имъ т ш зъ  до Волги: за Волгу возиться имъ про
тив ъ Черепашынскаго устья на ногайскую сторону и идти къ Аст
рахани сухимъ путемъ. Султанъ приказалъ на переволокгь городъ 
поставить, а другой городъ противъ переволоки на ВолгЬ и меж
ду этими двумя городами переволоку прокопать и воду пропустить, 
что бы можно было этимъ М’),столп, нарядт- везти. Но ноходъ 
этотъ но состоялся Насл’Ьдникъ Оолилана султанъ Селимъ заду- 
малъ опять завоеваш е Астрахани: въ 1567 г- онъ назначилъ ца
ревича Крымъ Г прея и ьнязя Косима съ людьми п нарядомъ для 
этой ц1’>ли. Восного 1569 г, пришло въ Бпфу 17000 гурецкаго вой
ска, съ которыми Кафскш паша Касимъ долженъ былъ идти къ 
Поргволокп, соединить каналомъ Доиъ съ Волгою и потомъ взять 
Астрахань Хант. Крымский сь 50000 татаръ также выстунилъ въ 
походь; с.уяа съ плшками, нодъ ирикрьш емъ 500 ратниковъ, плы
ли отъ Азова Дономъ. На одномъ изъ судовъ, въ чие.гЬ другихъ
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пл'1'.ннихъ, находился Геменъ Малъцевъ, отправленный изъ Моск
вы посломъ къ ногаямъ и захваченный Азовскими казаками: „ fin- 
кихъ бедъ и скорбей не нотериелъ я отъ Кафы до Переволоки, 
иишетъ Мальцевъ; шли каторт  (суда гребные) до Переволоки Ь 
недель Янычары нзъ хрнсгшыъ дивились, что государевыхъ лш- 
деи и казаковъ на Дону не было." Достигну въ Лереылоки  въ по
ловине Августа, турки начали рыть каналъ; но продолжать рабо
ту не было ни какой возможности. Касимъ велЪлъ тащить суда но 
земле. Ропотъ между турками усилился; суда были оставлены и 
Касимъ повелъ ихъ подъ Астрахань, откуда въ Сентябрь долженъ 
былъ отступить мимо черке-совъ, Кабардинскою дорогою.

Канищево, Канищевская мельница, фриць, Фрицова мельницы, 
Федоров!vi тожъ, немецкш поселокъ Камышинскаго уЬзда, Илов- 
чинекон волости, при р. ИловлЬ, въ 3-хъ  веретахъ къ юго-западу 
отъ волостнаго села 1’озенбергъ (Уметь тожъ) и 23 bi рстахъ отъ 
г. Камышина; находится на кръпостномъ лчастк’Ь, кунленномъ 
колонистами Фрндрихомъ (Фрнцъ) и Петромъ Эрлихъ въ 1832 г. 
у помещика Кантцева. Участокъ атотъ лежитъ между наделами 
н'Ё.мецкихъ селенш Унтердорфъ и Розенберга, хутора Тмхонпрова 
(камышинсьои волости) и владеш емъ поселянина А. Ф. Репсихъ 
(Фтщъ). Въ участке заключается: усадебнои земли 17 доелтшп 
нахатнои 19 десятинъ, луговъ 100 десятинъ, л_1,су 57 десят., все- 
го удобной 193 десят., неудобной 1 3 4 десят., всего 327 десятинъ. 
Н ынЪш те владельцы участка наследники колонистовъ ирлнхъ, 
поселянилъ Рейхертъ и наследники умершаго чиновника Леонида 
Ивановича Дьяченко нроживаютъ въ названном-!, поселке, занима
ются садоводствомъ, огородничоствомъ, скотоводствомъ и завЬды- 
ваш емъ своими двумя водяными мукомольными мельницами Нла- 
дЬльцы поселяне собственники числятся въ обществах'!, селенш 
Унтердорфа. Немецкой Щ ербаковкп и Голаго Карамыша. по ыре.к- 
ней своей приписке. Въ 8 дворахъ и столькихъ же иемеГи т- 
вахъ числится въ 1890 году налпчныхъ душъ муженаго пола 28. 
женскаго 21, всего 49 душъ обоего поля тютеранскаго иеновЬда 
т я . — Поселокъ въ превшее время назывался сельцо Федоровна, 
которое въ 1798 г. состояло в(> владЪнш подполковника Федора 
Андреева Назарова; впослйдствш, въ начале X IX столе™ , ата 
земля перешла во вдадЬше Канищева, который продалъ ее съ 
мельницами, садами и отросшими вышеуномянутымъ колонпстамъ 
Эрлихъ.— Въ поселке находились въ 1890 г.: 1 мануфактурная 
лавка и 2 водяныхъ мукомольныхъ мельницы на р Иловлё. Въ 
поселке училища никогда не существовало; владельцы иногда 
имели часгныхъ Дом а ш нихъ учителей для своихъ детей, или по
сылали ихъ въ церковной училище соседияго с е л е т я  Розенбергъ; 
некоторые же обучали своихъ детей въ училищахъ города Камы
шина. (Саратовск. губернски ведомости, 1890 г., № 48; сведен. 
Саратов, губернск. статис. комит. 1891 г. и земская карта Камы
шинскаго уезда 1894 г.).
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По свЪдФ.шямъ Иловлннскаго волостнаго правлеш я 1894 г.. 
Канга невская мельница Фртцъ, Фшшива мелышца, Федоровка тожъ, 
— деревня п мелышца на крепостной земле товарищества посе
лишь собственниковъ колонш Унтердорфа, Егора, Федора н Кар
ла Ili Tpoiibix'i, Эрллхъ, немецкой Щ орбаковки— Людвига Ивано
ва Эрлихъ, кол. Голаго Карамыша— Ивана А амова Рейхертъ и 
Камышинскаго купца Тимофея Николаева Белухпна Деревня по
строена въ 2 порядка на низкомъ берегу р И ювлн, на которой 
устроены 2 плотины; въ  1894: г. имЬла 8 дворовъ, съ 70 строенЬ 
ями, изъ которыхъ 60 деревянныхъ и 10 каменныхъ; при ней 2 
мельницы (2 огд’Ьльныхъ амбара), изъ которыхъ одна крыта же- 
лезомъ. Въ деревне 5 колодцевъ. Мельница и земля, куплены 
поселянами Эрямхъ въ 15.У2 г. у помещика Канищет,- Жителей 
въ 1894 г. считалось здГ.сь 37 д. муж. п., 2S жЛкж., всего (м душъ 
обоего пола. Яемли при деревне 193 десят. удобной, 134 десят. 
неудобной, итого 327 десятинъ. Мельница и земля состоять въ 
наоиоиъ уользованш владельцевъ. Здесь н1цщы—лютеранскаго 
[1('1кш,1',дан1я, влад’Ьлецъ же купецъ Bt*ajхинъ—православный. Вла
дельцы, кроме мельничнаго дела, занимаются хлебопашрствомъ; 
купецъ Велухипъ торгуетъ въ  г. Камышине. До волостваго села 
Розенберга считаютъ 3 версты, лелонш Унтердорфъ 3, хутора 
TuxoM ipoB a (сельце Федоровка, Канищевъ тож ъ)—1 верста, хуто 
ра 1|ворянскаго — 3, станцш Авиловой, Тамбовско-Камышин скоп 
железной дороги— 17, г. Камышина— 23 и г. Саратова— 157. По 
близости деревни про тегаетъ Саратовско-Астраханская почтовая до
рога. (( писокъ населен местъ Губернской земской управы 1891 
года.)

Канищевъ, Тихолпровъ, сельце Федоровка тожъ, хуторъ Камы
шинскаго уезда п волости, см. Тихотровъ  хуторъ.

Капитанская гора Камышинскаго уезда, Саламатинекой воло
сти, яъ 45 верстахъ къ юго-западу отъ г. Камышина и въ 1ХЫ 
верстахъ отъ с. Саламатина, лежащаго на левомъ берегу р. И л о в 
л и . ■ )то посчаннй блгоръ, получившш свое назваше потому, что 
какой-то капитаиъ дераапъ здесь притонъ бродягъ.— С. Щ сгловъ 
(Сарпт. губерн. ведом. 1889 г. № 76) говорить, что въ 1889 г. 
пристану 3 стана Камышинскаго \"Ьзда Рениенкампфу удалось 
добыть отъ местныхъ крестьянъ наконечникъ къ темнобронзовой 
стрелке и несколько сердечекъ изъ светлой бронзы съ ушками, 
повидммоиу, служившихъ украш етем ъ конской сбруи. Кроме то
го самому пристав> удалось вынуть въ одномъ месте, близъ с. 
Саламатина, изъ оставшейся песчаной могилы клочки какой то 
восточной шерстяной мате pi и. При личномъ осмотре этой местно
сти г. Щ егловъ нашелъ щ  гору, даже не курганъ, а впадину, 
какъ бы осевшей могилы: въ ней следы раскопокъ; на дне ямы 
впденъ чистейшш белый песокъ, бока же ямы, на поларшина 
толщиною, каменные. Яма пробита сквозь каменную плиту, про
стирающуюся въ стороны довольно далеко. Относительно этого 
кургана сохранилось въ народе предаше, что онъ когда то былъ
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въ дремучомъ лесу, котораго теперь въ этой местности не сохра 
пились и прпзнаковъ. Здесь было, будто бы, становище разбой- 
ннковъ. грабившихъ проезжающнхъ н соляныхъ возчиковъ. Изъ 
подъ камня здесь местные жители случайно добываютъ наконеч
ники стр'Ьлъ, осколки глиняной посуды и подвески къ сбруе; не
сомненно, что кямнрмъ покрыта чья либо могила. —Ф. М. Преобра- 
женсклй (Саратовскш сборникъ статист. коипт< та 1881 г.) нере- 
даетъ, что въ 1<840-хъ годахъ одпнъ пзь жителей с. Саламатина, 
случайно проходя по Капитанской гор'1., >виделъ на песке что 
то блестящее: оказалось, что .это были маленькие запонки, сердеч
ки съ нетелками (остатки уздечнаго набора) и тоненыгш четверо- 
угольныо листочки; все ото было будто бы. п:п. чистаго золота. 
Крестьянинъ взялъ съ собой эти вещицы и никому несказавиш, 
повторялъ нисколько разъ такгя открытая. Скоро однако онп ог
ласились: мужчины, женщины, дети бросились къ Капитанской 
ropi. и начали просЬватъ песокъ решетами, съ надеждою достать 
сокровища, но кладъ имъ не давался. Говорили, что какой то звЪ- 
рокъ выносилъ эти вещи пзъ подъ огромнаго калия, засыпаннаго 
пескомъ. Камень действительно существуетъ, его ощупывали по- 
средствомъ же.тЬзныхъ прутовъ (щуповъ), но не определили ни 
его толщины, ни протяжеш я. Народъ уверенъ, что кладъ, храня 
щЩся подъ этимъ камнемъ, заклятъ и ни за что не дастся т е !ъ , 
кто его станетъ искать, но можетъ только по частямъ случайно 
попадаться въ руки не которыхъ, по Желай) ю таинственнаго звер
ка, стерогущаго сокровища.

С. А. Щ егловъ въ своей рткописи говоритъ, что верстахъ 
въ 11 ■> отъ с. Саламатина, на северо-западъ расположена гора 
„ Капитанская*, находящаяся въ нераздельной связи съ Иловлин- 
скимъ кряжомъ горъ, нисколько выше его и ню$етъ крутой склонъ; 
гору эту видно ехавш и отъ г. Камышина, за .$<) верстъ. Народъ 
говоритъ объ этой горе следующее: „До основами с. Саламатина, 
когда были тутъ непроходимые леса, у подошвы горы и по ея 
склону, былъ расположенъ лагерь какого то капит ана , занимав- 
шагося разбоями съ шайкой вольницы около 80 человекь; отъ 
этого разбоиничьяго притона и гора назван а--,, Капитанская став- 
ка“■ Съ засоле1пемъ Саламатина Капиптнъ скрылся неизвестно 
куда. Въ одной версте на западъ отъ „ Капитанской с т а в к и на 
1 Гловлинскомъ кряже находится Золотой т/рганг (см. это слово). 
Капитанская го/>а состоитъ изъ камня (песчаника), употребляемаго 

местными житечямп на постройки. З а  Капитанской горой беретъ 
начало оврагъ ..Песковг\т ка“. пересекающш Иловлпнскш кряжъ 
и ид у mi ft съ северозаиада, на протяжеши около 4 верстъ къ Боль
шомxj озеру“\ въ этомъ овраге остаются после весенней воды не- 
больппя озера, пересыхающая въ засуху, У подошвы Капит ан
ской горы лежитъ озеро „ Б о л ь ш о е которое величиною около 4 
верстъ; оно изобилуетъ рыбою. Тамъ имеется место, называемое 
Капитанская пристань, где было жилище капитана. Около Боль- 

шаго, ближе къ р, Иловле, лежитъ М алое озеро, около 4 верстъ
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длиною; въ полую коду озера эти соединяются съ р. Пловлей, 
представляя сплошную массу воды до самой Капитанской горы.

Капитанская ставка гора Камышинскаго у!зда, Сг.лаиатннской 
волости; см. -Капитанская гора-

Караваи народное названщ  камней, встр!чаю щ ихея на п ра
вомъ берегу Волг! и им!ющнхъ видъ ржаныхъ хл!бны хъ карч- 
васвъ. Эти бурые, изв!стково-песчанпковыс сростки в о р !  ч а юте н 
на Волги отъ устья р. Ураковки до с. Балыклея. Въ Царицын- 
скоиъ у !з д !  зам!чательна местность, гд ! стоптъ село Кщшваинка. 
зд!сь, на протяженш 20 елншкомъ верстъ, нижняя час п. бе
рега Нолен, в ь  разлпвъ понимаемая водою, ус!яна* различной ве
личины камнями, имеющими преимущественно форму сплюснутыхъ 
эллипсоидовъ, почему они и получили назва1Йе кораваевъ, т. е. 
хл!бовъ. Это валуны, пли скорее камни, вынавпйе изъ береговъ 
и въ теченш  стол!гпй обмыты и округленные водок». Н!которые. 
изъ нихъ величины огромной: такъ одпнъ караваи, разбитый на 
мелшя части, далъ матер1ала на вымощеше взвоза \ села Кара- 
ваинки, на пространств! зии квадратныхъ сажень слишкомъ. Ка
раван состоять изъ зеленовато-б)раго песку и безчисленнаго мно
жества раковпнъ, большею частью двустворчатыхъ породъ, съ 
сильною прцм!сью жел!зной окиси, служащей и цементомъ и ок
раскою для этпхъ составныхъ частей. Подобные караваи встре
чаются не только на Волжскомъ берегу, но и въ значительномъ 
отъ него разстоянш, въ обрывахъ овраговъ: очевидно, что пластъ 
караваевъ занимает!, пространство весьма обширное. Въ Воль
ском!, у !з д !  по ]>!чк! Кочелаю лежатъ село Большая Караваевка 
п деревня Ш алая Караваевка, напоминающая своими именами 
Каравагшку Царпцынскаго у!зда. (Гппсокъ населен. м !стъ  Гарат. 
губ.. Центр, слеш е, комитета, изд. I8fi2 года).

Караваинка, Караваевка тожъ, бывшая Каравапнская казачья 
станица, село Царпцынскаго у!зда, 1 стана, Романовской волости, 
расположено на высокомъ правомъ берегу р. Волги и пм!етъ къ 
ней одпнъ удобный съ!здъ. Т.о г. Царицына считаютъ 130 вер., 
воюе/гнаго с. Романовкп 10 и границы Камышинскаго у!зда 
5 верстъ.— До 1890 г. Караваинка принадлежала къ Лииовскои 
волости, въ утомъ же году перечислена съ хуторами въ Рома
новскую волость; къ селу принадлежать хутора: Варькинъ, Сту-
денка, Щ енкинъ н Уметъ (нын! они деревни).— Село лежитъ нодъ 
-19°, 4 3 ‘/а,1 о!в. шир. и 14°, 541 вост. долг., по воен. тоногр. карт! 
генер. штаба.

Начало засе.лешя Карованнки относятъ къ 1730-мъ годахъ 
и первая деревянная Никольская церковь въ станиц! Караваин- 
ской сооружена была казаками въ 1749 году. Первые заселыцики 
были Донсше казаки, переведенные сюда въ 1734 г., по указу 
императрицы \нны  1оанновны 1732 г. Наумову, и составивипе 
Волжское казачье войско (см. это слово) для охраны отъ наб!говъ 
ордынцевъ и грабежа волжскихъ разбойнпковъ; но за участь' въ 
1774 г. въ Пугачевскомъ бунт! казаки эти были высланы на



— 466 —

ТСавказъ въ 1777 го гу.— В олж ске казаки не только предались 
Пугачеву, но и вообще были ирнстано держателями разныхъ бро- 
днгъ н 'разбоКнцновъ; пользуясь отъ нпхъ граблениымъ, укрывая 
и содейс твуя граоителямъ, они (Щ)ывали многихъ изъ нихъ на 
свопхъ хуторелъ, что видно irsb документовъ того времени („П о
низовая вольнпца11. Д. Л. Мордовцева, 18(>7 г.). Такъ, беглый сед- 
датъ Васший Хохловъ познакомился въ L770 г. въ г. Камыши
не съ Водкскимъ казакомъ Мухинымъ, „наклоннымъ къ смутамъ 
н пскашю казацкой воли“ , былъ нриглашенъ въ Караваинскую 
станицу, при чемъ тотъ высказывалъ, что „у насъ живуть вашей 
братш много, иойдемъ со мною и у меня жить будешъ“. Хохловъ 
прожнлъ у Мухина въ Караваинекой станице до лЪта 1772 г., ког
да часть казаковъ изъ станицы должна была выступить па служ
бу въ Моздокъ. Чохловъ сталъ переходить въ Караваинке со дво- 
jia на дворъ п жилъ нодъ впдомъ то сироты, то бродяги непом- 
нящемъ роду— племени у казаковъ Морозова, Доношанкина, у 
вдовы Маланьи Васильевой, у казака Защепина, у котораго дг(',- 
лалъ телеги для отправки въ Моздокъ, и у казака Гурова. Въ 
1774 г. Хохловъ ушеть въ Камыншнъ и присталъ къ Пугачеву. 
Въ 1774 г. после отбитая комендантомъ Цыплетевымъ Пугачев- 
скаго приступа къ г. Царицыну и разгрома его судовъ, 15 чело
векъ пугачевцевъ, съ дезертиромъ Филииовымъ, Гучковымъ и 
Хохловымъ, спасшись съ взятаго войсками судна у Денежнаю 
острова (см. это слово), скры ш сь въ Караваинской станиц!', на 
хуторе казака Морозова, где встретили радушный ир1емъ; Моро- 
зовъ взк.ть съ нихъ за это подарки: „5 платковъ тальянскихъ 
ценою но 3 рубля, да сукна алаго 6 арнш нъ“ . (До этого еще одинъ 
беглый мало рос. съ Якимовъ жилъ уже у Морозова и былъ женатъ 
па его крЬпосгной д1',вгс'1>). На другой день пугачевцы разошлись, 
остались только Филпповъ, Хохловъ, Сучковъ и Якимовъ. Вско- 
pf. Фплиповъ „спознался" (свелъ любовную связь) съ сестрою 
Волжскаго старшины Ощепкина, Ириною, которая жила зд'Ьсь на 
Морозовскомъ хуторе и псредалъ ей на сохранено' часть своего 
добра более чемъ на 20 рублей. Дня черезъ 4 беглецы встрети
ли на Морозовскомъ хуторе Караваннскаго казака Вдовина, ко 
тораго зналъ Хохловъ раньше; онъ взялъ и \ь  къ себе въ Кара
ваинскую станицу и послалъ къ станичному атаману Кузнецову 
н старпшнамъ Бпрюлькину п Ощепкину просить позволеше на 
viciiTbt* въ станице; атаману дали они 5 рублен и по стольку же 
старшинамъ. Газбойникамъ позволили жить въ Караваинской ста
нице до лета, при чемъ атаманъ иосоветовалъ имъ перейти на 
квартиру къ богатому казаку Рубцову, у котораго они и прожи
ли до весны 1775 г., и !десь же Фплиповъ набралъ пзъ беглыхъ 
и бродягъ шайку для л4тнихъ разбоевъ, которой и сталъ атама- 
номъ. На ираздникъ Пасхи, Фплиповъ, Хохловъ и Кондаковъ от
правились изъ Караваинокой станицы на хуторъ Морозовъ въ гости 
къ приятельнице Филипова —Ирине Ощеикиной, по дороге встре
тили партии изъ 7 бродягъ, проживавших’!, зиму по разнымъ ка-
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зацкимъ хуторамъ и шедшимъ теперь „промышлять" на Волгу. 
Филиповъ прпгласплъ ихъ въ свою шайку. Ниже Караваинской 
станицы находился пустой фориоетъ, не JiM'I.iuiiin уже ни пушекъ, 
ни § К|г1;11ленш , осгав.к нный, вероятно, во время нашествш Пуга
чева, но гд4 были еще казачьи иустьш земйлнки. Разбойники уго
ворились сойтись здЬсь. Переночевавъ у Морозова на мельницЬ, 
Филиповъ ве.рнулся въ Караваинск)ю  станицу и на пятниц) пас
хально* нед-Ьди вывелъ часть своей шайки на Полгу, гд-b на бе
регу отыскали свою прошлогоднюю лодку, спрятанную въ cpwrfc, а 
въ буерак* скрытое ружье, пистолЪтъ, инку, свинецъ и порохъ 
Въ нустомъ форпост!'» они провели 3 дня въ земляик*. поджидая 
остальную партию. Въ это время возвращался Волгою въ Цари 
цынъ, вознвнйй зимою въ Москву для Императорской конторы 
рыбу и икру, солдата Степановъ; онъ плылъ въ  ловецкой лодк'Ь 
и съ ннмъ было еще С такихъ же лодокъ съ рабочими людьми. 
Въ anp t.n t онъ выЪхалъ въ пределы Волжскаго войска и npoi- 
хавъ Антиповскую станицу, приближался къ Караваинской, но не 
доЬзжая 7 верстъ до нея, на нпхъ напала разбойничья лодка съ 
парией , поджигаемой Фплиповымъ: ловцовъ обобрали, снявъ съ 
нихъ даже рубахи; Степанова, пытавшагося защищаться, немило
сердно избили тслстымъ смоляиымъ иеньковымъ лннымжъ. 
оияли съ него казенный кафтан*,, штаны, рубаху, сапоги, 
отобрали деньги, товаръ и ос шпили нагишемъ. Въ такомъ 
вид:1'. ограбленные явились въ  Караваинскую станицу и объявили 
о разбо* станичному атаману и старикаиъ. прося розыска, но Tt, 
нотам » грабителямъ, не оказали Степанову никакого содЪйсчтая. 
Степановъ долженъ былъ *ха.ть дальше съ своими ограбленными 
людьми безъ оружия, н и щ и  и одежды; но верстъ 6 ниже Караванн- 
кн пмь сказали на ловецкомъ стану, что раз юиннки поджидаютъ 
ихъ, чтобы убит* солдата, почему Степановь вернулся опять въ 
Караванику. Станичный атаманъ снова отказалъ ему въ помощи, 
ссылаясь что не имЬетъ отъ войска грамогы; но отставной кап- 
ралъ легпшнон казачьей команды Серебряковъ, ирш ласивъ свое
го брата и нисколько казаковъ, поЬхалъ съ Стенановымъ на по- 
пскъ н поймали разбойниковъ в ь  пустомъ форпост*. По произве
денном) съ ноября 1775 г. но январь 1776 г. слйдствш поэтому 
и др\гимъ д1,ламъ, оказалась потворство, укрывательство и уча
стие въ  нихъ, какъ Волжскихъ казаковъ, такъ и ихъ начальства 
и ослушаше правительству.

Волжское казачье войско уничтожено въ 1778 году и земли 
отобраны въ  казну. Поэтому заселеш е нынЬшней Кораваинки но
выми сходцами состоялось уже около 1780 г., которые и наделе
ны бывшими казачьими землями. Новые поселенцы владели спер
ва землей— кто сколько захватить. По списку населенныхъ .uteri, 
центр, статистич. комитета изд. 1862 г., казенное селенге Кара- 
ваинка въ 132 верстахъ отъ г. Царицына, им'Ьла въ I860  г. 132 
двора, 649 душь, мужск. иола, 697 женск., всего 1346 душъ обо
его пола государственных-!, крестьянъ; православную церковь— 1
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почтовую огганцш на Гаратовско- \стра\ан ском ъ тракт!-. и мель- 
iiiiii,’].— (5. По С1г1,д'1',н. губернск. земской уиравы въ 1882 г. здЪ#ь 
числилось: въ сел'Ь Караваевкп,— 253 домохозяина, 627 душъ муж. 
полу, 616 женскаго, всего 1243 души об. пола; въ выселенныхъ 
изъ нал хутирахъ: Студентъ (при виаденш рЬчки Студенки въ 
р. Ъалыклей) 38 домохоз., 116 душъ мужск. пола, 119 конек., 
всего 235 д у т ь  об. иола (хуторъ этотъ въ cinicrd', населенн. 
М’Ьсгь центр, стат. колит, 1862 г. не показанъ); Варькинъ у В е р и т , 
по списку населен. мЪстъ центр, статистич, комит., изд. 1862 г., 
казенн. хутора. Варькины показаны при р. БалыклешгЬ, въ 130 
верстахъ отъ г. Царицына, н жигЬли и ,  1862 г. 38 дворовъ, 123 
души мужск. пола, 127 женск., всего 250 об. пола) — пм'Ьлъ въ 
1882 г. 76 домохозяевъ, 233 души мужск. пола. 199 женск., все
го 432 д. об. иола; Щ т киьъ  (по списку насел» нн, м4стъ центр, 
статис. комитета, изд. 1862 г., казенн. хутора Щ епкины показаны 
при р. Голой и колодцахъ, въ 140 верстахъ отъ г. Царицына н 
въ нихъ къ 1862 г. i3  домохозяевъ, 6о душъ мужск. пола, 66 
женск., всего 126 душъ обоего пола)- имЪлъ въ 1882 г. 33 до
мохозяина, 109 д. муж. п., 122 женск., всего 231 душу об. пола и 
Уметь (но военно-топограф. картЬ генер. штаба 1868 года 
Уметь показанъ при Караванного! почтовой станцш Саратовско- 
Астраханскаго тракта)— им&вшш въ 1882 г  I  домохоз., 20 д. муж. 
II., 19 женск., вееп» 39 д. об. пола ®).

Село Караваинка, съ означенными хуторами, наделено 18627 
десятинами удобно}! и неудобной земли; над'Ьлъ овражистъ, большею 
частью каменнстъ, меньше — суглинокъ; къ Варькину хутору много 
бугровъ и иромоннъ, земля- песчана, суглиниста и хрящевата; къ 
Щ епкину— песчана и суглинокъ. До отд’Ьлешя Заволжья отъ Са
ратовской къ Астраханской губернш (въ 1850 году). Караваинка 
составляла одну общину съ Выковкой (хутора Быковы), находч- 
ш иси на другой, л±вои (луговой) сторон'Ь Волги, теперь Астра
ханской губернш Между чтили двумя селами лежчтъ на Волгк 
островъ Большой (см. это слово), на которомъ займищные поко
сы принадлежать селу LiapaeaiiHKt съ хуторами. НередЬдъ иахат- 
lioii земли, при общинномъ влад'Ьнш, положенъ 10 л l/rniii, потому 
что каждый домохозяннъ оканываетъ свой паи канавой отъ сус- 
ликовъ, ( жели же дЪлить «одыid на коротки! срокъ, то каждому 
жаль разстаться съ своимъ участкомъ, надъ которымъ было столь
ко хлоиотъ, В ъ  1877 г. между селомъ и хуторами вышло „нсудо- 
BO.ibCTBie“, такъ какъ хутора считали себя обиженными въ раз- 
Д’Ьл’Ь земли и споръ этотъ тш г лея долгое время.— Караваиицы 
разводятъ на блпжнихъ къ НолгЬ земляхъ арбу зы и вообще зд];сь 
сильно развито бахчеводство.

По св(аД4шшмъ Романовскаго волостнаго правлеш я 1894 го 
да въ се.тЬ Караваинкгъ былъ въ 1889 году сильный пожарь,

*) Изъ мтихъ данным, видно, что хутора Варькинъ в Щепкинъ 
выселены и.зъ Караваинки раньше 1800 года, Студенка же послъ I860 г.
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унишгомшвшпг большую часть строешй и церковь св. Николая, 
такъ что богослужеше производится теперь въ земской школе, 
основанной въ 1890 году, школа ;.ке помещается въ доме пса
ломщика. Село после пожара отстроено по новому распланирова- 
liiio. По св1;д1.1пямъ епарх!альныхъ ведомостей (Ириложеше къ Л« 
5 за 1897 годъ), Николаевская церковь въ селе Караваипке была 
построена въ 1749 году на средства гюселенйыхъ въ то время 
здесь Волжскнхъ казаковъ: 22 Сентября 1889 года она сгорала и 
въ томъ же году при сельской ш коле устроенъ деревянный, на 
каменномъ фундаменте, алтарь, который и освященъ 8 января 
1890 года во имя святителя и чудотворца Николая, Помещеше 
птой временной церкви теплое; церковная утварь изъ сгоревшей 
церкви спасена и ея достаточно. Церкви принадлежатъ дома свя
щенника и псаломщика, деревянные, оба безъ надворныхъ пост- 
роек'ь. Бывш ая прежде школа грамотности и церковно-приходское 
попечительство ныне не существуютъ. Земли при церкви до по
ж ара было усадебной 1400 квадрат, сажень, но после состоитъ 
ныне таковой —840 саженей; сенокосной и пахатной —69 десятинъ; 
есть к ром-), того у церкви плодовый ягодный садъ, пожертвованный 
прихожанкою, крестьянкою Мариною Анпсимовои Спвовон, но садъ 
нтотъ безъ подсадки высохъ и вымерзъ. Ж алованья отъ казны 
положено: священнику— 108 и псаломщику 36 рублей въ годъ. 
Въ 1896 г. всехъ прпхожанъ считалось 1783 д. об. пола; въ при
ходе— хуторъ Студенка, въ 1 Г) верстахъ. Расколышковъ поморской 
секты 3 д. об. нола. БлижаЙшдя церкви: Космо-Дамтнская съ се
ле Романовне въ 12 и Покровская въ селе Чухонастовке въ 15 
верстахъ.

В ъ 1894 г. въ с. Караваннке было 282 двора, въ томъ чи
сле школа и 2 дома церковно-служнтелей; строешя деревянвыя, 
крыты большею частью тесомъ. Почтовая станцш имеетъ 8 лоша
дей и земская— 2 лошади. Ж ителей— 980 д. муж. пола, 993 жеш к., 
всего 1973 души обеего пола русскихъ, православных!, крестьянъ, 
составдяющихъ одно сельское общество съ хуторомъ Студенскимъ. 
Кроме хлебопашества крестьяне занимаются садоводствомъ, бах- 
чеводствомъ, огороднпчествомъ, судо\одствомъ и рЫбоЛОВСТЕОМЪ. 
Наделъ у Караваинскихъ общш съ Варькинымъ, Студенкой и 
Щ енкннымъ— 9166 десятинъ удобной. 7791 десят. неудобной, все
го 16,957 десятинъ. До волостнаго села Романовки считаютъ 10 
верстъ, хутора Варькина —8, хутора Райспхъ— 3, хутора Студен- 
ки— 8, села Антиповкп (Камышинскаго уезда)— 10, села Балык- 
лей (къ югу)— 25, пристани на ВолгЬ е. Быковкн (на левомъ бе
регу Волги, Астраханской губ.)—-7. до станцш железной дороги
г. Камышина— 40, уезднаго города Царицына - 1 4 0  и г. Сарато
ва 219 верстъ. Вблизи селенш про. югаеть большая торговая поч
товая дорога изъ г. Царицына въ г. Саратовъ,

Бднзъ села Караваинки ость место, усеянное волунами за
мечательной формы, походящими наружностью на ржание Кароваи 
почему местные жители зовутъ ихъ караваям», отъ чего произо
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шло и назвад1е села. Поверхность этпхъ валуновъ гладкая, какъ 
обточенная; твердостью они не уступаютъ булыжнику и употреб 
ляются жителями для мощешя въезда съ Волги къ селу. К араваи  
эти встречаются ио берегу Волги на протяженш до 25 верстъ: 
иные лежатъ на берегу, друпе находятся подъ водою (см. к paetm).

Караваинсная почтовая станщя Царицынскаго уезда блнзъ 
хутора Уметь, на большой Саратовско-Астраханской почтовой 
дороге въ  273/4 веретахъ отъ станцш Ьгь ая  Глинка (Камышин- 
скаго уезда) и въ 27 веретахъ отъ станции с. Балыгслей. Распо
ложена она была раньше веретахъ въ 5 западу отъ с. Караванн- 
ки, въ которое теперь переведена.

Караечевка большая маленькая речка Царицынскаго уезда, 
Александровской волости, впавш ая съ лева  въ  р. Иловлю, въ юж- 
номъ конце слободы Александровкп Она образовалась изъ М а 
лой Караечсши и Грачсвки , составляющнхъ ея вершины; длина 
ея съ М алой Карачеевкой около 18 верстъ (Военно-топограф, 
карта Ганер. штаба, изд. 1889 г.).

Нараишевна, Краишевка гожъ, речка, берущая начало въ 
Лапуховской волости, Камышинскаго уезда, веретахъ въ 10 къ 
западу отъ с. Лопуховкп и р Медведицы. Течетъ на северо-за- 
надъ въ Аткарскш уездъ, орошая въ Дапуховсжой волости нро- 
тяж еш е около 19 верстъ; здесь селенш на ней н1,тъ, кроне ху
торовъ. Общее т е ч е т е  ея т в и л  исто на северозаиадъ, около 45 
верстъ; впадаетъ въ южной части Аткарскаго уЬзда, версты 3 ни
же села Карапшевки, въ р. Терсу, съ правой стороны. Н а зв а те  
произошло, какъ говорятъ старики отъ того, что она течетъ на 
краю  Саратовской губернш, hi далеко отъ границъ казаковъ Дон
скаго войска.

Карамышевка, Бауеръ, Бауэръ тожъ, немецкая к о л о т я  Камы
шинскаго уезда, Соеновской волости, расположена подъ 50°,55' 
сев. шир. и 15°,5' вост. долг, отъ Пулкова, па левояъ берегу р 
Кнрамыша, къ которой имеешь 4 удобныхъ съезда; противъ нее 

впала въ  р. Карамышъ речка Кашенка. По свЪдешялъ волостн. 
правлешя основана до 1770 года; ио Клаусу (Наши колонш) жеж- 
ду 1764 и 66 годами; по сведеш ямъ же губернской земской уп
равы— здесь поселились н1мцы лютеране изъ Вюртенберга, Гам
бурга и нрочихъ местъ Германш черезъ 3 года после манифеста 
императрицы Екатерины II  о вызове нностранныхъ носеленцевъ. 
Селение имеетъ въ настоящее время 600 сажень въ длину и 350 
сажень въ ширину; жители теперь поселяне собственники, нем 
цы, лютеране, баптисты *) и сепаратисты. По ведомости ипост-

*) Ьап ти сты  т. с. Крещснцы (отъ греческаго слова)- оощее наз- 
BaHie хриепанской секты, имЪющей много нодраздЪлешй. Бап ти сты  от- 
рнцаытъ крещеше младепцевъ, какъ не согласное съ священнымъ ни- 
вап!емъ и крестятъ нъ зрЪломь возрастЬ не моложе 15 лЪтъ, погружая 
крещаемаго въ проточную водд, а не окрапляя его. Всвхъ переходящих ь 
въ нХъ секту подвергаютъ вторичному крещении, почему ихъ на.ялиа- 
ютъ анибактистами  или перекрещенцами (Энцикл. локсиконъ 183.j г. и 
Эицикл. словарь Ефрона 1Ы)4 года).
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ранныхъ поселенцевъ 1859 г. (Клаус/ь— Наши колоши) Карамы- 
шелка принадлежала къ Сосновскому округу и считала:

по 5 ревнвм 17S8 г .—  55 семей, 167 д. м. п., 164 женск.;
по 6 ревпзш  1798 г.—  65 семей, 205 д. м. п., 180 женск.;
по 7 ревизш  1816 г.—  85 сш ей , 354 д. м. п., 342 женск.;
по 8 ревизш  1834 г. -147 семей, 636 д. м. и., 636 женск.;
по 9 ревпзш 1850 г. '.53 семьи, 933 д. м. п., 941 женск.;
по 10 ревизш 1857 г.— 208 семей, 1095 д. м. п., 1101 женск..

По списку населенных'!, м^стъ центральнаго статис. комит., 
изд. 1862 г. немецкая колошя Нарамышевка, Бауеръ тожъ, по
казана при р. Карамыше, въ 95 верстахъ отъ г. Камышина, и 
имела въ I860 г. 112 дворовъ, L138 д. м. п., 1146 женскаго, все
го 2284 д. об. пола; церковь лютеранскую— 1; училище; заведе
ний сарпинковыхъ— 8; красильныхъ —6; заводовъ— 3; маслобойня 
— 1; мельницъ— 2. ^ипграцюнное дви ж ете отсюда началось съ 
1859 года, когда зд еш н е выселенцы образовали за Волгой (нынеш
ней Самарской губерн). колонпо Ней-Бауеръ  (Новая Карамышев- 
ка), куда перешло 335 душъ мужск. иола, и 284 женскаго; на 
К авказъ перечислилось всего 16 д. м. п. и 14 женскаго и въ д р у - 
riH селешя Камышннскаго уезда— 4 души муж. пола. Съ 1876 г. 
по 1880 г. переехало въ Америку 16 д. м. п. и 18 женскаго.

По земской переписи 1886 г. въ колоши КарамышевкЪ счи
талось наличнаго населешя 314 домохозяевъ, 1303 д. м. п., 1314 
женскаго, всего 2617 д. об. пола нЪмцевъ; кроме того постоянно 
отсутствующпхъ— 52 семьи и посторонняго населешя 8 семей въ 
40 душъ обоего пола. При переписи считалось здесь грамотныхъ 
753 мужчины и 760 женщлнъ. Ж илыхъ строенш 307, изъ нихъ 
167 избъ каменныхъ и кириичныхъ и 140 деревянныхъ, 56 -  
крыты тесомъ, 250 соломою и 1- -землею. Промышленныхъ заве
дении считалось 25, кабаковъ— 4, лавокъ— 4. У крестьянъ: 268 
плуговъ, 1 соха, 44 веялки, лошадей 1139, воловъ 182, коровъ и 
телятъ 931, овецъ 1647, свинеи 1169, козъ 350. B ctx i, платежей 
годовыхъ въ 1885 г. было съ общества 8570 рублей. По св^дЬ- 
шямъ губернс статис. комитета въ 1891 г., здЬсь считалось 318 
дворовъ. НадЬлъ составляетъ 6672Va десят. удобной (въ  томъ чи
сле пашнп 5210 десят.) и неудобной 1982 десят,, всего 8654Va дес. 
НадЬлъ въ 3-хъ участкахъ: 1) при селенш —4075Vo десят. удоб
ной и 1627Vs дес. неудобной; 2) на югозападъ отъ селешя, въ 
20 верстахъ,— 1382‘2/б десят. удобной и 3027/ю дес. неудобной; 
3) на западъ отъ селенш, тоже въ 20 верстахъ,— 585 дес. удоб. 
п 52 '/ю  десят. неудобной. Выгонъ 603Va десят., прилегаетъ къ 
селенш . Хорошаго че](нозема въ иервомъ участке десятинъ 250, 
во 2-мъ участка Va чернозема, а 3-й участокъ весь глинистый 
и солонцеватый; последняя почва, на ряду съ песчаной и каме
нистой, встречается также и въ 1-мъ участке. Подпочва красная 
глина. По буграмъ и оврагамъ почва глинистая. Все участки бо
гаты оврагами и неровностями; большой бугоръ къ северо-запа
ду отъ селешя, тянется въ  длину верстъ на 7, при ширине въ
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3 версты п называется Песчаной горой. Овраги сильно затр\ днн- 
ютъ проезды ц нередко приходится объезжать и \ь  версты на 3 
—5. Поля жм’Ьютъ неболыпк» скаты большею частью ла  сЬперъ 
и отчасти на югъ. Въ разныхъ м^атахь насчитываютъ до 1<) не- 
большихъ родниковъ. -Поселившись въ настоящемъ u t c r t .  коло
нисты поделили усадебныя места, сенокосы, лйсь и наитию при 
селенш на 55 семей, на остальныхъ же двухъ участкахъ „паха
ли вольницу"; за единицу разверстка принималась „брачная па
ра". Первый иеред’Ьлъ на души (350 дунгь) былъ въконцЬ 1820-хъ 
годовъ; зат^мъ коренные переделы повторялись при реы ш яхъ . 
Въ 187-4 г. былъ сделанъ передЪлъ на наличное число му.кскаго 
пола душъ, продолжающихся черезъ каждые 6 лЪтъ. При деле
ж е поселяне складываются по 15 дулп, въ жеребш. Сенокосы 
по р. Карамышу они делятъ ежегодно. Лесу дровянаго 414 дес., 
онъ под'1,ле1П. въ 1862 г. на 30 участковъ, изъ которыхъ осенью 
рубится ежегодно одинъ; лйсъ (около половины) въ  3-хъ верстахъ 
отъ селешя и 2-мъ yiac/iid»: кустарникъ (около 50 десятпнъ)— 
въ 3-мъ участка. Для охраны леса держ ать 2 полесовщиков?.. 
Топятъ кизяками. Подъ сады и огороды назначено по 90 квадр. 
сажень на душу; у имЪющнхъ больше этого, иодъ садами, урав- 
ниваютъ картофельниками. Въ ce .it 4 деревянныхъ крытыхъ те- 
сомъ запасныхъ хлЪбныхъ общественныхъ магазина; обществен
ной запашки Л т ъ .  Съ 1886 г. установлено правильное трех
полье; сЬютъ: рожъ, пшеницу, овесъ, ячмень, лежъ и друпе. До
ходы общества въ 1887 г. составляли: отъ сдачи 84 десят. земли 
— 320 рублей и съ 3-хъ водяныхъ мельнипъ на р. КарамышЪ 
1559 рублей

Ио сведйш ямъ Сосновскаго волоетнаго правлеш я 1894 г. въ 
колонш Карамышевкп. Бауэръ тожъ, имеются: деревянная церковь, 
крытая деревомъ, освященная въ 1873 году; церковно-приходская 
школа съ основашя селешя; товарищеская школа; 4 сарпинко- 
выхъ и 1 кожевенное завеяемiii. Въ 1894 г. здесь было 321 ив., 
строеш я деревянныя, изъ днкаго камня п кирпича, крыты боль
шею частью соломою и около Vj деревомъ. Селенш расплатниро- 
вано и разделено на кварталы. Ж ителей 1687 д. м п., 1750 
женскаго, всего 3437 д. об. пола поселянъ собственниковъ люте- 
ранъ, составляющихъ одно общество,- занимаются хлебопашест
во мъ и до 500 душъ тканьемъ сарпинки. Надельной удобной зем
ли 6672 десятины, переделенной на 8 летъ по числу налнчныхъ 
душъ мужскаго пола. Отсюда ечнтаютъ: до волоетнаго села Усть- 
Золпхи— 12 верстъ, колоши Леснаго Карамыша— 6, г. С а р а т о в а -  
91 и уезд города Камышина— 96 верстъ (сниоокъ населен, местъ 
Цент. Статис. Комитет изд. 1862 г.; Клаусъ— „наши колоши"; 
Сборникъ губернскаго земства, т. XI, 1891 г.,- списокъ наевленн. 
местъ губерн. земской управы 1894 г. и карты: земская 1894 г. 
и военно-типогр. генеральнаго штаба, изд. 1892 г.).

Карамышъ река, орошающая уезды Кячыишнскш, Саратовокш 
и Аткарсшй, въ иослет,немъ она виадаетъ съ левой стороны въ
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р. Медведицу (притокъ Дона) противъ села Карамышъ.— Назван»* 
этой реки старинное: въ штсцовыкъ книгахъ Ш ацкаго \ Ьзтд за 
1622 годъ упоминается, что п о р  Медв'ЬдицЪ и ея притоками, въ 
томъ 4n^jjfe Бурлуку н Карамышу сдаются въ об]юкъ Шацкнмъ 
дворцовымъ крестьянам’!, рыбныя ловли, портные ухожаи, а так- 
}HOi бобровые гоны; въ то время водились здЬ< ь бобры. Но этйй 
ptirf, еще въ сретине \ \ ‘П и въ первой четверти Х \'Ш  столе.чй уже 
селятся всяше беглые сходны. И зъ документовъ Московскаго 
главнаго архива видно, что около середины 1600-\ ъ  гот,овъ 
стрельцы, казаки и разные служилые люди стали бегать на Хо
перъ, Медведицу и другш заполъныя рбчки, а къ нимъ уходили 
крестьяне и бобыли разнычъ деревень, которые въ свою очередь 
сманивали изъ Тамбовской украины въ свои казачьи городки дру
гихъ крестьянъ, женщннъ и дЬвокъ, при чемъ уже къ 1680-мъ 
годамъ край но Медведице, с ъ  другими запольными речками, зна
чительно наполнился людьми и во многяхъ юродкахъ, считавш ись 
недавно n'i 15 и 20 человекъ, стало и \ъ  по 200 и 300, „да жен
скаго полу много11, въ числе которыхъ было раскольниковъ боль
шое количество.- По грамоте Казанскаго дворца 1688 г. сдЬланъ 
былъ розыскъ расколышковъ на р. М едведице стрЬлецкпмъ пя- 
тидесятникомъ Наумовымъ, при чемъ пойманныПпмъ старвцъ но- 
казалъ, что „Ьхали они къ Саратову по р. Карамыту (съ р. 
Медведицы) до Ш ацкнхъ юртовъ лишь по ночамъ, а днемъ пря
тались въ лЬсахъ, где п скрывались все лето" .— Вт. 1724 г. Пен- 
зен ей й  воевода Скобельцннъ сообщаетъ о поселившихся на реч 
ке Каралгыит беглыхъ крестьянахъ: „прннималъ и соли,п. пхъ 
Гердобинской слободы (Сердобы —  нынё городъ Сердобскъ) сол- 
датъ Осппъ ГСжшовъ, называясь аттамаиомъ, да сходецъ нодъяч1й 
Ивапъ Петровъ; а по переписи оныхъ сказываютъ съ 600 чело
векъ; на копяхъ садятся орджейныхъ людей и сдЬланъ у нихъ 
городокъ и ого]юженъ заметомъ и выходятъ они къ станичной из
бе въ праздничные дин съ ружьемъ и стреляютъ: ха сверхъ пе
реписи есть еще съ 400 человекъ, которые называются казаками, 
а друпе отставными драгуны и солдаты". Правительством’!, при 
казано было двинуть туда военную сплу и уничтожить :>то носи- 
леш е, захватнвъ, по возможности, главныхъ заводчпковъ и .„же
стоко наказать ихъ". 1{акш бычи нослЬдствгя и где на Карам ы- 
ш е былъ этотъ городокъ не известно.

Р ек а  Карамышъ беретъ начало въ Камышннскомъ уезд) у 
оелеши Памятной п Верховье, течетъ на северо-востокъ; принявъ 
реку Голый Карамышъ, новорачиваетъ насЬверъ до границы Са- 
ратовскаго уЬзда, где справа впала въ него речка Горючка и Ка
рамышъ направляется на северо-западъ до границы Аткарскаго 
уезда, потомъ течетъ на западъ до села Ш прокаго Карамыша и 
отъ него, повернувъ на юго западъ, впадаетъ въ р. Медведицу 
противъ с. Карамыша. В ъ  общемъ р. Караишпгь описываегь въ 
сиоемъ течеш и почти правильный полукругъ длиною около 110 
верстъ, не считая извнлинъ, при чемъ прямое разстояш е ея устья



— 474 —

отъ истока около 500 верстъ составляетъ д1аметръ этого полукру
га. Карамышъ принимает!, справа, к р о й  м ап к ихъ р^чекъ: F\a- 
мщнку, Л±сио1 Карамыпгъ, Голый Карамышъ, Бобровку и Таловку въ 
Камыпшискомъ у., и Горючку, Рыбушку въ  Саратовскомъ, Латрыкъ, 
Впсловку и Ч унакъ въ Аткарскомъ; съ лйва— Елшанку, Песковатку, 
Х охлацки. Таловку, Сплавнуху Порку въ Камыпшискомъ, Гыбку—въ 
Саратовскомъ, Елшанку, Гришину Каменку и Попову КаМенку въ Ат- 
карскомъ. По Карамышу расположены селешя: Памятное, Верховье, 
Кратцкая (Починная), Макаровна, Карамышевка (Бауеръ), У сть-Зо- 
лиха, П оновкап Бобровка— Камышинскаго уЪвда, Рыбушгса -С а р а -  
товскаго. Большая Дмнтр]‘евка, Каменка и Ш ирокш Карамышъ — Ат- 
карскаго -Т е ч е т е  рЪкн извилисто; начало ея «въ возвышеннаго во
дораздела бассейновъ Карамьтша, Иловлп и МедвЬдицы, поднмающа- 
гося къ юго-западу отъ Памятной до 935 англ. футовъ надъ уров
немъ Чернаго моря. Местами р-Ька отдЬш етъ рукава, образуя 
поименные острова, а въ нижнемъ теченш  озера. Верхняя часть 
малолЬсна, но ча Ркбуш кой до ея устья попадаются частые л1,>- 
са. Водоразд-Ьлъ между Карамышомъ п истокомъ р. Иловли, близъ 
большой Саратовско-Астраханской дороги, достпгаетъ 925 англ. 
футовъ, а между Карамышемъ и Волгою (которая на границ’!. 
Саратовскаго и Камышинскаго у^здовъ отстоитъ отъ него верстахъ 
17), по которому пролагаетъ почтовый Саратовско-Астрахански 
тракгп ,, подымается отъ 827 до 837 англ. футовъ надъ уровнемъ 
Чернаго моря. По р. Kapasrauij много водяныхъ мельницъ. (Ру
копись Имцер. Русск Геогр. Общ. Разбои и клады низоваго По
волжья А П. Минхъ; карты земская 1894 г. и Воен. топограф, 
генер. штаба).

Карамышъ Голый р’Ьчка Камышинскаго уЬзда см. Голый 'Ка
рамышъ,

Карамышъ Голый, Панцырь тожъ, колон1я Камышинскаго уЬз
да., Сосновской волости, см. Голый Карамышъ.

Карамышъ ЛЪсной рЪчка Камышинскаго уЪзда, см. Лпсиой 
Карамышъ рЬчка.

Карамышъ Л£сной, Гримъ тожъ, немецкая колошя Сосновской 
волости, Камышинскаго уЬзда, см. Лпсной Карамышъ.

Караульный буеракъ рЪчгса Камышинского у1.зда, правый при- 
токъ р. Иловли; беретъ начало въ лесистой возвышенности, по
дымающейся у с. Тетеревятки до 1074 англ. футовъ надъ уров
немъ Чернаго моря п служащей водораздЬломъ р£чекъ Тетере
вятки и Бурлуиа МедвЪдицкаго бассейна и правымъ прптокамъ 
р. Иловли. Пстокъ Караульнаго буерака между Тетеревяткой и 
Веревкинымъ, r .i t  буеракъ направляется справа къ востоку, мЪ- 
няя fiCKopt, свое т(‘чегп<1 на юго-вос,точное, и впадаетъ версты lVa 
выше колонне Караульный Буеракъ въ р. Иловлю. Длина рЪчки 
около 17 верстъ, (Карты: земская 1894 г. и военно-тонограф. ге- 
неральнаго штаба, изд. 1892 года.

Караульный Буеракъ, Нелеръ тожъ, немецкая к о л о тя  Камы
шинскаго уЪзда, Каменской волости, (съ 1895 г.— Семеновской во
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лости, расположена подъ 50°,34' сЬв. шир. и 15°, 4 1 вост. долг, 
отъ Пулкова, въ 120 верстахъ отъ г. Саратова п 55 отъ у4зд.
г. Камышина, на правота порогу р. Иловли, пенного ниже виа- 
денш въ пес р-Ьчкн Караульный Буеракъ , отъ которой получала 
снос назваш е. Колошя но свЪдЪн. Клауса основана въ 1704— 66 
годахъ, но ср/Г.Д'кш'ям'ь Каменгкаго волостн. правлвм я въ 17G4 
году, но сборнику же губерис. земства въ 1763— 64 годахъ; игЬм- 
цы католики прнш ш  сюда изъ Баварш , а также изъ П рпрепн- 
скнхъ провинцш Эльзаса н Лоторингш. По ведомости иностран- 
ныхъ поседенцевъ 1859 г. (К лаусъ— „Наши колош и“ ) Караульный 
— Буеракъ нринадлежалъ къ Каменскому округу и считалъ по 5 
р е в н зт  1788 года— 84 семьи, 259 душъ мул;ск. пола, 252 жен
скаго; по 6 ревиз. 1798 г.— 92 сем., 303 д. муж, п., 313 женск.; 
по 7 ревиз. 1816 г.— 134 сем., 455 д. м. п., 446 женск.; по 8 
ревиз. 1834 г.— 193 сем., 793 д. м. п., 790 женск.; по 9 ревиз. 
1850 г.— 269 сем., 1095 душъ и. п., 1087 женск.: по 10 ревиз. 
1857 г. 256 сем., 1204 души м. п., 1192 женскаго.— По списку 
населенныхъ w hen, центр, статпс. комитета, изд. 1862 г., немец
кая колоши Караульный Буеракъ, Келеръ тожъ, показана при р. 
Плов-тЬ, т .  57 верстахъ отъ г. Камышина; пм1,ла— въ I860  г.— 
219 дворовъ, 1199 д. м. п., 1195 женск., всего 2394 д. общего 
пола; церковь римско-католическую— 1, \ чнлпще; маслобойню -1, 
мелышцъ— 2. Въ 1861, 1864 и 1872 годахъ 11 семенствъ (32 м. 
п. н 28 женскаго ревизскихъ душъ) иересилнлись въ Самарскую 
губернш ; въ 1870 и 1874 годахъ 17 семей (43 м. п. и 39 жен. 
ревиз. душъ)— въ Кубанскую область; въ 1874 г. 3 д. м. п. и 3 
женск. въ Иловлпнскую волость; въ  1877 г. 33 семейства (142 д. 
муж. п. и 118 женск. не pt впзокихъ душъ, т, е. съ прибылыми 

"поел* 10 ревизш) и въ 1886 г. 25 семей (54 м. и. и 51 женск. 
не ревизскихъ душъ) пересинились въ Америку и Аргентинскую 
республику. Съ 1875 но 1880 г. исключено нриговоромъ обще
ства для поселеш я въ Сибирь 11 д. м. пола и 4 женскаго ре
визскихъ ц 8 д. м. п. и 3 женскаго не ревизскихъ; по судебнымъ 
ириговорамъ туда же поселены 2 д. мул;, пола; исключена 1 д. м. 
п. въ другое сослов1е.

По земской переписи 1886 г. въ колонш считалось налич- 
ннхъ: 384 домохозневъ, 1550 душъ м. п., 1446 женск., всего 2996 
'I. об. пола; кромЪ того 70 семей постоянно отсутствующихъ; 
грамотныхъ было 554 м. п., 761 женщина. Ж'илыхъ избъ счита
лось 489, изъ нихъ каменныхъ и кнриичныхъ— 250, деревянныхъ 

237, м азанокъ— 2; крытыхъ тесомъ— 310, соломой— 171, зем
лей— 8. Промышаенныхъ заведеиш  21, кабаковъ— 2, лавокъ— 2. > 
крестьянъ считалось: нлуговъ— 392; лошадей рабочихъ и но ра- 
бочпхъ— 1417, воловъ— 376; коровъ и телятъ— 1083, овецъ— 2464, 
с в имев- 1123, ко )ъ— 132. ВН.хъ плателеЙ и повинностей при 
ходплось съ общества въ 1885 г. 11276 рублей. Всей надЪльпои 
земли считаю сь 8731 десят удобной (въ тимъ числ'Ь пашни 6035 
десят.) и неудобном 4230 десят., всего 12961 десятина. По вьпш-
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«шп. компссш т,.1ш оценки земель н^мецкшРь колонш: подъ гум
нами 35 десят. 1920 еаж., подъ строениями и огородами— 197 де- 
сятпнъ, пахотной 5CS1 дес. 1920 еаж., подъ лугами 555 десят. 
9в0 саж , подъ .гЬсвмъ 603 дос. 1440 саж., подъ вьтгономъ— 1656 
дес. и неудобн. 4231 десят. 1440 саженъ. НадЬлъ отведенъ въ 
одномъ у чаоткФ, при сел $ т» , которое находится въ кош А  его при 
И.чоил!,; отъ р. Иловли участокъ тянется къ западу на 18 вер., 
н a t  я въ ширину отъ 7 до 8 вепстъ. .М съ въ дальпемъ концЬ 
участка, въ 15 18 верстахъ отъ селешя; луга нрп свисши, вдоль
р. иловли, по обЪпмъ сторонамъ села на 2 и 3 версты. Водопои 
въ р. ИловлЪ и въ полевыхъ прудахъ, коихъ всего 10 Почва 
разная: супесчаная (около -1»), черноземная, суглинистая н солон
цеватая; глубина ея до 1п  аршина; подпочва глина. Поверхность 
покрыта небольшими возвышенностями и изрЪзана 8 оврагами, 
подъ которыми до 60 десятинъ. Отъ стариковъ слышали, что со- 
временн поселешя зд£сь А т ъ  20— 30 каждым паха.чъ, гдгГ, ему 
вздумается, нотомъ владЬли „по фамшцямъ“ ; съ 1868 г. до 1875 
г, производили черезъ каждые 6 лЪтъ новую жеребьевку по ре- 
внзскимъ душамъ, а съ 1875 г. стали дЬлпть но наличнымъ ду- 
шамъ на (i M m iiii срокъ, по десяткамъ (въ 10 душъ). Со време
ни отвода над'Ьла, изъ выгона, въ разные годы распахано до 550 
десятинъ. Покосы луговые, лЪснне п стенные (залежи до 20(> де
сяти иъ I дЬлятъ ежегодно но лтшпмъ. .П.съ исключительно чер
нолесье (до 555 десятинъ), и о приказанию гсолошалг.наго началь
ства въ 1867 -68 г.г. былъ разд'Ьленъ на 24 участка, изъ кото
рыхъ ежогодно вырубаютъ одинъ участокъ; возрастъ л1'.са отъ ±0 
л’Ьтъ и моложе.

Топятъ кизяками п  дровами.— Огородную землю д-1,лнтъ од
новременно съ пахатной черезъ 6 л1,тъ; сажаютъ капусту, кар
тофель н с;Ьютъ коноплю. Въ селеши 2 деревянныхъ, крытыхъ 
тесонъ, общественныхъ x.rl,бпыхъ магазпновъ; запасный хл’Ьбъ 
собираютъ съ душъ. СНютъ рожъ, пшеницу, овесъ, ячмень, про
со н лснъ.—Артель пзъ 31 домохозяина снимала съ 1884 г. въ 
шестнл’Ктное арендное содержаше. за 700 рублей въ годъ, у об
щества с. Усть-Грязнухи прирезной участокъ за Караульннмъ 
буеракомъ, въ 220 дес. казен. м4ры удобной и не удобной.—Въ 
1887 г. въ колонш считалось ремесленпиковъ: 1 бондарь, 5 куз
нецов ь, 13 колеснпковъ, 2 печнпка, 4 плотника, 1 синелыцпкъ,
6 ткачей сукна, 4 токаря, 17 сапожннковъ.- -ЬИрскихъ доходовъ 
съ мелышцъ поступало въ 1887 г. 225 рублей, а отъ сдачп раз- 
ныхъ уголковъ общественной зем ли 300 рублей; деньги идутъ яа  
Mipciti(> расходы. В ъ  селенш было 2 училища: церковно-приход
ское, въ которомъ взималось за о б у ч ете  одному немецкому чте- 
Hiro но 8 коп. съ ученика, а за об \чеш е чтенш  и письму (но- 
л !м ецки  же) но 18 кон1,екъ; учитель получалъ хлйбомъ: ишенп- 
цы 140 мЬръ и ржи 100 м!;ръ, кромГ. того деньгами— 101 рубль 
вт, го 1,7,; вс+.хъ учениковъ въ 1887 г. считалось 500 человЬкъ; 
частная товарищеская школа имАла 40 учениковъ, за о(тучеше 
въ  ней платилось съ ученика но 6 рублей въ годъ.
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По св'Г.Д'^тпямч, губернск. статис. комитета за 1891 г. коло
нш Караульный Буеракъ леж итъ вт. 14 верстахъ отъ волостнаго 
правлешя въ с. КаменкЪ, и тгГ.ла 367 дворовъ, 1 935 д. м. и., 1189 
Женск. *), всего 3124 д. об. иода всЪхъ вообще жителей. По син
глу нагсдшшыхъ м'Кгтъ губернской земской ,правы 1894 года ко- 
лош я Караульный Буеракъ. Келеръ тожъ, расположена вдоль пра- 
ваго берега р Иловли; им Д Рь римско-католическую церковь во- 
пми св. Михаила Архангела, деревянную, крытую жел'Ьзомъ, по
строенную (вы'Ьсто старой) и освященную въ 1864 году; при ней 
паг/гоparr, и церковно-приходская школа, открытая со времени ос
новами! селешя. li'poMf, того: земская школа— съ 1884 года: об
щественная кузница— 1: въ сел* 194 колодца. Въ 1894 г. счи
талось здКсь 374 двора и 470 домовъ, нзъ нихъ ^еревянныхъ, 
крытыхъ же.тЬзомъ— 1, тесомъ 121 и соломою— 89, каменныхъ: 
крытыхъ жел'Ьзомъ- -1 , п ч  .лгь— 151 и Соломою— 107. Селеше по
строено но раньше утвержденному плану. Общество— одно; вт. 
1894 г. считало: 1993 д. м. пола, 1775 женск., всего 3768 д. об. 
иола нЬмцевъ рпмско-католиковъ; кромй того священникъ— 1. Иа- 
сглеш е занимается преимущественно х.тЬбопашествомъ, кром'); то
го: 4 ткача, 2 сапожника, 2 пряльщнка, 1 телйжникъ, 1 бондарь 
н 5 кузнецовъ. Общество пользуется съ 1871 г., но владЪнной 
записи, на п рав! собственности 12,91>1 десятиной земли, нзъ 
нихъ 8731 десят. удобной и 4230 десятинъ неудобной. Отъ этой 
ко л о ти  считаютъ; до волостнаго села Каменки (на сЬверъ)— 15 
верстъ, колон. Иловлп (на юго-востокъ) 4, колон. Семеновки 
(къ юго-запаху)— 10, с. Перещцпнаго— 23, хутора Серпокрьтлова 
— 24, колон. Гнилушки (къ сг1.вору)- 7, колон. Пановки (на сЪве- 
ро-востокъ)— 3. до пристани Ннжшй Баиновки— 33, етанщи Нет 
качево (Тамбово-Каиышпнскои «ке.тЬзн. дороги)— 35, угЬзд. гор. 
Камышина— 56 н г. Саратова -125  верстъ. (Оборникъ губорн. 
земства 1891 г. т. XT: Клаусъ— ,,Наши колош и"; картьт земская 
1894 г. и воен топогр. генер. штаба, нвдашя 1892 года).

Кардашинка рЬчка Царицынскаго М ад#, .гЬвын притокъ р. 
Иловли; беретъ начало въ водораздЪл'Ь Иловлннскаго (Донскаго) 
п Волжскаго бассенновъ, течетъ сначала на сЬверо-западъ и. 
онисавъ дугу, верстахъ въ 2-хъ къ югу отъ Кочкарнаго озера на
правляется на юго-западъ, впадаетъ въ р. Иловлю въ д вер н о й  
части слободы \лександровки, ирпнявъ сл£ва, недоходя версты 4 
до слободы, рЪчку Озарнишникову. Длпна Кардашвнки около 20 
верстъ. (Военио-топогр. карта генер. штаба, изд. 1889 года). По 
объ ясн етю  профессора б . Е. F.opuia зваш е рйчки татарское— 
отъ Кардашъ, означающее братъ.

Карпова Марья Петровна, дворянка Царицынскаго уЬзда, 
внесена въ  родословную книгу Саратовск. -губернй] съ 1803 года. 
Влад’Ьетъ при деревнЬ ТрудовгЬ, Александровской волостн, G6 
десятинами земли. (Снисокъ дворяне, депут. собршйя 1895 года).

*1 Очевидная ошибка вь иикалашн статис комитета.
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Карпунинъ мещанскш хуторъ 3 стана, Камышинскаго yi.a- 
да, въ С веретахъ отъ г. Камышина; жнтглп его поселены на го
родской иемл'' и причислены къ г. Кимышдн^. Но сведеш ямъ 
Саратовскаго Губернскаго С татистнческаго Комитета за 1891 годъ 
на этомъ \уторЬ  считалось 65 дворовъ, 175 душъ мужскаго по
ла, ‘250 жене.каго, всего +25 душъ ООО1 то  пола. На з< мскон кар
те 189+ года хдторъ нодъ л-нмъ н азв атем ъ  Н£ показань,

Катасоновъ хугоръ 3 стана Камышинскаго уЬзда, на город- 
скоп земле, веретахъ въ 17 къ юго-западу отъ г. Камышина. 
( в 1,д( нin о немъ въ Саратовскомъ Губернскомъ Статистнчоскомъ 
Комитет^ не имеется и онъ показанъ лишь на земской карте 
L894 года. Въ г. Камышин! жнвутъ Кптасоновы молокане воск
ресной секты съ 1827 года.

Кауцъ, Вершинка тожъ, колоши Камышинскаго уезда, Оле- 
шинской волости. См. Верш инка.

Качаловъ, -Тмлииинь тожь, хуторъ Царицынскаго уЬзда, От- 
радинской волости; см. Иа.тншп  хуторъ.

Кашары— овчарни, съ помЬщешемъ для чабановъ и паст\ - 
ховъ и запасами корма. M icro  ночлегов ь скота называется тырло.

Каширина усадьба Камышинскаго уезда, Банковской волости, 
расположена на дне глубокаго оврага, По коему протекаетъ ру
чей Данндовка, въ 9 веретахъ отъ с. Баннаго, 2V* отъ усадьбы 
Васильева, 3— отъ дер. АлексЬм ц р, 3 отъ села Лапоть, 12 — отъ 
дер. Нижней Банновки, 20— отъ села Каменки, 24— отъ колонш 
Роесоши, 88— отъ г. I амышпна и 120 верстъ отъ г. Саратова. 
Усадьба состонтъ нзъ 1 двора; строение деревянное, крыто те- 
сомъ; прннадлежпгь семейству крестьянина Каширина, состояще
му въ 1894 году изъ 4 д\ шъ мужскаго пола, 4 женскаго, всего 
8 душъ обоего пола русскихъ креегьянъ. нравославныхъ, при
надлежащих ь къ Лаитевскому обществу и занимающих!.я хл')’>бо- 
нашеством-ь. Твоей собственной з^мли при усадьб'!',— 26 десятинъ. 
(Сннсокъ населенныхъ мЬстъ Губернской Земской Управы 1894 года).

Кашириныхъ хуторъ Камышинскаго уЬзда, Банновской воло
сти, расположень при оврагЬ, ио которому протекаетъ ручей. 
Хуторъ состоитъ изъ 4-хъ двировъ, егрое'шя деревянный, крытыя 
деревомъ и частью соломою; здесь въ 1894 году считалось жи
телей: 8 душъ мужскаго пола, 7 женскаго, всего 15 душъ обоего 
иола русскихъ крестьянъ, нравославныхъ, входящихъ въ составь 
Пнжне-Банновекаго срлт.скаго общества и занимающихся хл'Ьбо- 
нашбетвоыъ и садоводством ь. НадЬломъ пользуются совместно съ 
крестьянами Нижней Банновки. Здесь 3 двора Кашириныхъ, отъ 
которхъ хуторъ иолучнлъ название, и кроме того 1 дворъ кре
стьянина ( афронова, изъ с. Баннаго, им&яяцШ собственной земли 
.$ десятины. Отъ хутора считаютъ до дер. Нижнен Банновки- 2 
версты, отъ с. Баннаго— 21\ ,  хутора Ардюковыхъ— с. 4а- 
п о т ь -  9, с. МЬловаго— 8, колом* Россошн (Каменской волости) 
— 18, г. Камышина 87 и г. С аратова--117 верстъ. (Списокъ на- 
селенпыхъ M ien. Губ%рне*0н Земской У нравы 1S94 года).



-  479 -

Келеръ, Караульный Буеракъ тожъ, немецкая колошя, К а
менской волости, Камышинскаго уЬзда. (('ы. Караульный Буеракъ).

Киргизъ-Кайсаки— имя народа, часто величаю щ ееся въ нре- 
даш яхъ Саратовскаго Поволжья объ опустошительвыхъ набг1;гахъ 
кочевннковъ луговой стороны Волги. Семенъ Мадьцевъ, послан
ный въ 150У году 1оанномъ Грознымъ къ Ногаямъ, сообщаетъ о 
нападенш на ногайсше ул^сы „казацкая о])ды Акназаря, Ш игая 
царевича а  Челыма царевича11. Сынъ н нреемникъ Ш игая, име
нуемый въ  русскихъ государствеиныхъ актахъ Тевкелемъ, былъ 
нервыиъ нзь Кнргизъ-кайсацкпхъ хановъ, вступпвшш въ перего
воры съ РосЫею о подданств-й, иославъ въ 1594 году въ Москву 
посла съ грамотою о принятш  его въ подданство; но достоверно, 
что нп Тевкем , ни его наследники не были подданными русскихъ 
царей до второй четверти \ \ ‘Ш  столгЬйя и до 1723 года ханы 
Киргизъ-капсащ ае им’Ьлн свою резидепщю въ Ташкент!;. Орда 
разделилась на три части—Большую, Среднюю и Малую. Съ 1732 
— 1734 гг. Киргизъ-Кайсаки признали русское подданство и съ 
1732 года начато построена русскими ряда крепостей по Уралу; 
но это не прекращало грабежи кнргпзъ-кайсаковъ на окраннахъ 
и русскихъ каравановъ, и только въ 17(57 году ихъ нисколько 
остановило посланное въ стеиь русское войско. Когда начался 
нугачевекм  бунтъ то Кирги^ъ-капсакн снова начали грабить ли- 
II i ю. Въ 1784 и 85 гг. два раза при годилось посылать русс Ki n 
войска для наказания ихъ за набеги. Съ 1797 года у Кпргизъ- 
каисаковъ, в с л е д с т е  смуты, начались усобицы между ними и 
часть ихъ двинулась на востокъ, другая- -на югъ, а третья - н а  
низовья Гыра. (Лициьлонндичрскш словарь Брокгауза и Ефрона 
1895 года).

Киргизы, пмя которыхъ часто встречается въ предашяхъ и 
докумеитахъ Саратовскаго края, составляли племя отдельное отъ 
Киргизь-кайсаковъ; nenifffame называли ихъ hapa, (черные) Кир
гизы, а Китайцы -ки-ли-т -щ зы . Они по языку, одеждЬ, обычаямъ 
и обряду жизни мало отличались отъ Кнргпзъ-кайсаковъ. Набег* 
пхъ на русс к ia восточны й  окраины начались съ X V I века (Эн
циклопедически! словарь 1895 г.).

Киселевъ Пгнатай Ннкифоровичъ, канптанъ. былъ Саратов- 
■ скнмъ Губернскимъ Предводителемъ дворянства съ 1787 года по 

1790 годъ. Киселевы— русскш дворяискш и графски! родъ, счи
тающейся ветвью RMKHO-pyccKa.rO рода Киселей■ Ивапъ Александ- 
ровнчъ Киселевъ былъ воеводою въ Устюг); Великомъ въ 1452 
году. Семеро Киселевыхъ убиты при в з я т т  Казани, въ 1552 году. 
Блнжаишш родоначальнпкъ ныне существующихъ ветвей, Стенанъ 
Оедоровнчъ Киселевъ, сл^жилъ въ 1578 году въ дЬтяхъ боярскихъ 
пи Мурому. Одинъ изъ Киселевыми.— Павелъ 1,читр1евнчъ (1788 
-1 8 5 4  году) нолучнлъ т-рафскоо достоинство. Родъ Кнселевыхъ 

внесенъ въ 0-ю часть родословной кнпги Московской и Пензен
ской п б ер н ш  (Энциклопедичестй словарь, 1895 года)



-  480 —

Кладныя, кладовыя,—  родъ расшивъ. суда ходяшш по ВолгЬ: 
iiH'tStfrri, посредине кругш н  декъ, которым не покрываешь всего 
судна п называется 5онтикожъ, мачту съ двумя большими пару
сами ц однимъ тии1 -пар\соы ъ н руль. ВяЪсто киля въ средине 
днища вставляется толстая доска, подобная бревну, отъ которой 
ведутся округленная стены. Кладовыя оснащиваются какъ расши
вы. Вверхъ по реке онн идутъ на нарусахъ, на ш еста\ъ  пли 
бнчевою (лямкою); кроме того на каждой 12 веселъ въ 2 1 2 са
жени длины. Они бываютъ разной величины, огъ 5 до 13 сажень 
II съ грузомъ сидятъ въ воде отъ 4 до 8 футовъ. Они могутъ 
служить летъ 7— 9; перевозятъ большею частью хлебъ отъ 2500 
ко 3000 пудовъ; ходятъ съ 8 до 15 рабочими и, безъ парусовъ, 
н|)отнвъ теченья нроХ одя» отъ 0 до 12 верстъ вт т;ень. Кладныя 
строятся въ разныхъ прибережныхъ местахъ по Волге; такое 
судно стоило въ 1S00 году— 350 рублей, а въ 1830-хъ годахъ 
отъ 800 рублей до 1500 рублей. (ЭнцнклопедическШ лексиконъ 
1835 года). Еладная или кладное судно (по энциклопедическому 
словарю Брокгауза и Ефрона 1895 года)— грузовое судно, пла
вающее по Волге. ОкЬ и Д не и схожее по конструкции ъъ корен
ной -  палуба шпре бортовъ, по несколько менынихъ разлФ.ровъ: 
поднимаетъ грузу 3000- 7000 пудовъ. Гладь его (отсюда и наз- 
ваш е)— рогожи, д \бъ , реже хлебъ и другое,— перевозится изъ 
Нпжняго въ Астрахань, где кладныя большею частью разбирают
ся на дрова. Кладныя малых!, размеровъ часто называются „клад- 
m juiKoiT1.— За 10-ти .Time (1879— 1888 гг.) построено всего 9 су- 
довъ этаго типа.

Кладъ (отъ слова класть, ьладу)— подъ этпмъ нменемъ, н< 
въ одной Саратовской губернш, но и во всей Poccin, разумеются 
сокровища и ли  вещи, скритыя въ земле. Мниго повйрШ и нреда- 
niii слышать въ  Поволжье о кладахъ', масса кургановъ, разбросан- 
ныхъ по стенямъ Саратовского края, бродишше здесь разбойники, 
находки денегъ выпаханныхъ въ поляхъ, зарытыхъ въ лесахъ, 
серебрянныхъ и золотыхъ вещей, отканываемыхъ въ городищахъ 
и курганахъ, даютъ богатую пишу народному воображен по. По 
убежденно на]>ода, всякш кладь зарывался въ старину съ закля- 
т гемъ:) и надо узнать слово, способное его разрушить, тогда онъ

*) Въ зтнографическомъ ОборпикЬ (Изд. Импер. Русак. Географ, 
Uiiiu.) 1853 г., вып. 1, стр. Н>7 при ипк&ммж Покровско Сицкой воли- 
< ги, Ярославски! г уф., священник!. Преображенскш говорить: „Ра-юка- 
.швъ о клавохъ ,!ДЬсь множество; в< Ъ win сопровождаются оощимъ по- 
вЬрьо.мъ, что клады аарыты въ землю подъ охрану ;лой, печпетой си
лы. Вотъ одинъ и.п. такнхъ ра&екаловъ: м>жикъ, пргЬхнвппй въ .гЬсъ 
наруГий*. кпльЬвъ, случайно увидТ.лЪ человъкгь зярывающаго кладъ; онъ 
притаился и видигъ, что тотъ, положивъ въ глубокую яму деньги. ,ла- 
метываетъ ихъ землею и ириговариваетъ: „на сто головъ“. „НЪтъ, отвЬ- 
чаогъ притаикиййся. па 100 коловъ". Зарывавпйй кладъ, не видя ни
кого, нодумалъ, что отвьчаеть хоть, кому онъ пов^ряетъ беречь свое 
сокровище и такова его воля, почему еогласилая съ нимъ и сказазъ: 

Hj. на сто коловъ". Когда, засъгаавъ кладъ, опъ ушелъ, то мужикъ 
гитчась cpjdn.ii. 100 коловг. (по yapoiry), Но. южилъ и \  г, па клади и по-
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объявится, иначе исч< знетъ— уйдстъ въ землю плн метнется въ 
сто/ пну. Чтобы безошибочно отыслатт, иТ.сто гд'1; зарытъ кладъ на
до им'1,ть разрпвъ траву  (таинстве нпый цв1>тъ панортнпка), которая 
цвЪтеть только въ полночь на Ивана Куполу. Имеются, по на
родному повЪрью, планы кладовъ и онАеашя t£xri>, записи, а такт, 
Жв земляныя зеркала (повЬрье колоннстовъ нЪ .цевъ— Erdspiegel), 
отражающш сокровища, л ш щ и  подъ землею. Есть также по- 
lil.pwt, что кладъ не дается до времени, еще не наступившему 
(кладъ положенъ съ зарокомъ на года, иногда на 1ии и на 200 
лЬтъ). Почти каждый кладъ и»Ьетъ своего хранителя -нечистую 
силу; народъ верить, что надъ кладами въ полночь горитъ ого- 
искъ, ]гли появляется неизвестным человйкъ, а на Пасху,, между 
заутреней и обидней вс1, клады выходить наружу па поверх
ность земли нлп свЬтятся сквозь землю,- (См. Энцпклонеднче- 
njriu словарь Брокгауза п Ефрона IS95 года., Народны* обычаи 
a cyent.piff крестьянъ Га])атовгкоп губернш 1S90 года, А. Н. 
Мипхъ и рукопись Императорскаго Русскаго Географическаго Об
щества— Разбои н клады Поволжья А. Н. Мивха).

Кленовна (по военно-топографической каргЬ генар. Ш таба, 
изд. 1892 года, названа К.тиовка) деревня Царицынскаго у£зда., 
Ольховской волости, расположена подъ 49°.54' Н,в. шпр. н 14°.Г2' 
вост. долг, отъ Пулкова, въ сЪверо-запа дной части Царнцынска- 
го ук(да по ooiiiM'j, берегамт, р. Ольховки (правьш прптокъ р. 
Иловля), въ которую впала зд-Ьсъ справа балка Ольховая, въ  
4 верстахъ выше, къ сЬверо-заваду, отъ слободы Ольховки, гдЪ 
находится волоствое правлеше. и въ 150 верстахъ отъ уЪзднаго 
города Царицына. 11ерезъ рЪчку Ольховку устроенъ мостъ и въ 
сел о ти  4 колодца. Деревня населена государственными крестья
нами въ 1830-хъ годахъ; съ начала н оселетя  крестьяне пользо
вались ’землей BjrtcTii съ деревней Ннколаевкон (Камышинскаго 
уЪзда, на границ^ Царицынскаго) и сперва пахали „вольницей“ 
г;г1. кто хотЪлъ, а потомъ стали дгЬлпть землю по мужекпмъ ре- 
впзскимъ душамъ и въ 1870-хъ годахъ, по общему согласии съ 
Николаев коп, развелись съ ней наделами -  „кому r;i;l, ближе", 
при чемъ крестьянамъ д. Кленовки пришлась L971 десятина удоб
ной и неудобной, суглинистой, каменистой и солонцеватой земли. 
По списку населеиныхъ мЪсть Центральнаго Статнстнческаго Ко
митета, изд. 18С2 года, каеенная деревня Клжовка (иодъХ<! 1()87) 
показана Камышинскаго уЙЬвда, на проселочпомъ трактЬ, проле- 
гающемъ по граннцЬ Камышинскаго у1,зда съ землею Войска 
Донскаго, при р’Ьчк!', ОльховгсЬ, въ GO верстахъ отъ г. Камыши
на; въ неи въ 1862 году считалось (50 дворовъ, 237 душъ муж
скаго пола, 240 женскаго, всего 477 душъ обоего пола государ- 
ственныхъ крестьянъ. По сгИ.д+.ншмъ (Саратовской Губернской

томъ соворшенпо безвредно и бмйиаказапно вырылъ и увезъ домой сок
ровище. Говорятъ въ ( ицкомъ л Ley есть большой кладъ, зарытый на 
200 головъ, но некому было переговорить его на колья и удальцы, ко
торые хотЪлп вырыть его, еле живы, со страху, доирели домой".
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•Земской Управы къ 1 январю 1883 года считалась: 141 Домоко- 
зяпнъ, 378 душъ мужскаго пола, 371 женскаго, всего 747 душъ 
обоего пола. По св'НЪшямъ Саратовскаго J уборнскаго Статистн- 
чвскаго Комитета за 1891 годъ здгЬсь считалось 148 дворовъ п 
642 души обоого пола.

11о списку населенныхъ м^сть Саратовской Губернской ’>ём 
ской Управы 1894 года считалось въ дереввЬ Кленовкп,— 189 
дворовъ, въ томъ числе два общественныхъ строе шя: хлебный 
запасный магазинъ и пожарный сарай; строошя деревянный н 
глпнобитныя, крыты соломою н 5 нзбъ -деревомъ. УКптелей -458 
душъ мужвкаго пола, 416 женскаго, всего 874 душя оГючги пола 
кростьянъ, бывшнхъ государственныхъ. православныхъ, СОстав- 
ляющихъ одно сельское общество, наделенное отъ казны 1971 
десят. земли. Отъ Кленовкн считаютъ: до дер. У спенкп— 8 верстъ, 
хутора Полякова —1 версту, хутора Разуваева, Островской ста
ницы Войска Донскаго,— 4 вирсты, села Николаевкн (< 'аламятин- 
скоЬ волости, Камышннскаго уезда.)— 10, г. Саратова —24С, г. 
Царицына— 154, пристани на Волге, с. Балыклей— 49 и стаыцш 
Липки, Грязе-Царицынской железно., дороги 61 верста IIo cut,- 
д ^ т я ы ъ  Ольховскаго волостнаго Правлешя 1894 года въ деревнЬ 
КленовкЬ считалось налпчныхъ 458 дунгь мужскаго иола, 416 
женскаго, итого 874 души обоего пола крестьянъ, кроме того 
разночипцевъ 40 к \ш ъ  музккаго пола. 46 женскаго, всего же 
вообщо насел(лия 960 душъ обоего пола. Домовъ крестьянекнхъ 
189 и торгово-промышленныхъ заведение —4. Надельной земля у 
крестьянъ: 1698 десятинъ 650 саж. удобной и 272 десятины 1295 
саж. неудобной, всего 1970 десятинъ 1946 саж. удобной и неу
добной немлп.

Кленовна, Андреевт  тожъ, село Камышннскаго уезда, Ле- 
мешкинскои волости, въ 120 верстахъ отъ г. Саратова, въ 140 
отъ г. Камышина п въ 12 верстахъ отъ волостнаго села Лемеш- 
кнпа. Расположено подъ 51°,8 cf,B. ншр. и 14°,10’ вост. долг, 
отъ Пулкова, въ северо-западной части Камышннскаго уезда 
блн п, границы Аткарскаго, на ровномъ местЬ, на правомъ берегу 
ргЬкя Щ елкана (правый нрнтокъ рГ.кп Медведицы I и левому бе
регу большего оврага Клечоваю. Въ рЬк* воды мало, къ ней 2 
подъезда; въ c a n t 7 колодцевъ; 2 деревянныхъ моота: одннъ
черезъ p t* y  1Целканъ, другой черезъ оврагъ Кленовый, (въ юж
ной части села). Ч '-резъ село идетъ большой проселочный трактъ, 
по левому берЭгу Щ елкана, изъ слободы Малой Колокольцовкн 
(Аткарскаго уезда) на с. Рудню. Жители-—бывше помещичьи кре
стьяне г. Калачева, малороссы, православные: годъ основано! се
леш я неизвЬстенъ полагаюгь во второй полоншИ. X V III стол.*). 
По списку населенныхъ 1\г1,сгп> Центрального Статнстнческаго Ко
митета, пзд. 1862 года, владельческая слобода Кленовка, показана 
при р. Щ елкане, въ 140 верстахъ отъ уЪзднаго города Камыши

*) Пьршл лероияннаи церьивь пистриена била вь 1777 г.



483 —

на, на проселочномъ тракт}; н:п, цасюоды, Г*удии иъ с. Баланду 
(Лткарскат'о уезда): слобощ имела 41 деоръ, IS1 душу мужскаго 
пола.. 190 жеискаго, всего 37 L душу обоего пола; щ рковь пра
вославную— 1; заводъ— 1.

Но земской переписи 1836 года вт, слободЬ Клгновюь счи
талось 90 домохозяевъ. ‘263 души мужскаго пола, 278 жимекаго, 
всего 541 душа обоего пола крестьянъ собственнпковъ, бывше 
ноиЬщнчьихъ, нра.вославныхъ малоросоовъ; кроме того 11 семой 
постоянно отсутствующихъ и 8 семей въ 35 Ду,шь обоего иола 
посторонннго населешя; грамотныхъ считалось 19 мужчин,ъ. ВсЪхъ 
ж ш ы хъ  строенш — 96, деревянныхъ, крытыхъ соломою; кабакъ —
1. У крестьянъ: 39 нлуговъ, 21 соха, лошадей и жеребятъ 238, 
валовъ 133, коровъ и телятъ 246, овецъ 741, свинец 145, козъ
2, пчолышковъ 2 въ 7 колодъ пчелъ. Вс+.хъ годовьтхъ платежей и 
повинностей, кроме гтраховнхъ, приходилось съ общества въ 1885 
году— 1310 рублей. Надельной земли считалось 612 десятпнъ 
удобно# (въ томъ числе пашни 377 десятинъ) и 71 десятина не
удобной, всего 683 десятины. До волп крестьяне билли на барщп- 
iit; на оброкъ перешли года черезъ 2 после 1861 года, а на вы- 
купъ въ 1874 году; по выходе изъ крепостной зависимости удоб
ной земли получили на 163 души 603 десятины и, кроме того, 
въ даръ отъ помещика 9 десятпнъ 951 саж.; вся надельная зем
ля въ одномъ участке, который пересекается поперекъ речкою 
Щ елкаиомь. Селеше расположено на одномъ краю надела; тум , же 
нри селенш выгонъ. а за нпмъ пашня. Поверхность участка ровная, 
почва черноземная, глубиною 1 аршпнъ, за псключешемъ 100 де
сятинъ солонцеватой; подпочва желтая глина. Нрп крепостномъ 
праве крестьяне владели землей по тягламъмю полу чеши надела 
разверстали его по ревизскияъ д\ш амъ и такъ владели до пере
хода на оброкъ, года 2, затемъ начали производить свалку и на
валку душъ; число развереточныхъ еденицъ постепенно увеличи
валось. Хотя по документамъ въ общемъ количестве земли и зна
чится 19V2 десятпнъ подъ секоносолъ, но на самомъ деле этотъ 
участокъ никогда не косилн, часть его занята картофельниками, 
а часть— выгономъ. Л еса нЬтъ. Усадебная земля остается въ томъ 
количестве, сколько кто раньше з владе.тъ и никогда не пере
верстывается; новымъ домохозяевамъ отводягп , усадьбы изъ выго
на. Общественной запашки lrf/n.; хлебный запасный магазинъ 1, 
деревянный, крьттъ соломою.— Хе ill И тво ведется трехъ польное, 
съ паромъ; пашни не лнаважнваютъ. СЬють преимущественно: 
рожь, пшеницу, овесъ, просо. -йёмлю снпмаютъ у 5 соседнпхт. 
владельцев’!., по цене отъ 21 рубля за сотенникъ старопашки и 
до 35 рублей за 1 сотенннкъ 4 3 летней залежп; у соседнпхъ 
владельцевъ можно взять во всякое время хорошую не выпахан
ную землю. Душевой наделъ въ настоящее время не окупаетъ 
всехъ приходящихся съ крестьянина, платежей и сборовъ рублей 
на 3—4. И зъ занимающихся заработками въ слободе насчиты
валось: батраковъ 25, поденщпковь 6, на<-туховь 6, нлугареи 3,
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сторожей 2. Доходовъ въ обществе нЬтъ никакихъ. Съ 1886 года 
крестьяне завели свою школу: училъ сынъ дьячка; школа поме
щалась въ простой избе, въ которой жили и сами домохозяева; 
топливо (солому) ученики носили по очереди, учебники и другая 
nocooifl покупались родителями. Сначала въ школу записалось 25 
учениковъ, но затЬмъ осталось только— 13; плата, кроме кварти
ры, была по 30 коп. съ мальчика въ м’Ьсяцъ.

По св’Ьд^н1ямъ Губернскаго Гтатистичеекаго Комитета за 
1891 годъ въ  селгЬ Кленовк'Ь (въ 1 5 верстахъ отъ волостнаго села 
Лемешкина) считалось 104 двора, 287 душ ь мужскаго пола, 303 
женскаго, всего 590 душъ обоего пола всЬхъ вообще жителей; 
при селе же есть усадьба землевладельца купца В. Н. Ткачепко, 
состоящая изъ 1 д в о р а ,  2 душъ мужскаго пола н 4 женскаго.

По свЪдЬшяыъ Лемешкинскаго волостнаго правления 1894 
года по селу Клсновкп , Андреевна тожъ: здесь была старая цер
ковь, неизвйстно когда построенная; она теперь разобрана и вме
сто нея сооружена новая деревянная, крытая жел'Ьзомъ, во имя 
■ в. Николая Чудотворца, освященная въ  1Н90 году; на месте, 
где была старая церковь, поставлена часовня, крытая тесомъ. 
По ск1 деш ям ъ Епарх1альныхъ Ведомостей (прнлож ете къ №  6 
за 1896 годъ), Николаевская церковь въ слободе Кденовке ста
рая деревянная церковь была построена въ 1777 году; за ветхо
стью ея, въ 1890 году, вместо нея построена, на средства при- 
хожанъ, во имя того же святаго, новая деревянная одиопрестоль- 
иая хо юдная церковь, безъ колокольни и прп церкви деревянная 
сторожка. Есть школа грамотности и церковно-приходское попе
чительство. Земли при церкви усадебной и сенокосной нетъ, па
хотной же 25 эконимпческихъ (3200 квадратныхъ сажень въ каж
дой) десятинъ, что составить 33 J,s казенныхъ десятинъ. Дома у 
причта собственные. Причтъ состоитъ изъ священника и псалом
щика, оба поллчаютъ казеннаго жалованья 126 рублей въ годъ и 
пользуются Г| с съ принадлежащего церкви капитала. Блажашшя 
церкви: Троицкая въ слободе Лемешкинпп въ 15 и Николаевская 
въ селе Ерш овке въ 12 верста; ъ. Деревень въ приходе— четыре: 
хуторъ MaiopoBcKiii въ 2 - \ъ , Недоровка въ l -й, Тихиеиевка въ 
4-хъ и Бутырки въ  8-мн верстахъ. НсГ.хъ ирпхожанъ обоего по
ла считалосг. въ 1895 году 2512 душъ въ 448 дворахъ.

По сведениш ъ волостнаго правлеш я въ 1894 г. имелись въ 
сел I, Кленовкп. школа грамотности; 110 дворовъ, изъ которыхъ 1 
це]Жовная сторожка, крытая тесомъ, и 2 церковно-служительскихъ 
дома: одннъ крыть железомъ, другой— тесомъ. Кре.саъянсшя стро- 
ен1я все деревянный, крытыя соломой.—Вблизи селеш я есть 
усадьба купца Т каченко--бы вш ая Калачева. Ж ителей въ селе, въ 
1894 г., считалось— J00 семействъ, 301 д. м. п., 295 женск,, всего 
590 д. об. иола крестьянъ малороссов'!,, провославныхъ, бывше 
помещпчьихъ, COt тавляющнхъ одно Кленов сков общество и зани
мающихся исключительно сельскимъ хозяйством!, Кроме того: 
2 семьи духовенства п 1 семья ночетныхъ гражданъ. Надельной
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земли отведено крестьянам!,, бывшпмъ помЬщик.омъ Киреевътмъ, 
682 десят. гооной; крояЪ того церковной земли 33 десятжны. 
До волоетнаго села Л< мешкпна с ч п аю тъ — 13 верстъ, хутора Mai- 
орскаго— 2. деровни Колокольцовки (Аткарскаго уЬзда) 2 и стак- 
niii Гудин. Тамбовско-Камышинской .железной дороги 38 верстъ. 
(MaTepiaibi: Гбирнпкъ Гарат. губернск. земства 1891 г„ т. ХГ; 
Сннсокъ населенн. мЪстъ Центр. Гтатпг,. Комитета, изд. 1Я62 г.; 
СвЬдйтн Лемешкинскаго волоетнаго пра в л ети  1894 г.; Саратовец, 
Кнарх. Ведомости 189С г., Л» 6; Вооипо-тоиографнч. карта генер. 
штаба и земская карта 1894 года).

Кленовыя вершины; по списку населена. мЪстъ центр, статис,. 
комитета, изд 1802 года, показана казенная д р е в н я  Кленовыя 
Вершины, Камышинскаго уЬзда, при прудЪ Кленовоаернтнскомъ, 
въ 1(50 верста съ отъ уЬзднаго г. Камышина: въ ней 19 дворовъ, 
125 д. м. п., 125 ж е н ск , всего 250 душъ обоего пола. Но кар- 
тамъ: зи н к о й  1894 года и военно-топографической г^неральнаго 
штаба. Мвд. 1892 г., деревня Кленивмя вернтны показана на вер- 
шпн'Ь Кленоваго оврага, въ 3 верстахъ выше (къ северо-западу) 
отъ деревни Алоксапяровкн. Лемешкннской волости, въ сЪверо-яа- 
падномъ углу Камышинскаго уЬяда, вдавшемся въ Аткарсюп. Въ 
свКц&нГяхъ г\бернской земской «правы, губернскаго статнетнче- 
екаго комитета за 1891 годъ и лемешкинскаго волоетнаго нрав- 
л е т я  1894 г. атаго н а зв а т я  не значится. По картЪ Ильина Кле
новая вершины тоже показана въ Камышпнскомъ y k a t ,  но св4- 
д+.ншмъ же Г (Цат. г \б , статис. комитета за 1891 г. деревня Кле
новый вершины, 64 двора, 2,54 д. м. п. и 270 женскаго, значится 
въ Лткарскомъ у'ЬздЬ, Та.ювской волости.

Климкинт Ново-НнкольскШ, Ниж няя Елшанка тожъ, хуторъ 
Царпцынскаго уЬзда, Оградинской волости, на берегу р. Волги. 
См. Ново-НикольскШ  х>торъ.

Климовъ. Клпмкинъ, Ново-Ш толиевстй тожъ. хуторъ Цари 
цынскаго у).зла, Отрадпнской волости, при р. Волг!;. См. Ново- 
H ‘i(кольстit хуторъ

Клингская водяная мукомольная мельница на р1,чк'1\ Мокрой 
Оль\овк'Ь, Камышинскаго у1’,зда, Иловлпнской волостн. Принадле
ж ать Обершрфскому обществу нймцевъ колонистовъ; Лежнтъ въ 
2 1/» ве])стахъ отъ селеш я Обердорфъ (Кунцевъ тожъ) и им+.етъ 
1 дворъ, 3 деревянныхъ и 1 каменное строен1и; живлщпхъ здЪсь 
въ 1894 г. считалось 6 д. м. пола и 9 женскаго, в^его 15 цушъ 
обоего пола (Списокъ населенныхъ мйстъ губернской земской 
управы 1894 года).

Клубкова, Клубково тожъ, деревня Камышинскаго уЬзда, Зо- 
лотовской волостн, ноль 50°, 53 ' сГ,в. шир. н 15°, 24 ' вост. долг, 
отъ Пулкова, при родннкЬ Шумнчьеиъ. верстахъ въ 1 Va къ юго- 
востоку отъ деревни йвгатжиной, въ 4-хъ къ юго-западу отъ с. 
Ш илова. По списку населенн. мгЬстъ цент]), статис. комитета, изд. 
1862 г., уд-кш.ная деревня Клубкова показана ири р о д н и к  Ш у- 
мячьемъ, въ 1U9 верстахъ отъ уЬзднаго города Камьинина; въ ней
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.К) дворовъ, 172 д. м. пола, IN2 ,кенск., всего 864 дунцп об. пола. 
По земской переписи 1886 г. въ дер. Клуоковои считалось на- 
личныхъ 90 долохозягвъ, 226 д. м. п., 236 женск., всего 462 д.
оо. пола крестьянъ вевикоровюва». бывшнхъ удЬлышхъ, нравос- 
лавныхъ л старообрядцевъ: кром'Г, того 39 селей постоянно от- 
сугствующихъ и 1 семья въ 2 души оо. иола постороннего насе
лении; грамотныхъ считалось 44 мужчины п 4 женщины. Ж илыхъ 
нзбъ 88, м ъ  нихъ. 6 каменныхъ, 81 деревян и 1 мазанко
вая, крытьтхъ тесомъ 69 и соломою 1!). Промышленных'!, заведе- 
HiiL— 3. У крестьянъ было въ 1§86 г.: сохъ 69, молотплокъ— 3" 
лошадей и жеребятъ— 1U9, коровъ п тел я тъ - 88, овецъ— 97, сви
н ей —46, козъ 7. ВсЬхъ податей и повинностей, кромЬ страхо
вы м. платежей, приходилось гадйяыхъ, въ 1885 году, 1871 руб.—  
Деревни Клубкова, Рогаткнна л Кубасове составляютъ одну об- 
ш,ину крестьянъ собственниковъ, бывшнхъ уд! льнмкъ, великорос
сов!,, православных-!,, почорцевъ и филнпоицевъ; селились здЬсь 
нзъ разныхъ мЪстъ, но когда— не известно. Над’Ьлъ у веЪхъ 3-хъ 
^ер&вень общш (cm. Рогаткнна), въ одной сплошной площади. 
Деревни Клубковч и.м'кетъ свое сельское унравлеьнв, старосту п 
иис*цш. Вь 1876 г. деревни Клубкова и Кубасове предоставили
д. Рагаткиной право засЬвать одно яровое no.rl; на общеыъ аренд- 
номъ J ч acrid', для постройки церкви. Ш кола въ Щгаткин%. По 
свЬдЬшямъ губерн. статпс. комитета за 189] гоч;ъ деревня Клуб
кова въ 13 веретахъ отъ волостнаго села колота го п шгЬла 79 
дворовъ, 255 д. м. иола, 266 женскаго, всего 521 д. об. пола 
Bcf.x’b вообще жителей.

Ключевсная Роща хуторъ Царицынскаго уЬзда; по новЪппшмъ 
свЬдЬшямъ нигд'К но значится. По списку иаселенныхъ м'Ьстъ 
центр, статпс. комитета, изд. 186‘2 г., показанъ подъ № 2091  вла- 
дЪльческпг хуторъ Ключевая Роща при р'ЬчМ Нижши М ечетей, 
но почтовом; тракту т ,  г. Царевъ, въ 12 верста л , отъ г. Цари 
цыпа; шгЬлъ 3 двора, 17 душъ мужск пола, 19 женск., всего 36 
душъ об. пола.

Ключи, показана по списку населенн. м-Ьстъ центр, статпс. 
комитета, изд. 1862 г., владельческая деревня Царицынскаго у1>з- 
да, при р. Волг!,, въ 16 веретахъ отъ г. Царнцына, н въ neij 4 
« .B o fn ,  17 д и п. и 23 женскаго. Въ новЪпншчъ свЬд1-,1ПЯХъ дерев
ни этой нигдй не;{начнтся.

К лю чи . Ъ[оръ. Мооръ тожъ, немецкая иилонш Сосновскш во
лости, Камышинскаго уЬзда, расположенная подъ 50", 6$ ' of,в. 
шир, и 15°, 22 ' вост. долг, отъ Пулкова, на источника \ъ  рйчкп 
Ключи (отъ которой получила своо назваш е), впадающей въ р. 
Голый Карамышъ Основана до 1770 г., но св'ЬдЪшямъ Клауса 
(..Наши колонш)— между 1764— 66 годами, населена немцами ре
форматорами и частью баптистами. Селеше получило назваше 
„Ключи* отъ того, что здеш няя местность пзобияуетъ ключами, а 
„Моръ“ — аО имен* нерваго здЪшняго старосты. Поселенцы приш
ли главнымъ образомч, нзъ ( аксонш. По ведомости иносгранныхъ
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иоселенцевъ 1 ̂  о У г. (Клаусъ — „наши колоши“) въ колоши |>.л ю- 
чн, Сосновскаго округа считалось: по 5 ревизш  1788 года.,

62 семьи, 218 д. м. п., 202 женскаго; по 6 ревпз. 1798 года..
70 семей, 271 д. ы. п., 289 женскаго; по 7 ревиз, 1816года.,
92 семьи, 446 I,. м. п., 420 женскаго; iro S ревпз. 1834 года.,

165 семей, 741 д. м. п., 772 женскаго; по 9 ревпз. 1850 года.,
178 семей, 1064 д. м. п.. 1 117 женскаго; по К) ревпз. 1857 года.,
221 ci Mi.ii, 1271 д м. п., 1250 женскаго,- По счиску населена. 
лгЬстъ центр, статис. комитета, изд. 1862 г., немецкая кол он in 
Ключи, Моръ тожъ, показана при речке Ключахъ, B'ljuJ 09 верстахъ 

отъ г. Камышина и въ ной 240 дворовъ, 1S66 д. м. п., 1297 жен., 
всего 2653 души обоего иола; церковь лютеранская— [; училище; 
заводовъ 12 и мельннцъ — 4. По свЪд-кинмъ губернск. земск. уп
равы, колотя  Ключи лежитъ отъ г. Саратова въ 76 верстахъ, 
У'].здн. гор. Камышина — 1<>8 н волостнаго села У сть-ки н х и — 5 
верст.: здесь 2 ппшлы п церковь- жители немцы реформаторы и 
частью баптисты; ихъ считалось наличныхъ, по земской перенеси 
1886 г., 399 1,омохозяевъ, 1554 д. м. н., 1515 женск., всего 3069
д. оо. иола; кромЬ того Семен постоянно отсутствующихъ— 126, 
нс1»хъ грамотныхъ считалось 908 мужч. и 850 женщинъ. Г5сЬхъ 
жплыхъ избъ считалось 31(1, изъ ннхъ каменныхъ 295, дерсвян- 
иыхъ 96, крытыхъ тесомъ 124, соломой 260, землей 7. Промыш
ленных'!, за в е д е т п  23 и лавоиъ 5 У поселянъ было въ 1886 г.; 
плуговъ 214, сохъ, 18. веялокъ 62; лошадей 960, коровъ и те- 
лятъ 906, овецъ 904, евинеп 695, козъ 465. Вс4хъ податей и 
платежей годовыхъ въ 1895 г. было 10,245 рублей. Над-Ьлъ со
стоял!. нзъ 7476 десят. удобной (вътомъ 4iic.it, иашнн 5989 д®р>.) 
и 1490 десят. не удобной, всего 8966 десятинъ. И зъ колонш 
Ключи Miiorie переселились съ 1859 г. въ Самарскую губернш , 
такт, что съ 1853 г. перечислено всего 238 душъ мужскнхъ и 225 
женскихъ. Кроме того отсюда переселились въ 1875 г., въ Аме
рику 5 д. м. и. п 3 женск. и на К авказъ 4 д. м. п. п 2 женск.; 
въ 18N6 г. переселились въ Америку 16 д. ы. и. н 16 женскаго. 
В есь надЪлъ носелянъ въ 6 участкахъ: 1) 6099 дес. удоб. и 1275 
десят. не удобноп находится при селенш; 2) смежной съ нимъ 
737- 5 десят. удобной н 1451 л иесят. не удобноп; 3) ЛЯ5 десят. 
удобной и 68]/е десят. не у дойной въ Олешкипской волости, въ 
46 верстахъ отъ с е л е тя ; 4 и 6) покосъ 4 4 1 /<-. десят. удобноп и 
Г2 о десят. не удобной въ 16 ворстахъ но pVu.i; Топовк'Ь. Выго
ну имеется свыше 400 десятинъ съ двухъ сторонъ сел етя . Чер- 
ноземъ составляетъ 1 'з всей площади, каменистый грунтъ— 1 :i. 
солонецъ 1 в, глина н несокъ 1 <!; нодночва красная глина. Ка
мень встречается повсюду, за нсключещемъ черноземныхъ м-Ьстъ; 
надг1.лъ вообще богатъ нмъ; въ оврагахъ есть болыше камни, ко
торые обрабатываются на постройки. Болыпихъ овраговъ н+.тъ, но 
есть до 15 не болыпихъ, где кустарннкъ п камень. Въ прежнее 
время землею владели исключительно „по фамшп,ямъ“ ; .rhcT, и лу
га делились ежегодно тоже по еешьямъ. По душ аяъ стали делить
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землю npif5jiHeHTOJr.nO съ 1.42(5 гощ , а. съ 187'.) г. земля переде
ляется по наличным/. т,ушамъ: главной причиной такою  породи
ла было то, что съ 1858 года было много иеречнслешй i: [» Са
марскую губерипо. При передела къ общество разбивается на де
сятки ОНшокоаа до 40 десятинъ по р. ТоиовкЪ въ 16 верстахъ 
отъ с&лешя н по i t c y ;  делнтъ ежегодно. По документам!. значит
ся лГ.са 086 десят. ООО квадр. сажень, но теперь считаютъ его 
до 100 'у'сятипъ (верш ко въ | ) ,  а остальное к\ старникъ; .rl.ci, рпа- 
|,1;ле1п, iiwl.crt, съ кустарннкомъ на 30 у частковъ, изъ ко ихъ 
одинъ ежегодно рубится; въ каждомъ участий несколько больше 
22 десятинъ; рубнтъ осенью. Топятъ преимущественно кизяками 
н соломою. Огороды но рйкь Карамышу, въ 12 верстахъ отъ селе- 
И1я; у нЬкиторыхъ имеются не б п ы ш е  сады, но нос.'i t  состояв- 
шагося постановлен!я схода объ об.нш . nin каждой лишней квадр 
саженн протнвъ установленнон нормы 1 копейкой, MHorie часть 
деревьевъ вырубили. Общественных!, запашек.ъ Ht/n,. Въ селеm и 
2 деревяииыхъ кры ты \ъ  желйзомъ, общеСтвенныхъ «яЪЛныхъ м а
газина. Главный хл'Ьбъ- пшеница, ржи сЛ’.готъ па У-- меньше; овесъ, 
ячмень, ленъ, подсолнечнпкъ еГ.готея въ пеболыиомъ количестве; 
ст. 1879 г. усгановлопо правильное 3-хъ колье, до .mow  пшени
ца сЬялась 2 года иодрядъ на од m an, п томъ же н 1;>цт1,. Обработ- 
ка главньпп, образомъ немецкими плугами (на 3 лошади), послед
нее время до 20 хозяевъ, за ненмешемъ достаточнаго количества 
рабочаго скота, обработываготъ свою землю сохами. ХлЬбъ нро- 
даютъ въ Оосновке и с. -Золотомъ. Скотъ кормнтъ зимою соломой 
н мякиной. Въ последнее время арендовали землю подъ пшеницу 
за Волгой по > -в  руб. за I сороковую десятину: некоторые се- 
ютъ таиъ также исполу. Общество сдаетъ изъ надельной земли 
дальнш участок!., въ 595 дес. удоб. u <>0J ь дес. не удобной об
ществу колоши Н овой Гололобовкн; кроме того доходы общест
ва: съ 2 - \ъ  мелышцъ на. |). Карамъгше, еъ одной мельницы на р. 
П еревалке и одной водяной мельницы на р. Посковатке. Нъ 1886 
г. здесь было 2 школы: царковн. приходская н товарищеская.

По спечен, губерн. статис. комитета за 1891 г. колоши 
Ключи показана въ S верстахъ отъ волостн. правлеш я въ Усть- 
Нолпхе, и въ  ней 35:? двора, 2005 д. муж. пола, 1957 лсенскаго, 
всего -1022 д. об. пола всехъ вообще жителей. Но списку наеел&нн. 
местъ губернской земской управы 1895 г. въ колош а Ключи име
ются: церковь деревянная, крыта деревомъ, освящена въ 185(5 г.; 
церковно-приходская школа съ основанш селеш я; товарищеская 
школа н 3 сарпинковых ь заведеш я. Въ 1894 г. здесь считалось 
381 дворъ: крестьянмйя строен » деревянныя. нзъ дикаго камня 
и кирпича, крыты большою частью соломою и 1 ■> часть (.еровомъ. 
Селенге планировано п разделено на кварталы. /Кителей 2116 д. 
м. иола, 2038 женск. всего 4154 д. об. иола поседннъ собствон- 
никовъ, реформатскаго исшшедашя, составляющих'!, одно общест
во н занимающихся хлебопашествомъ; кроме того до 500 чело- 
векъ занимаются тканьемь сарпинки. Н адеи.ной удобной земли



7475 д рслтннъ, переделенной на 12 лгЬтъ по числу наличныхъ 
душъ м ужеюич) пола. До волостнаго села Усть-Валихн считаютъ 
8 верстъ, колоши Голаго Карамыша- 6, г. Саратова— 77 п г. 
Камышина— 108 верстъ.

Верстахъ въ lV-j къ югу отъ колоши Ключи беретъ начало 
речка Сухая Золотуха, нритокъ Волги, текущ ая на юго-востокъ, 
тогда какъ речка Ключи течетъ на cl-.веро-зададъ и, впадал въ 
р. Голый Карамышъ (нритокъ р. Карамыша), «оставилотъ бассёйнъ 
р'Ькъ Медведицы и Дона. Колошя Ключи стоитъ с гЬдоватёльно 
на водоразделе бассейиовъ Волги и Дона. Колошя отстоитъ но 
прямому направлешю верстахъ въ 18 отъ Волги. (Клаусъ— „Н а
ши колоши, списокъ наейленп. лгктъ  цвшгр. статис. комитета, 
изд. 1862 г.; сборникъ губернскаго земства 1891 г., т. XI; карты 
— земская 18У4 г. и военно-тоиограф. генеральнаго штаба).

Ковалева Николая Михаиловича, купца землевладельца, усадь
ба въ со.г], Мптякпне, Камышинскагп у езда, Руднянской волостн, 
въ  12 верстахъ отъ волостнаго села Руднн. имела въ 1891 г. 2 
двора, .‘5 д \иш  муж. пола и о жонскаго. При ней 5012 десятинъ 
земли. (CBtfltm ji губернск. статис. комитета 1891 года и Руд- 
нянскаго волостнаго правлешя 1894 года).

Кожевниковъ М атвей Львовипъ, статскш со в етм к ъ , былъ 
Саратовским!. губернатором-!, съ 12 января 1846 г. по 25 ш ля 
1854 г. (Русс, старина 1884 г., стр. 314). О немъ А. Н. В ы п и т, 
въ некролог!; Н. И. Костомарова, бывшаго въ ссылке въ Сарато
ве, говорить, что М. .1. Кожевниковъ „былъ человекъ достаточ
но образованный, честный и хорош ш “. (Вест. Евр. 188С) г., кн. 5). 
Онъ назначенъ бы,П. Сара г. губернаторомъ изъ атамановъ Ураль
ского казачьяго войска. При Кожевниковы: 25 мая 1846 г. была 
сильная буря отъ Царицына ;о Казани, потонуло много судовъ 
съ фонами и хлЬбомъ. Лютеранское и католическое кладбище 
переведены отъ Краснаго креста за городъ на то мйЬсто, где оне 
и теперь находится. При немъ съ 19 апреля 1846 г. по 18 ш ня 
1853 г. Гарат. внце-губерн. былъ кол. сов. Андреавъ. Въ 1846 г. 
открыта железно-конная дорога въ посаде Дубовкгь между Волгою 
и Дономъ, она существовала не долго. Въ томъ-же году у Сара
това былъ обвалъ Соколовон горы. Съ нервыхъ чиселъ ш л я  1847 
г. началась въ губернш сухая погода и засуха длилась до 7 сен
тября; жаръ въ августе доходилъ до 45° на солнце, а въ тени до 
35°, ночью термометръ не упадалъ ниже 24°. Въ Саратове нача
лась холера съ 19 августа и продолжалась до 8 сентября; но 
оффищальнымъ св1-,де1пям'1 , въ городе заболевшихъ было до 11,000, 
померло до 3000 человекъ (Дневникъ Д, М. Вакурова); от* нее 
умерь и [дректоръ училнщъ Саратовской губ. Jf. II. Кругловъ. 
Въ 1848 г. командир*>ванъ былъ въ Саратовъ, по расноряжешю 
министра внутр. делъ, надворн. советникъ Астафьевъ для прекра
щ а я  грабежей на jit.irh Волге въ пределахъ C ap a’roBCKoii губер
нш. Въ январе 1848 г. сгорели въ Саратова каменныя присут
ственный лЬста, вновь отделанный затем ь въ 1853 го д \. Въ 1848
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г. снова появилась холера въ Саратов1};, умирало до 600 чаяювЪкъ 
въ день, все.го умерло вь С аратов! до 10,000 челов'Ькъ; были 
закрыты лавки, училища, нрш'утсвенныя »1адта; надъ Саратовомъ 
стояло точно облако „зеленой гари“ ; жары до ходили до 40°. 
(Холера въ Саратов!. 1847 и 48 г.г., Сарат. Дневн. Л» 246, i891 
г. н „Голодъ 1848 г. въ Сарат. губернш 11, Сарат. Лневн. 1892 г., 
Л!: 83). Ж  1849 г. открыта въ ( 'аратов Ь первая днтогра<|пя нрн 
тнпографш V М. Флорова. Въ 1S50 г. отдЬлены отъ Саратовской 
губернш  заволжеше: Н иколаевяпй  и НовоузенскИс уЬзды, причи
сленные ко вновь учрежденной Самарской губернш а Царевскш  
— къ Астраханской. Въ 1852 г. началось вь  Саратов!; м ощ еп т 
улицъ. Съ 18 ш н я 1853 г. по 28 ш н я  1854 г. Саратовскимъ 
вице-губернаторомъ былъ камеръ -ллшо|>ъ двора Его Величества 
Башыаковъ. Въ 1853 г. открыть въ Саратов']; школа-панс т н ъ  Ф. 
И. Фламмъ, для дЪвнць, внослГ.дствш нерешедшш къ Ё. II. Де- 
Ви.иляръ. 8 ш н я  1864 г. Государыня назначила первую началь
ницу С^ратовск. института благородных'!, дг.вицъ вдову полков
ника Ольгу Ивановну 111в< нцонъ. 28 ш ля  1854 г. на *'%го 31. 
Л. Кожевникова назначен'!, былъ Саратовскимъ губернатором-!. тай
ный йовЬтн икъ Алексеи Дмнтр1ввнчъ Пшатывъ. (Саратовскш 
Край. Изд. Сарат. общ. веномощ. литерат.; вып. I, 1893 г.).

Козловка село (слобода) Ьамышннскаго уЬзда, Лемешкппскон 
волости, въ 180 верстахъ отъ г. Саратова, въ 120 отъ г. Камы
шнна н 7 верстахъ къ западу отъ волостнаго села 1емелткина: 
крестьяне собственники, бывипе князей Четвертинскнхъ, малорос
сы православные; селеш е образовалосъ въ l.ySo-хъ годахъ, кресть
янами, выселенными изъ с. Гудин. Село расположено частью на 
ровномъ iite r l;, частью по склону не глубокаго, но шпрокаго ов
рага вершины Еерезоваго, впадающаго справа въ р. ТЦелканъ, Л 'Ь- 
вып нритокъ р. Торсы; въ ce .it 2 улицы, 3 пруда на вершшгЬ 
Березоваго врага п 5 колодцевъ. По c u i i c k j  населенныхъ u te r i,  
центр, статис. комитета, нзд. 1862 г., показанъ хуторъ Козловка 
прп прудахъ, на проселочномъ тракт); изъ слободы Руд ни въ сл. 
Баланду (Аткарскаго уЬзда), въ 120 верстахъ отъ г Камышина, и 
въ немъ 160 «еоровъ, 470 д. м. п., 484 женск., всего 954 души 
обоего пола; прп хутора овчарня.

По земской переписи 1886 слобода Козловка им'Ьла 169 
домохочнеиъ, 425 душъ мужскаго пола, 426 женскаго, всего 
851 душу обоего пола наличныхъ крестьянъ малороссовъ, 
бывше номЬщнчьнхъ, православныхъ; кром-Ь того 4о семей по
стоянно отсутсгвующихъ и 5 семей въ 20 душь об. пола посто- 
ронняго населешя; грамотныхъ считалось въ слободЬ 49 мужчинъ; 
вс1;хъ ашлыхъ строешн было L74, пзъ нихъ 168 деревянныхъ и 
6 мазанковыхъ, вей строешн крыты соломою, Промышленныхъ 
занедмпй— 3, кабакъ— 1. У крестьянъ было: нл\говъ 90, сохъ— 
Ю; лошадей и жеребятъ— 23?, воловъ- 241, коровъ и телятъ -- 
-152, овець— 7 . 0, свиной— 111, козъ- 22. ВсЬхъ платежей и сбо- 
ровт. годовыхъ приходилось съ общества за 1885 г., кром'Ь стра-
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ховыхъ, 3516 рублей; дохпдныхъ и оброчныхъ статей было 852 
рубля. Над fwii.uofi земли 18221 'к десят. удобной (въ томъ чие.гг!; 
пашни 1476 десят.) н 77 десят. лд удойной, всего 18991 а десят. 
До волн крестьяне были па барщин^ и илгЬлн на каждое тягло по 
3 казенныхъ десятины вь нолЬ: цо выходе на волю получили зем
ли 1822J •> десят. удобной, но въ 1870 году отрывали 33 десяти
ны для церкви. Теперь, по словамъ крестьян’!., у нихъ (въ 1887 
г.) идетъ тяжба съ удЬломъ, такъ какъ нрн пропж !, земли киячь- 
ями Четвертиисшши удельному ведомству, межп были проведены 
не irhpno и отъ крестьяпъ отошло in, уд'Ьлъ 33 десятины. НадЬлъ 
въ одномъ участке, при сел'],, въ одну сторону отъ усадебъ. На 
надельном г, участка о прудовъ, нзь которыхъ 3 въ селе, Ja 2 въ 

* поляхъ, они служатъ лгКстоиъ нодопоя скота. Длина участка око
ло 61 > вер стъ  и ширина около 2 всрсгъ. Поверхность участка 
ровная; есть одипъ оврагъ, занимающей до 15 десятинъ. Почва 
черноземная до 2 - \ъ  аршппъ глубиной; при овраге земля ка
менистая, | ‘Я до 62 двеятпнъ; подпочва— глина. По выход;!, на во
лю землю стали делить на души сь 17 ио 60 лг1тшй возрастъ, при
нимая во вниманю и имущественное состояше семьи; земля же 
живущнхъ на сторон-}, сдается обществомъ иодесятинно. Пашня раз
бита на 3 поди и разбита на клетки но 3 десятины кац>у. меры 
каждая. Своего cf,покоса у крестьянъ петъ; леса тоже н4тъ; то- 
нятъ соломой н кпзякомъ. ; емля подъ усадьбами, огородами и 
садами не переделяется, у каждаго остается столько, сколько онъ 
захватил!, раньше; новымъ домохозяевам» отводятъ участки подъ 
усцдьбы съ коноплянникамн на в,г,iro u t. Подъ общественную •за
пашку отрезано ио С казенныхъ десятинъ въ каждомъ поле. Хлеб
ный магазин»— 1, деревянный, крытъ соломою. Хозяйство ведет
ся трёхпольное; землю не удобряютъ; сФ>ютъ рожъ, яровую пше
ницу, овась, ячмень, просо; хлёбъ возятъ продавать въ слободу 
Рудню. Въ 1880 г. крестьяне снимали артелями у удела залежь 
для скота по 1 руб. 60 коп. за десятину. Отдельные домохозяева 
снимаютъ земли мало, своей достаточно; берут» только у удела 
но 5 рублей за пахотную казенную десятпну. Подъ бахчн снима
ютъ почти каждая семья съ платою по 20 коп. за сажень (на 10 
сажень длинннку). Огородничество въ слободе не* имеет» проыы- 
словаго характера. Нъ с. Козловке насчитывалось въ 1886 г.: бат
раков» 56, поденщпковъ 37, плотнпковъ 6, сапожнпковъ 5, иорт- 
ныхъ г>, бондарь 1, пастухъ 1; въ сел1, имеется фельдшеръ 1. 
Въ 1886 г. въ Козловк4 школы еще не было; л'Ьтъ 10 тому на- 
задъ (въ 1870 х» годахъ) нанимали учить дФ/ген грамотныхъ му
жиков», но н это прекратилось.

По свЪдйшямъ губернскаго статис, комитета за  1891 годъ
0. Козловка считается въ 10 верстахъ отъ волостнаго правлешя 
и въ ней было 177 дворовъ, 510 душъ мужск. пола, 478 женска- 
i’ti, всего 988 душъ обоего пола нсг1,хъ вообще жителей,

По св’Ьдйшямъ Лемешкинскаго волостнаго правленая 1894 г.
01. соле КозлоиаГ,: церковь РоЖдоСтва Богородицы деревянная,

t
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крыта железом!,, освящена въ 1871 году; священник!, назначен!, 
въ 1 HN() году. Ш кола грамотности открыта въ 1SS7 год\.

По св-ЬдЬшнмь Саратовских^ Йпархтальныхъ ВЬдомостей 
(прилож ите къ 6 за 1 890 гот,ъ) Рождшнао-Богородицкая цер
ковь въ слободе Козловкп построена на средства прнхожанъ н 
освящена въ 1872 год\ 19 октября, деревянная, покрыта же.г1>- 
зомъ, крепкая, хилгщиая, Одноирестогьная. Утвари въ пен недо
статочно. При церкви деревянная ветхая сторожка. Ш кола гра
моты существует!, съ 1889 года. Церковно-ирнходское попечи
тельство открыто въ 189.4 год \. Земли при церкви усадибной лР -± 
десятины и пахатной Ив десятины. Дома у причта общественный 

- у  священника деревянный, крыть железомъ, а у псаломщика 
деревянный, крытый соломой. Причтъ с.оггоитъ изъ священника 
п псаломщика; обопмъ нмъ положено отъ казны жалованья 120 
рублей въ го п>; кроме того, прихожане по контракту, засвпд’Ь 
тельствованному у нотшлуса, обязалась платить н нлатять прич- 
t j  ежегодно 200 рублей, нзъ конхъ свящепннкъ нолучаетъ 15<> 
рублей, а псаломщикъ 50 рублей. Hi. цдокедЬ 3 хутора: Стар- 
ковско-Георгшвскш -въ 10, Новокононлянскн)— въ 7 п Красный 
— въ 12 веретахъ. ВсЪхъ приложаиъ нрн церкви въ 1895 году 
числится: духовным, 10 душъ оооого иола, воонныхъ— 390 обо
его пола, мещанъ— 3 обоего пола, йрестг.япъ— 1209 обоего пола 
итого 1612 душъ обоего пола; дворовъ— 288. Блнжайппя церкви: 
Троицкая въ слободе Лемеппипг!,— въ 8 и Николаевская въ 
EpuioBirh- -въ  18 веретахъ.

Но свМ^ш.ямъ волостнаго пцавленш въ соле Козловке бы 
ло: 190 дворовъ; крйотвинсгая строеш я деревянный, почти вс-1’, 
крыты соломой, лишь одно—тесомъ и 1 жел'Ьзоиъ; жителей 5 1C 
душъ мужскаго пола, 500 женскаго, всего 1016 душъ обоего ио
ла крестьянь бывше ш шещ ичьнхъ, князей Четвартинскихъ, ма- 
лоросовъ, нравославныхъ, въ числ!. 198 семей, составляющих!. 1 
Козловское сельское общество и занимающихся исключительно 
сельскпмъ хозяйствомъ. Кроме того въ c& it 2 семьи духовенст
ва и 1 семья мещанъ. Земельный надЬлъ отвадеиъ крестьянам!, 
бывшимъ помЬщнкомъ княземъ Четвертинскнмъ- 1840 десятинъ, 
Кром'Ь того церковной земли 83 десятины. При сел'Ь имеется 
частновладельческой землн Погор^лова съ товарищами— 179 де
сятинъ. '(,0 волостнаго села Лемешкина ечнтаюгт. 7 верстъ, хуто
ра Новокононлянскаго— 8, деревни Подкуиково (Руднянской во
лости)— 18 и станщп 1'\дки, Тамбовско-Камышинской железной 
дороги— 24 версты. Близь села находится хуторъ ул/Ьи,наго ве
домства JiojAoemiЛ. (Спнеокъ нас-еленныхъ месть Цонтральнаго 
Статпстическаго Комитета 1862 года; сборник ь Губернскаго Зем
ства 1891 года, т. XI; саисокъ населенныхъ м4стъ Губернскон 
Немской Управы 1894 года и карты; военно-топографпч. гене- 
ральнаго штаба и земская). Село Козлсвко лежмтъ ифДъ 51° сЬв. 
шир. и 14°,2' вост. долг, o n , Пулкова.



\
-  493 -

Козловскш  хуторъ удЬльнаго ведомства, Камышинскаго уЪз- 
да, Лемешкннской волости, съ землею въ количеств!; 5260 деся- 
тпнъ, купленныхъ удФломъ у князей Четвертинскихъ; располо- 
женъ въ 10о саженнхъ отъ седа Козловки на покатости по ов
рагу въ вершинЪ Березоваго; имЪвть 2 пруда. Въ 1894 году на 
хутора было 4 двора; строеш я, принадлежать удельному ведомст
ву, Bet деревянныя, пзъ нихъ 8 крыты тосомъ п 1— же.тЬзомъ. 
Съ 1884 года зд-fcob назначены 2 полевых!, сторожа, 2 —л’1,сн|,:хъ 
сторожа н 1 смотритель лесной дачи: въ 1894 году на хутор!; 
считалось сдужащнхъ удЬльному ведомству крестьянъ 7 душъ 
мужского иола, 8 женскаго, вввго 15 душъ обоего пола малорос- 
совъ, До волоетнаго села Л< мешкпна считается 7 верстъ, хутора 
Ново-Коноплянскаго —8, дер. Иодкупково— 18 и станцш желез
ной дороги Рудн.я —24 версты. (Списокъ населенныхъ ы^стъ Гу- 
osjjerKofi Земской Управы, 1894 г.).

Княжьи хутора. Костаревы тожъ, старое назвапю нынЬщия- 
го села Костарева на р. ИйовлЪ, въ Х \‘1 Г! столЬт ш . Смотри Ко
старево, село Камышинскаго у1,нда.

Козш, Жилой Коз/й, Козой Рожки тожъ, хуторъ Каиьшшн- 
скаго у£зда, Антоновской волости, принадлежитъ крестьянамъ с. 
Антпповкн, отъ котораго отстонтъ верстахъ въ 7 къ северу, на 
правомъ берегу р. Болгп Въ пемъ считалось въ 1892 году 11 
дворовъ, но поетояннаго жительства та чъ нйтъ, такъ какъ Анти 
iroBCKie крестьяне жпвутъ здЬсь только л^томь. Хуторъ располо- 
женъ на двухъ баракахъ Жиломъ и Сухомъ, по которымъ проте- 
каютъ ручьи, виадаюние въ Волгу: онъ стоить на высокомъ бе
регу Волги и iiMf.e-rb 1 удобный съЪздъ къ рЪкЬ. Хуторъ осно- 
ванъ съ 1820 -хъ годовъ и с о став л ять  одно общество съ с. Ан- 
тиновкон. По е!(1 ,д1',нп1мъ волоетнаго правлешя 1894 года имйетъ 
18 дворовъ, въ которыхъ 17 крыты тесомт, и 1 Соломою: кресть
янъ 54 души мужгкаго пола, 62 женскаго, всего 116 душъ обо
его пола, изъ ннхъ православныхъ 11 семействъ, раскольнпковъ 
5 семей и молоканъ— 2 семьн; Bcf. занимаются хлебопашествомъ 
До г. Паратова счптаютъ 209 верстъ, г. Камышина 25, с- Анти- 
повкп— 7, до села Сестренокъ— 10 и почтовой дороги— 12 верстъ. 
См. Антгтовка село.

Козимодемьянское, Лтговка тожь, село Царпцынскаго уЬзда, 
Л иповской волости. См. Липовка-

Колодезь Красный, Городище толп,, село Царпцынскаго уЬзда 
Ерзовскоп волости. См. Гоуодт це, Красный Колодезь тожъ.

Колодезь Красный, Уваровка Тшкъ, деревня Царпцынскаго уЬз- 
да. Ерзовскоп волостн. См. Уваровка, Красный Колодезь тожъ.

Колокольцевъ rpnropiii Аполлоноепчъ, генералъ-маюръ, былъ 
Саратовскпмъ губернскнмъ предводителемъ дворянства съ 1813 
1816 годъ. Колокольцты—русскш дворянешн родъ, предки хюто- 
раго были послужильцами Салтана Травина и переведены въ
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1495 году въ Новогородскую область, где имъ пожалованы поме
стья. Родъ Ьолокольневыжъ внесенъ въ  С, 2 и 3 части родослов
ной книги Московской, Рязанской, Тверской, Харьковской, Вла
димирской, Саратовской п Оренбургской ryfiepHiii (Энцнклонеди- 
ч*вий словарь, 1S95 года).

Коломенки— ручным суда, ходить по Каме, Чусовой, Волг!’, 
и Дону. ИмЬютъ плоское дно, перпендикулярные бока почти вез
де ровной вышины; они прочной постройки. Отроются на ирпто- 
токахъ Камы, въ бассейне Чусовой, Белой, .Уфы и на И гул!,, впа
дающей въ Ливу. Длина нхъ болый’ею частью отъ 15 до 17 са
жень, ширина отъ З 1, д о  4; глубиною отъ 5 до С*/з футовъ. Больш ая 
часть Еолсменокъ безъ дека, за исключешемъ каюты на корне 
для хозяина. По ВолгЬ до Рыбинска, они сндятъ въ воде до 1 '/у 
аршина съ 8000 пудовъ груза; имЬютъ лоцмана и до 27 рабо- 
чпхъ. Но выше Рыбинска они не могутъ везть груза бодЬе какъ 
на 12 или 14 вершковъ хода въ воде. Съ помощью веселъ, ше- 
стобъ п бичевы поднимаются они протпвъ течеш я отъ 7 до 11 
верстъ въ день; управляются потесями. Волжская коломенка въ 
1800 году стоила на Чусовой отъ 200 до 400 рублей, а въ 1830-хъ 
годахъ цёна поднялась отъ 1200 до 1500 рублей. Допскш коло
менки строются на Вол И» и перевозятся на Донъ сухплъ путемъ 
разобранный. (Энциклопедическш лексиконъ 1835 г.).—-Коломенка, 
но .нщиклопбдическому словарю Брокгауза п Ефрона 1895 года, 
— речное судно несколыш хъ тнповъ: 1) волжская плп желпзнякъ 
— уже обыкновенной барки, съ более высокими бортами, низкой 
и легкой крышей, не закрытыми носомъ и кормой и прочнее, по
строенная большею частью изъ еловаго леса; руль заменяется 4 
пот есями- но 2 въ носу и корме; якорей 2 въ (10— 15 пудовъ) 
на мочальномъ канате въ 2 5 0 --4 0 0  саас.; прн ней гребное судно 
— верховая лодка. Волжская коломенка употребляется преимуще
ственно для перевозки металловъ, изредка хлеба н дровъ; дли
ною 12— 22 сажени, шириною 2,з— 5,-j сажени, съ осадкою съ 
грузомъ 4 — 12 четвертей аршина; подпнмаетъ грузу 5— 25000 
иудовъ, можетъ служить до 20 ,тШт. и требуетъ 15 человЬкъ при
слуги. Плаваечъ по Волге (ниже Твери), Каме„ Белой, Оке, Ц не, 
Москве и Ш ы аи Ь . Небольшое вндоизмененю ея— Пермская, 
снасшная Коломенка.— 2) коломенка Нтскаго бассейна и 3) коло
менка Донская, последняя ходитъ но Дону, но строится на Вол
ге. В ь 1887 году плавало на волжскомъ бассейне 279 судовъ 
этого типа, въ десятилетье же 1879— 1888 гг. построено ихъ тамъ 
1381, преимущественно на р. Чусовой (заводы Билимбасвскш, 
Ш айтанскш  и Кьшовскш, слобода Ильинская, пристань Уткпнская 
и деревня Крылосова) и р. Сылве (Молобскш заводъ, гор. Кон- 
гуръ ■■ друпя).

Колоши— поселешя иностранныхъ зсмледельцевъ; руссгае 
крестьяне переделали это слово въ— Колонокъ.

По манифесту Екатерины II  17СЗ года, при вызове изъ за
границы желающихъ поселиться въ Госсш  иностранцевъ, для
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высшаго управлеш я дЬломъ переселешя н водворенгя иностран- 
црвь, учреждена была въ Петербурге „наниелярЫ опекунства 
иностранныхьи. Местное управленгр колкий было вверено, иод- 
вЬдомственныыъ канцедярш „ Комнссарамъи, существовавшим!, до 
1706 года, когда открыто оыло въ Саратов к особое местное ун- 
равяеше для иоволжекихъ кодоннстовъ, нодъ ш пваш емъ „конто
ра концелярт опекунства тюстратыхъ“ и ей пыли подчинены м' -ст- 
nr.ie комчиссары. Вь 1782 году, но Абразованш губервш, канцеляргя 
опекунств i была упразднена, а съ ною также контора въ Саратовh 
и йолиссарьг, колонист’:.! лее, вмЬсгЬ съ казенными крестьянами 
отошли въ зав Г.дывато бывших ъ „директоровъ домоводства*, нодъ 
управдешемъ которыхъ состояли до 1797 года, п|ш  Правителъст- 
вующемъ СенатЬ учреждена пыла „экспедищя государственнаго 
хозяйства опекунства иностранныхъ и сельскаго домоводства11, 
которая въ 1837 году вошла вь составь Министерства В н\трен- 
инхъ ДЬлъ. куда отошли и колонисты, поселенные на кааекныхъ 
вемляхъ. 11осле 10-Й ревизш, въ 1859 гиду, вь  Саратовской гу
бернш было 6 округовъ нЬм рц кихъ колонш: въ Саратовскомъ
уЪздЬ— Ягочно-Полянскш: въ Аткарско.мъ— Норксшй; въ Рамыншн- 
скомъ— Норксшй, Сосновскш, I in м еи ей  ft, Ус гт,-К у л ал иискш и Илов- 
лщнекш; въ Царицынскомь— ко л о тя  Сарспта. ВсЬхъ колонш  бы
ло: въ Саратовскомъ уФ.здЬ— 3, въ Аткарскомъ— 3, въ Камышпн- 
скомъ— 51 и въ Царицынеийиъ— 1. (А. 1ы»усъ, наши колонш
1869 г.).

По ведомости 1й5У года колонш въ этнхъ округахъ распре
делялись такъ: въ Саратовскомъ уЬзд-Ь Яюдно-Полянскш  округъ 
ингЬлъ з  колош и—Ягодную Поляну, Побочный н Скатовку; за- 
тЬмъ Н оркскш  округъ имТ.лъ 10 колонш, пзъ нихъ въ Аткар
скомъ уЬздЬ 3 колонш: М едведицйй Крестовый Буеракъ, Гречиная 
Лука и Писковатка: въ Ко иъпиинско иъ уезде 7 кблошй: Норка, 
Сплавнуха, Лннево Озрро, Вершинка, Олешна, Памятная и В ер
ховье; въ  Камышннскомъ уезде были округа: Сосновстй въ 13 
колонш: Сосновка, Тадовка, Севастьяиовка, Голый Карамышъ, 
Ключи, Усть-Золиха, Поповна, Гололобовка, Лесной Карамыпгь, 
Карамышевка, Камменный оврагъ, Макаровка н Починная; Ка- 
менскш съ 11 колошями: Каменка, Россоши, Усть-Грязнуха, Ел- 
шанка, Копенка, Грязноватка, Гнилушка, Караульный Буеракъ, 
Иановка, Иловля и Семеновка; Усть-КулалинскШ  съ 9 колошями: 
Усть-Кулалиика, В ерхняя Добринка, Верхняя Кулалинка, Нижняя 
Добринка, Буйдаковъ Буеракъ, Верхняя 1’рязнуха, Крестовый 
Буеракъ, Водяной Буеракъ и Щ ербаковка; въ нов^йшеыъ округе 
Иловлинскомъ, населенномъ въ  начале 1850-хъ годовъ, 8 коло- 
Hitt: Розенбергъ, Унтердорфъ, Ыархенфельдъ, Гозефсталь, Эрлен- 
бахъ, Обердорфъ, Новая Норка и Александерталь. Во всехъ этпхъ 
колош яхъ по 10 ревизш  1857 года считалось 10435 семействъ, 
57451 душа мужскаго пола, 55394 женскаго, .всего 112845 душъ 
обоего пола нёмцевъ колонпстовъ, не считая Сарепты въ Цари- 
цынскомъ уезде. По ведомости 9 марта 1796 года, хранящейся
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въ Московскомъ apximf, М инистерства Юстицш (Труды Саратовск. 
учен, архив, |сшлыссш, т. II, 1889 г.) колонш были показаны 
коронныя и вызывателъсшя, изъ иослЪднпхъ по Камышйнскояу 
уЬзду названы „вызова де Боера съ товарищи“ ал'Ьдуклщя коло- 
irin: Разсоши, Копейка, Грязноватка, К арамыптвка, Верншнка, 
Верховье, Олешпя, Каменный оврагъ, Макаровскпя, Починная и 
Памятная; остальныя показаны коронными, бееъ нменъ вызыва- 
телей.

„Заволжскгй М уравей* , 1832 года содержнтъ статью М. С’а- 
банщнкова „О водкоренш колонистовъ Саратовской губ по Камы
шинскому у)',зду“ , въ которой говорится, что „въ 1704 году Ilt.M - 
цы и некоторая часть швейцаръ к  француаовъ положили начало 
водворенш  своему вгь нововыст])оенныхъ усальбахъ по Камышин
скому уЬзду и]< н р'Ькахъ ВолгЬ, МедвЬдицЪ, Пловл'Ь и другихъ, 
въ нихъ впадаюхцихъ, рйчкахъ. Имъ дарована была 40-ка летняя 
льгота, освобождавшая нхъ от/, всЬхъ окладов ь и поввнностеА 
госл дарственныхъ; а сверхъ того, при переходЬ, на постройку и 
друй я  домашшя обзаведенш отпущены имъ отъ казны вспомога
тельный суммы". Въ Камышипокомъ у'Ьздй, въ l«s32 году, счита
лось колонШ, засеяенныхъ иностранцами,— 55: на правой сторонЪ 
Волги, при р'Ькахъ Медв-ЬдицЪ. ИловлЪ, ЛЪсномъ и Маломъ Ка- 
рамышахъ, Щ ербаков^, Бобров'!', и др. было— 37 колоши; на л'Ь- 
BOii (луговоя) сторонЬ, при pp. ТарлыгсЬ п Тарлыконк1>,— 18. Ж и 
телей въ нихъ считалось— 36270 д\ iii'i, обоего пола Колоши вы
строены были правильно но плану, „на сей предметъ, отъ кон
торы опеку нстаа иностранныхъ; дома и казармы каменные и де
ревянные, крыты тесомъ и отчасти соломой, очень красиво. Мно- 
rie  снаружи, a net, внутри обмазаны глиною сь пескомъ и соло
мой: составь этотъ, кром’Ь прочности, предохраняетъ отъ влажно
сти, гшенш н пожара". Въ 1782 году профессоръ академпкъ Озе- 
рвцковегай, нос/Ьтпвшш Саратовскш край съ 4-мя молодыми людь
ми нзъ кадетскаго шляхетнаго корпуса, Бобринскиыъ, Болотнико- 
вымъ, Свйчинымь и Борпсовымъ, при губернатор'!, И. И. Полива- 
нов'Ь, „великомъ любител1, наукъ“ ,д аетъ  свЬдЬшя о колонш Рос- 
соши (см. это слово). -В сЬхъ колоши иностранцевъ Озерецковскш 
считаетъ (въ то время) отъ Саратова до Камышина, по правую и 
.тЬвую стороны Волги,— 104 и жителей въ нихъ 26000 челов'Ькъ. 
(Н. Ховансшй, Труды Саратовск. ученой архивн. коммис.,вып. 20, 
1896 года).

Для яснаго п о ш т я  о расположены 1гЬмец[шхъ колонш и 
ихъ округовъ, въ 1860-мъ году, въ  Камышнискомъ уЬздЬ, прила- 
гаемъ карту того времени и объяснеш е къ ней, составленную но 
картЬ Клауса (Наши колон in) 1860 г.:
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К арт а владпш й иностранныхъ поселенцевъ въ Камышпнскомъ и 
Аптарскомъ уш дахъ  составлена Клаусомъ въ 1860 го у . Маштабъ  

въ дюймчъ 16 верстъ.

О Б Ъ Я С Н Е Н !  Е:

Ссороншя земли среди надЬловъ пилот истовъ: А — села То- 
новин гг. Готовицкихъ, В  —с. Рыбушки рус. п В  Щ ербаковки, 
русскихъ крестьянъ. Н’Ьыецгсш колонш Аткарскаго у1;зда, прпнад- 
дежавнйе къ Н о• некому округу: а — Гречаная Лука, б— Мвдв4двц- 
кш  Крестовый Буеракъ и в —Песковатка.

Округа Камышннскаго у4зда: I — Норкскш  съ колошями- -1 
Норка, ‘2 Сплавнуха. 3 Линево Озеро, 4 Олешня, 5 Вершинка. 6 
Памятное, 7 Верховье. II--Сосновскш, съ колошями, 8 Сосповка, 
9 Таловка, 10 Севастьяновка, 11 Панцырь, 12 Ключи, 13 Панов- 
ка, 14 Годолобовка, 15 i  сть-Золиха, 16 ЛЬснои Кауаиъшгь, 17 
Карамышевка, 18 Каменный Оврагъ, 19 Макаровка, ‘20 Починная.
I II— L a ыемскт —21 Каменка, 22 Россошн, 23 Елшанка, 24 Ко
пенка, ‘25 Грязноватка, 26 Гнилушка, 27 Караульный Буеракъ, 
28 Пановка, 29 Иловля, 3о Семеновна, 31 Нижняя Грязнуха.
I V — Усть- Кулалинскш, 32 Усть-Кулалпяка, 33 Верхняя Кулалпн- 
ка, 34 Верхняя Добрннка, 35 Нижняя Добрннка, 36 Буйдаковъ 
Буеракъ, 37 Верхняя Грязнуха, 38 Крестовый Буеракъ, 39 Н е
мецкая Щ ербаковка, 40 Водяной Буеракъ. Г И.ювлкнскш— 4] Ро- 
зе-нбергь (Иловлинскш Умегъ тожъ), 42 '^лександерталь, 43 Но 
вая Норка, 44 Унтердорфъ, 45 Обердорфъ, 46 Эрленбахъ, 47 1о- 
зефсталь, 48— Авнловъ, 49 Мар1енфельдъ.

В ъ Аткарскомъ уЬздЬ колошямъ Порскаю  округа: Гречиной 
Лук-Ь, МедвЬднцкому, Крестовому Буераку н ПесковаткЪ принад
лежите 23798 десятпнъ, колошямъ же 5 округовъ Камышннскаго 
уЪзда —173555 десятинъ.

Притъчате• B e t почти колоши Саратовской губернш по- 
сятъ руссшя назваш я, кром’Ь Иловля некой волости, тогда какъ за- 
волж стя , лежаиця въ Самарской гуоернш, удержали по большей 
части свои Н'Ьмедкчя назваш я. 1II,которыя изъ Саратовскихъ ко
лоши им4ютъ своп нЪ мецтя назвашя, большею частью данныя по 
пменамъ первыхъ шульцевъ (старостъ), какь Mtiller, Kraft, sehiick, 
P feifer и т. под., но употребляются они и самими колонистами 
очень р'Ьдко.

Колосихинъ хуторъ Царнцынскато уЬзда, ОтраДинской воло
сти, блнзъ оврага Елшанскаго, въ 12 верстахъ отъ с. Отрады: со- 
стоялъ въ 1894 году пзъ 4 дворовъ, съ 2 душами мужскаго по
ла и 3 женскаго. (’Cisivrf.mu Отрадннскаго волостнаго правленш, 
1894 года).

Колпакъ рйчка на границ!) Аткарскаго п Камышннскаго уЪз- 
довъ: беретъ начало у деревни Ключи (Дурасовка тожъ), Аткар
скаго укщ а, и впадаетъ въ р. Щ елканъ слева выше села Ле- 
мешкнна. Длина ея около 11 верстъ. (Военно-топогр. карта ге- 
нералънаго штаба).
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Кондаль, Никольское, Кондоль, Ст арый  К ондалъ, К он^али 
тожъ. село Камышннскаго уЬзда, Лапуховскоп волости, бывшихъ 
государственныхъ крвстьянъ великороссовъ, в ъ  190 верстахъ отъ 
г. Саратова и 90 верстахъ отъ уЬзднаго города Камышина. По
селились зд-Ьсь кр еп ы ш е  (Гборннкъ губернск. земства, т. XI, 
1891 года) лЪтъ 200 тому назадъ (въ концЪ XV II вЪка пли на- 
чалЬ ХУШ -го.), при чемъ первые выходцы были изъ с. Кош)аля *). 
Петровскаго уЬзда, а затемъ преходили сюда и выходцы изъ 
другихъ губернш; поселпвипося здЬсь крестьяне были изъ по- 
мЪщичьихъ и удЬльныхъ. Огромная разница въ показаши Лапу- 
ховскаго волостнаго правлеш я, которое относитъ образоваше се
ла Кончали лишъ 1800 году.**) ( ’ело расположено верстахъ въ 
2-хъ отъ границы области Войска Донскаго, подъ 50°, 33 lhi ' сЬв. 
шир. и 14°, 8 ' вост. долг, огъ Пулкова, на высокомъ правомъ бе
регу р. Медведицы, къ которой им4е«гъ 2 удобныхъ съЬзда. Въ спи- 
скЬ населенныхъ мЬстъ центр, статпс. комитета, казенное и удель
ное сл'ЛО Кондаль, Никольское тожъ, Камышннскаго г);зда, пока
зано прп р. МвДв^днц’Ь, на проселочномъ тракт!;, въ 97 верстахъ 
отъ г. Камышина, п въ немъ 237 дворовъ, 939 д. мужск. пола, 
972 женск., всего 1911 душъ об. пола; церковь православная— 1. 
ПостЬ того выселились изъ Кондалм удельные крестьяне— обра- 
зовавъ д. Новый  Кондалъ, п часть государственныхъ— на хуторъ 
Тврехинъ ***).

По земской capenecli 1886 г. въ с. Старомъ Конда.аъ счи
талось налнчныхъ: 183 домохозяевъ, 484 д. м. п., 519 женскаго, 
всего 1003 души об. пола крестьянъ бывпгс государственныхъ, 
воликороссовъ, нравославныхъ, кромЪ того 54 семьи постоянно 
отоутств^ ющихъ и 12 семей въ 57 душъ об. пола иосторонняго 
нас< лешя; грамотныхъ считалось въ  селЪ 102 мужчпнъ и 3 жен
щины. ВсЪхъ жилыхъ избъ считалось 196, нзъ нпхъ 194 дере
вянныхъ и 2 мазанковый, крыты тесомъ 1, остальныя всЪ— соло
мою; промышленных'!, заведенш — ‘2. У крестьянъ было 48 илуговъ, 
176 сохъ, 2 вЪялкн, 1 ыолотплка,- лошадей и жеребятъ 254, во- 
ловъ 64, коровъ и телятъ 252 овецъ 503, свиней 58, козъ 73, 
пчельниковъ 2— въ 17 колодъ пчелъ. Нс1,хъ платежей и повинно
стей. к pout, с т р а \01ш хъ, приходилось въ годъ на 1885 г. съ об 
щества 5136 рублей; доходныхъ статей на 132 рубля. Надельной 
земли, сообща съ с. Терехинымъ, поданнымъ казенной палаты

*) Село Кондаль, или Канд1ль, въ Петровскомъ у1;з||Ь,—старое, по
селенное до ревизш 1721 года и значилось на р. Кондалп (или Кандал-Ь), 
Узипе.каго стана, Пеизепскаго уЬцда, помЪщичыгмъ.

Это явная ошибка, такъ ка къ въ 1804 году въ КоидалЪ есть 
уже церковь.

***) По 10 ревизш 1857 года и списку насенныхъ мЪе.ть центр, 
стат. комитета 181>2 года, пынЪшпяго села Tepexvua не существовало и, 
перешедшее туда впослЬдствиг, населеше показано было въ с. Ста
ромъ Бопдад’Ь. Терехино, пли Терешкинъ хуторъ, нынЬ село, лежитъ въ 
21 верстЪ къ западу отъ Стараго Копдаля. на границ-!, Области Дон- 
скихъ казаковъ и высели юаь ревизш на Кондальскомъ надЪл1>.
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(5938V-.J ДГС.ЯТШП» удобной, НО СВ'Ьдг1'.Н1ЯМЪ ,Ке ЗОМСК0П III репеси 
(5807 дес. удобной и 1295 десят. не удобной, bcqto но земскимъ 
cirlvi'I.iiiHMT. общаго падуча 8102 десят. удобной п но удобной, въ 
числе которой 243 десят. jrhcv НадЬлъ ио влад'Ьнноп записи от
ведет»  of)iii,iй съ с. Терехш ш мъ; noc.it. отрезки земли на нослЬд- 
нее, у здЬшннхъ гсрестгянъ получились 2 участка: при с. Конда- 
л], и за надЬломъ с. Терехина; участокъ при селе тянется поло
сой, въ  3—4 версты ширины, на 21 варсту; отрезной ж&учзстогсъ, 
за землей с. Терехина, отстоять отсюда иа 25 верстъ. Поверх
ность больше ровная и только местами есть бугры; водопой въ 
р. М едведице н прудахъ. Почва разная: суглинистая, черноземая, 
супесчанная п солонцеватая; подпочва— глина. До нарезки наде
ла удЪльпымъ крестьянамъ, государственные, владЪлн землею со
обща съ ними, пос.тЬ же отрезки, послЬдше высланы бы m  удЬ- 
ломъ на отдельный ; частокъ, где около 1Я61— 62 годовъ обра
зовали деревню Новый Кондаль. верстахъ въ 3-хъ къ юго-западу 
отъ с. Г’тараго Кондаля, при pt.iA ТшианкЬ, на границе области 
Войска Донскаго. Т,о 1876 года крестьяне Гтараго Кондаля вла
дели землей сообща съ выселкомъ Терехинымъ, который прежде 
составлялъ просто зимовье бпгатыхъ Кондальскнхъ крестьянъ; въ 
конце 1876 года составленъ былъ прпговоръ объ отводе иослЬд- 
ннмъ земли въ Терехнне, по которому въ Копдоле было 2/з до- 
мохозяевъ, а Vз проживала въ хуторе Терехнне. Кондальскпмъ 
крестьянамъ отмежевано было землн на 469 душъ, а Т&рехин- 
скимъ на 242 души; лесъ остался въ общемъ владе нш техъ и 
другпхъ; водопои— у каждаго общества отдельные. Кондольцы дЬ- 
лятъ свою землю по ревязекпмъ душамъ, черезъ каждые 2 —3 
года, земля же въ отдельномъ участке сдается ими огуломъ въ 
аренду въ размере 1802 деся гпнъ удобной и не удобной по 1 руб. 
35 коп. за десятину; эти деньги идутъ въ уплату податей. Хозяй
ство 3-хъ польное, сеютъ больше всего пшеницу, затЬмъ рожъ, 
овесъ, просо. Хлебъ продаютт. въ РуднЪ. Покосов-ь нетъ; каждый 
оставляетъ себе участокъ для этой цели изъ пахотной земли. Л е
са около 243 десятннъ, онъ разбросанъ но баракамъ, въ пашне 
и небольшая часть его находится при р. Медведице, состоптъ въ 
общерв. р.ляден)и Кондаля п Терехина; рубятъ ежегодно участки, 
отводимые на глазъ. Усадебный мЬста не дЬлены, большая часть 
пхъ неудобны, такъ какъ разбросаны по оврагамъ; новые домо
хозяева селятся на усадьбахъ „ш алтаевъ“ н на старой усадебной 
земле бывших*, удельныхъ крестьянъ. Общественныхъ заиашекъ 
нетъ; деревянный, крытый т< сомъ хлебный магазннъ находится 
въ общемъ B.ia/ci.niii съ общеегвомъ с. Терехина. Местные кре
стьяне занимаются валяш ечъ полостей; ходятъ для этой цели на 
сторону съ половины сентября до ыасляннцы, по три человека 
вместе; въ д&нь пзготовляютъ одну полость, за которую получаютъ 
отъ 80 коп. до I рубля и больше. Общество получаетъ отъ гур- 
товщпковъ за выпасъ 70 рублей, за чужой скотъ, пасущшся на 
общественной земле— 50 рублей п отъ рыбныхъ ловелю 12 рублей
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въ годъ (въ 1887 готу), деньги эти употребляютъ на покрьше 
MipcKHX'b расходовъ. Въ селЪ церковно-приходская школа, въ ко
торой въ 1887 году было учащихся 12 мальчика и 16 д1вочекъ.

Но сн1,д'Ь|[1я1\1 ь Губернскаго Статисгическаго Комитета за 18:) 1 
годъ село Кондпль показано въ 8 верстахъ отъ волостнаго села 
Лапуховки п въ немъ 192 двора, 597 душъ мужскаго пола, 597 
женскаго, всего 1194 души обоего пола пгЬхъ вообще жителей. 
По свЪд’Ьшямъ Лапуховскаго волостнаго правлеш я 1894 года, въ 
селгЬ Кондал’Ь деревянная церковь, крытая желйзомъ, во имя свя
тителя Николая, почему село зовется Никольским:^ церковно-при
ходская школа открыта въ 1886 году; 2 церковно-служптедьскнхъ 
двора. По свЪдЪшямъ Саратовск. Епарх. Ведомостей (прилож. къ 
№  6, за, 1896 годъ) Николаевская церковь въ се.тЬ Кондалгъ по
строена въ 1804 году на средства прихожаиъ, деревянная, кр'Ьп- 
кая, однонрестольная, холодная. Прп церкви имеется сторожка съ 
отд'Ьлешемъ для школы— церковно-приходской. Земля при церкви  
имеется накатной 60 десятинъ; сенокосной— нЪтъ. Къ этой церк
ви приписана Покровская въ хутор’!', ТерехинЬ, построенная въ 
1874 году на средства прпхожанъ, она деревянная, однопресточь- 
ная холодная и самостоятельнаго причта не имЪетъ. Причтъ Ни
колаевской церкви состонть пзъ священвпка и двухъ псаломщп- 
ковъ; предположено къ о тк р ь тю  д1аконское мЪсто. Домъ у свя
щенника церковный, а у псаломщиковъ— своп. Казенного жало- 
ваш я положено: священнику 105р. 84 к., одному псаломщику 35 р. 
28 коп. п другому 23 руб. 52 коп. Деревень въ приход^ 2: Но
вый Кондаль— въ 4 и хуторъ (сельцо) Терехинъ— въ 15 верстахъ. 
ВсЬхъ прихожанъ въ 1895 году числилось 2635 душъ обоего ио
ла, въ 417 дворахъ. Ближа±лшя церкви: въ с. Громкахъ— въ 2-хъ 
п въ с. БурлукЬ— въ 6 верстахъ.

По св'Ьд'1,Н1ямъ волостнаго правлеш я въ 1894 году зд^сь бы
ло 199 дворовъ; крестьянская строешя дереванныя, большею ча
стью крыты соломой, 2 избы— деревомъ п 1 домъ— жел’Ьзомъ. 
Ж ителей считалось 567 душъ мужскаго пола, 477 женскаго, все
го Ю44 души обоего пола русским., бывше государственныхъ 
крестьянъ, православныхъ, составляющнхъ одно Кондальское об
щество, занимаю щи хая сельскимъ хозяйствомъ. КромЬ того въ 
селЬ 3 семьи ду ховенства,. Земельный надЪлъ, отведенньп в4дом- 
ствомъ государственныхъ пмушествъ- 4309 десятинъ удобной, 312 
десятинъ (л'Ьса) 975 десятинъ неудобной, всего 5596 десятинъ, 
въ числе которой церковной земли 60 десятинъ. До волостнаго 
вела Лапуховки счптаютъ 7 верстъ, с. Громки—3, г. Саратова— 
197, г. К амыш ина—97 и до ближайшей станцш желЪзной доро
ги 25 верстъ. (Труды Саратовск. учен, архивн. коммиссш; сни- 
сокъ населенныхъ м^стъ центр, стат. комитета 1862 года; Сбор- 
никъ Губернскаго Земства 1891 года, томъ XI. ОвЬд'Ьшя губери. 
стат. комитета 1891 года; Епарх. В^дом. 1896 года N° 6 и Лапу- 
ховскаго волостнаго правлеш я 1н94 года карты: военво-топогр.
генеральн. штаба и земская 1894 года).
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Нондалъ Новая, Новая Кондалъ, Тнт анка  тожъ, деревня К а- 
мышпискаго уЪзда, Лаиуховской волости, бывше уд'Ьльныхъ кре
стьянъ великороссов’!,, переведенпыхъ сюда пос.т!, отрезки надела 
изъ села Стараю кандиля, около 1862 года, почему въ слшскЪ 
насоленныхъ м1;стъ центр, статист, комитета, т д а ш я  1862 года, 
не показана. Деревня расположена въ 2 порядка въ большой ло
щи р1чки Тишашш (правый иритокъ р. Медведицы) на гранп- 
n,t области Войска Донскаго, въ 180 верстахъ отъ г. Саратова,
] по верстахъ отъ г. Камышина и въ 3 верстахъ отъ с. Отараго 
Кондаля, куда она прпходошъ. Но земской переписи 1886 года 
въ д. Новомъ Коидрл'Ь считалось 110 домохозяевъ, 404 душп муж
скаго пола, 408 женскаго, всего 812 душъ обоего пола крестьянъ, 
бывше удЬлыплхъ, великороссовъ, православный.; кромЪ того 8 
семей постоянно отсутствующихъ и 4 семьи въ 12 душъ обоего по
ла посторонняго населешя: грамотныхъ считалось 93 мужчииы. 
ВсЬхъ жилыхъ избъ было 117, изъ нихъ 11Я деревянныхъ и 4 
мазанки, крытая жел'Ьзомъ — 1, соломою— 113 и замлей— 3; лро- 
мышленныхъ заведеш й -1. У крестьянъ считалось 44 плуга, 134 
сохи, 1 в1.ялка; лошадей и жеребятъ —192, воловъ- 146, коровъ 
и телятъ— 298, овецъ— 512, свиней— 56, козъ— 25. Годовыхъ 
платежей и повинностей въ 1885 году приходилось съ общества, 
за исключешемъ страховьтхъ,— 2177 рублей. УдЪломъ отведенъ 
земельный надЬлъ въ 1533 десятины удобной, въ томъ числ'Ь паш
ни 880 десягинъ и лЪсу 120 десят ш ъ 1250 сажень, неудобной 
278г/а десятипъ, всего же— 18111 ■> десятинъ. Над-Ьлъ отведенъ 
въ одном!, ]\rl,c'i"l>, при селенш, и тянется въ днг], стороны: въ од
ну— клиномъ на 3 версты, а въ другую—верстъ на 10; ширина 
надЬла разная, отъ 200 до 500 сажень. Поверхность— бугристая; 
подъ 3 оврагами до 10 десятинъ. Водопой въ оврагахъ при селе- 
нш и L прудъ въ по.тЬ. з надела занимаете черноземъ и около 
1/з —супесь; при оврагахъ н буграхъ до 200 десятинъ солонцева
той почвы. Разверстка земли производилась черезъ каждые 2 — 
3 года по ревизекпмъ душамъ: вс(,хъ раскладочныхъ душъ бы ю  
240, которыя при дЬлежЬ разбивались на 24 десятка, кролгЬ того 
на душу отводить и подъ картофельнпки и коноплянники, а въ
1886 году пзъ нахатной земли отведено подъ сады и огороды по 
lVa'XIOO сажень на душу. Подъ общественную запашку ежегодно 
отводится въ 2-хъ поляхъ известное количество пашни. ОтдЪль- 
ныхъ покосовъ иЬтъ. ЛЬсъ дровяной, чернолЪсье, до 120 деся
тинъ; изъ него ежегодно отводятъ для рубки известное простран
ство на глазъ, д-Ьля его по душамъ, какъ и пашню. Со времени 
перехода на отрезной надЬлъ, общество снимало у а с т к н  у Марьин
ской экономпг п въ уд^лЪ. Отдельные [омохозяева снимаютъ (въ
1887 году) мягкую землю по 15— 20 рублей за еотенникъ.

Въ деревнЪ Новомъ КондалЪ валяльщики полостей уходятъ 
на заработки въ Донскую Область. Училище существуетъ съ 1870 
года и въ 1887 году здЬсь училось 46 мальчиковъ.
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По св4дЬ1пяиъ Лануховскаго волостнаго правлешя 1894 го
да, въ деревнЬ Новый Кон даль пишется земская школа; всЪхъ дно- 
ровъ считалось 128, строе iiiu деревянный, большею частью кры
ты соломой, 3 избы— тесомъ и 2— лсол’Ьвомъ; жителем 400 душъ 
мужскаго ноли, 360 женскаго, всего 760 душъ обоего пола*) рус
ских!, крестьянъ, православныхъ, составляющихъ одно Ного-Кон- 
дальское общество и занимающихся сельскнмъ хозяйствомъ. Зе
мельный надЬлъ состонтъ изъ 1487 десятинъ удобной, 298 деся
тинъ неудобной н .тЬса 121 десятина, всего 1900 десятинъ; лг1,съ 
находится въ совягЬстномъ владе#и'и съ обществомъ хутора Тере- 
хнна (ныне село), . Laпуховской волости. До г. Саратова считаютъ 
2оо верстъ, города Камышина—95, села Кондаль - 3, волостнаго 
села Лапухонкн— 10— 12 верстъ, ближайший железно-дорожной 
станцш — 28 и слоооды ОрЬховкн (Усть-МедвЬдицкагоокр; га, Вой
ска Донскнхъ казаковъ)— 8 верстъ.

Деревня Новая Кандалъ ( Тишпнкп тожъ) лежитъ подъ 
50°,32' сЪв. шнр. и 14°,о ' вост. долг, отъ Пулкова.

Конно-машинные суда, коноводные или коноводим, служили на 
ВолгЬ, до введен in пароходства, главны *ъ средствомъ для пере
движения болынихъ грузовъ на дальш я разстояш я: они изобрете
ны французскимъ механнкомъ Пуадебартомъ въ 1815— 1823 гг.; 
которому дана была на нихъ 10 летняя ирнвиллепя н заменнв- 
шимъ воротъ, приводи "и ып въ движ ете аюдьмн на подобпыхъ су- 
дахъ, коннымт, ка-бестаномъ; ихъ назвали коноводною машиною. 
Они строились на Волге, Иам'К, Вятке н Златоустовскомъ горномъ 
заводе, нзъ дерева, двухъ-палубньши, причемъ на верхней палу
бе помещался воротъ, а на нижней лошади, прпводпвнля его въ 
JfbttcTBie. Устроены они были на тЬхъ же началахъ, что и кабе- 
бесмпнные пароходы (см. это слово), но съ тою разницею, что 
вместо пара, валъ  приводился въ д ви ж ет*  лошадьми, когорыхъ 
бывало на судне отъ 8о до 200 и отъ СО до 206 человекъ ра- 
бочихъ и особый подчалокъ съ кухней. Завозный канатъ пмелъ 
топщпну до 6 вершковъ. Гуда эти ходили между \страханью и 
Рибннскомъ- они неуклюжи, требовали на свою постройку много 
леса, inrh.ni отъ 17 до 23 сажень длины и отъ 4 до 7 сажень 
ширины: неповоротливы и могли идти не более 15—30 верстъ 
въ сутки. Они тащили за собою до 20 подчалковъ съ грузомъ до 
500000 пудовъ. П ередвиж ете грузовъ но реш ал, посредствомъ 
кабестановъ весьма выгодно для перевозки дешевыхъ товаровъ, 
не требующихъ спешной доставки. Коноводки постепенно выво
дились изь упогребло шя и заменялись сперва кабестанными, а 
затемъ буксирными пароходами, Теперь Лкончательно вытЬснив- 
шими ихъ. (Энцпклонедическы лексиконъ 1835 года; энциклопе
дически! словарь 1895 года и Волга Боголюбова 1862 года.

Коноводное судно —см. Конно-машинные.

*1 По св1щ. Сарат. губ, стат. комитета, л а 1891 г. здЪсь считалось 
122 двира. 456 душъ мужскаго пола. 421 жеискаго, всего 87 < душъ обо
его пола всъхъ вообще жптеяел.
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Коноплянный, Новоконоплянный тожъ, хуторъ Камышннскаго 
уЪзда, .к'мешкпнскоп волости. См. НоьоконопАянный хуторъ.

Константиновсмй, Шапошниковъ тожъ, хуторъ Камыши иг га го 
уЬзда, Леиеппшнской волостн, удЬльнаго ведомства; основанъ въ 
1866 году и расположенъ на ровнолъ »rf,CTt, близъ пруда, iisrha 
кром1, того, 2 колодца; онъ состонтъ, по свЬдгЬн1ямъ Лемешкнн- 
скаго волостнаго правлешя 1894 года, изъ 14 хворовъ; всЬ строе- 
тпя деревянный, крыты соломой- нри хутор#, 1300 десятинъ зем
ли, принадлежащей удЬлу. !{д:1,сь жив;, тъ 14 семей, въ 70 душъ 
мужскаго иола, 60 женскаго, всего 130 душъ обоего пола тгЬм- 
цевъ лютеранъ, принадлежащих!, къ разнымъ колошямъ Лткар- 
скаго у+>зда, арендующнхъ этотъ удЬльный участокъ и занимаю
щих (Л  сельскныъ хозяйствомъ. Отъ а утора до вологтнаго села 
Лемешкина счнтаютъ— 8 верстъ, деревни Осичкн— 5, села Коз
ловки 5, дне. Подкуйково (Руднянской вологти)— 12 и до стан- 
Ц1 и Руднн Тамбовско-Камышинской железной дороги— 18 верстъ. 
Хуторъ этотъ на картахъ иигд!, не значится, равно н въ Сборни- 
irl. Губернскаго Земства (1891 года), ий въ свЬд'Ьшяхъ губерн. 
статист, комитета 1S91 года.

Константиновы Евгенш  и Александръ Петровичи, Надежда, 
Николай, Лпд1я. Владнм1ръ и О 1ьга Николаевичи, дворяне Цари- 
цынскаго уЬзда, внесены въ дворянскую родословную книгу Са
ратовской губернш съ 1841 года. ВладЬютъ при хуторЪ Клычахъ 
102 десятинами земли (снисокъ шорянскаго деиутатскаго собра- 
ш я, 1 8 9 5  г.).

Копейнинъ, (Котьйкинь) хуторъ Камыишнскаго уЬзда, Антн- 
повской волостн, принадлежит!, крестьянам!, с, Антиповки, отъ 
котораго отстоитъ верстахъ въ 10 къ западу и расположенъ иа- 
лЪвомъ б ереп  р(;чкн Б ты кл ей к и , отделяющей его отъ Царицын- 
> каго уЬзда. (Земская карта Камыишнскаго уЬзда, 18 84  г.).

Копенна рЬчка, берущая начало въ Камышинскомъ уЬздЪ у 
гсолонш Ией-Мессеръ, въ 4-хъ верстахъ отъ которой входитъ въ 
ATKapcKitt уЬздъ; впадаетъ она въ рЪку Медведицу съ лЪвой сто
роны, у села Коненъ, Аткарскаго уЬзда. Т е ч е т е  на сЪверо-занадъ 
и она иринимаетъ р^чку Елшанку, вытекающую пзъ озера Хозе- 
потъ, Камышннскаго уЬзда. (Военно-топогр. карта генеральнаго 
штаба).

Копенка. Фольмаръ, Фолъмеръ, Луговой тожъ, к о л о т я  немцев ь 
католикоЕъ Камыишнскаго уЬзда, Каменской волости, расположе
на подъ 50°, 4 4  сЪв. шнр. и 15°, 17' вост. долг, отъ Пулкова, 
но правому берегу р. Иловтп, нротивъ колоши Ёлшанки, въ 105  
верстахъ отъ г. Саратова, 75 отъ г. Камышина и въ 5 верстахъ 
къ северу отъ волостнаго села Камешш. Основана, но св-Ьд1шямъ 
Клауса въ 1 7 6 4  -  6 6  годахъ, по Сборнику губернск. земства (т. 
XI) въ 1 7 6 3 — 64 г.г. н по свкдЬшямъ Каменскаго волостнаго прав
леш я— въ 1765  году. По ведомости иностранныхъ поселенцевъ 
18 5 9  г. Копенка принадлежала къ Каменскому округу и въ ней 
считалось: по 5 ревнзш 1788  г.— 4 5  семей, 140  д. м. п., 1 33
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женск.; по 6 ревнз. 179S г.— 65 семей, 205 д. м п., 180 женск.; 
но 7 ревпз. 1N16 г .— 69 селей, 215 д. м. п., 20U женск.; но 8
ре him. 1834 г.—  103 семьи, 378 д. м. п., 374 женск.; по 9 рев. 
1850 г.— 116 семей, 586 д. м. п., 536 женск.; по 10 ревиз. 1857 
г.— 126 ccMcii, 587 д. м. п., 583 женскаго. Но « т е к у  населен- 
ныхъ м'1.стъ центрального статис. комитета, изд. 1862 г., немец
кая колошя Копенка ( Фольмеръ, луговой тожъ) показана при р. 
Илои.тЬ, въ 75 верстахъ отъ уезд. гор. Камышина, и въ ней S6 
дворовъ, 588 д. м. п., 595 женск., всего 11.43 д. on. пола; въ cfe- 
ленш  церковь римско-католическая— 1, училище: ыельницъ— 5. 
По сне i/bnifiMT, губернской земской управы колошя Копенка была 
раньше поселена, версты lVa ниже по ИловлЬ, но съ 1832 г. пе
решла на теперешнее s t e m  Отсюда въ 1863 г. выселились 
въ Кубанскую область L2 семей къ 15 д . м. п. и 9 женск.; въ 
1864 по 1878 г. въ Самарскую губер. За сем., 69 муж. н. и 61 
женскаго ревнзскихъ душъ въ 1872 г. йъ Иловлпнскую волость, 
Камышпнскаго же уезда, 3 сем., 6 м. п. п 7 женск. нола ревпз 
душъ; въ 1876— 1877 годахъ - въ Америку 7 сем., 9 муж. п. и 
5 женск. ревиз. душъ, пзъ копхъ однако въ 1880 и 1883 г.г. воз
вратилось 2 семьи; въ 1885— 1886 г.г, ушло ль  Америку же 7 
сем., 26 душъ; ушедппе въ Америку поселились большею частью 
въ Аргентинской республике.

Но земской переписи 1886 г. вь колонш Копенке, Фольмаръ 
тожъ, считалось иоселяиъ собственниковъ нЬмцевъ католиковъ 
наличньтхъ: домохозяовъ—213, душъ муж. пола— 921, женск. -8 5 6 , 
всего 1777 1,ушъ обоего пола кромё того 64 семьи посто
янно отсутствующи^ грамотныхъ считалось 475 мужчинъ и 457 
жешцинъ: всЬхъ жплыхъ строенш 246, изъ нихъ 144 избы ка
менный и кирнпчныя, 102 деревянный: крнтыхъ: тесомъ —147, со
ломою— 83, землею— 16. У новелянъ плуговъ 196; лошадей рэп. 
и не р або ч и е . 763, воловъ—123, коровъ и телять— 506, овецъ 
— 1025, свиней— 549, козъ 311. Промышленныхъ заведеш й 10, 
кабакъ— 1, лавка— 1. Ц ьеть платежей и повинностей годовыхъ 
приходилось съ общества въ I88.J г.— 5122р}бля. Надельной зем
ли 3572 десят. удобн. (въ томъ числе пашни 3342 десят.) и 6 1 1 V2 
десят. не удобной, всего— 4 183V-2 десятннъ. По выпнеямъ оценоч
ной колиймн немецкпхъ колонш всей надельной земли были ,3576* б 
десят. удобной п 6 1 1 - /5  десят. не удобной, въ томъ числе: уса
дебной 83 десят. 960 саж., пахатнои 2556 десят. 480 саж., c t по
коено и 228 десят. 720 саж., .тЬся 149 десят. 1680 саж., выгона 
и пастбищей 554 т;есят 1140 сажень; над£льныхъ душъ счита
лось 540. Теперь считаютъ: нодъ усадьбами и гумнами 128*/вдес., 
нашнп 3342 десят., сенокосовъ 224*/ю, леса 2497/ю десят., выго
на и пастбпщъ 80 десят., а всего 5 9 2 2 4 / б десят. удобной п 1604, б 
десят. не удобной: всехъ разверсточныхъ д^шъ въ 1887 г. было 
980. НадЬлъ расположенъ нрп се.тенш п не большой учаетокъ въ 
116 3/б десят. удобной л I 3/б десят. неудобной (80 десят. леса, 
10 десят пашни, а остальное лесной покосъ) въ 25 верстахъ
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отъ него. НадЬлъ при селен in идетъ въ одну сторону, на западъ 
отъ р. Иловли на 5 верстъ п шириною на 4 версты; луга съ од
ной стороны селеш я по р. Иловле, а лЪсъ разбросанъ по овра- 
гамъ; выгонъ—съ трехъ сторонъ селешя. Водопои въ селенiи на 
р. Иловле, а въ поляхъ пзъ 3 роднпковъ. Во' всемъ пад'ЬгЬ око
ло 1U части занпмаетъ черноземъ, а остальное суглинистая, су
песчаная и солонцеватая почвы; глубина ночвы до 1 аршина. 
Подпочва глина. Поверхность надела съ небольшими возвышен
ностями, изрезана 14 оврагами. Въ первое время поселенцы вла 
дели землею по захвату, а зат'Ьмъ съ первой же ревизш  стали 
владеть надЬломъ по фамп.пямъ (фпмилно сосгавляетъ хозяинъ 
съ женою и детьми) около 1820-хъ годовъ поделили га  ревпзск. 
души; съ L858 г. до 1874 г. владели землею по ревизскнмъ ду- 
шамъ. Первый первделъ по наличнымъ душамъ произвели въ 1874 
г., производя таковые черезъ 6 ч-Ьтъ по десяткамъ (въ 10 д> шъ). 
Вь разные годы распахано изъ выгона до 474 десятины. Поко
сы лугэвой-заливнон и лесной делятся ежегодно по душамъ. ЛЬ- 
са мелкаго до 149 досятинъ; его рубятъ ежегодно, отведенный на 
глазъ, участокъ. Садовая земля не делится, но залишнюю платит
ся по 1/-2 копейки на 1 квадратную сажень. Картофельники и ко- 
поплянники делятся одновременно съ пашнею. Общественной за
пашки нетъ; хлебъ взимаютъ съ душъ; въ селе 2 общественныхъ 
занасныхъ хлебныхъ амбаровъ, деревянныхъ, крытыхъ деревомъ. 
Больше всего сеютъ пшеницы, затемъ следуютъ по количеству 
посева: рожъ, овесъ, ячмень, просо и подсолнухи. Х лебъ возятъ 
продавать въ Н иж -Банное и г. Камъшшнъ. Землю арендуютъ 
только у своихъ односельцевъ и у поселямъ села Елшанки. Въ 
1887 г. въ [{опенке были следуюийе цромыншшншш: ткачей сар
пинки— 9 человекъ, сапожниковъ— 20, портныхъ - 1, плотниковъ—  
11, каменщиковъ -  5, кузнецовъ— 2, колесниковъ— 4, бондарей— 2 
и нишихъ—3. В ъ MipcKofi доходъ поступило въ 1887 г. съ обще
ственныхъ мельницъ— 554 рубля и отъ сдачи травы— 98 рублей, 
каковыя деньги шли на MipcKie расходы. Въ селенш было 1 цер
ковно-приходское учнлпще, где съ ученика взимали за обучеше 
чтенш  (немецкому)— 6 конЬекъ, чтенш  п письму— 9 конеекъ.

По свеДен1ямъ губерн. статис. комитета за 1891 г. въ ко
лоши Копенке считалось 193 двора, 11*3 души мужск. пола, 1104 
женскаго, всего 2287 душъ обоего пола всехъ вообще жителей. 
По сведеш ямъ Каменскаго волоетнаго правлеш я 1894 г. колотя 
К опенка, Лумвое тожъ, расположена на правомъ берегу р. Иловли, 
на которой 4 плотины п въ селе 40 колодцевъ; къ реке 4 съез
да. К о л о т я  основана въ 1765 г.; въ ней теперь имеются: дере
вянная церковь, крытая железомъ, во имя святаго Михаила Ар
хангела, построена и освящена въ 1848 году; церковно-приход
ская школа, основанная съ самаго начала поселетя; земская шко
ла, открытая съ 1891 года; общественная кузница— 1. Въ 1894 
г. здесь считалось 241 дворъ, въ нпхъ строенш: деревянныхъ—
102, пзъ дикаго камня— 138 и иириичныхъ— 1; крыто тесомъ— 153,
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желйзомъ— 1 и соломою— 87. Селеше выстроено по плану; квар
талы по 2 двора. Жителей считалось 1209 душъ муж. пола, L099 
женскаго, всего 2308 душъ обоего пола носелянъ собственниковъ 
немцевъ католнковъ, составляющнхъ одно сельское общество. Ко
лонисты большею частью занимаются хлйбопашествомъ, кроме 
того: 18 челов’Ькъ тканьемъ сарппнокъ, 13 сапожииковъ, 2 порт- 
ныхъ, 4 плотника, 2 бондаря, 1 кузнецъ, 2 тележника п 1 сто- 
ляръ. Общество сслаЛн Копенки съ 1871 г. пользуется по вла- 
дЬнной записи, на прав!; собственности, 4184 десятинами земли, 
изъ которой 3512 десятпнъ удобной и 612 десят. не удобной. 
Отсюда считают'!,: до волостнаго села Каменки 3- 4 версты, ко
лонш Россошп— 6, колошп Елшанки— 1, села Баннаго— 10, кол. 
Гнилушки 10, колон. Грязноватки—8, пристани на р. 15олг1, 
R .-Банновки 18,станцш Негкачи Тамбовско-Камышинской железной 
дороги— 48, села Тетеревяткп— 30, уезди. города Камышина— 73 
и г. Саратова— 107 верстъ. (Списокъ населен, местъ центр, стат. 
комитета, изд. 1862 г.; Клаусъ -„Н аш и  колоши; Сборникъ губ. 
земства 1891 г., т. XI; Сиисокъ населеш. месть губерн. земск. 
управы 1894 г.; карты: земская 1894 г. и военно-топогр. гене- 
ральнаго штаба).

Корбутовсп1й дворянски! участокъ земли Царицынскаго y fe - 
да, Песковатской волостп, въ 2750 десятинъ.

Ксрбутовсмй Николай Мпхайловнчъ, дворянннъ Царицынска
го yl’-зда, внесенъ въ дворянскую родословную книгу Саратовской 
губ. съ 1840 года. ВладЬегь прп деревне Ккатерпновк:!,, Песко
ватской волости, 400 десят. зЬмль (Списокъ дворяпск. депут. 
собр. 1895 г.).

Корбутовсшй Николай Навловичъ, дворянипъ Царицынскаго 
уезда, внесенъ въ родословную книгу Саратовск. губ. съ 1850 
года Влад'Ьетъ при дер. Екатериновке, Песковатской волостп, 
800 десят. земли. (Списокъ дворян, депут. собр. 1895 г.). По раз
дельному акту 1894 г. все нмЬшя Царицынскаго уезда, показан
ные за Николаемъ и Сергеемъ Павловичами Корбутоискими, на
ходятся въ ножизненномъ владенш  отца пхъ Павла Николаевича 
Корбутовскаго.

Корбутовсмй Павелъ Ннколаевичъ. дворянинъ Царицынскаго 
уезда, внесепъ въ дворянскую родословную книгу Саратовск. губ. 
съ 184о года. ВладЬетъ при дер. Екатериновке, Песковатской 
волости, 910 десят. земли (Списокъ дворян, депут. собрашя 
1895 года.).

Корбутовсмй Сергей Павловпчъ, дворянпнъ Царицынскаго 
уйзда, внесенъ въ родословную книгу Саратовск. губ съ 1850 
года. Владеетъ прп дер. Екатериновке, Песковатской волости, 
500 десят. земли (Списокъ дворян, депут. собрашя 1895 г.).

Корбуговскихъ родъ потомственныхъ дворянъ Саратовск. губ., 
ведетъ начало отъ полковника Австрийской службы, Словака пра- 
вославнаго нсповедаш я, Андрея Осиповича, женатаго на гра
фине АнтошпгЬ Андреевне Корвацкоп, переселившагося въ 1760
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— 62 годахъ изъ северной Гол ищи, уезда г. Збоража, съ двумя 
малол'Ьтними сыновьями В ааш ем ъ  н Данилой въ Новороссшскш 
край, где около Одессы куплено было имъ им4ше. Оба яти сына 
убиты въ одну нзъ воинъ съ Турщей; третш  же сынъ Николай 
Андреевнчъ, рожденный въ Poccin, женатъ былъ на дочери по
мещика Бобринецкаго уйздя, Херсонской губ., Капитолине Пав
ловне ДобротклвскоЁ, состоялъ на русской злужбе по Черномор
скому флоту и въ 1820-хъ годахъ переселился въ Саратовскую 
губершю, въ Царпцынскш у4здъ, гд1, им^лъ зежлю въ 6000 де- 
сятннъ, часть которыхъ была за Волгой, въ пг.тн'Ьшнемъ Царев- 
скомъ уЬзд4, Астраханской губ.; половина этого имен i я (3000 де
сятинъ) до сего времени нрннадлежатъ его роду. У него было 4 
сына: Аннолонъ (умеръ холостымъ), Мпхаплъ (нын4 уыернпй), 
оставивнп'й одного сына— Николая, Николаи (ныне умерипй), по
сле котораго остался сынъ Аннолонъ, и Павелъ былъ женатъ на 
дворянке Мелитпне Михайловне Готовцдкой а  у ннхъ дети: Алек- 
сандръ, С е р г е й , Николай и Евгеш я. (Изъ докуиентовъ П. Н. 
Корбутовскаго. 1896 года).

Коренная балка Царицынскаго уезда, Ерзовской волости, при 
селе Городище; здесь явленная иконг П араскевы Пятницы; см. 
Городище село.

Коренный— суда длиною «/гь 15 до 20 сажень, шириною отъ 
16 до 17 аршннъ, глубиною отъ \*/< до 2 аришнъ, поднимаюсь 
о'П. 20 до 30000 пудовъ; ходят!, по рекамъ Uo#ii,, Оке п VIock- 
ве  на парусахъ, или тянутся людьми и лошадьми противъ тече- 
шя$ м е ю т ъ  руль п декъ на всемъ судне,- на .деке ставится 
каюта. Кортныя строятся на Унже, Оке, въ Елатрй и на Вол
ге въ Нпжнемъ-Новгороде. Вь 1830-хъ годахъ такое судно сто
ило отъ 5 до 7000 рублей каждое; они могутъ служпть 7— 9 лЬтъ, 
ироходятъ въ день по течпйю  отъ 30 до 40 верстъ и пн4ютъ 
отъ 65 до 70 рабочнхъ. (Энциклопедически словарь 1835 года). 
По энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона 1895 года, 
Коренная, коренное (судно), Корентшъ— отживнпЙ ччшъ русскаго 

речыаго судна; оно не строится уже въ носл4дшя 15 лёть. Для 
движешя костной  но течению, со скоростью самаго течеш я, съ 
обоихъ сторонъ ея погружались въ воду паруса, а для устране
ния дрейфованш, вследств1е плоскодонносгн, съ носа и кормы 
опускаются на надветренную сторону но доске— „задорит,“ , къ 
ребрамъ которыхъ прикрепляются иридерживаюнйя ихъ веревки. 
Коренный часто ходили н бцчевою съ тягою лошадьми я людьми; 
служпли для перевозки изъ Нижегородской ярмарки въ Астрахань 
ж елеза, хлеба, канатовъ и т. н. и обратно въ  приволжсыя мест
ности преимущественно соленой— „Коренно&“ рыбы, отчего и прои
зошло самое назваш е судна.

Коробковсмй хуторъ купца Ткаченко, Камышинскаго уезда, 
Лемешкпнской волости, расположенъ на ровномъ месте. По све- 
д Ь тям ъ  губерн. статис. комитета хуторъ этотъ показанъ купца 
В. Н. Ткаченко, Сывшш :Коровновг, въ 15 версгахъ отъ вол ост-
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наго села Лемешкина; состоялъ въ 1891 году нзъ 1 двора, 2 ду
шъ муж. пола и 2 женскаго. По сведЬншмъ Лемешкннскаго во
лостного щкшлсшя 1894 года, Коробковск'ьй хуторъ купца Тка
ченко имЪетъ садъ, 1 прудъ и I колодезь; въ  1894 г. зд'Ьсъ б и 
ло 2 двора, строены деревянныя, крыты тесомъ; жителей, служа- 
щнхъ Ткаченко,— 5 душъ муже, пола п 4 женскаго, всего У душъ 
об. пола крестьянъ великороссовъ, православныхъ, занимающихся 
исключительно сельскимъ хозяпствомъ. При хутор!; собственной 
крепостной земли купца Ткаченко 600 десятинъ, Отъ хутора 
считаютъ до волостнаго села Лемешкнна— 15 нерстъ, с. Козлов
ки— 8, хутора Ново-Коноплянскаго- 8, деревнп Подкуйковой - 15 
и с т а й д к  Тамбовско-Камышинской железной дороги Руднъ— 25 
верстъ.

Королевъ хуторъ Царицынскаго уезда, Балыклейской воло
сти, основанъ около 1864 года на общественной надельной зем
ле с. Балыклай. Въ 1894 г. здесь было 3 двора, строенui дере
вянный, крыты соломой; крестьяне православные, ихъ 6 душъ 
муж. нола, 3 женскаго, всего 9 душъ об. иола. Хуторъ лежитъ: 
отъ с. Балыклея въ 17 верстахъ, х Бары ш на (Романовской во
лости)— 3, с. Антиповки (Камышинскаго уезда)— 27, г. Саратова 
— 238, г. Царицына— 127 и г. Камышина— 57 верстъ. (СвЛ.дЬи. 
Балыклейскаго волости, правлонш 1894 года).

Тростин.) село Камышинскаго уезда, Котовскоп волости, ра
сположено подъ 5и°,1Г сЬв. шир. и 14°,36' вост. долг, отъ Пул
кова, на р. Малой Казанке, протекающей посреди села; пм1,етъ
3 улицы: одна идетъ параллельно съ ручкой, а 2 перпендикуляр
но къ ней съ востока на западъ; тгЬ етъ  на pf>4id’. 2 плотины и
4 удобныхъ съезда къ ней; колодцевъ 15. Находится въ 180 вер
стахъ отъ г. Саратова, 35— отъ г. Камышина и въ 15 отъ воло
стнаго села Котова. Ж ители бывше государственные- крестьяне, 
православные, все малороссияне. По п оказатям ъ  старпковъ, селе- 
Hie основалось л1л'ъ 170 тому назадъ, т. о. около 1720-хъ годовъ 
малороссами, пришедшими изъ Полтавской и Харьковской губар- 
шй, которые были впоследствии обращены въ казенныхъ соля- 
ныхъ возчиковъ и принадлежали казне. По народному разсказу, 
село получило свое назваш е отъ жпвшаго здесь, во время засе
лен i я этой местности сказанными выходцами, богатаго человека, 
им'Ьвшаго тутъ хуторъ, называвшшея Еоростинъ, и державшаго 
иритонъ разбойниковъ; после смерти его остался довольно поря
дочный садъ, который существуешь и въ настоящее время. (Ру
копись С. А. Щ еглова, 1890 года) По списку населенныхъ мёотъ 
центральн. статист, комитета (изд. 1862 года) казенное село Ко- 
ростино расположено при речке Казанке, на солевозномъ тракте 
изъ г. Камышина въ землю войска Донскаго, въ 40 верстахъ отъ 
г. Камышина, и имело въ 1861 году 57 дворовъ, 420 душъ муж
скаго пола, 438 женскаго, всего 858 душъ обоего пола: церковь 
православная— 1.
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Пд земской переписи 1886 года въ сел!; Коростптъ счита
лось 233 домохозяевъ, 757 душъ мужскаго пола, 735 женскаго, 
всего 1492 у ш и  обоего пола налмчнаго населешя крестьян!, ма- 
лороссовъ; кром1; того: 0 семой постоянно отсутствующих!, и 3 
семьи въ 10 душъ оооего иола посторонняго населешя; грамот
ных!, считалось 143 мужчины и 20 жешцпнъ ВсЬхъ жилыхъ 
ctjioi liiii было 230, т ъ  нихъ 197 деревянныхъ и 33 мазанокъ; 
крытычъ тдсомъ— 35, соломою- 193 и глиною -  2. Промышлен
ных!. заведенш 5 и кабакъ 1. У крестьянъ считалось: нлуговъ 

-138; лошадей рабочих!, и не рабочпхъ -3 3 1 , воловъ— 651, ко- 
ровъ и теш тг.— 1235, оведъ— 2041, свинец— 267. козъ —27. ВсЬхъ 
податей и иовиннопч и въ 1885 году следовало годовыхъ съ об
щества— 4808 рублен. В ъ над'Ьл'Ь показано удобной земли 4644 
десятины (въ тоаъ  числ* иаиши 2133 десятины). НадФлъ— въ 
2-хъ участкахъ: при селенш и въ 19 верстахъ отъ него. Почва 
по всему надЬлу красный солонцеватый суглинокъ съ нрнмЪсью 
въ Уе ча>.гь пространства песку; подпочв,а— красная глина. Р аз
верстка «ем л и всегда производилась но ревнзскимъ душамъ. П о
коса-- около 42 дес.;кустарника около400 дес.; пол’Ьсумного полянъ, 
не поросшнхъл’Ьсомъ;рубкаежегодноивсял,Ьсная площадь вырубается 
обыкновенно черезъ 6— 8 л1;тъ, полому крупнаго л1,са н1,тъ. Усадеб
ный мЪста не равны— „кто сколько уснФ.дъ захватить, тотъ гЬмъ 
и влад1,етъ“ ; есть усадьбы до 4 десв’тааъ . Общественныхъ зана- 
шекъ нЬтъ; вч. ce jii I деревянный, крытый тесомъ Mi рекой за
пасный хл'Ьбныи амбаръ. Пашня разделена на 3 поля, но пра
вильней) севооборота iit.ri,: поел-!, залежи сЬютъ 2 года пшеницу, 
нотомъ рожь или разные яровые хл’Ьба, поел!, чего поле опять 
оставляю гь въ за nevin, года на 2 -3. Выгона около 60о десятинъ, 
но половина его иаходи гея въ 19 верстахъ отъ селешя. Въ 1886 
году арендовали обществсшъ на 1 годъ казенный участокъ вь 
1721 десятину удобной и 490 десятпнъ неудобной; отдельные до
мохозяева снимают!, землю у арендаторов!, казеиныхъ участковъ 
по 8— 12 рублей за сотенникъ (немного болЬе 4 десятинъ) мяг
кой землн, но 12 -1 5  рублей сотенникъ 2-хъ л'Ьтней залежи н 
16 18 рублей за сотенникъ 4 — 5 летней залежи.

По сн1,д.1',1П!1мч, С. А. Щеглова за 1889 годъ, въ с. Коро
ста i if, считалось: жплыхъ здашй— деревянныхъ пзбъ 203, мазан- 
ковыхъ 55, всего 258, пзъ нпхъ крыто жел'Ьзомъ— 4, тесомъ— 28, 
соломой— 226. Церковь деревянная во имя св. Николая Чудот
ворца (празднусмаго 6 декабря) построена въ 1851 году, при ней 
священнпкъ 1 и псаломщнкъ— I: школа— въ церковной сторожк!,. 
обучаютъ церковно-служнтелн, содержится обществомъ за 100 
рублей въ годъ. Запасны '1 хлебный магазииъ— 1; поясарнып сарай 
деревянный, крытый тесомъ съ 1 заливной трубой и другими ин
струментами, при немъ 2 лошади и 2 караул!,нихъ очередныхъ, 
сменяемых!, каждые сутки. Мукомольныхъ водяньтхъ мельницъ 2, 
иринадт жатъ обществам!. К’отовской волости: одна при внаденш 
Малой Кчзаикп нъ 1>олыи\ ю Казанку, о 4 -хъ поставахь, в'ь арен-



ч ►
-  510 —

д4 у поселянина Ш лейгертъ; другая на р. Малой Казанке, блпзъ 
с. Коростина, принадлежать обществам'!. [Мотовской волости и ху
тору Петрунину (Камышинской волости), она о 2-хъ поставах г» п 
въ аренде у поселянина Бургарда. Въ Коростинк в'Ьтряныхъ мель- 
нпдъ в , принадлежащих^:, двЪ местпымъ крестьянам! ГлинянОЬ?, 
Винокурову п тр етья - поселянину Караульнаго Буерака Петру 
Беллендеру. Маслобоиныхъ заведеиЛ — 2. принадлежать игЬстнымъ 
крестьянам'!, Павловскому п Б'Ьльгесову, неределывающихъ но 48 
пудовъ кононляннах'о семени въ 1’одъ, изъ которыхъ полу чается 
по 12 пудовъ масла М еяочиыхь лавокъ въ селё— 2, корчмъ— 2, 
ренЗковыхъ погребовъ— 2- кемская ямская станщя въ 5 лошадей, 
отъ которой считаютъ до с. Барановкп— 18 верстъ, слободы Ко
товой- 15, с. Саламатина 25, с. Таловки— 25, Большаго Коста- 
рева- -15 и М оисеева -15 верстъ. Нъ 1888 году считались in, 
селе наличныхд, 870 л,ушъ .мужскаго пола, 791 женскаго, всего 
1061 длша обоего иола крестьянъ малороссовъ, православныхъ; 

состав* семей малочисленный но случаю частыхъ разделовъ: за
нимаются х.гЬбопашествомъ и огороднпчествомъ, а некоторые и 
садоводствомъ. И зъ общаго числа крестьянъ считались -богатыхъ 
около 40 Семей, среднихт, около 40 и бЪдныхъ окола L5; грамот- 
ныхъ мужчинт. около 110 человЬкъ. Надельной земли считается: 
усадебной к выгоннои —849 десятинъ 438 сажень, пахотной -2097 
десятинъ 1511 сажень, лугов ь 493 десятины 117 сажень, подъ 
лЬсоиъ 480 десятпнъ 191 сажень и неудобной 679 Цесятннъ 1864 
саж. нн, всего 4599 десятин ь 1721 сйжепь удобной и неудобной, 
въ томъ числе: подъ садами 12 десятин ь 350 еажонь и огородной 
23 десятины. Земля находите:! ш, общинном1!, в л ад етн  всЬхъ 
крестьянъ Коростинскаго общества. Съемная земля на одинь но- 
сёвъ стоять отъ 3 до 5 рублей за десятину . Пашня разделена на 
3 ноля; болЬе всего засевается пшеницы (около 1250 десятин1!,) 
и ржи (около 730 десятинъ), затЬмь проса (около 90 дерятинъ', 
овса (50 десятпнъ), ячменя (3J десятина), льна (25 десятинъ) и 
конопли (5 десятпнъ). Земля не унаваживается; навозъ ндетъ на 
кизякъ для топлива. Пашутъ простыми и американскими плугами 
и сохами, хлебъ косятъ н жиутъ: мо.ютятъ лошадьми и моло
тильными камнями съ впряженной лошадью: камнп эти нмеютъ  
отъ 6 до 8 граней и сквозь нихъ проделана ось. Г’або'ин скотъ 
— волы и лошади. Лесу хотя п считают г, 480 десятпнъ, по это 
одинъ кустарникъ, ни крулшаго, ни подЬлочпаго нетъ. Садовод
ство въ плохомъ виде отъ небрежна го и дурного ухода; плоды 
идутъ лпшъ на домашнее у нотреблеше; пмЬютъ сады около 100 
домохозяевъ и общая площадь ихъ 12 десятинъ 350 сажень Ого- 
родничествомъ занимаются лпшъ для своего употребления. Б ла 
д Ь т я  Коростинскаго общества грани чать: къ северу —землями 
Котовскаго общества, съ востока -Спорный казенный участокъ, 
съ юго-востока -земля хутора Петрунниа и съ запада— Костарев- 
вской казенной дачей. Къ юго-западу, въ 1 j  верстахъ отъ с. 
Коростина, находится возвышенность , ,Чс.танъ\ вышиной! около

*
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20 саасонь; по народному преданно, на этомъ Чехать какой то 
ордынскш князь наолюдалъ на понвлешемъ нещ лятелей. Левина 
лощина, Уланова н Онищенкова имеютъ склонъ къ p. Казанке, 
на юго-заиадъ; н азван ^  онн получили отъ жившихъ тутъ каза
ковъ, занимавшими разбоеыъ. По Коростинскнмъ землямъ про- 
токамтъ: речка Большая Казанка на иротяж ‘H iu  1и верстъ, за- 
тЬмъ течетъ но Кос/таревской земле и впадаотъ въ реку Иловлю; 
р^чка М алая Казанка  нротекаетъ но вл.чдДлйнмъ с Коростина и 
и внадаетъ въ р l.iry Большую Казанку верстахъ въ 11 отъ села; 
вода ьъ ней соленая такъ, что ежеди бы не колодцы, то негде 
оыло бы взять пресном воды.

По св'Ьд-ЬнЬшъ губернскаго ститистическаго комитета за 
1891 годъ въ  сел'1'. Коростине считалось 258 дворовъ, 870 душъ 
мужскаго нола, 791 женскаго, всего 1061 душа обоего пола вс1»хъ 
вообще жителей.

По си'1,д'!»1пям I. Котовскаго волостнаго правлешя 1894 года 
со.1о Ко/юстино расположено по об-Ьимъ берегамъ речки Малой 
Казанки. Церковь во имя св Николая Чудотворца деревянная, 
крыта жел'Ьзомъ, освящена въ 185U году; церковно-приходская 
школа; земская ямокая станцш съ 6 лошадьми. Въ 1894 году 
считалось 260 дворовъ, и п. ннхъ 2 церковныхъ; строей я дере- 
вянныя, крытыл большею частью соломою, 5 домовъ жедЪзомъ и 
10 тесомъ. Село составляетъ одно общество; крестьяне— бывше 
государственные, малороссы, православные, ихъ въ 1894 год\ 
считалось 848 ф и и  мужского иола, 853 .женскаго, всего 1696 
душъ обоего пола; кроме того духовенства 2 семьи и почетныхъ 
граждапъ 1 семья. Нпдельнон з р м л п  4608 десятинъ. Отъ Коро- 
стнна считаютъ: ю города Саратова -215 верстъ, города Камы
ш ина- 55, волостнаго села Котова— 15, села Барановки— 18, ко
лонш  -)|>депбахъ— 12 л станцш Авндово Тамбовско-Камышинской 
железной дороги -1 2  верстъ. (Списокъ нагеленныхъ местъ цент- 
ральнаго статпстнческаго комитета, изд. 1862 года; рукопись С. 
А. Щ< глова 1890 года; Сборникъ губернскаго земства 1891 года, 
т. XI; синсокъ населенныхъ местъ губернской \правы  1894 года; 
карты— земская 18<)4 года и военно-топографическая генеральна- 
го штаба).

По сообщешю Камышпнскаго •справпцка 1889 года въ  да
чах., с. Коростина, на с/Ъверъ отъ него, имеются I  кургана; кро
ме того, па казенпомъ участке близъ села находятся 7 очень не 
большнхъ кургановъ. (Г’м. Котовская волость).

Косичъ, пли Косычъ, Андрей Ивановпчъ, генералъ-леитенантъ, 
известный администраторъ; назначен ь Оаратовскимъ губернато- 
ромъ 30 мая 1887 года, нрибнлъ въ Саратовъ 26 поля того же 
года, каковую должность иравилъ по 1891 ш дъ. Андрей Ивано- 
внчъ родился въ 1833 году, окончилъ курсъ Николаевской акаде- 
л in генеральнаго штаба вь I860  году, служплъ сначала по кава- 
лерш; по время itoc.ih.Viei турецкой воины былъ началыш кочъ 
штаба 12 армейокаго корпуса. Въ 1N81 году нпзначенъ началь-
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никомъ ТПевскаго окружнаго штаба; обративъ вниманш на n ir ie -  
ническое ноложеше воискъ, онъ рядомъ санитары ыкъ м'1,ръ до
бился того, что плело больных'!, упало съ 700 до 270 чеаовЪкъ 
на тысячу. Будучи н азн ачай , in. 1Н87 году Саратовскимъ губер- 
наторомъ, Косичъ задался экономич^ошмъ изучешемъ управляемой 
губернш, носредствомъ личиаго ознлкомлйшя съ ней; {аботился 
о самомъ шяроколъ распространено! картографш  губернш, pvc- 
склхъ ш коль въ п1'.мсцкихг|, с ел етях ъ , развитш  саиитариаго д-Ь- 
ла вообщо, повсеместной растительности въ городахъ ндеревняхъ, 
) порндочепи: кладбищъ; хлопочетъ о смягчепш м-Ьръ противъ 
старообрядцев'ь. объ отмене тяжелой земской гарантш по Там
бовско-Саратовской железной дороге, нредставляетъ о проводе 
нш ТихорЬцко-ЦарнцыиЖЫ! железной дороги и проч. Народное 
образование статистика, врачебное дело, благотворительность, го
родской и земское хозяйство, древности края, местная литерату
ра— все это находило иъ Кйспче знергичнаги нншЦатора, и по
мощника. Самъ шп> не чуждъ литературе. (Энциклопедии! скш 
словарь Брокгауза и Ефрона 1895 года: Историческш ве.стннкъ, 
1893 года, № 3 и 1892 года JV 2; Разв-едчикъ 1892 и 95 годовъ; 
Циркуляры, указанш п речи начальника Саратовской п  перши 
А И. Косича, 1891 го;а). Иъ „Саратовской Летописи (Саратов- 
cKiii край, изд. Общества вспомощ. нужт,. литер., выи. Т, 1893 
года) помещены собы тя въ Сарат. губ., при управлеши ею А. И. 
Кбсичомъ, съ 1887 года до 1891 года: вь августе 1887 года
окончепъ построикой новый кори ,съ женской гимназш. Открыты 
богадЬльнп при церкви св. М итрофашя на 22 человека и во 
ямл Кирилла и Мефодй!— на lft человек-!,— (вь городе ('аратов-);). 
lIoc'fuii,<‘Hif‘ Саратова сербским-!, Мптронолитомъ Михаилом!.. От
кр ы т»  Покровской (въ Саратове) мужской церковно-прнходскои 
школы и таковой жо при Предтеченской церкви. 4 декабря- -кар
тографическая выставка въ залахъ Раднщевскаго музея. Нъ де
кабре избранъ губернскнмъ предводителемъ дворянстна ккдш, Л. 
Л. Голицынъ. В сехъ учебныхъ заведенin въ 18S7 ro iy  въ Сара
товской губернш было 858, въ нихъ учащихся: мальчиков-!,—
54963, д’Ьвочекъ—23193, всего 78156. 1888 г. 5 января цир
кулярное обращеше начальника губернш А. И. Косича къ выдаю
щимся представителям-!. адвинистрацш , земства, городскнхъ уи- 
равленш  и учебнаго ведомства— по вопросу о причпнах-ь аконо- 
мнческаго упадка края. Открыты: епархтальиая богадельня въ
Саратове— на 49 чедовекъ и Парусииовская па 10 челов(.къ; 
открыты школы грамотности при М итрофатовской и Михаило-Ар- 
хангельской церквахъ въ Саратове. Посадка деревъ до 4оо ты- 
сячъ штукъ ио улицамъ Саратова. Ввода nie преподана ilia вш н- 
ной гимнастики во многихъ школахъ губернш. Составление иод- 
робныхъ картъ некоторых-;, у Г.здовъ ( "аратовскоп губернш Нъ г. 
Царицыне открыто общество вспомощес-гвовашя частному служеб
ному труду. Р а зв е д ет е  бульвара въ Саратове на Камышинской 
улице. Въ 1888 году въ губернш было учебныхъ заведенш — 872,
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in, нихъ учагаихся: 56465 мальчнковъ, 23396 дйвочекъ, всего 
70861. 188!) годъ: закладка сооора св. Владимира на Полтавской 
площади въ  г. Саратов!.. О т к р ь т е  С а^товскаго  общества садо
водства и Общества любите лей нзящныхъ пскусствъ. Отмена дМ - 
CTBiii ноложешя усиленной охраны въ Саратов!. и у!.здахъ. Въ 
сеитябр!,— селвско-хозийственная выставка въ ( аратов!;. Открытие 
мещанской богад!.лыш въ Саратов-!; для отставннхъ нишнихъ чи- 
новъ на 7 чолов1;къ. Открыт!о рийоввъ маленькими пароходными 
компалшшн мелвду Бачаковомъ и Золотымъ. 17 декабря о т к р ь т е  
Саратовскаго Дома Трудолккмя. Въ 1889 году въ губернш было 
1103 учебныхъ заведенш, въ нихъ учащихся: 66168 мальчнковъ, 
25442 дЬвочки, всего 91590. 1890 г. 1ч февраля прибылъ въ 
Саратовъ новый еипскопъ \врам ш  изъ Тобольска, на ыЪето Пав
ла, переведеннаго въ Астрахань. Соединеше Тамбовско-Козлов- 
скоп железной дороги съ Тамбовско-Саратовской подъ в!у#ш ем ъ 
казеинаго } правлешя и уменыпеше платы гарантш  (ренты) за 
нее съ землевладЬия губернш. Закладка колоши для душевно 
больныхъ въ 10 верстахъ отъ Саратова. 29 поня освящено и от
крыто новое здаюе городской больницы въ  Саратов!; на 100 кро
ватей. Волга до того обмелела, что пароходные пристани переве
дены на коренную Волгу (песчаный островъ), на 840 сажень отъ 
Саратовскаго берега, при чемъ къ пристаиямъ устроенъ деревян
ный настплъ по пескамъ. Открыто въ Саратов!; 13-е мужское 
Владимирское училище. П ожаръ здашя псправптельнаго н pi юта 
мало.тЬтнихъ преступниковъ близъ Саратова; 20 сентября состоя
лась закладка новаго каменнаго здаш я. 19 августа открыто въ 
Саратов!, начальное, училище св. Нладиийра. 7 сентября освящено 
и открыто новое здаше биржи въ Саратов!;. 12 сентября открыть 
временный губернски! комитетъ по введение въ Саратовской гу- 
6epuin положенш 1% ш л я  1889 года о земскихъ начальникахъ 
(въ за*!;нъ \!,здинхъ мировыхъ судей). 17 октября— освящешо 
ирекраснаго большого здашя русской школы въ немецкой коло- 
Hin Ягодной Полян!., Саратовской губернш. 1 ноября— освящеше 
въ Саратов!, новаго зташ я реалг.наго училища, выстроеннаго гу- 
берпскимъ земствомъ. 25 ноября— о т к р ь т е  водопровода въ г. 
Царицын!,, поетроеннаго Бромлеемъ и К,0. В в ед ете  Земствомъ 
добровольпаго страховашя скота отъ всякаго рода б о г(,:ик;й, въ 
Саратовской губернш. Утвержденъ уставъ Андреевский общины 
сестеръ .милосердш въ Саратов!;, каковая и открыта уже въ слй- 
дующемъ году 8 янвнря 1891 года. В ъ 1890 году въ губернш 
было 1156 учебныхъ заведепш, въ нихъ учащихся 66773 маль
чика, 26163 дЪвочки, всего 92936. Въ 1891 году А . И , Косичъ 
назначенъ коыанднромъ 4-го армейскаго корпуса, а затЬмъ по- 
мошннкомъ командующаго войсками KieBCKaro округа, каковую 
должность онъ занииаетъ по настоящее время.

Косныя или косовыя лодки, косоуши тожъ,— суда безъ дека, 
мачтъ и парусовъ, управляются потесью и ходятъ на 6 веслахъ. 
Они подымаютъ болЪе 5000 пудовъ грузу и при понутномъ в!;т-
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p t  o'i.ryT'i. сверху подъ нарусомъ. Внизъ по волге косоутп нап- 
равчяются гдавнымъ образолъ весной; некоторое время они ра- 
ботаютъ на промыслахъ н лат+.мъ, заручившись соответствующим ь 
груяомъ рыбы, фруктовъ овощи, подьтскпваютъ попутный парохо- 
дикъ и причаливаются къ иен иногда цЬлымъ десяткомъ Такъ 
продолжается до глубокой осени, когда спросъ па такш с;да осо
бенно усиливается для перевозки разлнчныхъ нш удукчтоп. нова го 
урожая, съ одной пристани на другую. Въ XVI(I столЬтш волж
ские разбойники часто пользовались такими лодками для своихъ 
разъ±здовъ по ВолгЬ.

Костарево, Костыревы или Княжье хутора, Большое и М а 
лое Костаревы  тожъ, село Камыпшнскаго уЬзда, Саламатпнской 
волостп, расположено подъ 5о°,4' сев. шнр. и 14(‘,37' вост. долг, 
отъ П \ теова, при р. Пловле, верстахъ въ 2-хъ ниже впаденп! въ 
нее р. Казанки, въ 35 верстахъ отъ г. Камышнна, п равдЬлеио 
р. Иловлей, т е ч е т е  которой здесь очень извилисто, на 2 обще
ства: Большое ■ Костарево на лЪвомъ берегу речки (пи «емскои 
лее карт#, -н а  нравомъ) и М алое Костарево на правой сторонh 
{по земской карте по левой); оба стоятъ на нпзкнхъ берегахъ 
реки (Сарат. губернск. ведомости 1896 г., №  84). Когда образо
вались здесь первые хутора— неизвестно, ио надо полагать, что 
после вызова въ этотъ край въ 173*2 г., стали селиться по р. 
ИловлТ, казаки, великороссы н малороссы вдд^льиыми хуторами, 
кроне тЬхъ которые, образовали въ 1733— 34 годахъ Волжское 
казачье войско и по берегу Волги станицы Дубовскую, Балыклой- 
скуЮ, Караваинскую, Антиповскую и Водяьл ю (см. Волжское к а 
зачье вииско)- Такпмъ образомъ появились на р. Иловл-Ь хутора: 
Саламатины, Г>няж1е нли Костыревы, Петрулпны или Нотрунины, 
Барановск1е и друпе. Изъ архнвныхъ дёлъ видно (Д. Л. Мор- 
довцевъ, Понизовая вольница), что въ 1770-хъ годахъ были здЪсь 
малороссшслйе Костыревы  или КннжУе хутор.ц служивши часто 
притономъ разбопниковъ, причемъ становщпкичи были хуторяне 
—малороссы О тровскш  и Сумцевъ, последнш самъ участвовалъ 
въ  грабежахъ. Въ 1778 г. попманъ былъ на Костыревыхъ хуто
рахъ малороссшскимъ десятникомъ Поташевымъ разбонникъ Ш а
гала (см. Иловля река) и, какъ надо полагать, въ это время на- 
с е л е т е  хуторовъ стало увеличиваться, всл!дств1е выюва въ 1763 
г. малоросс!ннъ для возки соли съ Елтонскаго озера въ г. Дмит- 
р 1Свекъ (Камышпнъ). По рукописи С. А. Щеглова, селенш Боль
шое и М алое Костарево образовались въ 1792 1802 г г .  По нре-
дашю, назваш е, порвоначальни хутора, а затемъ и селен ia, про
изошло отъ жнвшаго здесь вь ста])ину казака Кастырева *), ко
торый, вместе съ своимъ товарищемъ казакомъ Заоуруиовымъ,

*) При поселенш въ новопостроепньш городъ Камышпнъ Дчит- 
piCBCKaro солдатскаго полка пзъ Казани въ 1697 г. и тамъ же въ чис- 
лТ> c./jooi чиковъ г. Дмптр'|евска. предавших-ь горо гь казакамъ въ 1704 г. 
упоминается Костаревъ, котораго казаки oil I шали взять съ собой (см. 
Камышит  городъ).
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держалъ притон ь вольницы и грабплъ проходивипе обозы. Въ да- 
чахъ хутора Моис'Ьевскаго (нын I. соло Котовской волости, на р. 
Польшей Iin.jairid.) до г ц \ъ  порт. <чть урочище, называемое Г,о- 
сша/нткпмъ. где тоже проживали. лтагъ казакъ; по настоящее 
время на этомъ урочище сохранились следы землянокъ. По ело 
вамъ ( “. А. Щ .т  лова, Костарадо населили разн .ie сходцьт изъ 1И>- 
лоруесш, пришлецы пзъ верхопычь ryoepHifi, преимущественно 
Тамбовской, п малоро< сы; жители были раньше (вт. начал-), XIX 
столетия) и соляными возчиками. По описку населенныхъ месть 
центр, статис. комитета, изд. 186:2 года, показано казенное село 
Костарево, Камышинского уезда, при р. Иловле, на просолочномъ 

тракте, въ 35 верстахъ отъ г. Камышина; оно имело 46 дворовъ, 
249 душъ муже, пола, 262 женскаго, всего 511 душъ обоего по
ла; церковь правосл1вная— 1. ЗатЬмъ in. списке показанъ Коспт- 
ревъ хуторъ при р. Иловле, въ 30 верстахъ отъ г. Камышина, п 
въ немъ 55 дворовъ, 258 душъ мргс. пола, 279 женскаго, всего 
537 душъ обоего пола.

Ио сборнику губерн. земства (т. XI) село Большое Еоспюрево, 
бывше государственныхъ крестьянъ, великороссов?, и малороссовъ, 
нравославныхъ, лежптъ въ 10 веротахъ отъ волостнаго села Са- 
ламатнна; въ селе находится церковь и базары. По земской пе- 
репесн 1886 г. въ  шэмъ считаю сь нвличныхъ 211 домохозяевъ, 
562 д. м. п., 602 женск., всего. 116-1 д. об. пола; кроме того 59 
семей постоянно отсутствующпхъ и 7 семействъ въ 27 д. об. пола 
посторонняго населеши; грамотныхъ было 127 мужчинъ н 1 жен
щина. ВсЬхъ пзбъ считалось 2 ш , нзъ нихъ: каменныхъ 2, дере- 
вянныхъ 206 и мазанокъ 2; крытыхъ тесомъ 26 и соломою 184; 
промышленное заве (еш е— 1, кабакъ— 1, лавокъ— 2. У крестьянъ 
по перепеси 1886 г. быно: 112 п.г.говъ; лошадей иж еребятъ 315, 
воловъ ^57, коровъ п телятъ 645, овецъ 968, свиней 180, козъ 
9; пчаты ш къ— 1, въ 1.0 колодъ пчелъ. ВсЬхъ платежей и повин
ностей кромЬ страховыхъ, въ 1885 г. сходило съ общества 4122 
рубля: (охедимхъ обрачныхъ статен 870 рублей. Наделъ Больше- 
Кестаревскаго общества отдельный оть Мало-Костаревскаго и но 
земскимъ данныли, состоигъ изъ 2700 десят. удобной (въ томъ 
числе нащнп 2593 деСнт.) и 916 десят. не удобной, всего— 3616 
десяти т . ;  онъ расположенъ въ 2 хъ участкахъ: при ceJienin и за 
35 верстъ, за слободою Котовой, где имеется до 1500 дрвят. паш
ни, л\ га н леса. Тотчасъ за селомъ начинаютея луга, а за  ними 
выгонъ; пашня лежи гг къ восток) отъ села и ближайнпй конецъ 
ея отстоитъ отъ <-cjra на 3 версты, а самый дальни! на 10 верстъ. 
Овраговъ н'Ьтъ Почва въ одномъ нзъ участковъ преимуществен
но суглинистая, незначительная часть супесчаная; повсюду ме
стами встречается солонецъ; подпочва красная глина. Въ дру 
гомъ участке земля лЦЧите: немного более ‘/н- -чернозема, а въ
остальнои части половина супесчаная и половина голонцеватая. 
До 9 ревизш крестьяне пахали вольницу, а поел» нея владели 
землей сообща съ слободою Котовой, хуторами Моисеевьшъ и
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Лобындевымъ, и селами СЧЬршшчъ и ГСоростинылъ. Переделы со
вершались черезъ 5 лЬтъ.Въ 1884 г., после того, каю , ясная бы
ла отмежевана отъ 1£ото некой волостн, решено было переделить 
ее срокомъ на 5 л'Ьтъ на налцчньтя души мужг.каго пола; землю 
нарезали на сотен пики и надЪлъ получили 5 to  душъ села Боль- 
шаго Костырева; прп дележЬ разбились на десятки- кр< м± того 
въ 1885 г. подЬлили часть выгона для par,нашкн. Л'Ьсъ находит
ся въ дальнемъ участка и лишь мелкш, ибо прп раздалh съ Ко- 
товской волостью достался вырубленный; число десятинъ его не
известно. Топятъ преимущественно кизяками. Капустники, карто- 
фельннки и коноплянники расположены въ одномъ месте на лу
говой земл!;. Гуменъ ut/гъ п хл-Ьбъ складываютъ въ поле. Подъ 
бахчу на душу приходится 2 сажени на 100 саж. длиннику; бах
чевую землю передЬляютъ ежегодно, передъ пос1яюмъ; зас.Ьваютъ 
ее два года подъ рядъ, а на третш  оставляютъ подъ «алежъ. 
Для ссыпки общественнаго хлеба имеется запасный хлебный ма- 
газинъ сосновый, крытый тесомъ Сеютъ преимущественно пше
ницу, ржи въ 3 раза менее, овса, проса и льна сЬютъ немного. 
Поле только одно и севооборотъ неправильный. Пахать выезжа- 
ютъ педеля две позже Оаламатинскихъ, потому что вода заллва- 
етъ иоле и нельзя проехать. Продаютъ хл%йъ въ Камышине. 
Около 1861 г. на иоляхъ появились суслики. Въ 1«84 г. обще
ство арендовало сообща съ крестьянами Малой ГСостаревки за 
1500 рублей казенный участокъ около 4000 десятинъ, ио аренда 
была прекращена вследствие недоимокъ. Въ розницу берутъ у 
арендатора Камышинскнхъ городскнхъ земель, платя за трехъ 
летнюю залежъ по 15 руб. за сотенникъ и за м япп ю но 10— 12 
рублей. Въ 1886 г. здесь считалось 9 сапожннковъ н 2 портннхъ, 
ннщш— 1. Доходовъ общество нмеетъ 75 рублей съ кабака; та, 5 
мельницъ, обшдя съ Котовскими крестьянами, въ годъ 118 руб.; 
базарная площадь сдана однообщественникамъ на 12 летъ яа 120 
рублей. В ъ 1887 г. дети учились у своихъ же грамотныхъ, пла
тя по 30 — 40  копеекъ въ месяцъ съ ученика.

П о сведенш мъ С. А. Щ еглова за 1889 г. въ с. Болымемъ 
Кост аревп  было всехъ домовъ 192, изъ нихъ: деревянныхъ 185, 
глинобитныхъ— 7; крытыхъ железомъ -2, тесомъ— 35, соломой — 
155. Селеше расположено въ 3 улицы: 2 -  чдутъ вдоль реки и
1— перпендикулярно къ ней. Въ 1889 г. было крестьянъ: велико- 
россовъ— 662 д. м. п., 664 женск., малороссовъ— 230 д. м, п., 237 
женск., всего обопхъ народностей— 1793 душп обоего пола, за
нимающихся хлебопашествомъ, огородничествомъ и частью садо- 
водствомъ. В ъ селе считались: богатым, около 20 семей, сред
них!, около 112 и бе.дныхъ 80; грамотныхъ в мест I; съ учащи
мися 58 мужчинъ и 12 женщпнъ, всего 70 д. об. пола. Въ с. 
Бпльшемъ Костпршъ имеются: деревянная церковь во имя св. Ни
колая чудотворца, построенная въ 1886 г., вместо сгоревшей 1 
марта. 1886 г. отъ неосторожнаго обращ нпя сторожа съ огнемъ; 
эта старая церковь была сооружена въ 1844 г., во имя св. Трои
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цы; приходъ составляют!.: Большое и Малое Костаревы и хуторъ 
Большой Пегрунпмъ (КамишнмикЫ! полости); священиикъ J, 
д 1'аконъ — 1, дьячекъ— 1. Церковно-приходское училище основа
но въ 1878 г.; вновь выстроенная церковно-приходская школа, 
помещающаяся въ деревянномъ дом-fc, крытомъ ;кел1',зомъ, откры
тая въ 1887 г., при Heil отв&Доно земли 450 квадратныхъ сажень; 
учащихся въ ] 889 г. было 80 мальчнковъ, 6 д^вЯчфсъ, всего N6 
ученииовъ. Общественный запасный хлЬбный магазинъ. д< репяп- 
пый, крытый тесомъ. Пожарный сарай въ деревянномъ, крытомъ 
тесомъ общественномъ зданш и въ немъ 1 заливная труба, 2 
бочки и про чш инструмента, лошадь— 1, караульный -1. Винная 
лавка— 1, корчмы— 2. Водяная мельница-—на земл-Ji Польша го м 
Малаго Костарсва, прпнадлежнтъ э-гимъ обществамъ и Котовекой 
волости, о 10 поставахъ и находится въ арендЬ. I!-i, ira i/Lot, Боль- 
шаго Костаревскаго общества: усадебной земли 58 десятинъ 1457 
саж., в ы г о н н о й  160 дес. 717 саж., нахатной 3102 десят. 902 саж., 
луговъ 392 дес. 2384 саж., нодъ лЬсомъ 261 десят. 1239 саж. и 
не удобной земли 1524 дес. 275 сажень, всего 5489 десят. 2192 
сажени. Пашугъ землю плугами, которыхъ въ 1889 г. было: 30 
американскпхъ и 250 простыхъ; молотятъ хл-Ьбъ деревянными и 
каменными молотилками и ц-Ьиами. Отъ села яо г. Камышина 
счптаютъ нрямымъ путем ь 36 верстъ, до хут. Петру айна— 10, 
до с. Саламатина 10, до Таловкн -7, до К о р о сти н а-1 5  и ю 
М оисеева— 20. По нладЬшямъ Костаревскимъ проходятъ: ското
прогонный тракть изъ области Войска Донскаго на Царпцыиъ.

По ев'1.;|Д'.шямъ губерн. статис. комитета за 1891 г. с.ело 
Большое -Коппарсво имг.ло 192 двора. 692 д. м. п., 701 женск..
всего 1393 д. об. пола всЪхъ вообще жителей. По св1',д-1',ншмъ 
Оаламатинскаго волостнаго и^авленю село Большое Повторено 
расположено на нпзкомъ берегу р. Иловли, къ которой им'Ьетъ 4 
съезда и 10 колодцевъ. Церковь св. Троицы деревянная, крыта 
жел'Ьзомъ; церковно-приходская школа открыта въ 1887 году. Пъ 
сел-1. небольшая базарная площадь, гд'Ь торгуютъ краепымъ и 
к|)естьянскимъ това|>омъ; зимою собирается около 15 по 1,водъ, 
л-Ьтомъ же бываетъ мало торговли. Въ 1894 г. зд1;сь считалось 
236 дворивъ, въ томъ чис-гЬ 2 общественный строешя занасш.иг 
хл-Ьбньш магазннъ п приходская школа; крестьянскгя постройки 
доревянныя, крыты соломой, Ус ч асть—деревомъ и 2 дома жел1’>- 
зомъ. Ж ителей считалось, 565 д. м. п., 610 женск., всего 1175 д. 
об. пола бывше государственных!, крестьянъ, православиыхъ, <ч>- 
ставляющихъ Больше Костаревское общество; духовенства- 3 
семьи. Крестьяне занимаются се.тьскнмъ хозяйством-!., садовод- 
ствомъ п отчасти огородннчествомъ. НатДлъ земли 5499 десят. 
удобной и не удобной. Отсюда счптаютъ до волостн. села С-а- 
ламатииа— 10 верстъ, хутора П етрун и н а-1 0 , села Таловкн 10,
г. Камышина— 35 и г. Саратова 215 верстъ. На противополож- 
номъ берегу р Пловли расположено с. Малое Костарево■
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Малое, Костарсво показано бнвше государственныхъ кресть
янъ вслнкороссовъ и малороссов?,, православныvb, въ 35 верст, 
отъ j каднаго города Камышина, по соорнпку губ. земства, т. XI; 
въ селенш считалось но земской переписи 1 88(i года, 191 домо- 
хо«., 557 д. м. п., 539 женск., всего— 1И90 д. об. пола на- 
личпаго насел» шя, кроме того 3d семей постоянно отсутствую
щи хъ и Л с( мгм, въ ’24 д. об. п., постороння го насилошя; гра
мотных'!, считалось 104 мтжч, и 2 женщпны. Ж илы х! строешй 
было 200 избъ, п.п, ннхъ: > каменных?., 1 N3 деревннньтхъ, 12
мазанковыхъ; крытыхъ же.'гЬзомъ 1 домъ, тесомг1. 14, соломой 185; 
промышленных?. заводенш 4, кабак?, 1, лавокъ— 2. У кресть
янъ считалось- пдуговъ— 120; лошадей п жеребятъ 308, воловт, 

“533. коровъ п телятъ- 003, овецъ 1354, t BiiHeii 183, к о зъ --  
23, нчсльнпковъ 2, въ 10 колодъ пчелъ. ВсЬхъ платежей и по
винностей годовых?, въ 1885 г. причиталось съ общества, кроме 
страхоБътхъ, 3380 рублен. Надельной земли у Малаго ТСостарева, 
но земскнмъ даннымъ 2'М З1/^ десят. удобной (въ томъ числе паш
ни 74:9 дес.) п не удобной 1092- tec... всего 40351/у десятинъ. 
Н ад^лъ расположенъ въ 2-хъ участкахъ: прп а®лвнш н за 8 вер. 
(только луга) прп хуторе Петрулпне, съ которымъ Малое Коста- 
рево было наделено рант.ше сообща. Вдоль перваго участка, нро- 
текаетъ р. Иловля. Овраговъ въ надельной 3( мле нетъ. П очва въ 
разныхъ лЬстахъ суглинистая, песчаная, каменистая, чернозем
ная п солонцеватая, подпочва— глина, носокъ и камень. До кон
ца 1840-*?, годовъ крестьяне пахали вольнпцу; з<мля была общая 
съ селом?, Барановкой, хуторами Б. и М. Петр\ннпымп и кресть
янами г. Климmппа, общую же получили и владенную запись; 
но нъ 1S79 г. было произведено полюбовное размоа>»ваше, ко 
торымъ крестьяне "Малаго Костарева о стал им, недовольны; дело 
разрешено было окружным?, судомъ 27 т н я  1880 г .и  это обще
ство получило удобной зеылп 2500 две. 724 сажцн*. Г ъ  1850 г 
землею владЬлн по ревизскимъ душамъ. а въ 1885 г. осенью 
вомдя была п о з л е н а  на 535 налнчныхъ душъ муж. пола, делив
шихся на десятки. Луга у нихъ поемныо. Леса ирннадлажитъ об
ществу, по определен!ю суда, 433 десятины. Огороды п сады (на 
покосной .soM.il,) были у равнены г,ъ 1885 г.; сады начали разва
лить недавно; бахчеводством?. же занимаются п.:давна, по не въ 
большем?, размере, ибо нетъ удобной земли. Вновь строюпйеся 
домохозяева селятся на выгонной земле, без?, плана. Обществен- 
ныя запашки несуществуют?,: въ магазине хлебъ засыпаютъ съ 
дуигь, въ урожаипьн года; магазинъ запасный деревянный, крытъ 
теоочъ. Пахатное поле только одно. Суслики появились въ по- 
1яхгь около 1850 года, н съ каждым?, годомъ ихъ становится боль

ше: жнвутъ оне преимущественно на целине и там?, где есть 
нераспаханный солонецъ или курганы: уничтожаютъ они больше 
всего пшеницу; когда она идетъ въ бнлку, гусликъ перекусываеть 
ее и высасывает?, сок?,, а когда она станетъ наливаться, то на- 
гибаетъ ее, откусывает?, колосъ, стаскиваетъ его къ норе въ ку-
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чи и, добывъ черно, уногнтъ въ нору. Оуоликъ нападаетъ на х.тЬбъ 
только въ жаркое время; но время дождал, а также на rvpt, онъ 
не отходить далеко отъ норы; на рижь нападает!,, когда она бы- 
ваетъ колКна въ два, н высасывает!, « к ъ ;  проса н овса t e n ,  
мало. Уничтожаютъ сусликов!., когда ншеиица идетъ iгь булку: 
некоторые выгоняютъ лхъ нзъ норт,, наливая въ ннхъ воду; мо
лодые очень скоро выЛ’Ьиш т», а на стара го приходится вылить 
ведеръ 10, нрпчемъ, пакт, только сутлнкъ показывается, его вы- 
таскиваютъ же.тЬзнымъ крючком!,, заран’Ьс опущенпымъ въ нору. 
Вставляют!, также въ поры товушкн: жестяную трубу въ 1 ар
шина СЪ ЕЯПКМОИ1, внутри, ПЛИ съ крючками СЪ OotllX!, СТОрОНЪ 
трубки загнутыми внутри, Охота продолжается только до т1,\ъ 
поръ, пока не послАгтъ хл’Ьбъ. Залегают*, суслики стары о- около 
29 августа, молодые на 2 нодГ.лн позже; встаютъ, какъ только 
обнажаются курганы; поры су елико въ глубиною аршина 2 — 2 1 
ндутъ вертикально (см, Сусликъ). Для скота имеется обществен
ный выге-нъ въ 210 десятпнъ и не удобной къ пашнЬ до 1 >00 
десятпнъ. Въ 1886 г. 50 домохозяевъ взяли въ аренду казенный 
участокъ въ 1 L77 десятинъ удобной п 205 десят. трпдцатныхъ не 
удобной земли за 300 рублей, часть земли, по услов]ю была подъ 
залежью, равпахано же всего 463 тридцатки. Въ розницу арен
дуюсь rli же земли, что крестьяне Бгчыиаго Костарева. Нъ атоыъ 
обществ!', имелись въ 1886 году: 1 санолгникъ, 68 иоденщнковъ,
45 работников!., 8 пастуховъ. Съ кабака общество получило въ 
1886 г.— 700 рублей, съ водяной мельницы 886 рублен. г1Д,тей 
у ч и п , читать п писать въ 1885 н I486 годахъ— отставку?! дья- 
чекъ: платили ему но 20 Koirl.mn. въ м-1.сяц!, съ ученика, кор- 
мплся о т ,  по дворамъ. Училось мальчиков!, 20, дЬвочекь— 2.

По свЪдГ.шямь Г. А. Щеглова въ Маломъ Ivocra pi‘[it. въ 
1NS9 г. было 1кнльш. ностроекъ 202, изъ пнхъ деревянныхъ ,,о- 
МОВЪ 104, глинобитных!. -8 , КрЫТЫХЪ ЖеЛ'1',ЗОМЪ— 1, тесомъ 12, 
соломой— 189. Селеше расположено двумя перпендикулярными 
къ р. И лов.'if. улицами и нЪсколькихъ нереулковъ. ЗдЪсь счита
лось въ 1889 г.: великороссов!, 404 д, муж. и., 390 женск., ма 
лороссовъ— 2<>0 д. м. п., 190 женск., всего 1184 д. обоею пола 
крестьянъ, занимающихся хлЬбопашос.твомь, огородничествомъ и 
садоводствомъ: пзъ нихъ считалось: богатыхъ 15, посредственным, 
110, бйдныхъ 77 домохо::яевъ; грамотных!, съ учащимися 43 мул:, 
иола п 5 женскаго. Въ селенш; общественный запасный мага.шнъ, 
деревянный, крытый тесомъ— L; но.карный обозъ, состояний изъ 
1 заливной трубы, 2 бочекъ п прочаго инструмента, при 1 лоша
ди и L караульном!,, помещается подъ навЪсомъ. крытымъ соло
мою; ветряная м ельница--1, о двухъ поставахъ, нрннадложнтъ 
колонисту Карау п.паго Буерака Белендеру; маслобойныхъ заве- 
дф,нш— 2, мФ.стныкъ крестьянъ Яковлевыхъ, опрпбатывающпхъ въ 
годъ до 60 пудовъ конопли, изъ которыхъ получается 15 пудовъ 
масла. Корчма содержится Камышпнскимъ купцов!, В жихпны иъ. 
Крестьяне еЬють преимущественно пшеницу, затемъ рожъ, просо,



овегъ, я чмень, коноплю, ленъ; нодъ огородами до 20 десятпнъ. 
Пашугъ прьияущоотввнно плугами, когорыхъ въ 1889 г. было у 
крестьянъ: американскихъ 17 и просты м. —150. Молотятъ хл'кбъ 
деревянными и каменными молотилками, лошадьми и цепами. Мо
розь, мгла и засуха часто vличтожаютъ посевы; громадный вредъ 
црлносятъ суслики, которыхт. крестьян! нстребляютъ до ,;|5000 
т ,  годъ: вы лпватем ъ  водою, капканами, забивкой ихъ норъ зем
лею и травою съ сЬрнымъ углеродомъ и окапывашемъ поля ка
навами. .Г1.Г1. -  кустарникъ, негодный для иодЬлокъ, разньцсъ но- 
родъ чернолесья- дуба, березы, ольхи, вяза, терновника, дикикъ 
яблонь; круипый л'Кюъ былъ истребленъ .тЬтъ 50 тому 1газадъ 
(около 1840-хъ годовъ). Садоводствомъ занимается до 125 гомей, 
преимущественно старики и женщины, молодое же поколФ.ше не 
занимается вовсе садами п они въ плохомъ вндЬ; подъ садами до 
■10 десятинъ, ростугъ яблони, дули и преимущественно вишня, 
только для своего употреблетя. По ен1’,д],шя.ч'1> Парат, губ. стат. 
комитета за 1891 годъ въ Маломъ Костаревп считалось: 202 дво
ра, 6о4 д. м н., 5S0 д. женск. всего 11S4 д. об. пола всЪхъ вообще жи
телей. Оба селешя Кастаревы показаны въ 10 верстахъ отъ воло
стнаго села Паламатина и въ 35 верстахъ отъ г. Камышина.

По свФ.дЪнгямъ Саламатпнскаго волостнаго правлешя 1894 г. 
село Малое Костпрево расположено на противуположиомъ Вольшаго 
Костарева, довольно ннзкомъ б&регу р. Плов пи, къ которой и Mi
e n , 1 удобный съЬздъ и въ со.чшпи 15 кодотдевъ; приходомъ въ 
село Большое Костарево, гдЪ п церковь. Въ 1894 г. здЬсь счи
талось 223 двора; крестьянская стр^ешя дёревянныя, большею 
частью крыты соломои, Vs часть деревомъ п 1 домъ жетЬзомъ. 
■Кителей: 03<> д. м. п., 649 женск., всего 1279 д. об. пола быв- 
liiux i, государственныхъ крестьянъ, правоелавныхъ, составляющнхъ 
отдельное общество; занимаются хл+.бопантествомъ п скотоводст
вом!.. Над+.льной земли удобной и ш удобной 2011! десятннъ. До 
волостн. села Силаматпна считаютъ 10 верстъ, го хутора П ет
ру нина— 10, г. Камышина 35 п г. Саратова 415 верстъ.

Большое и М алое Постареем граничатъ съ северо-запада зем
лями креегьянъ с. Коростина, ст. f t ,перо-востока и востока—ху
тора П етрушш а, съ юго-занада и юга— села Садематина. Около 
села Болынаго Костарева, съ южной стороны, нахо |,птся насып
ной курганъ Пняжгн, пол\ чпвнпн, но преданно, свое назваше отъ 
ouniiHt.ro здЬсь стана одного Ардынскаго князя; курганъ этотъ 
стоить на возвышенномъ мЬстЪ. По владЪшямъ Костаревс.кихъ 
крестьянъ цротекастъ изгибами р. Иловля, на протяженш 18 вер. 
Высота местности на правой rropoHf, р. Пловлп, верстахъ въ 8 
къ северо-западу отъ caiia Костарева, по большой проселочной 
дорог!, въ область Вонска-Донскаго, достигаетъ 055 англшекпхъ 
футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря.

Въ Лй 84, Саратовекихъ губерн. вЪчомогтей, 1896 г.. имеет
ся описан!© сача Костарева , состоящаго изъ 2-хъ обществъ: Боль- 
шаго и Малаго Костаревыхъ, въ которыхъ считается до 268о д.
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обоего пола; церковь 2-хъ престольная воимя св. Троицы и Ни
колая Чудотворца. Вацодъ в/. Костаревых., хохлы и руссгае, 
частью поселены повдпт.е ко ре ни нхъ жителей поел!- крЬиостной 
зависимости; B e t .  прчноапшные, липп. недавно поселился мелоч
ной торговец'!,- молоканннъ. Hi. Костаревыхъ 1  общественный 
випнын Hi!ли. Обыватели болыше щеголи: носятъ пиджаки, сюр
туки п жнлеткн, шарфы, вычищенные ваксой сапоги, шаикп съ 
высокими вострыми верхами; женщины и девушки въ разноцв'Ьт- 
ныхь «одны w'L платьяхъ, кофтахъ, дипломатахъ и шубкахъ; Bct- 
же построИки крыты въ сел£ соломой и р1,дко-тесомъ, лншъ 1 
же.тЬкомъ. Ирм выдачг1; замулеъ, за невестой обязательно требует
ся. занавТ.съ, 4 под) шки съ вышитыми наволоками, перина, оде
яло, несмотря на то, что у жениха и повЬспть занав’Ьсъ то негд^ 
Пародъ боюмольныи и прплелшый къ церкви Имеется церковное 
одноклассное училище, куда дГлеП ходить много и молодежъ ста
новится почти вся грамотная, но отъ черной работы отвыкаетъ, 
кидается на болгГ,е легкую: въ прнкащнки, писари, кабатчики и
торговцы. Въ Костаревыхт, имеется 7 мелом нихъ лавокъ, и въ
2-хъ изъ нихъ красный товаръ; базары каждую неделю- но чет- 
вергамъ. ’>имою кы ш щ ны  занимаются вязаш емъ чулокъ на нро- 
|аж \ ; мужчины же больше -  но кабакамъ. Въ сел'Ь на каждомъ 
1,вор’Ь ость гармоника, и укаж даго— самоваръ, помещенный на пе
реднем!, окошкЬ, но вместо чая, часто ньють свой „огородный 
чай‘‘ (похожш на собачью мяту) или вишневый листъ. Земли па
хотной, удобной п не удобной, приходится десятины по 2 на ду- 
ш \, изъ нее большая часть подъ выгономъ; нахатная засевается 
каждый годъ. Хя1Лъ родится пю хо, хотя еЬютъ его довольно, но 
зимою оорг.батываютъ лЬниво. Крон!» надЬльной, держать въарен- 
д1'. казенный участокъ. Топятъ „навелными дровами11 (кизяками) 
и соломою. Л \говъ  много, сЬна накашпваютъ достаточно, много 
нрохаютъ; въ л ^гах ъ  много торновъ, такъ что нерЬдкш годъ про- 
даютт, рублей на 500 и бо.тЬе торну н соб'Ь набпраютъ дост, точ 
но Близко огъ сёла нмЬется казенный дЪсъ Берега pi.K.n Илов
ли заняты крестьянскими огородами, которые засеваются карто- 
фелемъ, коноплями, тыквою, капустою, огурцами и прочимъ, 
вевго набпраютъ по многу и много иродав>тъ. По этнмъ лее бере
гами оч( нь много фруктовыхъ садовъ: яблони, вишни, сливы, ду
ли, крыли внику, красной и черной смородины, еадоваго торну, 
малины, такъ что мнопе выручаютъ по 120— 150 рублей, а отъ 
‘20 до 70 рублей нолучаетъ каждый. По л’Ьности крестьянъ за 
ними много недоимокъ, иной мужнкъ им^етъ паръ 6 - 7  рабо- 
4)1X1, воловъ, а недоимки 100— 150 ру&иен. Чумачество пало въ 
Костарев£, его отбила жеМ зная орога. (Сборникъ губерн. замет
на. 1SS1 г., т. XI, Понпзовая вольница, Д. Л. Мордовцев*} Руко
пись Q. А. ]Ц егю ва, 1890 г.; Снисокъ насенныхт, мЪстъ губерп. 
земс. управы 1894; карты: земская 1894 г. и военно-топографнч. 
генер штаба: Гр>. lit.д. 1896 г., №  84).
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Костинъ хуторъ Царицынскаго уЬзда, Песковатекой волости, 
при ]). Оленье, поселень на н;\д'1>#[.но| зоил!, Песковатскаго об
щества н, JID св[.д'1лп !1 м г, волостнаго нравлеш я, им'Ьлъ въ 1894 г. 
1 5 дворовъ, 35 д. л. п., 40 женск., всего 75 душъ об. пола пра
вославных!. крестьян!., принадлежащих!, къ Песковатскому сель
скому обществу и имЬющнхъ oonijfi съ ннмъ надТ.лъ. (Онисокъ 
населен. м'Ьетъ губер. зелск. управы, 1894 г.).

Котлобань балка Царицынскаго уЬзда, составляющая верши
ны рЪчки Пролегаш, впадающей въ р. Волгу у села Пролеикн. 
Н а «той балid;, въ ея начала, есть хуторъ Котлобань (Военно- 
тояографич. карта генер. штаба)

Котлобань. или Котловпнь, р !чка  Царицынскаго у’Ьзда, вна- 
дави* Съ л-Ьво'й стороны въ р. Иловлю, противъ деревень Дапьн- 
ловки и Михаиловкп; течетъ ст. юго-востока на еЬверо-западъ. 
Длина ея около 14 верстъ. На вершник ея расположен!, хутор!. 
Котлобанскш. (Воен. тоногр. карта ген. штаба).

Котлова балка, впадающая вь  р. Волгу, вь Царнцынскомт, 
уГ,:<д'(',, при усадьб'Ь гг. Лятошннскихъ и близъ деревин Вниновкн. 
Ом. Винновка, Крзовскон волости.

Котова малороссшская слобода [камышинскаго уЬзда, 3 ста
на, 8 участка земскаго начальника, волостное с( ю Котовской во- 
лйёти, въ 15(, веретахъ оть г. Саратова и въ 51 огъ г. Камыши
на; жители net, мало))оссы. бывше государственные крестьяне. 
С,лобода расположена нодъ 50°Л 8' сЬв. ширины и 14®.Зо' вост. 
долг, отъ Пулкова, на ровиомъ мТ.сгЬ, но об|-,имъ берегам , р1,ч- 
ки Малой Казанки, на которой устроены 2 плотины и 2 удоб
ных!. съезда, вь  <;елЬ 102 колодца; вода отличается горысо-соле- 
ным!. вкуаомъ. Время населеш я слобо 1,(.т съ точностно не извест
но; по свТ.дЪшячъ ( А. Ще глова. опа основана лЪтъ 180 тому 
назад!, (около L710 1720-хъ годах!,); первые поселенцы ея бы
ли малороссы, нришеднйа по своей во.тЬ изъ нынЬпшихъ губерни 
Kit BCKoii, Харьковской, Полтаве кои и другихъ, а также нзъ сло
боды Кланн, нын1лнпяго Аткарскаго уЬзда. Какъ говоритъ нреда- 
nie, носелешо получило свое назваш е отъ прозвища нер- 
наго поселенца изъ Харьковской губернш Нотенко', передаюгь 
также, что первые поселенцы обращены были правительством!, въ 
въ казенны хъ соляныхъ возчиковъ. Слобг|да выстроена безъ вся- 
каго плана, тгЬ етъ  о улицъ. ид} шнхъ параллельно рЬки Казанки 
и въ общемъ нредставляетъ овалъ. По списку нас.еленныхъ м'Ьетъ 
цептральнаго статистическаго комитета, изд. 1802 гида, казенная 
слобода Котова, при pi.id; Казан к1>, на солевозномъ тракт!, изъ 
города Камышина въ землю войска Донскаго, въ >г> веретахъ отъ 
города К'амыишна; здФ.сь показана становая квартира, церковь 
православная 1 и базаръ; дворовъ 170, жителей— 1275 душъ 
мужскаго иола, L28G женскаго, всего - 25G1 душа обоего пола.

По свйд’Ьншжъ Губернской Земской У нравы при 10 ревнзш  
(1857 года) слобода Котова и хутора Лобинцевт, и Монс'Ьеиъ по
казаны BMt.crfe 170 дворовъ, 1279 душъ мужскаго пола и 1295



женскаго государственныхъ крестьянъ малороссОвъ, православныхъ. 
По земской переписи IS80 п и а  въ слобод]; Китовой было на- 
личныхъ 45® домохозиеиъ, 14(58 душъ мужскаго пола, 1476 жен
скаго, всТ'го 294-1 a] hi и оооего иола; к pout, того frfi семей постоян
но отсутствующихъ и 7 семей въ 4G душъ обоего пола посторон
ни го населешя; грамотныхъ считалось 269 музмчшгь и 27 жен- 
щннъ. Ж.нлыхъ нзбъ было 156, изъ нихъ деревянныхъ 440 и ма- 
заиковыхъ 10; крытыхъ железоыъ— С, тесомъ 38, соломою 407 и 
землею— 5; двухъ етажпыхъ строений— 3. Промышленныхъ заве- 
ден1й 20, кабакъ— 1, лавокъ— 15. У крестьянъ считалось 268 
пл\говъ, 3 сохи. Ю веялокъ: лошадей рабочихъ п не рабочихъ 
069, валовъ 1322, коровъ и телятъ 2111, овецъ 4131, свиней 
481, козъ 151: пчельннкъ— 1. Вс^хъ платежей и повинностей 
вместе съ хуторами въ 1885 году приходилось 9588 рублей и 
страховых !, 420 рублей, всего 1008 рублей; доходныхъ оброч- 
ныхъ статей 2050 fiyo.wii. Надельной земли считалось удобно!! 
10702 десятины, вь которой пашни 3400 дееятинъ. Пад:(,лъ въ 
2 участкахъ: иахатвая земля и л’Ьсъ при селенш, а сЬнокосъ въ 
30 верстахъ. Въ наделе около 1»)00 дееятинъ солончаковъ съ 
мелкимъ пшестнякомъ, остальное— желтоватый суглннокъ; под
почва -желтая п и н а  съ камнемъ. Ct.isepo восточный уголъ наде
ла у ве])ховьевъ р(;кп Казанки возвыик нъ н кр \то  спускается къ 
реке; расноложенъ л’Ьсъ, изрезанный оврагами и водомоинами; къ 
юго западу постепенно понижается и делается ровною.
Разверстка землн производилась по ревизскимъ душамъ, черезъ 
каждые 2 года; земля разверстывается ио сотнямъ, затемъ но от- 
,|,1,лы1ым'ь домо\озя< вамъ. Луга расположены но рйкамъ ПловлЪ и 
Г\;ш нк’Ь; качество и количество травы зависать отъ величины 
раз ш ва этнхъ ргЬкъ; на мЬстахъ не мливаемыхт. водою, трава вы- 
гораегь. Прп отводе и»д1;ла, лЬсъ былъ довольно xopoinin, но его 
начали быстро вырубать н по заросли пасти скотъ, такъ что въ 
настоящ ее время остался одннъ кустарннкъ; in, 1887 г. этотъ ос- 
татокъ кустарника былъ разверстанъ ио сотнямъ, нрнчемъ каж
дой сотне предоставлено право рубить ковдй ей угодно; на душу 
П1)и\одилось по I возу. Тонятъ дровами ^  кизяками. Строевой 
л h a , поьлиамтъ вь  г. камышин!;, гд1; сосновый б])усъ 10 верш- 
ковоп вь  дпш етре и 3 сажени длины стоить i — 5 рублей. Уса
дебные м'Ьета никогда не переверстывались, вслЬдствю чего они 
неодинаковы ни величии!;. Садпкь имеется почти у каждаго до
мовладельца, но промыш.к ннаго характера садоводство не им’Ь- 
етъ; когда котовцы были еще государственными крестьянами, 
былъ :t,it,ci,, „фциювый* садъ, который, зат^мъ нроданъ былъ свя- 
щеншису; при сад1; былъ нитолникь, изъ котораго раздавали са
женцы. Бахча имеется у всехъ, но только для собственнаго пот
реблена: воздЬлывають на нп\-„ арбузы н тыквы. Общество 
нмеетъ одпнъ КтЫныЙ запасный магазинь деревянный, крытый 
тесомъ. Наде.гь pa soiitt. на 3 ноля, и з i, конхъ каждое засГ.вается 
4 года п о ф ядь  въ сле^умщемъ норядкЬ: пшеница яровая, рожь.
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пшеница, рожь н прочio яровые хлеба; после этого иоле иосту- 
наеть in  2 m  i.'i въ зим&к». Ноля не j пава кпваются: „находятъ
\ наважнваше очень вреднымъ, особенно во время засухи". Хлебъ 
вовятъ продавать въ городъ Камыишнъ. Отдельные домохозяева и 
артели держали (въ 1&87 год)) въ аренд!. казенные участки на 
12 лФ,тъ; отдельными липами арендовались земли у съемщнковъ 
казенныхъ участковъ, у крестьянъ сёла Костаргна, ни 14- 17 
рублен за сотенникъ. а у (онскихъ казаковъ по 1— 2 рубля за 
десятину казенной меры. Купчей земли у крестьянъ нЬтъ. Доходы 
общества: отъ сдачи нитеннаго заведеш я— 2000 рублей и за яр
марочною площадь— 50 рублей, но въ 1880-хъ годахъ ярмарка 
балла закрыта.

Но св±Д'1;шамъ С. А. Щ еглова 1890 года, въ слободе Кото
вой считалось домовъ деревянныхъ 478, каменныхъ— 10, мазанокъ 

31, всего— 528; нзъ нихъ крыты желЪзомъ 11, тесомъ 62, со
ломой 442, глшюп 3. Церковь каменная, во имя аргангела Ми
хаила, сооружена въ 1797 году: въ ней 2 придела: правый— во 
имя св. Троицы и левый -  во имя сл Николая чудотворца (нразд 
нуемаго 0 декаоря); оба прицела освящены въ 1К67 году. При 
церкви священнпкъ— 1, д1аконъ— J н псаломщнкъ— 1.Для доволь- 
п тл я  нрнчта (но сведеш ямъ священника Лчатомрежева 1895 г.) 
отведено церковной земли 106 десятинъ: къ приходу слобсчы Ко
товой принадлежать ллторъ Лобынецъ, въ коемъ, какъ видно изъ 
церковныхъ докумеитовъ за 1894 г. считалось 131 д. муж. пола и 
125 женскаго, въ слобод!; же Котовой 1699 д. ы\ж. пола и 1679 
женскаго. Раскольииковъ въ приходе нЬтъ. Ш кода открыта съ 
1842 года, помешается въ деревянномъ общественномъ домЪ, кры
томъ лге.тЬзомъ; при ней въ 1889 г. оылъ учитель— 1, учащихся: 
мальчнковъ— 140 и дЬвочокъ 10, всего 150; съ введешя земства 
школа Эта содержится на счетъ общества, съ помощью отъ \езд - 
наго земства въ 375 рублей ежегодно, общество же расходуетъ на 
нее отъ иеоя 230 рублей. По С1&ж4нйгмъ священника А. Златом- 
ражева 189® г., въ этой земской школе было уже 2 учителя, но- 
л\ча.вшихъ жалованья отъ земства по 300 рублей въ годъ; уча
щихся же 120 мальчнковъ и 30 девочекъ. Кроме этой, открыта 
вь селе въ 1892 г. школа грамотности, въ которой (въ 1895 г.) 
обучалось 28 мальчнковъ и 2 девочки. По сведеш ямъ С. А. Щ ег
лова 1890 года, въ слободе имеется урядникъ и временная квар
тира казениаго ветерннарнаго врача. Волостное правлеше поме
щается въ общественномъ деревянномъ доме, крытомъ жвл&зомъ: 
открыто вт, 1861 г., ио отделен in Саламатинской волости: при 
правленш имеются волостной судъ п сберегательная касса. Зем
ская станн,1я имел въ 1889 году 5 лошадей; отсюда, но зем
скому росписанш, считается: до Коростина- 15 верстъ, Саморо- 
дино 25, Мокрой Ольховки— 25, Тарасовой— 30, Моисеевой— 12. 
C fpinia— г», Лобынцева—12, до г. Камышина — 50 веротъ.

Наличныхъ жителей въ 1889 г. (С. А. Щегловъ) считалось 
въ слободе 1932 души мужск. нола, 1824 женск., всего 3756 душъ
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обоего поля, бнвше государственныхъ крестьянъ; все малороссы, 
православного вЬропспов M ania, занимаются хлебопашествомъ, ого- 
роднпчествомъ п но въ большемъ количестве садоводетвомъ. ВлЬд- 
CTRie частыхъ разделов ь семьи малочисленны. Около Vc ча
сти домохозяева, богатьтхъ, около '/*—среднихъ, остальные же ж и 
вутъ of;.дно. Грамотньтхъ съ учащимися считалось 25и мужчпнъ и 
50 женщинъ, всего 3<Ю человекъ. Наде.ть состоитъ пзъ: 279 де- 
сятинъ усадебной и выгонной, 7787 десят. 213 саж. пахотной, 932 
десят. 15-14 саж. луговъ, 49G десят. 686 саж. подъ .ивами и 854 
десят. 2343 саж. неудобной, всего 10349 десят. 43 сажени. Въ 
этомъ числе подъ садами 24 десятины 2350 саж. и нодъ огоро
дами 41 десятина. Система полеводства. 3-хъ польная;сдается зем
ля подь одинъ нос-е.въ отъ 3 до 5 рублен десятина. Номлю не 
удобряютъ навозом ь, онъ идетъ на кизяки для топлива. Более 
всего засевается пшеницы (около 2400 десятинъ), затЬмъ ржи 
(около 900 десятинъ), проса (около 800 дасятинъ), ячменя (около 
250 десятинъ), льна (около 100 десятинъ) и конопли (около 16 
десяаинъ). Нелли обрабатывается плугами простыми (ихъ около 
400 въ слобод!) и американскими (ихъ 35 плуговъ); хлебъ ко
ся тъ и жнутъ; молотятъ лошадьми н молотильными камнями; ра
ботают!, на волахъ и лошадяхъ. Крестьяне, кроме надельной, 
арендуютъ земли на казенномъ участке. Врагами сельского хозяй
ства являются здЬсь суслики, водяпиеся на поляхъ всей Котов- 
ской волостн въ огромиомъ количестве; крестьяне истребляютъ 
ихъ вьдошшпоагь водою изъ порокъ, капканами и ловушками, 
поля же окапываютъ канавами истребляютъ пхъ такнмъ обра
зомъ до 90000 въ годъ. Много вреда наносятъ пооевамъ, иногда 
соверш( нно истребляя пхъ,— морозы, мгла и засуха; нередко при- 
чнняютъ земледельцамъ огромные убытки градобипя, такъ въ 1889 
году у крестьянъ слободы Котовой повреждено яроваго хлеба до 
135 десятинъ. Скотъ гибиетъ, но редко, отъ чумы, появившейся 
здесь въ последи т разъ въ 1886 году на весьма короткое вре
мя; страдаетъ скотина ящуромъ ош-годно, вследствие засухъ, п 
лечится крестьянами иростымъ сиособожъ - -мажутъ во рту дегтемъ, 
сыешаинымъ съ солью и чеснокомъ: лечутъ ящуръ и ветерина
ры. Садеводс/гвомъ въ слободе занимаются не въ большихъ раз- 
мерахъ, вся площадь подъ садами— около 25 десятинъ, уходь за 
ними плохой. I» f, слободе хорошъ лшпъ садъ бывшаго священни
ка Петра Лебедева, где имеются 2 пруда и особый садовннкъ; 
по смерти священника садъ этотъ нерешелъ къ сыну его надвор
ному советнику П. [I. Лебедеву. (Тгородннчествомъ крестьяне за
нимаются для своего употребления п сажаютъ овощи: капусту, 
огурцы, картофель, лукъ.

Въ слободе устроено съ 1889 года церковно-приходское по
печительство Имеются общественный запасный хлебный магазннъ, 
деревянный, крытый тесомъ: деревянный пожарный сарай, кры 
тын тесомъ. съ 2 заливными трубами н другимъ тюжарнымъ ип ' 
отру ментомъ п ооо.юмъ, ирп 3-хъ очередиыхъ стончныл^. лоша-



-  526 -

дяхъ. По св'Ьд'Ъшямъ 1890 года (О. А. Щ егловъ) въ слободе бы
ло: 7 маслобоен ь, принадлежащих!, местнымъ крестьянами,: За
харченко, АГонжосовымь, Чупринымъ, Смолянском\ и Нежинско
му, каждая обрабатываешь до 80 пудовъ коноиляннаго семени, 
изъ котораго получаютъ до 20 п \довъ масла. М елышцъ вЬтря- 
ныхъ 13, принадлежащих'!, м'Ьггннмъ крестьянамъ: Ивахиснке,
Овчаров), 1 f у приму. Монжосову, С-тенуршшмъ, Захарченке, Сер
дюкову, Бочарову п Лнховнову. одЬсь 2 ярмарки, на которыхъ 
торгуютъ разным! скотомъ; помещаются out, за селоЩ , где уст
роены 2 корпуса лакокъ, крытыхъ тесомъ; они бываютъ: Геор
гиевская съ 23 анрЬля и Маковеиская— съ 28 ш л я , каждая 3-хъ 
дневная; скота приводится на сумму 15200 рублей. Нъ слободЬ: 
мануфактурныхъ .пвокъ 3, мелочная лавка - I ,  ренсковой ног- 
ребъ— 1, нипныхъ лавокт,— 4. Нъ 1890 году приходилось съ К'о- 
товскаго общества гое)дарственнаго и земскаго налоговъ, выкуп- 
ныхъ и страховыхъ платежей и Mi рекихъ сборовъ— 11023 рубля 
60 копеекъ

В чаден in Котовской слобод,r.i граничат г, съ севера землями 
к-рестьяиъ с. Сернна, съ востока— п о сел ят , немецкой колоти  
Обердорфа, съ запада—крестьянъ хутораМ оисеева и съв»га— се
ла Коростина. На с1,веръ отъ села Котова идутъ холмы по на- 
правленш  кт, М окро-0тьховкой № 23 казенной оброчной дач)-,
на разстоянш 3 верстъ отъ слободы; въ 5 верстахъ отъ ное, на 
востокъ, имеется возвышенность, называемая „шродище“, гдЬ 
стоялъ, по п р е д а т в , какой то ордыискш хан'ь. Поповъ оврагъ 
идетъ ио направлен!ю съ востока на западъ въ рЬч*су Казанку, 
на протяжеши 3 верстъ: пол^чнлъ название потому, что былъ въ 
прежнее время во владенш  духовенства. Петров/ оврагъ— на юго- 
востоке отъ села, нротяжеше его 3 версты, склонъ къ piirb  Ка
занке; названн нолучилъ отъ утонувшаго въ немъ крестьянина. 
Западный оврагъ длиною 4 версты, склонъ къ  К азанке съ восто
ка на западъ. 1Ч,ка Малая Казанка протекаетъ по влач.ен1ямъ 
Котовой слободы съ севера па югъ, около Ш верстъ; т е ч е т е  ея 
извилисто, впадаетъ въ Большую Казанку. Но сн'Г.дешямъ Губерн- 
скаго статпстическаго комитета за 1891 годь въ слободе фельд- 
inepcKil и)нктъ  съ I фельдшоромъ.

Но св'Ьд'йиямъ волостнаго правлешя 18У4 года въ слободЬ 
Котовой каменная церковь во имя св. М ихаила Архангела соору
жена въ  1797 году; волостное правящие открыто въ 1861 году; 
фельдшерски) пунктъ и фельдшеръ съ 1864 года: ветеринарный 
фельдшеръ съ 1889 года; урядникъ съ 1889 года. В ъ слободе 2 
школы: церковно приходская и збмекая; земская ямская станщн 
съ 6 лошадьми; базарная площадь: базары но субботами,, торгу мтг, 
преимущественно рогатымъ скотомъ, разными продуктами и кре- 
отьянекпмъ товаромъ, но зимамъ собирается до !00 подводъ; яр
марки— 2: одна съ 23 по 28 апреля, другая съ 1 августе, тор
гуютъ скотомъ. пригоняютъ до 500 головъ рогатаго и до -f>0 ло
шадей. Въ 1894 год) здесь считалось 522 двора, изъ пихт,: ц*р-
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ковныхъ 2, общественныхъ— 2, волостное правление, церковная 
сторожка и общественный хлебный яагазпнъ. Кростьянсшя строе
шн деревянньтя, большею частью крыты соломою, Ув часть кры- 
га тосомъ и 13 домовъ— железомъ. Слобода Котова состоитъ изъ 
одного сельскаго общества бывше— государственныхъ крестьяш., 
которыхъ въ 1894 году считалось: 1810 душъ мужскаго пола, 
1813 женскаго, всего 3623 души обоего пола малороссовъ пра- 
вославныхъ, занимающихся хлебонашествомъ; въ селе 3 семьи 
духовенства п 2 ночетныхъ гражданъ. НадЬльной землх:— 8969 
десятинъ удобной. Разсгояш я: ОЬрнио—4 версты, хуторъ Лоби- 
нецъ -10, село Коростино— 15, село Мокрая Ольховка— 25,стан - 
ф я  Тамоовско-Камышннскоя железной дороги Кунцево— 12, го- 
родъ Г’аратовъ— 230 и городъ Камышпнъ— 50 верстъ. Селеше 
лежнтъ на проселочной дороге. По свЪдЪшямъ С. А. Щ еглова отъ 
села Котова до остальныхъ волосгпы.'ъ селъ Камыишнскаго уЬз
да считается: до Ангнповкп— 65 верстъ, Ахмата— 132, Баннаго — 
93, Бурлука— 35, Верхней Добрники — 52, Гуселки —27, Золотаго 
— 105, Розенбергъ (Илавлпнскш)—46, Каменки— 60, Камышина 
— 51, Краснаго Яра— 53, Лаиуховки— 60, 1еиешкина —83, Лине- 
ва Озора— 70, Нижней Добрпнки— 60, Порки—95, Олешны— 70, 
Руд ни— 58, Саламатииа— 40, Усть-Нолнхп (Сосновской)— 80, Та
расова—25, Топовки— 75 и Верхней Кулалинки (Усть-Кулалин- 
ской)— 72 версты. (Гм. Карту).

Котовская волость лежнтъ къ юго-западной части Камышин- 
скаго уезда, на границе области войска Донскихъ казаковъ; она 
граничить: съ севера— ТарасовскоЕ волостью, съ севера-востока 
—Гусельской и Илавлпнекой, съ юго-востока Камышинской, съ юга 
— Саламатннской и запада областью войска Донскаго Ее оро- 
шаютъ по средине, съ сЬверо запада на юго-востокъ, речки Боль
шая и М алая Казанкп, правые притоки pii;ii Иловли. Протяже- 
Hie колостп: съ северо-запада на юго-востокъ— около 37 верстъ 
и съ запада на востокъ—около 25 верстъ. Гклонъ волости на 
юго-востокъ, прпчемъ высота местности въ скверной ея части, 
между слободою Котовой й хуторомъ Л обинецъ—794 англ. фу
товъ надъ уровнемъ Чернаго моря, а въ южной части у  Палама- 
тпнской волости— 655 футовъ. Въ прежнее время Котовская во
лость, хотя н степная, изобиловала крупнымъ лесомъ, когда же 
стали селиться здЬсь разные сходны, то лЬсъ сталъ ими изводи
ться на ихъ нулсды, гЬтъ же 40— 50 тому назадъ (съ 1840-хъ 
годовъ) жителями стала делаться опустошительный порубки, въ 
особенности вследств1е отмены казеннаго надзора за ними, такъ 
что въ настоящее время крупнаго леса во всей волости н1.тъ и 
остался одинъ кустарникъ.

И зъ слободы Котовой идегъ проселочная дорога на городъ 
Камышпнъ, черезъ село Коростшю н Барановку) кроме того во
лость поресекаотъ скотопрогонная торговая дорога, въ предЬлахъ 
ей на гцютяжепш 27 версгъ изъ области войска Донскаго въ го
родъ Камышпнъ, черезъ село и in Моисеево и Коростпно.
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По сведЬшямъ волостнато Правлешя къ Котовской волостп 
принадлежать: слобода Котова, села— С’Крпно, Коростпно и Мои
сеево, хутора— Лимовка в .кю инецъ. Въ 1894 году въ волости 
считятось: 4598 душъ мужскаго пола, 4606 женскаго, всего 9204 
души обоего пола. (Рукопись G. А Щ еглова 1890 года; сборннкъ 
Губернскаго Земства 189] года, томъ XI; карты --зем сы я 1894 
года н военно-топогр. генеральн. штаба).

IIo CBtjrfwiijjM'f, Камышннскаго исправника, 18«9 года, въ 
Котовской волостп имеются c.'rl.iFj юхфя древности: 1) въ дачахъ 
слободы Котовой на горе, называемой Красноярская, имеется хо
рошо сохранившиеся курганъ, въ окружности—28 сажень н но 
промеру черезъ верхъ— 10 сажень; съ восточной стороны этого 
кургана нримкнута небольшая продолговатая насыпь вышиною 
черезъ верхъ— 8 сажень. На востокъ есть еще 4 кургана, распо
ложенные крестообразно, средняя величина которыхъ, въ окруж
ности—отъ 17 до 27 сажень, черезъ верхъ ж е- отъ 7 до 10 са
жень. Дальше, на этой же ro p t , расположено еще 4 кургана, 
шгЬющихъ въ окружности— отъ 20 до 40 сажень п черезъ верхъ 
— отъ 9 до 15 сажень. На ro p t  топ же слободы, называемой Г о
родище, имеется 3 кургана отъ 33 до 42 сажень въ окружности 
и отъ 11 до 16 сажень черезъ верхъ. Н а третьей ro p t— Песко
вой есть 2 кургана, въ окружности 2о и 25 сажень, а черезъ 
верхъ 9— 10 сажень. 2) на казенномъ участке, Котовской воло
сти, №  15 имеются 4 кургана o n . 10 до 30 сажень въ окруж
ности и черезъ верхъ отъ 6 до 12 сажень. На этомъ же участке, 
есть еще 2 кургана: большой— 70 сажень въ о кр у ж н о сти  15 сажень 
чорезъ верхъ; другой маленьгай. 3) топ же волостп на казенномъ 
учаске-А» 16 есть курганъ окружностью въ 35 сажень и черезъ 
верхъ— 13 сажень. 4) Въ дачахъ села Сщ пт а, въ  местности назы
ваемой М ож ары , отстоящей отъ села въ 4-хъ верстахъ на с±в*цръ, 
находится курган ь въ окружпостн 25 сажень н вышиною— 3 са
жена. Въ местности, называемой Ръгжгй курганъ, находится насыпь 
въ окружности 55 сажень и вышиной около 2-хъ саягеиь. Въ мест
ности ,.П щ )лица ‘— имеются 3 кургана, каждый въ окружности 
около 120 сажень и вышиной около 1 саженн. Въ дачахъ же 
с. Сщ пт а, въ 7 верстахъ отъ него, лежитъ шплообразнын 
камень, им^юпцй въ объеме около 1 саж. и весомъ до 2000 
пуд. 5) въ дачахъ х. Ыомегьева, верстахъ въ 4 на югъ отъ 
него, на казенномъ участке №  6, но гладкой ровной площади Т<- 
рехина буерака  расположено 7 курганоЕЪ, окружностью отъ 23 до 
63 сажень. На казенномъ участке А ’̂ 5 расположены 5 курга- 
новъ, нмеющихъ отъ 22 до 30 сажень въ окружпосш каждый, 
около которыхъ найдены; небольшой исколокъ меднаго котла, 
угли и костп; на этсмъ же участке есть курганъ. носящш паз- 
в а т е  Омелькова мотла, имеющая въ окружности 28 сажень и вт, 
поперечнике 9 сажень. На казенномъ участке №  4, въ местно
сти К рагт ш  Во.юкъ, находится ггурганъ 45 сажень въ окружно
сти и 15 сажень въ поперечнике. Н а казепныхъ участкахъ №



— 529 —

19 п '20 находятся iu  кургановъ, отъ ‘22 до 41 сажени въ окруж
ности и отъ 8 до 11 сажень въ поперечник!,. Въ 50 саженяхъ на 
зяпадъ отт, хутора Моиг-Ьева, при постронк’Ь ветряной мельницы, 
найдены чалов'Ь чешуя кости и заржавленный кинжалъ. 6) въ да- 
чахъ села Коросптна, на гЬверъ отъ него, имеются 2 кургана 
сажень около 42 въ окружности каждый и въ цоперечншсЬ 13 
сажень. Н а казейномъ участий около села Коростина находятся 
7 кургановъ очень иеболынихъ, имйЮщихъ не бол'Ье 12 сажень 
вт, окружности. Раскопокъ въ этпхъ курганахъ не было.

Кочкарное озеро Камышинскаго уЪзда, на правомъ берегу 
P'Iiku Иловли, противъ колоши Розенбергъ' (Уметъ тожъ) Илов- 
линской волости. (Военно-топографическая карта генеральнаго 
штаба).

Кочкарное озеро Царпцынскаго уЬзда. на л’Ьвомъ ннзменномъ 
берегу p tiiu  Иловли, верстахъ въ  2-хъ къ юго-заиаду отъ дерев
ни Зензеватки. Недалеко отъ него, ближе къ ИловлЪ, лежитъ 
другое «зеро -Лебяжье.

Кочкарное— озеро Царпцынскаго уЬзда, на .if,вой низменной 
сторон!; р-Ьки Иловли, верстахъ въ 4-хъ къ востоку отъ нея, у 
дороги пзъ слободы Алекса,цтровки въ деревню Зензеватку, иро- 
тивъ деревни Усть-Тишаики, стоящей на правомъ берегу р!,ки 
Иловли, и въ 2-хъ верстахъ къ северу отъ р'Ьчки Кардашинкп, 
л'Ьвомъ приток^ Иловли. (Военно-то.гографическая карта генераль
наго штаба).

Кошкинск1й поселокъ, Кошкинская мельница, прп Кошкин- 
ской мельниц'Ь на р'ЬкЬ Иловдй, Камышинскаго уЬзда, Иловлпн- 
ской волости, въ 32 верстахъ отъ города Камышина и 7 къ се 
веру отъ волоетнаго села Розенбергъ (Иловлинсшй уметъ тожъ). 
Поселокъ этотъ находится на л'Ьвомъ берегу р!,ки Иловлп, меж
ду надЬлами обществъ сел етп  Новой Норки и Александерталя, 
прп Кошкиискои водяной мукомольной мельниц'Ь, на землё въ 
количеств!; около 7 десятпнъ. Половинная часть этой землн и 
одна и.!ъ находящихся на ней двухъ водяныхъ мелышцъ, купле
ны Ново-Норкинскныъ срльскпмъ общесгвомъ въ началЬ 1880-хъ 
годовъ, отъ вдовы умершаго потомственнаго почетнаго граждани
на Сычева, но купчей крЬпости; другая иоловинаозначенной зем
ли, съ одною водяною мельницею, принадлежать наслЪдникажъ 
умершаго поселянина селеш я Верхней Грязнухи Петра Веймеръ, 
по кунлЬ отъ почетной гражданки Марьи Канпной, совершен
ной въ  1864 году.

Вся эта земля въ 1807 году была отдана Камышинскимъ го- 
родскимъ обтествомъ мешанину Корнееву, съ услов1емъ пользо
ваться м'Ьстовъ, какое будетъ застроено, в-Ьчно. Зат'Ьмъ эта зем
ля оъ мельницею перешла во влад'Ьте гражданина Кошкина, отъ 
котораго по раздельному акту она досталась Каниной, а потомъ 
продажею перешла въ 1864 году во влад’Ь т е  поселянина Петра 
Веймеръ, въ товариществ'!, съ поселяниномъ селен!,я Верхней
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Добрпнки Адамомъ Зиннеръ, который нродалъ свою половину, съ 
одною мельницею, гражданину Сысоеву.

В ъ  означенномъ поселке ныне нроживаютъ наследники 
умершаго Петра беймеръ, которые и заведываю тъ мельницею, 
занимаясь кроме того хлЪбопашествомъ на соседнемъ надЬл4 об
щества колоши Алоксандерталя. Всего прожнваетъ въ посолке 
(въ 1890 году) въ 4-хъ дворахъ наличныхъ душъ: мужскаго иола 
Г2, женскаго 14, итого 26 душъ обоего пол» нЬмцевъ лютеран- 
скаго псповгЬдаЯ1Я. Другою мельницею завЬдуетъ само Ново-Норгс- 
скоо общество, чрезъ нанятаго мельника н общественныхъ дове- 
ренцыхъ. Вся земля занята мельницами, строешями, мельнмчмымъ 
нрудомъ н двумя фруктовыми садами. Вт, поселке, кром'Ь двухъ 
мельницъ, находится одно кожевенное заведеш е. Поссляне-владТ.лг,- 
цы посылаютъ своихъ дЪтей въ школу близъ лежащаго селешя 
Алексаидерталя. (Саратовск1я Губернсгая ведомости J 890 года №  
48 и сведЬшя Саратовскаго губорнскаго статистическаго комите
та за 1891 годъ).

По сведеш ямъ Илавлинскаго волостнаго правлешя 1894 го
да Кошкинская мельница находится на крепостной земле Ново- 
Поркскаго сельскаго общества, въ товариществе съ поселянами ко
лоши Верхней Грязнухи братьями Веймеръ; она основана въ 1807 
году. При ней усадьба, вт> которой считалось въ 1894 году—4 
двора, построенные въ одпнъ прямой рядъ, расположенный на 
низкомъ берегу реки Иловли, на которой устроена плотина; въ 
усадьбе 18 деревянныхъ и 7 изъ дикаго камня и кирпичей стро- 
ен1й, болыш ю частью крытыхъ деревомъ и несколько ностроекъ 
со томою. Водяная мельница состоитъ изъ 2-хъ отдельныхъ амба- 

ч" ровъ. При усадьбе 4 десятины удобной п 3 десятины неудобной 
земли; жителей— 14 душъ мужскаго пола, 13 женскаго, всего 27 
душъ обоего пола нЬмцевъ лютеранъ. Владельцы мельницы зани
маются хлебоиашествомъ въ сосёднемъ селенш Александерталь. 
До волостнаго села Розенбергъ считаютъ 5 верстъ, колоши Но
вой Норки— 3, станцш  Тамбовеко-Камышинской железной дороги 
Авиловскои— 25, колошч Александерталь -1 , города Камышина 
30 и города Саратова— 149 верстъ. При поселке пролегаетъ Са
ратовско-Астраханская почтовая дорога.

Красная рыба: подъ этимъ н азватем ъ  разумеютъ на Волге 
4 породы осетроваго рода— белугу, севрюгу, осетра и шнпъ.

Красноглиновка, Цичуж инская тожъ, казачья станица Астра- 
ханскаго войска, въ Царицынскомъ уездЬ, при р. ВолгЬ. См. Пг1- 
чужинская станица.

Красноярская сташия Тамбовско-Камышинской железной до
роги— КрасныР Яръ, въ I 1 а веретахъ отъ слободы Красный Я ръ , 
въ 93 веретахъ отъ города Камышина и 352 отъ г. Тамбова; 
расположена между станщями Неткачево, въ 2 2 V2 и.-рстахъ, и 
Медведицы, въ I IV 2 веретахъ. Ж елезная дорога идетъ здесь но 
левой стороне р. Мгдведнцы.
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Красноярская стеш.— такъ называлось въ X V III столетш 
степное, въ то время, пространство нынФ.шняго Камышпнскаго 
\Ъзда отъ р. Медведицы, пролегавшее по р. ДобринкЬ и верховь- 
ямъ р4къ ЙлоЛли п Карамыша до приволжскпхъ горъ. Глухая п 
ровная стеш. ота, прорезанная дорогами и усеянная сторожевы
ми курганами, представляла въ 1770-хъ годахъ удобное поприще 
тогдашним!. разбойникамъ. Высота местности достигает!, здесь до 
938 — 925 англтйскихъ футовъ надъ уровнемъ Чпрнаго моря. 
М естность въ нпзовье ]i. Добринки, не далеко отъ р. МедвЬднцы, 
где вт. 1770-хъ годахъ были К расноярске хутора, называлась 
Красноярскгшъ юртомъ, Здесь теперь село Красный Я ръ , Камы
шпнскаго уезда. (См. это слово).

Красный колодезь родникъ въ Коренной балке у с. Горо
дища, Царицынскаго уезда, Ерзовскоп волости, где явилась чу
дотворная икона Параскевы мученицы, называемая Пятница- 
См. Городище село.

Красный нолодезь, Городище тожъ, село Царицынскаго у ез
да, Ерзовскоп волостп См. Городище село.

Красный колодезь, Увпровка тожъ, хуторъ мещанъ, Царпцын- 
скаго уезда, Ерзовскоп волости, на р. МечеткЬ въ 1 верст Ь отъ 
села Городища, въ 13 отъ г. Царицына и въ 19 отъ волостнаго 
с. Пичуги (Ерзовка). Названы; его отъ блпзъ лезкащаго родника 
съ явленной иконой Параскевы Пятницы. По списку населеп- 
пыхъ местъ центральнаго статис- комитета, изд. 1862 г., казенная 
деревня Красный колодезь (Увпровка) «оказана (Л» 2090) при реч
ке Нижней Мечет id;, въ 11 верстахъ отъ г. Царицына, и въ ней 
10 дворовъ, 45 душъ мужск. пола, 47 женскаго, всего 92 души 
об. пола; мельнпцъ— 3. По сведен. В. Ш ишова (Сарат. губерн. 
ведомости 1890 г. №  33 и 34) на хуторе У  воровка, Красный ко
лодезь въ 1889 г. было 20 дворовъ мещанъ. По сведен, губерн. 
статис. комитета за 1891 годъ здесь считалось 10 дворовъ, 31 
душ. мужск. пола, 27 женскаго, всего 56 душъ об. пола всЬхъ 
жителей.

Красный хуторъ Калышинскаго уезда, Лемешкпнскои воло
сти, расположенъ на ровномъ месте по обе стороны имеющаго- 
сн зд1;сь пруда, кроме котораго вблизи его 2 небольнне колодца, 
скудныч водой. Хуторъ этотъ осноканъ въ 1882 году, а въ 1893
г. здесь учреждены сельско< управленю и сельски! староста. По 
сведеш ямъ волостнаго П р ав л етя  въ 1894 г. считалось 32 двора, 
строенia все крыты соломою, ]/з иостроекъ деревянная, а ос- 
тальныя саманпыя (глнняныя) и земляныя Селеше построено 
по плану п разбито на кварталы но 8 дворовъ. В ъ 1894 г. здесь 
считалось 129 душъ мужск. пола, 91 женск., всего 220 душъ об. 
пола отставныхъ нпжнихъ чиновъ и ихъ детей въ числе 32 се
мей, велнкоруссовъ, православныхъ, составляющнхъ одно Крас
но-хуторское общество и занимающихся сельскимъ хозяйствомъ. 
Надельная земля отведена имъ правительствомъ изъ казеннаго 
участка -As 11, Матышевской оброчной статьи, въ разм ере 832
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десятинъ удобной. До волостнаго села .Темешкина считаютъ 18 
верстъ, хутора Коленннкова— 6, хутора Па.поикона -  3, села Коз
ловки— 10, Деревни Хвощенки (Балшоиской волости, Аткарскаго 
уЬзда)—4, слободы Колокольцевкн (Аткарскаго уезда)— ‘20. до 
Руднннской CTaHuin железной дороги— 37 и города Камышина—  
1 Он верстъ,— (Списокь иаселеин месть губернской земской jn -  
равы, 1894 г.).

Красный яръ —такъ называютъ урочища иа бсрегахъ р]>къ: 
яръ —крутой возвышенный берегъ, а иизваше красный указываетъ 
на красивое мЪстоположете (Энциклонедическы словарь 18Я5 
года.)

Красный яръ ''), Краснояръ, Николаевска а т ж ъ , слобода и 
волостное село Красноярской волостн, Камышннскаго уезда, 1-го 
стана, 4-го участка земскаго начальника. Село расположено на 3 
версты въ длину п около 1 версты ширины, вдоль лЪваго бере
га реки Медведицы (на высота 330 англ. футовъ надъ уровнемъ 
Чернаго моря, по военно-топиграф. съемке генаральнаго штаба), 
близь полотна Тамбовско-Камышинско!! железной дороги, въ 1 ]/-2 
верстахъ отъ станцш  Красноярской, въ 90 верстахъ по грунтовой 
и 93 верстахъ по железной дорогамъ отъ уЬзднаго города Камы
шина. Слобода населена бывшими государственными крестьянами 
малороссами и великороссами. Селеше получило свое назваше, 
какъ иередаютъ жителя, отъ „я ра“ , въ которомъ когда то росло 
много дикой вишни, такъ что издали, когда вишня начинала зреть, 
яръ представлялся краснымъ. По преданно, крестьяне стали се
литься здесь еще при П етре I, они вышли изъ Полтавской и 
Харьковской губернш. Нъ то время здЬсь были степь да лг!,съ; 
пахали тогда, кто, где и сколько хотелъ. ВнослЬдствш было объ
явлено, что земля, занятая крестьянами, принаддежптъ Нарышки
ну и что они должны пли уйти, или же платить ему но 3 копейки 
,,съ дыма“ . B e t остались; но оброкъ постоянно увеличивался и 
со временемъ крестьяне были совершенно закрепощены. Въ го- 
су дарственньтхъ они превратились нрп Александре 1, въ 1805 г. 
по следующему обстоятельству: въ 1806 г. потребовались возчи
ки для перевозки солп отъ озера Элтона въ Николаевскую сло
боду (противъ г. Камышина на лЪвомъ берегу Волгп, ныне Царевска- 
го уезда, Астраханской губернш); былъ сдг1,ланъ запросъ местно
му исправнику, н1,тъ ли где подхсдящ ихъ возчиковъ. Последнш. 
зная привычку малороссовъ къ чумачеству, обратился въ Крас
ный Яръ къ голове и советывалъ крестьянамъ, если они жела- 
ютъ избавиться отъ крепостничества, сделаться солевозчнками. 
Чтобы быть увереннымъ, могутъ ли они представить определен
ное количество нодводъ въ исправности, онъ велелъ къ извест
ному сроку представить 500 парьволовъ съ фурами и пронзвелъ

’ l Есть село тоже Красный яръ въ Самарской губернш, на л$вомъ 
берегу Волги, за Сурминскимъ островомъ (противъ села Лапоть), при Волж- 

-скомъ рукавЬ Сурминк-Ь. Кромф того въ Ьалашовскомъ ybsflt. Баклу- 
шинской волости село Краснояръ, Дмитр1евское тожъ.
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на площади осмотръ; оставшись доволенъ, онъ сдЪлалъ должное 
донесеше. I lo c iii этого крестьяне были выкуплены у Нарышкина 
со всЬми угодьями, по 20<| рублей асснгнащ яип за каждую ре
визскую душу. Солевозчпками крестьяне былп 12 **тъ; въ это 
время они бы ш  освобождены отъ всякнхъ податей п отъ рек
рутской повинности. Соль возили исключитетьно отъ Элтона до 
Николаевской слободы, съ 1 апреля до 1 ноября; остальное вре
мя были свободны. Платы не получали, т,авался пмъ деготь и 
цнновки. Голяная контора, находившаяся въ Николаевской сло
боде, назначала сколько каждое общество должно перевезти пудовъ 
(число не помнятъ). общество же само распределяло повинность 
по домохозяевамъ, полагая больше на т£хъ, кто сильнее и сос
тоятельнее. По выпо.тненш назначенной повинности, крестьяне 
моглп вознть за плату (почемъ съ пуда не помнятъ). Такт, об
щество сделало въ 1809 г. въ контор!', заемъ въ 4о,0оо рублей 
асснгнацЬши для пргобр-Ьтотя участка земли блпзъ Волги (си 
Данилоька)', долгъ этотъ былъ уплаченъ перевозкой солн оверхъ 
опредЬленнало количества.

По сообщенш священника Д. II. Дьяконова ( 1899 года) сло
бода Красный Яръ называлась прежде слободою Николаевскою, но 
храму, каковой былъ раньше деревянны й , во имя святителя Ни
колая; годъ постройки этой старой, ныне не существующей, цер
кви— не известен ь. Много лЪтъ послЬ основашя, слобода Н икола
евская стала называться „ Красный Я ръ“, получивъ его, вЪроят- 
ио, отъ красивой местности, въ которой расположена, илп жо отъ 
барака „ Красный Я ръ“, находящегося съ с!,нерпой стороны слободы. 
Пасолеше Краспаго Яра согтоитъ большею частью нзъ малороссов!., 
высадившихся, но преданно, поел!', бунта Мазепы, изъ губаршй 
KieBCKOii и Харьковской, а такъ же нзъ Лнтовцевъ и Р \сскнхъ, 
переселившихся изъ внутрешгихъ губершй Росс1и. Крестьяне, за
селенной ими слободы, со владЬемою землею стали принадлежать 
помещику Льву Нарышкину, который это н м !,те , вм!.ст!', съ „ду- 
ш амп“, отдалъ въ прпданое дочерямъ своимъ AHHt, и Мавре, изъ 
m m ! первая была въ замужеств!', за графомъ Любомирскимъ, 
а вторая - з а  Паннньшъ. Анна Любомирская умерла въ 1805 или 
1808 году въ слободЬ Красномъ .Яре и похоронена подъ камен
ной церковью (сооруженной вместо старой деревянной), въ кир- 
пичномъ скл!;н!. Въ недавнее время, при поправь-!, пола въ этой 
церкви, виденъ былъ гробъ ея, обитый бархятомъ, съ серебрян- 
нымп скобками. Красноярцы, будучи крепостными людьми, посту
пили въ 1805 г. въ казенные солевозцы, а въ 1818 г. перешли 
въ государственные крестьяне, им-Ья въ это время более 15 л.е- 
сятинъ на каждую ревизскую Ajuiv. Въ слободе Красномъ Я р п , 
въ настоящее время два храма: старый —во пмя св. Троицы п
новый (сооруженъ въ 187‘3 г .)— св. архистратига Михаила. Троиц
кая старая каменная церковь (заменившая старинную деревянную 
Николаевскую) съ главны мъ престоломъ св. Троицы и нрид’Ьломъ 
въ трапез!; во имя святителя Николая, построена, по словамъ
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старо.лпш»въ, на средства помещицы и  прихожанъ— въ 1804 го
ду, освящена въ 1810 году  а придать освященъ въ 1811 г., съ 
благословенья Моисея, епископа Пензенского и Саратовскаго. Къ 
числу достопримечательностей Тронцкаго храма относятся: I —  
чбггдорпколочимц крестъ, мал а го формата,— 1777 года, съ Г2-ю 
частицами счедующихъ святынь: 1) часть ризы Пресвят. Богорп 
родицьт. 2) Петра Митрополита Москоискаго, 3) друга Божгя Лаза
ря, 4) пророка Haviia. 5) мученика Константина, 0) святаго Мо- 
шя, 7) Стефана Ратожевсклго, 8) св. мученицы М арины— вс!; эти 
части помещены внутри креста; на правомъ конце его слЪдую- 
щ м  части: 9) Ioanna apxieimcKotia Новгородскаго, Ю) ua:rpiap <а. 
Никона; на левомъ кОнцЬ креста— 11) часть мантш С ерия чу
дотворца. н 12) князя Романа Углнцкаго. II. ApxiepeftcKaa нана- 
r iя серебряно-вызолоченная, складная, съ нзображппемъ иа ли 
ц| вон стороне святителя Дмнтр1я Росговскаго и имеющая въ се 
бе 15 частицъ следующихъ святыхъ: 1) св. великомученицы Вар- 
вары, 2) св. Нпла Столобемскаго. 3) св. Симеона Богопршмца, 4) Ар- 
сен!я Тверскаго, 5) св. мученицы Евфнмш, 6) нреподобнаго от
ца Серия, 7) св. Анны пророчицы, 8) князя веодора, 9) св. ве
ликомученика Оеодора Стратилата, 10) преподобнаго Пимона Не- 
лпкаго, I I )  преподобнаго Варсонофья Казанскаго, 12) Давида, и 
Константина, 13) св. великомученика Васи лги Анкирскаго, 14) 
Антогая Великаго и 15) св. Дмитр1я Ростовскаго. Вещи эти по
жертвованы графинею Анною Львовною Любомнрскою и хранят
ся въ церкви. При семъ храме находится часовня, каменная, 
сооруженная ' ’ftep/ijeM'h прихожанъ въ память 900 детая крещешя 
Руси. Вторая „новая11 церковь въ слобод!; Красномъ Я ре камен
ная, во имя Архистратига М ихаила (Muxa.ii.io-Архангельская), по
строена на средства жителей слободы въ 1873 году, а освящена 
въ 1875 г.; она однопрестольная, холодная; достопримечательно
стей при ней не пм4< тся.

Въ 1770-хъ годахъ местность эта изобиловала разбойничьи
ми шапками. Д. Л. Мордовцевъ передаетъ, что въ 1777 году 
разпойнич.й атаманъ Рыж ш  нана.гь въ Краснлярскомъ юрту, не
далеко о п  р&тти Медведицы на [ipoi «кихъ малоросыянъ и, зах
ватив!. богатую добычу деньгами, под!,ли дв1. держалъ въ осад- 
номъ положенш К расноярске  хутора, бралъ съ нихъ поборъ ба
ранами и хлебомъ. В ъ 1781 п 82 годахъ разбойничалъ зд'Ьсь 
атаманъ М аксгм ъ Дегтяренко, малороссъ, б1;глы1 солдатъ— гу- 
саръ. Появился онъ въ1781 году и у строидъ становище вгрс.тахъ 
въ 30 отъ Краснаго Я р а , за Медведицей, въ глубокомъ Разсып- 
номъ буераке, мимо котораго шли про&аше тракты. Дегтяренко, 
съ шайкой, выезжалъ но временамъ изъ Разсыпнаго буерака на 
степь, грабнлъ и разбивалъ проезжихъ, возвращаясь затемъ сно
ва въ своя безопасный станъ. Такъ онъ ограбилъ чумаковъ ма- 
лоросспшъ, ехавш нхъ въ городъ Камышпнъ и взялъ у нихъ 
деньги Колеся но разнымъ дорогамъ, онъ въ короткое время со- 
вершилъ несколько разбоевъ на речке Латрыке, а также ниже



колонш Поиовкп; затЬмъ за Медведицей у Краснаго куг.та и 
недалеко отъ Рудни, куда въ то время нпродъ собирался на яр 
марку.

Около слободы Краснаго Яра находится 0 кургановъ, имею
щих'/, до 5 5ЛЖ11Н1. В1.1СОТЫ. Н. Я. ВоскобоГшиковъ (материалы къ 
оннсакно Сарат. губ., 1875 г.) говоритъ, что въ Красноярской 
волости имеется одниъ ку|)ганъ, носящш na.fBanie „Высокая мо
гила"", курганъ атотъ расположен!, при хуторе Моиоееномъ, на 
высокомъ мЬстЬ, въ иолЬ; курганъ атотъ раскапывали, но когда 
и съ какой 11/];л1,1<1 не известно; какъ говорятъ, древпихъ вЛц^п 
здесь не находили. Курганъ Высокая мо\ала до 5 саженъ вышины 
(„В олга“ изд. общ. Самолетъ, 1862 г.), окружеиъ на разстоянш 
отъ (5 до 1UU сажень курганами моныпеи величины, идущими 
изогнутой лпшей. Веретахъ въ 5 отъ Высокой мошлы находится 
курганъ— „могила наоъ Матвпевымъ яромъ“ и между ними еще 
курганъ, не нмЪющт назваш я. Въ 6 веретахъ отъ Высокий .моги
лы  стоит'/ курганъ, вышиною въ 11/-> сажени и отъ ное же вер- 
стахъ въ 4-хъ— такъ называемая Тарасова могила-

По списку населенн. мЪсть центр, статпс. комитета, изд. 
1 8 6 2  г., казенная слобода Красный Я рг  показана при р. Медве
дице въ 9 0  перста\ъ  отъ уЬздн. города Камышина, и въ ней 5 1 3  
дворовъ, 2 1 8 7  д. муж. и, и 2 2 0 0  женск., всего 4 3 8 7  душъ обоего 
пола; церковь православная— 1; ярмарка— 1 и мельница. По зем
ской переписи 18 8 6  г. въ селЪ Красномъ ЯрЪ— 2 церкви, воло
стное правлеше, школа, врачебный нунктъ, базары и ярмарки. 
Жит-елп бывшв гое)дарственные крестьяне великороссы и мало
россы, православные, которыхъ въ 18 8 6  г. считалось надичпыхъ 
1045 домохозяевъ, 2981 д. муж. и., 2 7 7 3  жен., всего 5 8 5 4  души 
обоего пола, кром'Ь того 140 семей постоянно отсутствующих’!, и 
4 6  семей въ 2 0 2  д. об. пола посторонняго н асел етя ; грамотным, 
считалось 6 4 2  мужчины и 15 женщинъ. В сехъ жилыхъ строенш 
было 1110 , изъ нихъ каменныхъ и кириичныхъ— 17, деревянных'/, 
— 1 0 7 5  и сырцевыхъ— 18; крытыхъ жел£зомъ— 3, тесомъ— 18 и 
соломою— 1089  нзбъ. Промышленныхъ заведены 14 и лавокъ 12; 
питейныхъ заведенп: — 10. У крестьянъ было 567  пдугопъ, LSI 
соха, 2 6  веялокъ; лошадей рабочихъ и не рабочихъ 1191 , иоловъ 
1 3 1 6 ,  коровъ и телятъ— 1 75 6 ,  овецъ— 4 6 3 7 ,  свиней— 6 0 5 ,  козъ—  
11J0: пчельниковъ 12 съ 98  колодами пчелъ. Всехъ платежей и 
невинностей годовыхъ за L885 г. приходилось съ общества 2 2 4 6 4  
рубля. Над-Ьльной земли показано 1941 lV i десят. удобной (въ 
томъ числе пашни 1 5 6 2 0  десяг.), неудобной L411 десятинъ, все
го 2 0 8 2 2 '/у десятины; кроме того купленной земли 8 4 5 3/5 деся- 
тннъ. Надельная земля лежитъ въ 2 -х ь  участкахъ Jijm сел'Ь 
179Г)71/1- десят. удобной и 1181-5 дес. неудобной и по р Медве
дице 19]/а десят. удобной и 21/-j десят. неудобной; раньше весь 
надгЬлъ былъ въ одномъ месте, но река Медведица отмыла учас- 
токъ лгЬса. Большая часть угоди! расположена къ el,веру огъ се
ла, где и граничить съ Медведицей, а остальная часть къ вое-
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току и югу. Выгонъ начинается тотчаеъ за усадьбтш  и тянется 
на востокъ. .М съ расположенъ по М едведиц!, къ с!веру отъ села, 
на 1 _> версты отъ усадебъ, а въ нЬкоторыхъ мЪстахъ примыка- 
етъ къ селу; заливные луга по МешЬдпцЬ тоже на сЪверъ въ 2 
верстахъ отъ села. Гамьти дальнга конедъ надКла отстоитъ отъ 
усадебъ на 15 верстъ; на севере местность степная, на востокъ 
— прнгоркп н буераки; овраговъ значительное количество, но 
болынвхъ и особенпо затрудняющнхъ проездъ н’Ьтъ; по нпдФ.ль- 
ной земле протекпетъ одна только р. Медведица и около 20 
верстъ ('я береговоп лннш принадлежать Красному Яру. Озеръ 
крупныхъ около Медведицы -  -1, здесь же около десятка не боль- 
шихъ, пересыхающпхъ. Почва въ половин! щ ,д!льноп вемли — 
супинпсты н че])ноземъ. У< часть супесчаная п Ч& подзолистая; 
глубина почвеннаго слоя отъ JA до 1 !-± аршина: подпочва крас
ная глина, песокъ и подзолистый мЪлъ. НадЬлъ окупаетъ плате
жи. До 1887 г. землей риадЪлн по ревизским.. д\ш амъ; съ этого 
года поделили на !0 л !т ъ  на наличные 3200 душъ, разбиваясь 
при дележ ! земли на сотни. Сенокосъ перед!,ляютъ ежегодно. 
iW.Cii общественнаго имеется до 2000 де-сятннъ (по владЬнной за
писи 1867 г. ‘J434 j /‘2 десят. и кромЬ того 2254/б десят. неудоб- 
ныхъ); лг1>еъ дровяной, главныя породы: дуб'/,, вязъ, липа и оси
на; рубятъ его года черезъ 3 -4 ,  для чего назначаютъ участоаь. 
Покупаютъ толге л !съ  товариществами, платя по 1 0 0 —200 p jo - 
лей за. десятину; покупной лЪсъ идетъ на построЛкп и §рова; то- 
пятъ и кизяками. Огородный и усадебныя места не равной вели
чины и не переделяются, также и сады; картофельникн на пахат- 
ной земле, въ яровомъ полгЬ. Для вновь строгощнхся отводятъ въ 
конце села, на выгон!, по 480 квадратныхъ сажень на дворъ. 
Общественный запашки существовали раньше для засынкп въ  за
пасные магазины, но прекращены приблизительно въ 1847 году; 
хл!бны хъ магазнповъ 2, оба деревянные, крытые жел!зомъ. с ! -  
тотъ преимущественно пшеницу, занимающую около 1 / всеи пло
щади иосЬвовъ; ржи вдвое меньше, овса въ 4 раза мене#, осталь
ное приходится на ячмень, нросо, горочъ н подсолнухи. Система 
хозяйства трехпольная: паш \тъ  плугами н не двоятъ; иосл!днОе 
время до 20 домохозяевъ знволн сохи и вслЬдств'ю уменьптш я 
количества скота, получило большое распространеше обработка 
золдп „супрягою11. После паровкиполе засевается ролгью и пше
ницей пополамъ. Молотятъ камнями, а ролсъ цепами. Съ 1884 
года обществомъ бы ча отдана вт, аренду на 8 л !тъ  земля 
при Волг];, купленная еще въ 1809 году, удобной 1149 десятинъ 
и неудобной 186 десятины 1160 сажень за 2150 рублей. О тдель
ные1 домохозяева снимаютъ зеи.но за 9 верстъ у арендатора ка- 
зачьяго участка, плата по S— 12 рублей за сотеннпкъ; с!нокосы 
еннмаютъ очень M H o rie ,  преимущественно въ тдеяьномъ ведом
ств!, за 6 - 25 верстъ, пла.тя по 20 40 рублей за  сотеннпкъ;
летъ  20 тому пазмдъ (около 1870-хъ годовъ) арендныя ц!ны  бы
ли вдвое мен'Ье.— Ещ е въ 1809 году общоствояъ былъ кунленъ
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у сенаторов!, Розанова и Сушкова участокъ земли при ВодгЬ въ 
8625 десятинъ 1925 сажень, отстояний o n . Крярнаго Яра иа 70 
верстъ: впослЬдствш изъ Краснаго Яра образовалось 19 высел-
ковъ, растянувшичея почти на всомъ пространств!, между иимъ н 
Волгою; ве!> они им!, ли право на купленною землю, за пеключе- 
ш'емъ тЬхъ изъ жителей, которые пришли о стороны иосл'1; по- 
кунки землп. Между обществами часто пропс,ходили ш оры, по
этому въ 1870 году произведено было полюбовное размежеваше 
ио числу ревизскихъ душъ, для чего прнглашенъ былъ на общш 
счетъ зомлемйръ. До размежевашя долей Краснаго Яра пользо
валась Цшиловекая слобода (см. Д ани ловка), а Красный Яръ поль
зовал! я за ято Даниловской над!.льной землей: поел! же разчеже- 
ванш Красно-Ярскос общество стало отдавать свою долю въ арен
ду. Всего купчей земли по плану 1870 года числится: удобной
пашни 2997 десятпнъ 2320 сажень, л у пип, 236 десятинъ 120 са
жень, л!,су 1635 десятинъ 1320 сажень, песчаной земли съ л!;- 
сомъ 268 десятинъ 1120 сажень, выгона 40 десятинъ 1280 са
жень, подъ усадьбами 41 десятина 80 сажень, подъ гумнамп 10 
десятпнъ 1920 сажень, нодъ уметонъ 7 десятинъ 880 сажень, подъ 
мельницами и садами L4 десятинъ 560 сажень, церковной земли 
83 десятины, итого всей удобной 5285 десятпнъ; неудобной: ка 
менистая мЬстп, горы и овраги 845 десятинъ 1520 сажень, ие- 
счаныя м!,ста 333 десятины 560 сажень, дороги 22 десятины, 
усадьбы 20 десятинъ 560 сажень, улицы 8 десятинъ, подъ клад- 
бищемъ L360 сажень, нодъ водою 659 дссятинъ 320 сажень; все
го же удобной и неудобной—7173 десятины 1920 сажень — Кро- 
м1, земле,i,t,.'пи, крестьяне Краснаго Яра занимаются и другими 
промыслами; въ сел!, нмЬлось въ 1887 году: 4 бондаря, 3 ва
ляльщика полоетей, 1C колееннгсовъ, 13 кузиецовъ, У2 тележни
ка (дЬлающнхъ и сани, бороны, плуги), 7 кнриичнпковъ, пзъ ко
торым. одинч. пм'Г.етъ свой заводь, выдЬлывая въ годъ до 70000 
кирпичей и продавая но 8 рублей за тысячу, 33 рыболова, 15 
чясниковъ, 9 столярокъ, 40 цортныхъ, 98 сапожниковъ, L2 печ- 
ииковъ, 63 плотника, 11 пнлыциковь, 50 пастуховъ, 211 поден- 
щнковъ (до 50 на сторон!;), 1 6<» работннковъ (31 на r.m poai), 17 
караул г, щнковъ, 73 извощика (net, на сторон!.), 13 шерстобнтовъ 
(10 на сторон!.), 19 сукноваловъ (5 на сторон!.), 31 торговецъ, 7 
мелышковъ (только 2 мельника служатъ по найму, а остальные 
тгЬю тъ свои мельницы), нищнхъ вь оол1, было 28, пзъ нихъ 18 
женщпнъ. Въ 18S5 году v общества были слЬдуюшде доходы, за 
берегъ р'Ькп Меди^дцци— 41 рубль; за м1;сто подъ тремя лавка
ми на базарной площади -50 ру блен; за ирогонъ- -150 рублей; 
кро*г1> того имЪлись доходныя статьи, обиця ръ другими селашя 
ми: мельницы, рыбныя ловли, ярморочная площадь, постоялый 
дворь и проч., с/ь нихъ Красноярское общество получило на свою 
часть въ 1885 году— 843 руб. 23 кои.

Ио св!,д!>шямъ губернскаго статпстнчевкяго комитета 1891 
года въ слобод!. Красный Яръ было: волостное правление и фельд
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ш ироки щ н ктъ ; 10S9 дворовъ, 3104 души мужскаго пола, 3060 
женскцго, всего 6170 душъ обоего пола всФ.хъ вообще жителей.

По св'ё д Ьш я м ъ  Красноярских) волостнаго правлешя 1894 го
да п мЬстнаго священника И,. П. Дьяконова 1899 года, слобода 
Красный Яръ расположена иа лйвомъ берегу рЬкп Медв’Ьднцьт, къ 
которой пм’Ьегъ 2 удобныхъ съ-Ьзда; на pi.id; I плотина; въ сло
бод!; 28 колодцевъ. В ъ еел'Ь 2 церкви и 1 часовня: 1) церковь 
во имя св. Троицы*), каменная, крыта желЪзомъ, сооружена въ 
1804— 1810 гг. на м'Ьсто старой деревянной Никольской церкви, 
которая, какъ полагаютъ старики, была выстроена въ 1745 году. 
Прнчтъ оя состонтъ изъ священника, д1акона и псаломщика. На 
хотной и сенокосной земли прп семъ храм-1, числится 264 десятины въ 
двухъ мЬстахъ, кргиН, того усадебной: подъ домомъ священника -  
14 сажень ширины и 54 сажени длины, подъ домомъ пслаломщи
ка 1 1 сажень ншрины и 25 саженъ длины. Церкви ирннадле- 
жатъ: деревянная сторожка, каменная кладовая н деревянные до
ма для священника и псаломщика Отъ казны весь причтъ этой 
церкви полтчаетъ жалованья 176 рублен 40 копйекъ. Деревень 
въ отомъ приход!, н-Ьтъ и о«ъ состоитъ нзъ жителей слободы Кра- 
спаю  Яра, которыхъ числилось въ 1898 году на часть ятого при
хода,— 1(399 душъ мужскаго пола и 1714 женскаго; вс.1 они пра
вославные. 2) Новая церковь во имя М ихаила  Архангела  кален 
нал, крыта жсл’Ьзомъ, построена на средства жителей Краснаго 
Я ра ю, 1873 год) п освящена въ 1875 году; при церкви камен
ная сторожка и деревянная кладовая; кроме того дома священни
ка и псаломщика, вновь выстроенные на церковной земле, для 
дракона же— квартира отъ общества. Жалован1я отъ казны поло
жено всему причту— 144 рубля въ годь.

Церковной земли при церкви не имеется, но духовенство 
ея пользуется половинной частью земли, значащейся при Троиц
ка/,I церкви сей же слободы. Прпходъ состоитъ изъ части жите
лей Краснаго Яра, которыхъ, въ 1898 году, считалось— 1457 
душъ мужскаго иола и 1440 женскаго и кроме того жителей ху
тора Ооменкова (въ 3-хъ верстахъ), которыхъ— 392 души муж
скаго пола и 357 .женскаго; раскольннковъ въ приходе н'Ьтъ. 3 
часовня во имя св. Владим цт . каменная, крыта желЪзомъ, освя
щ ена въ 1889 году.

Въ селгЬ 3 учплища, изъ нихъ въ приход’Ь Троицкой церкви 
2 школы: 1) сельское одноклассное училище, открытое въ  1813 
году и содержимое теперь на средства земства н мЬстиаго обще
ства; въ немъ обучаются въ 1899 году— 153 мальчика и 26 дЬ- 
вочекъ; 2) школа грамоты, открытая въ 1888 году, учащихся въ 
1899 году— 66 мальчиковъ ц 14 дЪвочекъ, учителемъ въ ней 
состоитъ местный д1аконъ, а законоучителемъ снящепникъ. 3) 
училище въ приход!» М ихоило-Архангельской  церкви— школа гра
моты**), въ ко ей обучас гея въ 1899 году— 46 мальчиковъ. Кроме

* ) Omicanie этой каменной Троицкий церкви мы дали выше.
'*3 Обь школы грамоты помещаются въ церковиыхъ сторожкахъ
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того въ приход!', последней церкви есть школа грамоты въ хуто- 
p i  Ооменковомъ, въ кос» обучается въ 1899 году— 25 мальчи- 
ковъ и 5 дЪвочекъ.

По свЬдешяит, волостнаго нравлешя въ 1894 году нъ сло
бод!-, Красномъ Яргь имелись: съ 1840 года фельдшеръ и фельд
шерски! пункта; съ 1891 года—камера земскаго начальника; во
лостное правлеш е, с&льсфх) упривлешё, квартира урядника; во
лостной сельско-хозяйственныи спротскш нрш тъ  (открытый въ 
1892 году); почтовое отдф.леше (съ 1894 года); земская 
л мека л станция съ 10-ю лошадьми. Въ lVS верстахъ отъ слободы 
находится станщя Тамбовско-Камышинской железной дороги — 
Красный Яръ (съ 18!).‘5 Года). Въ слободЬ базарная площадь: ба
зары бьтваютъ по субботамъ, торгуютъ разнимъ крестьянскнмъ 
товаромъ и въ зимнее время рогатымъ скотомъ; зимою собирает
ся нодводъ до 40. Ярмарка— съ G-го но 15-е августа, ежегодно, 
— на нее пригоняютъ до 700 лошадей и рогатаго скота до 2000 
головъ, Къ 1894 году въ слобод]’, считалось L144 двора, въ чн- 
сл']> ихъ 4 общественных!, дома: волостное правлеше, сельское 
училище, сельское уиравлеш е и квартира фельдшера, п 5 цер- 
ковно-служительскпхъ домовъ. Кром-Ь того на общественной зем- 
Л'Ь имеется 50 дворовъ, арендуемыхъ разночинцами-—купцами, 
м!щанамн н крестьянами. Крестьянсгая сгроешя деревянный, 
большею частью крыты соломой, 10 избъ— тесомъ и 20 домовъ 
— жел'Ьзомъ. Въ 1894 году зд’Ьсь было 3075 душъ мужскаго ио
ла, 4005 женскаго, всего 7080 душъ обоего нола крестьянъ, пзъ 
которыхя. ‘2/з малороссовъ п Vs вбликороссовъ всгЬ православные 
и составляют-!, одно Красноярское общество, которыыъ управляем, 
староста и его помошншгь; сборщиковъ податей 2 -на русской и 
малороссшской частяхъ. Духовенства въ селЬ 6 семей, купцовъ 
2 семьи. 1’смесленнпковъ по св£я/Ьшямъ волостнаго правдрря: 
10 плотников!., 6 сапожииковъ и 5 занимающихся выделкой ко- 
лесъ, крюковъ и боропъ. См. карту.

Красноярское общество, бывшихъ государственныхъ кресть
янъ, получило въ надЬля,: нодъ усадьбами, огородами и садами
357 десятинъ, пахатнои 16010 десятинъ, луговъ 492 десятины, 
выгону 1 ООО десятинъ. л1;су 226 десятшгь, итого удобной 19525 
десятинъ ц неудобной 1185 десятинъ, всего 20710 десятинъ. Все
го л'Ьса считается 1435 десятинъ, но онъ находится въ общемъ 
вдадЬшн сельскихъ обществъ (выселившихся пзъ Краснаго Яра): 
слободы Kpai наго Яра, хутора вомонкова и слободы Морозовой; 
Тарасовской волости— слободы Морошнпковой, хутора Горрценко- 
ва, хутора Гречанаго и Бурлукской волости— хутора Верещагина. 
lipoM-fc над'Ьльпои земтн, нрн слобод!, Да пал о и id-, (Банновской во
лости, Камышпнскаго у!,зда) н*гЬвтся собственный земельный уча- 
стикъ, нрпнадлежащш по раз(Ьлу малороиаянамт,: Красноярской во
лостн - 8 общеегвъ, Тарасовской— 7 обществ!., Бурлукской—Ве
рещагинскому обществу н Верхне-Добрннскои волостл x frop f 
Сернокрылову; вое го земли вя. («нлловскомп, участк'Ь 4 2 6 2 ',а де-
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сятины. Отъ сала Краснаго Яра < читают?.: до города Саратова- 
199 б* ргтъ, города Камышина— J 00, прнетанп на Волге Ннжней 
Банновкп— 70, хутора Ооменкова— 5, слободы Морозовой —12, 
станцш Красный Яръ Тамбовско-Камышинской железной дороги 

1 /у  версты. Ч орезъ  слободу пролегаютi. большая проезжая до- 
[юга изъ с тбоды  Рудни на слободу Тарасову и почтовая до г тан- 
n,iii железной дороги Красный Яръ. По св'Г.дЬш.ямъ С. А. Щегло
ва отъ волостного села. Красный Яръ считаю тъ до другн \ъ  воло- 
стныхъ евлъ Камышинскаго уезда: Аитиповки— 1о« верстъ, Ах
мата -89, Баннаго— 05, БурлГка- J I ,  Верхней Добринки— 24, 
Гуселкп — 40, Золотаго- 95, Розенберга (Иловлинской) ПО, Ка
менки— 50, города Камышина— 89, К отова—53, Лапуховки— 20, 
Лемешкнна -4 0 , Линева О зера- 27, Нижней Добринки— 17, Нор
ки 7 4, Олешны - 4 0 ,  Рудни— 15, Саламатина— 83, Усть-Золнхи 
(Сосновской волости) 04, Тарасова— 18, Топовки- 55 и Верхней 
Кулачники (Усть-Кулалинской)- -8 5  верстъ.

Слобода Красный Яръ лежитъ подъ 50°,42' с1>в. шир. и 
14°,24 вост. долг отъ Пулкова, по военно-топогр. картЬ геие- 
рельн. штаба.

Красноярская волость граничить къ сЬверу— Нижне-Добрин- 
окоп и Лшн во-Озерской, къ западу— Верхпе-Добрннской, къ югу 
— Тарасовской, къ востоку- -Руднянской волостью, отъ которой 
отделяется ptKon АГедв^дицсн. По этой волости [[ротекаютъ: съ 
("(■.вера на югъ, образуя вогнутую дугу, пограничная река Мед
ведица: на c ip iip t— съ юго-востока на сКвериг-западъ, река Добрпика 
(лЬвыи притоки Медведицы) и въ южной половине, съ востока иа за 
пад?»,— р. (тоже .тЬвыи ирктокъ Медведицы). Наибольшая
длина иолостн:съ севера на югъ около 23 верстъ и съ востока казан а и- 
около 25 верстъ. Юго-западную часть волости лерепекаетъ Тамбов
ско-Камышинская ж елезная дорога. Скатъ волости съ востока на 
заиадъ довольно значителенъ, такъ какъ высота местности, неда
леко отъ восточной границы ея, при селт. Тетеревятке достнгаетъ 
1075 англ. футовъ, а. въ селЬ Красномъ Яре, у реки Медведицы, 
imiu'j, до 330 англ. футовъ надъ уровнем?, Чернаго моря; между 

этими пунктами, но правому бере/у рЬки Бурлука, сЪвернЬе де
ревни МоЛсФ.ицевой высота местности достнгаетъ 729 футовъ. Къ 
волости принадлежать: слободы Красный Ярп., Бородачева и Мо
розова (Добринскш хуторъ тожъ): х) тора (ныне деревни)— Оомен- 
ковъ, Долгпнскш, М оаф йцевъ (МппеЬевъ тожъ), Недостуиовъ и 
Чшкивъ. Ж ители этой волости преимущественно малороссы н 
сравнительно небольшая часть въ Красном?. Яру русскихъ. По 
сведеш ямъ волостнаго правлешя въ 1894 году въ волости счита
лось 5 7 75 душъ мужскаго иола, 6610 женскаго, 12385 душъ обо
его пола крестьянъ. (Описокъ насыленныхъ местъ центральнаго 
статпстпческаго комитета 1862 года: Понизовая вольница Д. Л.
Мордовцева: матер 1«ш.т къ описанш  Саратовской п б е р н ш  Воско- 
бойнпкова, 1875 года; сборникъ Губернскаго Земства 1891 года, 
томъ XI; сипсокъ населенных?, мест?, Губернской Земской Уп-
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равы 1894 года: карты— земская 1894 года п военно-топографи
ческая генеральнаго штаба и рукопись священника Д. П. Дья
конова, 1889 года).

Красный Яръ железнодорожная станщя Тамбовско-Камышин
ской железной дороги, см. Красноярская станщя.

Крафтъ, Верхняя Г рязнуха  тожъ, коло ч1я Камышинскаго уез
да, Усть-Кулалннгкой волости. См. Грязнуха верхняя.

Крацке, К рацка, Починное тожъ, немецкая колош'.я Соснов- 
ской волости, Йамышинскаго у'Ьзда. См. Починное.

Крестовый Буеракъ, Кресты, Ш и ллер  (MUller) тожъ, немец
кая лютеранская колон i n Камышинскаго уезда, Усть-Кулалинской 
волости, въ 140 веретахъ отъ г. Саратова, въ 60 отъ г. Камы
шина, въ 15 веретахъ отъ волостнаго правлеш я въ колоши Верх
ней КулалннкЪ и версты 3 ниже слободы Даниловкн на Волге. 
Расположена на правомъ высокомъ Зерогу р. Полги, къ которой 
и М етъ  2 удобныхъ сноска; воду для питья борутъ большею ча
стью изъ Волги, кроме того почти на каждомъ дворе колодезь, 
где иоятъ скотину. Колошя поселилась въ 1764— 67 годахъ, по 
свЬдЬшямъ же волостнаго правлеш я въ 1768 году. По ведомо
сти 1859 (Кааусъ— „Наши колоши“) въ  Крестовомъ Буеракиь, 
Усть-Кулалинскаго округа, считалось: по 5 ревиз. 1788 г.— 36 
семей, 101 д. мул;, п., 105 женск.; но 6 ревиз. 1798 г.— 39 сем., 
124 д. муж, н., 136 женск.; по 7 ревиз. 1816 г.— 51 сем., 205
д. муж. п., 208 женск.; но 8 ревиз. L834 г,— 84 сем., 366 д. муж._ 
п., 347 женск.; но 9 ревиз. 1850 г.— 126 1ем., 584 д. муж. п., 
569 женск.; по 10 ревиз. 1857 г .— 105 сем., 698 д. муж. п., 714 
женскаго. По списку населенныхъ местъ центр, статис. комитета, 
изд. 18^2 г., нЬмецкая колош я Крестовый Буеракъ, Кресты, М ил- 
деръ тожъ, показана нрн Волге, въ 59 веретахъ отъ у езди, го
рода Камышина, и въ ней М дворъ, 722 д. муж. п., 732 женока- 
го, всего 1454 д. обоего пола; церковь лю теранская— 1; учили
ще; пристань; заводовъ— 4; мельницъ— 6.

По земской переписи 1886 года въ колоши считалось: 129 
домохоз., 541 д, муж. п., 502 женск,, рсего 1043 д. об. пола; кро
ме того 99 семей постоянно отсутствуюшихъ и 10 семей въ 48
д. об. и. посторонняго населешя; грамотныхъ было 318 мужч. и 
265 женщинъ. Въ разное время, после выдачи владЬнной запи
си, въ Самарскую губернш  перечислено было 61 ровизскихъ * 
душъ; было и раньше нереселеше, но неизвестно въ какомъ раз
мере. В ъ 1886 г. считалось жилыхъ избъ 129, изъ нихъ: 69 ка
менныхъ, 59 деревянныхъ, 1 мазанковая; крытыхъ железомъ— J, 
тесомъ— 80, соломой— 44, землей— 1; промышленныхъ заве-данш—
6, кабакъ— 1, лавокъ— 2. У поселянъ было: плуговъ— 112, вея
локъ— 10; лошадей и жеребятъ— 290, воловъ— 233, коровъ и те- 
лятъ— 350, овецъ— 475, свиней— 313, козъ— 122. ВсЪхъ годовыхъ 
платежей и повинностей приходилось съ общества въ 1885 г.— 
4071 руб.; доходныхъ и оброчныхъ статей— 4602 рубля. Н адель
ной земли считалось 2128 десят. удобной (въ томъ числе пашни
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1186 десят.) н up удобной 3591 десят., всего 5719 дееятинъ, пзъ 
которой, за Волгой, въ Новоупенскомъ уЬзд& 287 десят. удобной 
я 142 неудобной. Прежде, при начал}; заселеш я, лладЬлп землей 
иодворно. По плану 1872 г. надельной земли въ 3-хъ участкахъ 
было: 1) П ри усадьб,),: усадебной— 91 дес. 13U0 с., нашнп 418
дес. 425 саж., лиственна»  лйст 359 дес. 450 саж., подъ кодяи. 
медьн.— 840 сажень, солонцевэтыхъ и глинпстыхъ м(;стъ 70 дес. 
648 с а ж , всего удобной 976 дес. 1334 саж.; неудобной— солонца, 
глинистой и песчаной степи, песку, каяенистыхъ мЬстъ и прочей 
— 3340 десят. 646 сажень. 2) Въ такъ называемой Опекунской 
дать, пашни— 5 ИЗ'А дес., лнетвеннаго леса— 3303Д Десят., всего 
удобной— 864 десятины; неудобной— Ю 87з дееятинъ. 3) За В ол
гой, въ Новоузенскомъ у"1,яд1>— покоса 28и дес. 1600 кв. саж., кус
тарника 5 дес. 200 саж., солонцеватой земли 1 дес. 1266 саж., 
всего удобной 287 дес. 666 сажень; неудобной— солонца, подъ 
дорогами, ручьями, болотами, озерами и 1h  реки Волги (102 де
сятины), всего 114 дееятинъ 524 кв. сажени. Главный надЬлъ 
прп селенш. а меньшая часть- -за Волгой, въ Новоузенскомъ 
уЬздЬ, въ 6 верстахъ отъ селешя; самый дальш й конецъ иашни 
въ б1/'» верстахъ; кругомъ села выгонъ, а за нимъ уже пашня, 
съ востока— Волга. Л-1;съ разбросанъ по всему наделу, преиму
щественно но оврагамъ. Над'Ьлъ гористый, изрЬзанъ 11 оврагами, 
изъ которыхъ 2 довольно глубоше. Скатъ полей къ ВолгЬ; поло
вина над!, л я черноземъ съ хрящемъ, при чемъ подпочва, чгЬмъ 
глубже, то более ка«ня; V-i часть чистый черноземъ, съ подпоч
вой красной глины, я  ],4 часть несчаная, суглинистая я солон
цеватая почва. Около 1840-хъ годовъ стали делить землю но ре- 
визскимъ душамъ; въ 1874 г. произвели иервмл передЬлъ но на- 
личнымъ мужскаго иола. Надйльныя душп складывались въ де
сятки. Покосъ въ 2 хъ лйстахъ: зд'Ьсь— по лесу и за Волгой. 
Л'кс'ь отводится nafiкай и: топить большею частью кизяками. Кар- 
тофелышки B'i. uojit. переделяются одновременно съ нахотнош 
землею. Огороды, сады и гумна не переделяются: они обложены 
особымъ сборомъ по 6 рублей за каждою сороковую досятпну. 
Давно уже здесь имеются сады и въ последнее время ихъ ста
ло больше; разводятъ яблони: бель, аннсъ, черное дерево, чер- 
новка, арапка; молодыя деревья покупаютъ у Золотовскихъ кре
стьянъ, которые иривозятъ ихъ сюда весною и осенью, за 2-хъ 
леткп по 1Va рубля десятокь и 3-хъ леткп отъ 2-хъ до 4-хъ 
рублей десятом'*.- Яблоки продаю гея въ КамышшгЬ, но боль
шею частью сады сдаются пргЬзжимъ съемщикал!ъ отъ 4о<> до 
800 рублей. Гады расположены подъ горой, а выше пхъ устраи
вается плотина и поливка производится по канавамъ, который хо- 
зяинъ самъ проводить къ каждому дереву; поливаются весною 2 
раза я  осенью— 1 разъ. Общественная запаш ка заведена давно, 
ое обрабатываютъ веймъ обществомъ, Запасный хл’Ьбнып мага
з и н .—  1, деревянный, крытый тесомъ. Больше всего седел, рус
ской яровой пшеницы, ржи Уз пшеницы, овесъ, ячмень и просо
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сЪятъ (темного; арбузы разводятъ давно на паровой земле. Паш
н я разделена на 6 полей: Uberdem Berg. Danilow ker grund, Cber- 
dem steinweg. bei stezhan. aiif der stezz u schezlali. Часть пара 
засевается арбузам», а после арбузовъ сЬютъ пшеницу, а другую 
часть пара,—рожью, нто поле потомъ 3 год? подъ рядъ засевает
ся пшеницею и уже затемъ поступаетъ подъ паръ. ЛЛпъ б то
му назадъ (въ начале 1880-хъ годахъ) 16 сороковыхъ десятинъ 
пашни занесло нелю мъ и оо должны были забросить, какъ не
годную. Хлебъ продаюгъ па мельницы въ Щ ербаковку. По раз- 
нотЬ арендуютъ землю исключительно за Волгой, въ Новоузен- 
скомъ уездё, у крестьянскихъ общсствъ, преимущественно подъ 
пшеницу, платя по 2— 6 рублей за одну десятину сороковой ме
ры, а за 3-хъ летнюю залежъ по 8— 10 рублей за сороковую д е
сятину. Th, 1860-хъ годахъ цЬны на землю стояли низгая— отъ 
50 кон'Ьекъ до 1 рубля а0 копеекъ за сороковую десятину. Въ 
селе были въ 1ь87 г. 2 школы: церковно-приходское училище и 
частная товарищеская школа, последнюю открыли въ 1872 г., съ 
1880 до 1884 г. она была закрыта всл!дств1с неурожаевъ, но съ 
1884 г. снова открыта.

По св'Ьд'Ьншмъ губернск. статис. комитета за 1891 г. село 
Крестовый Буеракъ, въ 14 верстахъ отъ волостнаго правлешя, 
имело 131 дворъ, 846 душъ мужскаго пола., 730 женскаго, всего 
1576 душъ обоего пола всЬхъ вообще жителей. По сь-Ьдёшямъ 
Усть-Кулалпнскаго волостнаго правлеш я 1894 г. Крестовый Буе
ракъ шгЬстъ почти въ каждомъ дворе колодцы. Церковь деревян
ная, крытая деревомъ; церковно-приходская школа открыта съ 
1770 года; земская школа съ 1885 года. Въ колонш имеется 
пристань и перевозъ черезъ Волгу. Въ 1894 г. здесь было 145 
дворовъ, въ томъ числе: 1 церковно-служительскш дворъ и 1 учи - 
лшцньш домъ; строенья у поселянъ большею частью деревянныя, 
2/з крыты деревомъ, 1/з соломой и 3 дома— железомъ. Селеше по
строено по плану. Ж ителей: 926 душъ мужск. иола. 825 женска
го, всего 1751 душа обоего пола поселянъ собственниковъ нЬм- 
цевъ колонистовъ. лютеранъ, составляюшдхъ одно общество. Н а
дельной земли 2128 хесятинъ удобной, 3591 десятина неудобной, 
всего 5719 десятинъ, въ томъ числе 430 десятпнъ на лтеой сто
роне Волги, въ урочище „Десятилетняя пустошь". До волостна
го села Верхней Кулалинки считаютъ 15 верстъ, колоши Водя
ной Буеракъ— 5, слободы Данпловки (Баннокскон волости) и мель- 
ницъ при ней— 4, колонш Каменки Зо, колонш Усть-Грязнухи 
— 20, г. Камышина— 62 и г. Саратова 140 верстъ. Н а общест
венной земле колонистовъ Крестоваю Буерака, въ 4 верстахъ отъ 
нее, расположены 14 мукомольныхъ водяныхъ мельницъ по р еч 
ке Даниловке. (Списокъ населенных!, месгъ центр, комитет., изд. 
1862 г.; К лаусъ- Наши колонш; сборникъ губернск. земства 1891 
года., т. XI: Списокъ населенн. м 1;стъ губ. зем. управы 1894 г.; 
карты: земская 1894 г. н воен. тоногр. генеральнаго штаба). Ко-
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лошя расположена подъ 50°,33' ciB. шир. и 15°,26' восточ, долг, 
отъ Пулкова.

Кресты, Крвттвый Буеракъ, Миллеръ тожъ, немецкая коло
т я  Камышннскаго уезда, Усть-Кулалинской волости Гм. К; ес- 
товыи Буеракъ.

Кривецъ Большой— озеро Камышннскаго уезда, на левой ле
систой стороне р. МедвЬдпцы, верстахъ въ 3-хъ севернее села 
Краснаго Яра. (Воен. топогр. карта генер. штаба).

Кривое озеро Камышннскаго уЬзда, на правой лесистой сто
роне реки Медввдицы, верстахъ въ  6 къ северу отъ устья ptKH 
Терсы. К ъ западу, подле него лежнтъ меньшее озеро- —Леия чсье. 
(Воен. топогр. карта генер. штаба.)

Нривсмй П авелъ Александровичъ, Ш талменстеръ двора Его 
Величества, былъ пзбранъ Саратовскимъ губернскимъ предводи- 
телемъ дворянства на чрезвычайной баллотировке 19 октября 
1876 года и за  т(;*л> избирался на эту должность каждое трех
летие, нрослуживъ до 1887 года, нь течеш е 10 л4тъ. Саратовское 
дворянство поместило его портретъ въ зале собранш. Въ декаб
ре 1896 г. П авелъ Александровичъ былъ вновь нзбранъ въ Са- 
paTOBCKie губернски' предводители дворянства и затемъ снова въ 
декабре 1899 года. Привете p jc c s iii дворянски родъ (энциклопс- 
дичесшй словарь 18У5 г.), восходящш къ XVII веку: Алей Анд- 
реевичъ Кривскш былъ воеводою въ Осташкове въ 1612 году. 
Этотъ родъ внесенъ въ 6-ю часть родословной книги Костром
ской губернш. Въ одномъ пзъ архнвныхъ документовъ, по горо
ду Саратову, упомянуто, что въ 1783 г. губернскимъ прокуро- 
ромъ въ Саратове былъ 'Кривскш.

Крутая, Еру,пой  тожъ, Царицынскаго уезда,— вторая стаищя 
отъ г. Царицына по Нолжско-Донской железной дороге. Отстоитъ 
отъ г. Царицына (Царицынской станцш) въ 13 верстахъ, отъ Са,- 
довой— въ 7, за ней К арповпт я , въ земле Войска Донскаго— въ 
20 верстахъ. II} ть отъ Садовой до Крутой идетъ черезъ возвы
шенную цепь Общаго Сырта, где полотно рельсоваго путп про- 
резаетъ  подъемами, спусками п выемками гористую местность. 
Между Крутой и Садовой, не доходя версты 3 до последней, къ 
югу отъ дороги идетъ балка, но которой открывается вндъ на 
Волгу. Отъ станцш Крутой идетъ дугою къ северу вйтнь, соеди
няющая Волго-Донскую железную дорогу съ 1’рязе-Царнцынской 
у станцш Городище. Въ 1 Vi верстахъ къ югу отъ Крутой ле- 
житъ деревня Песчанка, Червленоразная тожъ, Царицынскаго 
уезда. Эа Крутой станщей, по направлешю къ Карповской, тя 
нется уже ровная, безлЬсная степь, продолжающаяся на всемъ 
пути до Калача. (См, Волго-Донская железная дорога). Но спис
ку населенныхъ местъ Саратовск. губ. земской управы 1894 г. 
К рут ая  станщя железной дороги К)го-восточнаго общества Волго- 
Донской лиши, Царицынскаго уезда, Отрадпнской волости, осно
вана въ 1861 году и состоитъ изъ 7 построекъ: деревянныхъ 
крытыхъ тесомъ,— 2; каменныхъ, крытыхъ железомъ— 2 и толемъ
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— 1. Постоянно жмвунщхъ на станцш (въ 1894 г.): 53 души муж- 
cjisro пола, 45 .женскаго, всего 98 душъ обоего пола. Въ paioirb 
сташЦи находится земли— 17 десятинъ Ш Ю  квадратныхъ сажень. 
До г. Саратова считаютъ 373 версты, г. Царицына по прямому 
направлешю— 9, с. Отрады— 1 J, поселка Студеновки— 5, дер. Ел- 
шанки— 4, села Червленоразнаго— 3 и деревни АлексЬевки (Кру- 
тонькая, Воробьевка тожъ)— 1 верста.

Крутенькая, Алексеевка тожъ, деревня Царицынскаго уезда, 
Отрадинскоп волости; см. Алекспзвка.

Крячковъ, Крючковъ тожъ, малоросс!йсiriii хуторъ (теперь де
ревня) Камышпнскаго уезда, Тарасовской волости; въ 150 вер
стахъ отъ г. Паратова, въ 60 отъ г. Камышина и въ  7 верстахъ 
отъ волостнаго села Тарасова; прпходомъвъ с. Неткачево, лежа
щее въ 3 верстахъ къ сЬвсровостоку отъ Крячкова. Селеше рас
положено въ котловине вокругъ лимана (озера); крестьяне мало- 
лороссы выселялись на хуторъ пзъ слободы Краснаго Яра. По 
свёд$ш ямъ цеитральнаго статис. комитета, изд. 1862 г., казен
ный хуторъ Крячковъ (№  1035) показянъ на торговомъ тракте 
пзъ г. Камышина въ слободу Рудню и Аткарсгай уЬздъ, при безъ- 
имянномъ лимане, въ 67 верстахъ отъ г. Камышина, и нмълъ 
28 дворовъ, 184 души мужскаго пола, 217 женскаго, всего 401 
душу обоего пола.

Г1о земской переписи 1886 г. въ хуторе Крючковы считалось 
бывше государственныхъ крестъянъ, малороссовъ, православныхъ 
75 домохозяевъ, 283 души мужскаго пола, 265 женскаго, всего 
548 душъ обоего пола; кроме того 25 семей постоянно отсутст- 
вующихъ; грамотныхъ 35 мужчинъ. Жилыхъ избъ всехъ 77, изъ 
нихъ деревяиныхъ 73, мазанковыхъ 4, крытыхъ тесомъ— 2, со
ломой— 75; промышленныхъ заведенш— 4, кабакъ— 1. У кресть
янъ считалось: плуговъ— 56, сохъ— 7, веялокъ— 2; лошадей рабо- 
чихъ и не рабочихъ— 116, воловъ— 268, коровъ и телятъ 291, 
овецъ— 623, свиней—115, козъ —48. Всехъ годовыхъ платежей и 
повинностей приходилось съ общества, кроме страховыхъ, 1971 
рубль, Всей надельной земли по владенной записи считалось: 
1654 удобной (въ томъ числе пашни 1056 десятинъ) и не удоб
ной 154 десятины, всего 1808 десятинъ, кроме того на ихъ 
чаеть, изъ покупной съ другпми селеньями, приходится земли 
260 десятппъ. Цо словамъ крестьянъ у нихъ: удобной— 62 де
сятины, пахотной- 1056 десятинъ, покоса— 38 десятинъ, выгона 
— 348 десятинъ, а всего удобной— 1504 десятины п неудобной—  
3034Д десятины. Лесъ 514V4 десятинъ и 173/4 десятинъ неудоб
ной состоитъ въ общемъ владенш  съ крестьянами слоб. Слюса- 
ревой, Петкачевоп, хут. Новомлинова и Литвинова,-прежде руби
ли его ежегодно, при чемъ всю площадь вырубили въ 5 —6 лёта, 
но теперь весь лесъ вырубленъ и забить скотомъ, растетъ одинъ 
негодный „чапыжникъ,,. Земельный наделъ въ одиомъ участке, 
дальняя грань котораго отъ селешя въ 3 верстахъ. Около 700 
десятинъ— чернозема до Va аршина глубины; столько же крас-

9
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наго суглинку, а остальное супесокъ. Земля разверстана по ре~ 
визскимъ душамъ; изъ 183 надЬльныхъ душъ, 2 души перечис
лились въ д руп я  общества; вся пашня переверстывается черезъ 3 
года. Луга по оврагу не высокаго достоинства. Подъ садами и 
огородами положено на душу 7Х Ю 0 саженъ. Общественный за
пасный хл'Ьбный амбаръ— 1, деревянный, крытъ соломой. Хозяй
ство ведутъ трехъпольное съ паромъ. Землю подъ нос'Ьвы, кро
м'Ь надЬльной, берутъ, изъ принадлежащей кростьянамъ слободы 
Даниловки, по 10 рублей за сотенникъ; некоторые домохозяева 
арент,утъ у Донскихъ казаковъ неболыше участки по 8 руб. за 
сотенникъ. Купчую землю местные крестьяне тгЬю тъ съ прочи
ми селешями на Волг1>, на 183 души: нисколько домохозяевъ жи- 
вутъ на ВолгЬ и получаютъ тамъ купчей земли на 42 души: ос
тальные же домохозяева выменяли на 141 душу, на 6 л'Ьтъ, у 
крестьянъ слободы Даниловки (см. это слово) земли, находянняся 
зд'Ьсь при хутор’Ь. Въ 1886 г. въ селенш  было: 16 батраковъ, 2 
мельника, 2 пастуха, 1 кабатчикъ, 1 маслобошцикъ, 1 сельскш 
писарь. Крестьяне пользуются доходами съ  оброчныхъ статей 
приволжскаго участка, но очень неправильно.

По (■в1,д'1>1пяы7, губернскаго статис. комитета за 1891 годъ, 
хуторъ Крячковъ им'Ьлъ 77 дворовъ, 291 душу мужскаго пола, 286 
женскаго, всего 577 душъ обоего пола. Ilo свйд'Ьшямъ Тарасов- 
скаго волостнаго правлешя 1894 г. онъ расположенъ въ котлови- 
нЬ, около лимана (озера), им'Ьетъ къ нему 4 удобныхъ подъезда 
и 9 колодпевъ; въ 1894 г. здЬсь считалось 81 дворъ, строешя 
деревянныя, большею частью крытыя соломой и 1 изба тесомъ; 
жителей 302 души иужскаго поля, 307 женскаго, всего 609 душъ 
обоего пола. НадЬлъ 1807 десятинъ. До волостнаго села Тарасо
ва считаютъ — 7 верстъ, слободы Неткачево— 3, станщп Н етка- 
чево Тамбовско-Камьтишнской железной дороги— 7, г. Камышина 
— 63 и г. Саратова— 180 верстъ. (Списокъ населенныхъ мЬстъ 
центральн. статис. комитета 18С2 г.; Сборникъ губернск. земства, 
т. XI. 1891 г.; земская карта 1894 года).

Кубасова, Куба сов о тожъ, деревня Камышинскаго уЬзда, Зо
лотовской волости, крестьянъ собственниковъ, бывшнхъ удЬль- 
ныхъ, великороссовъ, нравославныхъ, помордевъ и фнлиповдевъ, 
селившихся зд'Ьсь изъ разныхъ м'Ьстъ, садясь отдельными семья
ми въ разныхъ м4стахъ. Деревня стоптъ по ручью, на правомъ 
берегу pt'iKH Сухой Золотухи, текущей въ Волгу, въ 13 веретахъ 
къ севере- западу отъ с. Золота го, и составляете одну общину съ 
деревнями Рогаткино и Клубково, которымъ сообща отведенъ былъ 
надЬлъ. Кубасова им'Ьетъ своо сельское угтрашюте, старосту, писа
ря, сборщика податей. По списку пасе тон. м’Ьстъ центральн. ста
тис. комитета, изд. 1862 г., удельная деревня Кубасова (№  1151) 
показана въ  117 веретахъ отъ г. Каяыншна и шгЬла 50 дворовъ, 
203 души мужскаго пола, 229 женскаго, всего 432 души обоего 
пола. По земской переписи 18Я6 года деревня Кубасова считала 
116 домохозяевъ, 300 душъ муж. п., 322 жен., всего 622 д. об.
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пола; Kpoivif. того 4 семьи постоянно отсутствующихъ и 1 семья 
постороняго населеш я; грамотныхъ считалось 49 мужчииъ и 3 
женщины. Ж нлыхъ избъ L18, язь нихъ 7 каменныхъ, 109 дере- 
вянныхъ, 2 мазанковыхъ; 99 крыты тесомъ и 19 соломой; про
мышленных'!, заведенш 2, лавка— 1. У крест:,янъ считалось: г.лу- 
г о в ъ —3, сохъ— 140, вйялокъ— 11; лошадей рабочихъ и не рабо
чихъ— 197, коровъ и телятъ 266, овецъ 485, свиней 157, козъ—  
22. Бс4къ годовыхъ платежей и повинностей, кром1, страховыхъ, 
съ Кубасовскаго общества приходилось въ 1885 году—2320 руб. 
Надельная земля общая съ деревнями Рогаткино и Клубкова, въ 
одно и сплошной площади 4034 десятины удобной и 2 9 1V2 не
удобной, изъ которой на долю Кубасову приходится на 202 ре- 
визскпхи души (см. Рогаткнна деревня). По св4д,Ьн1ямъ губерн. 
статис. комитета, за 1891 г., въ деревнФ, Кубасова считалось ЮЗ 
двора, 320 душъ мужскаго пола, 357 женскаго, всего 677 душъ 
обоего пола всЬхъ вообще жителей. Деревня Кубасова лежптъ 
(ио нос.п. топогр. картЪ генеральн штаба) подъ 50°,55’ сЬверн. 
ишр. н 15°, 26 ' восточ. долг, отъ Пулкова.

Кугушевъ князь Яковъ беодоровичъ, секундъ-маюръ, былъ 
Гаратовскимъ губернскпмъ предводителемъ дворянства съ 1793 г. 
по 1796 годъ. Кугушевы  русскш княжескш родъ, происходившш 
отъ татарскаго мурзы Л на:: Аптугановича Кугушева, пожалован- 
наго вотчиною въ 1639 г. Князь Пванъ Кугушевъ былъ воево
дою въ Пне a p t  въ 1686- -87  годахъ. Князья Кугушевы внесены 
въ 6 часть родословной книги Пензенской губернш. Некоторые 
пзъ князей Кугушевыхъ были писателями 1800-хъ годовъ.

Кузьмина хуторъ Царицынскаго у'Ьзда, Песковатской воло
сти, поселенъ на надельной земл'1, Песковатскаго общества, въ 
балк'Ь при р1'.чк'Г, Оленьей, въ 8 верстахъ отъ с. Песковатки, По 
CBifltHiflMb волостнаго правлешя, въ 1894 г. на хутор^ было 3 
двора.; строения дереиянныя, крыты тесомъ. Жителей: 6 душъ 
мужскаго иола, 8 женскаго, итого 14 душъ обоего пола правос
лавных!, крестьянъ, [финадлежаншхъ къ Песковатскому общест
ву. Земля въ общемъ владЬнш съ селомъ Песковаткой. Отъ xv- 
тора Кузьмина считаютъ до деревни Оленье—2 версты, посада 
Хубовкн— 16, выселка Родники— 16, города Ц арицына—58 и г. 
Саратова 290 верстъ. Въ 2-хъ верстахъ отъ хутора пролегаетъ 
почтовая и <котопрогонная дорога ( \страханская) изъ г. Сарато
ва въ г. Царицынъ. (Списокъ населенныхъ м'Ьстъ Саратов, губ. 
земской \ правы, 1894 года).

Кукушкинъ Кокушкинъ (но воен. топогр картЬ генеральн. шта
ба) хуторъ Камышннскаго уЬзда, Камышинской волости, въ 16 
верстахъ къ cf.Bopo-западу отъ города Камышина. По св^дЬшямъ 
священника Н. Милославова хуторъ этотъ принадлежитъ къ при
ходу А чександро-Невской станицы (Старо-Лебяжье) п въ 1895 г., 
ни Hi ркпвнымъ документам!,, ижЬлъ 9 дворовъ, 34 души мужска
го пола, 26 женскаго, всего 60 душъ обоего пола. На земской 
карт1, 1894 г. хуторъ Кукушкинъ означенъ на л'Ьвомъ берегу р.
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Иловли. версты 2 ю жн!е станицы Старо-Лебяжьей, близъ полот
на Тамбовско- Камышинской железной дороги. На военно-топо- 
граф, кар т! генеральн. штаба хуторъ этотъ названъ Кокуги инъ. 
Въ св !д !н ш х ъ  губернской земской управы и губернск. статис. 
комитета хуторъ не показанъ.

Кулага означаетъ въ народ! постное сладкое куша .ье пзъ 
ржаной муки и солода, которое готовится одновременно съ зато- 
ромъ кваса. (Энциклопедич. словарь 1S95 г.)

Кулага (Царнцынск. архивъ №  337)— разбоиничш атаманъ 
на Волг£. Это былъ кр!постной княгини II. Я. Голицыной, б !- 
жавнпй изъ Нижегородскаг > нм !ш я ея, деревни Отеревой, около 
L755— 56 г., Константнпъ Васпльевъ Цудкинъ, челов'Ькъ моло
дой. Ш атаясь нисколько л !тъ  ио разнымъ м!стамъ, преимущест
венно по В олг!, онъ „познакомился" съ понизовыми бурлаками 
„ярыгамп кабацкими", попалъ въ Астрахань, гд ! и былъ схва- 
ченъ, назвался бЪглымъ рекрутомъ Степаномъ Еулашнымъ и 
подъ этимъ именемъ опред!ленъ въ солдаты. Прослужпвъ 13 
л !тъ , онъ въ 1770 г. бг1жалъ; въ Астрахани, сформировали. шай
ку и сталъ грабить, но попался въ Астрахани же и засаженъ въ 
казематъ при Троицкой церкви, откуда б!ж алъ въ А вгуст! 1774 
года; съ нимъ ушло до 25 колодниковъ. Около года грабилъ 
онъ съ своей шайкой на ншзовь! Волги и Касгпйскомъ мор! рыб- 
ныя ватаги и прочее. А страханскаяразъ!здная команда („высыл
ка") съ капраломъ и солдатами в ъ л о дк !, однажды, преследуя его, 
хот!ла поймать: стр!лялп по разбойникамъ изъ ружей, но „во
ровской" атаманъ съ товарищами стали отстреливаться пзъ ру
жей и пистолетовъ; н!которое разбойники и солдаты были ране
ны; зат!м ъ  разбойники, съ „сандовми“(?) п дротиками, атаковали 
команду, отбили ружья у солдатъ и „нещадно" избили ихъ, одер- 
жавъ полную поб!ду надъ разъ!здной командой. Въ сентябр! 
1775 г. Кулага  съ пайкой поднялся въ 2-хъ лодкахъ вверхъ по Вол- 
г !  къ  Царпцыну н Дубовк!, но 25 сентября былъ схваченъ въ 
Дубовк! въ кабак! (см. Дубовка посадъ) и, по распоряженш  ко
менданта Цъшлетева, былъ привезенъ 9 октября въ Царицынъ, а 
13 отправленъ по форпостамъ въ Астрахань, съ 7 другими раз
бойниками „скованный въ наручни к на об!ихъ ногахъ колодки41, 
на подводахъ. (Понизовая вольница, Д. Л. Мордовцева 1867 г.).

Кулалинка р!чк а  Камышинскаго у!зда, Усть Кулалинской во
лости, беретъ начало въ приволжскихъ горахъ, течетъ на юго- 
востокъ и, протекая колонпо Верхнюю Йучалинку, у колонш 
Усть-Кулалпнкп впадаетъ въ Волгу, ниже острова Галкина. Дли
на ея около 13 верстъ. (Военио-тонографпческая карта генераль- 
нагп штаба). По р !ч к ! , между Верхней Кулалинкоп и Усть-Ку- 
лалингсой, расположены 7 общоственныхъ воднныхъ мукомоль- 
ныхъ мельннцъ, на разстоянш отъ 1 до 2-хъ верстъ между каж
дой. Ио объясненш  профессора 0 . Е . Коршъ назваш е р!чкн та
тарское—  Ж ул-Али, означающее— ради А л и .
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Кулалинка Верхняя, В ерхняя Кулалинка, Верхняя Галка, Голь- 
гитейнъ (Holstein) толп,, к о л о тя  нЬмцевъ лютсранъ, частно бад - 
тистовъ; волостное село Усть-Кулалинской ьолости, Камыпшнсда- 
го уезда, 3 стана, 7 участка земскаго начальника, находится въ 
140 верстахъ отъ города Саратова и въ 40 отъ уЬзднаго города 
Камышина. В ерхняя  >' улалинка  получила н зваше отъ речки и 
потому, что лежптъ выше другой колоши, той же волости У т ь -  
Кулалинки ; оно расположено подъ 50°,25' сев. шир. п 15°,% ' во- 

сточн. долг, отъ Пулкова, по обЬимъ берегамъ рЬчки Ицла.тнки 
и впадающаго въ нее ручья „Кладбищенского б а р а к а берущнхъ 
начало не много выше селешя; въ дворахъ 35 колодцевъ. Вер- 
стахъ въ 5 къ западу отъ села (военно-топографическая карта г е 
неральнаго штаба, изд. 1892 года) местность подымается до 616 
англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря. По свЪдЬшямъ Клау
са, Верхняя Кулалинка основана въ 1764— 1766 годахъ; по сбор
нику Губернскаго Земства (томъ XI)— въ 1766— 67 годахъ, пере
селившимися сюда выходцами изъ разныхъ государствъ Европы: 
Францш, Ш вецш , Щ вейца]ля и Германш, нрп помощи особыхъ 
правительственныхъ агентовъ, пользуясь льготами Екатеринин- 
скаго манифеста. По сведеш ям!, волостнаго правлешя к о л о тя  об
разовалась въ 1768 году.— По ведомости ипостраниыхъ постелен 
цевъ 1859 года (Клаусъ— „Наши колоши"), въ колоши В ерх
ней КулалинкЬ, Упъ-Кулалннскаго округа, считались: по 5 реви
зш  1788 года—  48 семейства, 145 душъ мужскаго пола, 138 
женскаго: по 6 ревпзш 1798 года— 50 семей, 168 душъ мужскаго 
пола, 186 женскаго; по 7 ревпзш 1816 года— 70 сомепствъ, 245 
душъ мужскаго пола, 226 женскаго; по 8 ревпзш 1834 гол а Ю1 
семья, 488 душъ мужскаго пола, 440 женскаго; по 9 ревизш 
1850 года— 141 семья, 690 душъ мужскаго иола, 657 женскаго: 
по 10 ревизш 1857 года— 127 семействъ, 715 душъ мужскаго по
ла, 689 женскаго.

По списку населенныхъ мйстъ центральнаго статистическаго 
комитета, изд. 1862 года, немецкая колонш В ерхняя Кулалинка , 
Голъттейнъ тожъ, показана при речке Кулалинкуъ. въ 40 вор- 
стахъ отъ у'Ьздн. города Камышина, и въ ней 119 дворовъ 719 
душъ мужскаго пола, 700 женскаго, всего 1419 душъ обоего по
ла; церковь лютеранская— 1; училище; маслобойня— 1; мель- 
ницъ— 7.

По земской переписи 1886 года въ колоши Верхней Кула- 
липкЬ считалось: 174 домохозяевъ, 719 душъ мужскаго пола, 683 
женскаго, всего 1402 души обоего пола наличного населешя, 
кроме того 91 семья постоянно отсутствующихъ и 5 семей в ъ 3 2  
души обоего пота посторонняго населешя: грамотныхъ считалось 
420 мужчинъ и 403 женщины. Всехъ жилыхъ строенш 166, 
изъ нихъ: каменныхъ 64, деревянныхъ— 99, мазанковыхъ— 3; кры
тыхъ тесомъ— 89, соломой— 77; двухъэтажныхъ домовъ— 2. Про- 
мышленныхъ заведенш —12, кабакъ— 1, лавка —1. У крестьянъ 
было: плуговъ—177, веялокъ— 3; лошадей рабочихъ и не рабо-
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чихъ— 502, воловъ —310, коровъ и телять— 593, овецъ--7 6 9 , сви
ней— 399, ковъ— 123. В сехъ податей ц повинностей годовыхъ съ 
общества приходилось въ 1885 году 5498 рублен; доходныхъ ста
тей 385 рублей. Всей земли по владЬнной записи отведено было 
общеотву 3884 •_> десятинъ удобной, 2018 неудобной, всего 5902 '/’у 
десятш л.; по словамъ носелянъ, приблизительно, усадебной 161 
десятина, пахатной 2057, лЬса п кустарника 500 десятин1!, и вы
гонной 1000 десятинъ. Весь надЪлъ расноложенъ на правой сто- 
рон'Ь Волги и только 78 |,есятинъ за Волгой, въ Иовоузонскомъ 
уЬзд'Ь. Выгонъ почти кругомъ усады'ъ; большая часть участка на 
заиадъ отъ селешя. Пахотныя поля на половину чистый черно- 
вемъ, на ]/4 аршнна глубины, съ подпочвой— желтой глиной, и 
половина супесчаная, съ подпочвой— пескомъ; вся неудобная зем
л я — пески Местность сильно холмистая н возвышенная; на хол- 
махъ— пески, въ возвышенныхъ долинахъ самая лучшая почва, 
нпзгая же долины размываются водой и заносятся пескомъ. Пер
воначально землею владели нодворно, но при 8-й ревизш разде
лили землю по ревизскнмъ душамъ, чго повторялось при 9-й и 10-й 
ревпзшхъ. Въ 1872 году поселяне перешли къ разверстке но на- 
личнымъ душамъ, съ 5 летними переделами: женщины земли не 
получаютъ, но вдова пользуется землею умершаго муяса до нова- 
го передела. При дележе душп складываются десятками. Cf.no- 
косъ делятъ но налпчнымъ душамъ ежегодно. Леса дровянаго до 
400 десятинъ, преимущественно чернопесья, его рубятъ участка
ми, кустарникъ же каждый домохозяинъ рубнтъ на глазъ. Топятъ 
преимущественно кизяками, отчасти и соломой. Сады есть у мень
шинства хозяевъ на огородной земле; они уже давно существу- 
ютъ и прежде, говорятъ ихъ было больше; слышали также, что 
ле-гъ 100 тому назадъ здесь были виноградники, но этого ншето 
не помнптъ. Изъ яблонь здесь преимущественно разводить бель 
и черное дерево- сбыть яблокъ по сосёднпмъ селешямъ. где ихъ 
оомениваютъ на хлебъ. оапапплхъ нагазпновъ здесь 2, оба кры
ты тесомъ. ЗдЬсь всегда пшеницы сеяли больше другихъ хле
бовъ, исключительно— русскую, кубанки же очень мало, такъ 
какъ она плохо родится и земля негодна для нея; ржи г(,ютъ ] -i 
противъ ншенпиы, овса и нроса еще меньше; гречиху никогда не 
сёялм; поддал нечникъ начали вводить только 1S80 года.

Система полевого хозяйства 4-хъ польная: ежегодно два по
ля подъ яровымъ хлебомъ и одно подъ рожью; каждое поле по- 
стунаетъ подъ парь па 4-й годъ. Поля не унаваживаются. Па- 
щ уп. исключительно однолемешными неменкпмп плугами въ 3 
лошади или 3 пары быковъ; двухъ и трехъ лечеш ныхъ плуговъ 
мало, онн появились только съ 1880 года. Все хлеба косятъ и 
никогда не жали. Молотьба хлебовъ производится исключительно 
молотильными камнями, которые стали у пот ребл ять около 1 ЖИКхъ 
годовъ, до этого же молотили телегами. \л ё б ъ  возятъ продавать 
зерномъ въ Нижнюю Добрннку, где на Волге пристань, а муку 
— въ городъ Камышпнъ. Зимой кормятъ скотъ, кроме лошадей,



пшеничной соломой и мякиной, лошади мъ же даютъ сено. Около 
10 домохозяевъ сдали здЬсь свои душевые наделы, а сами арен
дуюсь въ Самарской губернш, где и проживаютъ. Семь водя- 
ныхъ мукомольныхъ мельннцъ сдаются въ аренду на 12 Mit/rain 
срокъ.

По сведЬшямъ губернскаго статистическаго комитета, за 
1891 годъ, въ волостномъ с е л ’1; Верхней Кулалинке имеются: 
приходская церковь, школа, волостное правлеше, фельдшеръ и 
фельдшерскш пунктъ; здесь считалось въ 1891 году 160 дворовъ, 
935 душъ мужскаго иола, 901 женскаго, всего 1836 душь обоего 
пола вс'Ьхъ вообще жителей. По свйд'Ьтяиъ Усть-К.улалннскаго 
волостнаго правления 1894 года, лютеранская церковь, деревянная, 
крытая тесомъ, освящена въ 1830 году; зд'Ьсь волостное правле- 
Hie; церковно-приходская немецкая школа съ 1788 года; земская 
школа съ 1882 года: акушерка фельдшерица— съ 1888 года: зем
ская ямская станщ я— въ лЬтнее время съ 4 лошадьми. В ь  1894 
году зд'Ьсь было 162 двора, въ томъ числе общественные: 1 цер- 
ковно-служятельеш й дворъ, волостное и равлете  и школа; строе- 
нш по большей части деревянныя, крыты— около Vs соломой, 
остальныя деревомъ и 2 дома- же.гЬзомь Селеше построено по 
плану. Жителей считалось: 1074 души мужскаго пола, 1012 жен
скаго, итого 2086 Душъ обоего пола поселянъ собственниковъ 
н’Ьмцевъ-колонистовъ, составляющнхъ одно общество. Населеше 
лютеранскаго испонЬдашя, кром'Ь того 32 души обоего пола бан- 
тистовъ. Надельной земли— 3885 десятинъ удобной, 2018 деся
ти пъ неудобной, всего 5903 десятины; въ томъ числЬ ‘240 де
сятинъ за Волгою въ урочищ'Ь „десятилетняя пустоип,“. До ко
лонш Верхней Грязнухи считаютъ 15 верстъ, колонш Усть-Гряз
нухи 18, Верхней Добринки (колонш)— 5, колонги Щ ербаковки 
— 7, города Камышина— 40 и города Гаратова— 147 верстъ. По 
свЪд-Ьтямъ С. А. Щ еглова отъ колон in Верхней Кулалинкн счи
тается до другихъ волостныхъ селъ Камышинскаго уЬзда: Антн- 
иовки— 73, Ахмата— 101, Баннаго—42, Бурлука— 82, Верхней 
Добринкп— 72, Гуселки— 45, Золотаго— 66, Розенберга (Иловлин
ской)— 30, Каменки— 47, города Камышина— 41, Котова- 72, 
Краснаго Яра 85, Лапуховки— 92, Лемешкино — J32, Линева 
Озера— 102, Н иж ней Добринки— 107, Норки— 99, Олешны - 7 4 ,  
Руднп 100, Саламатппа 76, Усть-Золихи iCochobckou)— 69, Та- 
расокп -57 и Топовкн 79 верстъ. См. карту.

Усть-Кулалинская волость граничить къ еЬверу Банновской, 
къ западу Каменской, къ югу- Иловлинской и Камышинской во
лостями; восточная часть ея вся омывается рекою Волгою, ко
торая огибаетъ ее съ тцухъ сторонъ: сЬверо и юго-востока. Здесь 
Волга дЬлаетъ уголъ, имея сперва направлеше на юго-востокъ до 
колонш Буидаковъ Буеракъ, она делится на два рукава: одинъ,
бол'Ье узкш, поворачиваетъ на югъ; другой— подъ округленным», 
почти прямымъ углодп,, вмывается въ луговую сторону и, около 
впадешя реки Еруслана, поворачиваетъ на юго-западъ, образуя
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между обоими протоками довольно большой островъ Галкинъ. Во
лость пм1*»тъ 2 главныхъ склона: на востокъ (юго-востокъ) къ 
Волг!; и на занадъ къ р’Ьк’Ь Иловл'Ь, обусловленные возвышен
ным!, водораздЬломъ бассепновъ этнхъ двухъ рЪкъ. Иловля омы
вает!, западную границу Усть-Кулалпнской волости, въ средней 
ея части, нротекаетъ по ней съ с'Ьвера на югъ,- она принпмаетъ 
здЬсь, съ тЬвой стороны Грязнуху и Тыфлякъ. Притоки Волги въ 
нред’Ьлахъ волости: Даниловка, Щ ербаковка, Кулалннка, Добриика 
н Ураковка. На берегу Волги, въ пределах!, это® волости л е 
житъ село Русская Щ ербаковка, принадлежащее къ Банковской 
волости п не большая деревушка Мостовая.

К ъ  Усть-Кулалпнской волости принадлежать н'Ьмецюя коло
нш: Нижняя Добрпнка, Верхняя (вбрннка (Дрепшпнцъ), Усть-Ку- 
лалинка (Галка). Верхняя Кулалннка (Гольштейнъ), Бундаковъ 
Буеракъ (Ш вабъ), Немецкая Щ ербаковка, Крестовый Буеракъ 
(Кресты, Миллеръ), Водяной Буеракъ (Ш гефанъ) и Верхняя 
Грязнуха (Крафгъ); усадьбы частныхъ влад'Ьльцевъ при коло- 
Hin Щербаковк'Ь: Эрлихъ, Рпсъ и в'довы Артамоновой; водяния 
мельницы: 32— на рйчкЪ Щ ербаковк’Ь, 14— на р^чк'Ь Данплов- 
ivb, 4— на рЬчкЬ Водяной, 16— на pf.qrefc Добрпнк’Ь, 7— на рЪч- 
к'Ь Кулалпнк4 и 1— на pf,Kt, Иловлй —  Давидовская (Ней- 
миль); всЬхъ водяныхъ мелыщцъ въ волостн, въ 1894 году, 
было 73. Волость населена немцами, выходцами изъ Германш, по 
вызову Императрицы Екатерины II, около 1768 года. Въ 1894 
году зд’Ьсь считалось: 13027 душъ вужскаго пола, 12586 женска
го, всего 25613 душъ обоего пола поселянъ собственниковъ, быв- 
ншхъ коюнпстовъ. Всей надЬльнои земли въ волости, отведенной 
казною, 68540 дееятинъ удобной и неудобной, пзъ которой лишъ 
незначительная часть лежитъ на л'Ъвомъ берегу Волги. Наиболь
шее протяжение волостп съ с'Ьвера иа ю гъ—около 35 верстъ, а 
съ запада на востокъ— около 33 верстъ. (fiiWwprtii'i волоетнаго 
правлеш я 1894 года: Наши колон in, Клауса; сппсокъ паселениыхъ 
м»стъ централт.наго статистическаго комитета, изд. 1862 года; 
сборнпкъ Губернскаго Земства, т о т ,  XI; св#д1;нш губернскаго 
статистичоскаго комите та за 1891 годъ и карты: воеино-топогра
фическая генеральн. штаба и земская 1894 г.).

Нулалы, Бундаковъ Буеракъ тожъ, немецкая кол он in Камы
шинскаго уЬзда, Усть-Кулалпнской волостп, смотр. Буйдаковъ 
Буеракъ.

Кулиновъ хуторъ Царпцынскаго уЬзда, Балыклейской волости, 
основанъ, по св'ЬдЬншмъ волоетнаго правлеш я, около 1879 года, 
на общественной надельной зем-тЬ крестьянъ села, Пролейки; со- 
стоитъ нзъ двухъ дворовъ; строения деревлнныя, крыты соломой. 
•ЗдЬсь иролшкаютт, 11 душъ мужскаго пола, 5 женскаго, всего 16 
душъ обоего пола крестьянъ Пролейскаго общества, православ
ные. Хуторъ лежитъ въ 30 верстахъ отъ волоетнаго села Балык- 
лей, въ 17 отъ села Иролепкп, въ 8- отъ села Семеновки (Ива
новской волости), въ 5— отъ деревни Погожей (Ивановской воло
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сти), въ 15— отъ деревни Грязной (Лпповской волости), въ 270 
— отъ города Саратова, 107— отъ города Царицына и 68 верстахъ 
отъ станцш Грязе-Царицынской железной дороги И ловли■ (Спи- 
сокъ населеыныхъ мЬстъ Губернской Земской Управы 1894 г,).

Купоросный хуторъ Царицынскаго у4зда, 2 стана, Отрадин- 
ской волости, расположенъ на ровномъ игЬстЬ >лнзъ р4ки Волги, 
при оврагЬ 'Купоросномъ, отъ котораго нолучплъ свое название, 
въ 3 верстахъ къ югу отъ города Царицына, въ 3-хъ- отъ хуто
ра Новоникольскаго и въ 11 -ти верстахъ отъ села Отрады; онъ 
ностроенъ на арендной земл4; черезъ него пролегаетъ Саратов
ско-Астраханская почтовая дорога. По св^дЬшямъ волостнаго 
правлеш я, въ 1860 году явился сюда кожевнпкъ крестьянинъ 
Вольскагэ у!;зда, рфла Черкасскаго, Лукьянъ Ивановъ Мореновъ 
и снялъ въ аренду не далеко отъ Пово-Николъскаги хутора, на 
оврагЬ Купоросномъ, mIscto подъ свой кожевенный заводъ, вскор'Ь 
къ Моренову, по его прйглаш цтю , пришли и друпе его односель- 
цы— кожевники н устроили нисколько, до iibiirl, существующихъ, 
кожевенныхъ занодовъ. По св4д1ш Лгъ Губернской Земской Уп
равы хуторъ нм'Ьлъ вь  1882 году 13 домохозяевъ, 41 душу муж
скаго иола, 40 женскаго, всего 81 душу обоего нола. 11о св’ЬдЬ- 
ш ямъ губернск-. го статпстическаго комитета 1891 года здЬсь по- 
казано 49 дворовъ, 118 д} пп, мужскаго пола, 107 женскаго, все
го 224 души обоего пола. По списку населониыхъ агЬстъ Сара
товской Губернской Земской Управы 1894 года Купоросный ху
торъ им'Ьм'ъ 71 щоръ, въ томъ чпсл& одно общественное здапю 
— молитнснвый домъ; строешя деревянныя, 8 домовъ каменныхъ; 
крыты: 2 лселЪзомъ, остальные деревомъ. Ж ителей въ 1894 году 
90 д}шъ мужскаго пола, 105 лсенскаго, всего 195 душъ обоего 
пола (разница съ иоказашемъ нбернскаго статистпческаго коми
тета). Въ адышшетратпвномъ отношенш хуторъ составляетъ одно 
общество съ гуторомъ Ново-Нинольскимъ, а въ экономическомъ 
— отдельное иоселеше. ЗдЪсь вс4 великороссы, изъ нихъ нраво- 
славныхъ 64 д)пш  обоего иола и сектантовъ поморцевъ 131 ду
ша обоего иола; вс!1, занимаются выделкой кожъ. По св'Ьдъшямъ 
Отрадпнскаго волостнаго правлеш я хуторъ лежитъ въ 4-хъ вер
стахъ отъ города Царицына и вь  11-ти отъ волостнаго правлешя; 
на селей ie— бывше государственные крестьяне, шгЬьощш землю 
вообще съ жителями хутора Ново-Никольскаго (см. это слово), 
Ншкнс-Елшаисиш толсъ. Н а Купоросномъ хутор'!;: трактиръ— 1, 
мелочныхъ лавокъ— 5 и кожевенныхъ заводовъ— 12.

По свЪдЬшямъ А. А. Зиннюкова Купоросный хуторъ Отра- 
динскон волости, Царидыш к л'о уЬзда располоясенъ при рЪК'Ь 
ВолгЬ; жители его занимаются иреимуществеино выдЬлкоп кожъ 
и  въ немъ имеется въ 1898 году 17 кожевныхъ заведенш. ВсЪхъ 
дворовыхъ мЪстъ въ хуторЪ 51, на которыхъ постройки напоми- 
наютъ собою городокъ н крыты желЬзомъ. /Кителей насчитывает
ся здЬсь 117 д \ шъ мужскаго пола, 126 женскаго, всего 243 д \-  
ши обоего ноли, lic t  почти „кители Куиороснаго исповЪдуютъ по-
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морскую секту и очень богаты. Хуторъ былъ основанъ какнмъ 
то Ново-Черкасскимъ кожевнииомъ, глядя на котораго, зд'Ьсь лее 
открылл кожевенныя заведенш друп'е ю ш евникн и хуторъ, въ 
короткое время, сталь, такъ сказать, кожевеннымъ гп+.здоиъ ни 
зовья Волги. Кожевенные товары изъ xjTopa Купороснаю  отправ
ляются въ Астрахань, Ннжнш Новгородъ и д руп е отдаленные 
города и местечки. Сырьо Купороссюе заводчики скуиаьотъ боль
шею частью у кпргизовъ Ханской ставки на наличные деньги, 
выгадывая нослйдшшъ порядочные проценты нротивъ т!,хъ, ко
торые шл;\ ваютъ сырье въ рассрочку. М атеримы для вьцфллн 
кожт. заводчики нокупаютъ порядочными париями въ Казани и 
другихъ большихъ приволжскихъ городахъ. Въ хутора н’Ьтъ ни 
ыоленнаго дома, ни школы, ни какихъ другихъ общественныхъ 
учрежденш. Купоросный хуторъ постепенно разширяется и выдЪл- 
ка кожъ съ каждымъ годомъ но немногу увеличивается, также 
какъ н сбыть кожевенныхъ товаровъ. (Сообщплъ А. А Зимню- 
ковъ, въ октябре 1898 г.).

Купр1анова Екатерины Гиигорьевна, дворянка Царицынскаго 
уЬзда, не внесена въ родословную книгу Саратовской губернш. 
Влад'Ьеть при сел£ Гусевк'Ь, Ольховской волости, 84 десятинами 
земли. (Списокъ дворянскаго дспутатскаго собрашя 1895 г.).

Купцева мельница (ио списку населенныхъ мЪстъ централь
ная  > статиел’ическаго комитета, изд. 1862 г.), Обердорфъ тожъ, 
немецкая к о л о тя  Камышннскаго уЬвда. Ивдвлннскоп волости. Гм 
ОбгрдорсБъ.

Купцево русское народное назваше ivojfoniii Обердорфь (см. 
это слово) Камышннскаго уйада, Иловлинской волости. Название 
произошли итъ бывшагг) здЬсь въ старину хутора крестьянина 
Купцова, почему и станшя же.тЬзноп дороги у Обердорфа назы
вается тоже Купцово.

Купцево станщя Тамбовско-Камышинской желЬзной дороги, 
Камышннскаго уЬзда, Иловли некой волостн, въ 47 верстахъ отъ 
горида Камышина и в ъ  398 верстахъ отъ города Тамбова, распо
ложена близъ нЪыецкои колоши Обердорфь (Купцево тожъ), у p l-  
ки Мокрой Ольховки, MeatRj станщямн Лвилово, до которой— 22 Vi 
версты, и Неткачево— 221,4 версты.

Куракина деревня Камышннскаго у'Ьзда, Нпжне-Добринскоя 
волости, па правомъ берегу pf.iiu Медв’Ьднцы нротивъ села JKup- 
наго, съ которымъ составляетъ одно общество. Гм. Жирное село.—

Куракинъ хуторъ, М ш орскт , Александровна, Озе. ки тожъ, 
Камышннскаго угЬзда, Лемешкинской вол., смотр. Маъорскш  хуторъ.

Куракины— русскш княжескш родъ, Правнукъ Геднмина, князь 
Иатрикш  Звенигородски! (на Волынн), согнанный съ удЬла Ви- 
товтомъ, выЪхалъ въ  Новгородъ въ 1397 году, былъ родоначаль
ником ь князей Патрикйевыхъ, Хованскихъ, Булгаковыхъ и дру- 
гнх'ь. Его внукъ, князь Андрей Ивановичъ Булгаковъ, по проз- 
B oiiiK ) Ьураки , былъ родоначальникомъ князен Куракиныхъ, дав- 
шихъ много зам'Ьчательнычь сановниковъ, какъ Алексей Петро- 
вичъ (+ 1 6 1 5  года), Иванъ Семеновичъ(-|-1631 года), Федоръ Фе-
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доровлчъ— воспитатель царя бедора \декс^евпча, Борисъ Ивано- 
вичъ (167G— 1727 г.)— известный дниломатъ Петровской эпохи, 
и Александръ Борисовичъ (1752— 1818 г.). Главная вотчина кня
зей К у р а к и н и т — с до Натедаино, .Оардобскаго уЬзда, Саратовской 
губернш. Родт, кннзсп Куракнныхъ виесеиъ вь  родосЛовныя книги 
Орловской и Пензенской губврщп. (Энциклопедически! словарь 
Брокгауза и Ефрона 1896 г.).

Курганъ, Грязная  тожъ, деревня Царицынскаго у'Ьзда, Лииов- 
ской волости, см. Грязная.

Курганы -искусственный дрсвшя, круглыяхыи немного продол
говатый, зямляныя насынп, иногдастоящдя одиночно въноле, окру
женный у нодошвы маленькими кургаичпками, часто же больши
ми группами въ нЬсколько согепъ такихъ насыпей, какъ въ низ- 
кпхъ, такъ и возвишенныхъ поляхъ, прпчемъ называются могила
ми', иногда— стоянце от г/Г.лыю на высшпхъ точкахъ, господствую- 
щих'1, надъ местностью бугровъ, сь которыхъ открываются вдали 
д рупе, т’аше же одшкпйе курганы, наложенные какъ бы сЬтью 
на болынемъ пространств'!.—это сторожевые курганы. Есть и не 
высоше курганы, иду miе цепью по наиравленш  древннхъ путей, 
носяшде назваше— дорожныхъ Высота гургановъ бываетъ различ
на: отъ почти ыезая/Ьтнаго они ч,оходятъ более сажени въ выши
ну. Ъолыше курганы называются также— тарами. Въ древности 
курганы насыпались землей, которая снималась кругомъ нхъ па 
пространств}; дссятковъ сажень но глубокимъ слоемъ, такъ что 
внадннъ отъ снятой земли не заметно. Окрузшиши* рвами курга
ны называются in, Саратовской губернш— городками. Вь курга- 
л а \ъ  часто ничего ire пачодятъ но нередко выкапываются изъ 
нихъ- угли, зола обожжено!1 или пстлЬвшеа дерево, камни, кир
пичи, человйчр! Kin и лошадиныя кости, украшешя, посуда, сбруя, 
оружие н прочее. Насыпи ,>тн даютъ часто пищу народнымъ ле- 
гепдлчъ о кладам , н работу кладоискателямъ, безобразно уничто
жающим!. н норппцпмь остатки древности.

Кусовая снасть, тоже что счмоловная (см, это слово),— длин
ная веревка, къ которой прикреплены на короткихъ кончнкахъ 
крючки, но бозъ наживки. Эта снасть употребляется преимуще
ственно для ловли белуги въ Касшйскомъ море.

Куткинъ князь Евгенш  Николаевнчъ, дворянинъ Царицын- 
скаго у'Ьзда, внесенъ въ дворянскую родословную кнпгу Саратов
ской губбрши сь  1829 года: владёетъ при Ягодномъ участке, Ян 
невской волости, 7259 десятин, земли (списокъ дворянск. депу
тат. собр. 1895 г.).

Куткины— pxccKiii княжескш и дворянский родъ, происходя- 
щш отъ татарскаго мурзы НевЬра Куткпна, тшжалованпаго поме
стьем!. въ 102:5 г. Отъ одного пзъ его внуковъ происходить дво
ряне К тткнны, отт. другаго князья М'уткины. Родъ этотъ вне- 
сеенъ Bi. [юдос.ювную кнпгу Саратовской н Тамбовской губернш 
(Энцнклонедическдп словарь Врокга\за и Ефрона 189G г.).
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