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о т г  а в т о р а .

МнгЬ часто ставятъ вопросъ: почему я началъ 
„Словарь Саратовской г /б ер ш и “ съ уЬздовъ Камы- 
шинскаго п Царицынскаго, а не съ Саратова и Са- 
ратовскаго у1.зда?

Поводовъ къ этому было много, но укажу на 
главные: полныя описашя города Саратова, его гу- 
бернш, Волги н Рязанско-Уральской ж елезной  доро
ги, въ ея пред'Ьлахъ, считаю для себя одного совер
шенно непосильными и треблющими дружнаго уча
стия спецт.ш стовъ  Саратовцевъ, иначе явился бы 
громадный пробълъ въ 1-мъ лее том!',.

Можно было бы начать съ севера, т. е. съ Хвалын- 
скаго уЁзда, и зат4м ъ идти последовательно кни
зу, но я предпочелъ обратное— начать съ юга и идти  
вверхъ, къ чему меня побудило следую щ ее: изстари 
д в и ж е т е  аз1атскихъ народовъ шло съ востока на за- 
падъ, захватывая именно южную часть Камышин- 
скаго и Царицынскаго уЪздовъ. По т о й  местности  
пролегали дороги, по которымъ въ старину „хажи
вали ардобизарпыя станицы на Москву и Саратовъ изъ 
Астрахани. Зд^сь существовала известная переволока, 
(см. это слово) по которой татарешя орды соверша
ли, нисколько сто.*№тш подрядъ, свой путь съ л'Ьва- 
m  берега Волги на русские пределы; этимъ же пу- 
темъ, но съ запада на востокъ, переходили воровски 
люди (какъ Стенька Разинъ и друп е) на Волгу, 
грабя по ней вверхъ и внизъ встречные караваны 
судов'!,.*) Зд^сь же явился первый сторожъ южнаго

*) Руссы еще въ X в-ЬкЬ пользовались переволокою.



Поволжья— городокъ Царицынъ. Въ Царицынскомъ 
уЪзд'Ь Царь Нетръ поставилъ валъ съ у кргЬ п л етя м и , 
служивпнй до Екатерины II, основательницы Сара
товской Губерши, оплотомъ юговосточной границы  
нашего края между Доном ь и Волгою. Ilcropia Волж- 
скаго казачества, образовавшегося съ 1730 годовъ въ 
станицахъ нынЪшнихъ Камышннскаго и Царицын- 
скаго уЬздовъ, постоянный сношешя Саратова съ  
Царицынскими воеводами и затЬмъ комендантами 
им’Ьютъ существенное значеш е какъ для города Са
ратова, такъ и д-!гя его у'Ьзда. Наконецъ Царицынъ 
и его южная окрайна сь давнихъ поръ служатъ и 
по сш время сторожемъ отъ чумы и холеры, прони- 
кающихъ вверхъ отъ Астрахани и Касшйскаго моря.

Вотъ главный причины почему 1-й томъ начатъ 
мною именно съ этой окраины, а не съ севера или  
средины.

А. Н. Минхъ.
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Лабынецъ, Лабынцевъ, Лобинецъ тожъ, хуторъ Камышинскаго 

уезда, Kotobi кой волости, см Лобинецъ хуторъ.
Ладьи ръчные больийе и неуклюжле суда, ходяпце по рЪкамъ 

Каме н ВолгЬ; строятся на первой и ея притокахъ, большею 
частью изъ топорныхъ досокъ, почти безъ железа, Длина и ши
рина ихъ различна: въ старину они строились до 33 сажень дли
ны. 10 сажень шириной и 11 футовъ глубины, поднимая до 
110,000 пудовъ; въ 1860-хъ годах* стали делать ихъ въ 22—30 
сажень длины, около 8 сажень ипц ины и глубиной до 7 футовъ, 
при ход-!; въ водЬ отъ 5 до 6 футовъ и 65—90 тысячахъ пудовъ 
груза. O ut безъ мачть, съ неполньшъ декомъ и управляются ру- 
лемъ и потесью. Бока п дно очень крепки; щели между досками 
конопатятся паклей п мочалами, а пазы заколачиваются узкой 
дранью, чтобы мочала не выпадала. На ладьяхъ пер^возятъ боль
ше соль изъ находящихся по Каме солеваренъ. По Во л if, о не 
не ходятъ выше Нижняго Новгорода, где разбираются на дрова. 
Въ прежшя времена, на каждой ладь!, на Kami было по 150 че- 
.wb-Ькъ, но наВолпЬ, чтобы идти иротивъ течешя въ Нижнш, надо 
было брать до 300 челов'Ькъ. По Каме ходили на веслахъ, по 
Волг].— завознями (см. это слово); работа распределялась такимъ 
образомъ, что челов'Ькъ 20 или 30 безирестанно завозили впередъ 
и бросали одинь изъ четырехъ болынихъ якорей, вЪсомъ до 60 
пудовъ, съ канатомъ изъ мочалъ въ 400 сажень длиною, толщи
ною отъ 6 до 7 вершковъ; другой конецъ, проходя по всему суд
ну, прикреплялся на корме; вместо дека, подъ канатомъ, дела
лись изъ досокъ подмостки для ходьбы, на которыхъ разстанав- 
ливались люди артелями по 10 челов'Ькъ, чтобы тянуться по ка
нату. Первый челов'Ькъ каждой артели илетг, за плечами желез
ную гирю, тяжесть которой должна была ирогонягь дремоту во 
время однообразнаго пути. Каждый изъ 10 человекъ занималъ по 
очереди мЬсто передняго. На корме, на особыхъ подмосткахъ, 
подбираемый канатъ складывался въ круги Дойдя до кормы, 
каждая артель отвязывала свою бичеву и шла на носъ, чтобы 
снова навязывать ее на канатъ. Подле рабочихъ ходилъ „виц- 
ныйи, который па. временамъ поощрялъ усертце ихъ ,.внцею“ или 
плетью. Такимъ образомъ уходили въ день не более 4-хъ кана- 
товъ или около 3-хъ верстъ. На носу ладьи стоялъ передовщикъ. 
который уиравлялъ денстшемъ людей; 20 человекъ безпрестанно 
отливали водт. Къ 1830-мъ годамъ ладьи стали таскать коновод- 
ньош машинными судами, имея меньшее число людей. Въ XVIII 
столетам ладья стоила не более 75 рублей; въ 1800 г. ладья въ 
30 сажень длины, въ Дедюхине, обходилась 715 рублей, въ Но- 
вп-УсольЬ, где дешевле строить,—отъ 450 до 500 рублей; позднее 
же она стоила нескольско тысячь рублей; эти деньги отчасти вы
ручались продажей леса, такъ какъ по прибыли на место назна-
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чешя, Awhu ломались и продавались гуртомъ, ноштучпо и ио- 
с-аженно. (Энциклопедич. лексиконъ 1835 г. и Волга* Боголюбова 
1862 I.).

Лазная (по списку населенных'!, ы±стъ центральная» стати- 
стическаго комитета 1862 г.), Лозная тошв,, речка Царипынскаго 
уезда, см. Лозная речка. Назваше ея Лазной встречается въ ар- 
хпвныхъ документахъ.

Лазное (по списку населенн. местъ центр, стат. комитета, 
изд. 1802 г.). Лознбе тожъ, село Царицыне каго уезда, Мало-йва- 
новскоп волости; см. Лозное.

Ланской Васили! Сергеевнчъ,действительный статски! совет
нику былъ назначенъ Гаратовскпмъ губернаторомъ 20 октября 
1795 г. (ннослТ.дотвш былъ министром» внутреннпхъ дЬлъ). При- 
немъ, векоpf, по возшес iisiii на престолъ императора Павла [,
12 декабря 1796 г.- Саратовское наместничество было упразднено: 
отца часть его присоединена къ Пеизенской губернш, а другая 
къ Астраханской; но въ сл4дующемъ году, но указу 5 марта 1797 г., 
оно опять возстановлено въ прежнихъ размерах?, и переименовано 
въ губернш, а коменданты названы нолнцшиеистерамп и дород- 
ничими. Въ 1797 г. усиливается на Волге около Камышина и Ца
рицына разбойничество. Въ томъ же году производилось въ Са
ратовскому крае генеральное межевате. Въ 1798 г. городъ Дари 
цынъ ирпсоединенъ снова къ Саратовской губернш, причемъ ко
менданта переименованъ въ городничш. 16 октября 1799 г. от
крыта Саратовская еиархгя съ напмеиовашемъ епископа ,.Сара- 
товскимъ и 11ензен< к*мъ“. 4 ноля 1ЫИ> г. былъ сильный пожаръ 
въ Саратове, который выгорелъ но берегу В**ш отъ Покровской церк
ви до моста Соколовскаго: сгорело до 158 дворовъ, лобазы, лесъ, 
лубье и прочее. Въ 1802 г. Б . С. Ланской оставилъ должность 
Саратовскаго губернатора; въ 1813 г. онъ былъ президентом, 
временнаго правительства въ царстве Польскомъ, а затемъ <‘ъ 
J 828 по 1827 г. министром* внутренних!, д1,лъ, после того чле- 
иомъ говударственнаго со л t,та. Олъ умеръ въ 1831 году. Линек ie 
— pycciciu дворянскш родъ съ Х\"1 столе™.; одннъ изъ Ланскихъ, 
Сергей Степанович», гюлучилъ в ъ 1 861 году графское достоинство.

Лапоть (см. карту на стр. 62) село Камышинскаго уезда, 
Банновскоп волости, въ 120 верстахъ отъ Саратова, въ 85 отъ 
уЬзднаго города Камышина и въ 8 верстахъ отъ волостного прав- 
дешя въ селе Банномъ. Расположено подъ 50°,39' сев. шир. и 
15°,18' вост. долг, отъ Пулкова, въ 1 версте отъ р. Волги, на 
нравомъ ея берегу, но двумъ сторонам» глубокаго оврага, по ко- 
ш у  протекаетъ ручей; нмЪегь 1 удобный съездъ къ Волге, 8 ко- 
лодцевъ и 1 родникъ съ колодами. Ьлизъ села въ берегу Волги 
добывается мелъ, обжигаемый местными жителями на известь. • 
Около села приволжешя горы, покрытыя лесами, близко подхс 
дятъ къ берегу. Противъ села лежитъ на Волге въ луговой сто-, 
роне (у леваго берега), островъ Сурминъ и за нимъ, отделенное 
отъ него рукавомъ Сурминкон, село Красный Ярь, Самарской гу-
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бериiи. Крестьяне—бышш’е удельные, великороссы; по преданш, 
лйтъ Зои тому назадъ, въ конп/h XYII в^ка, сюда стали прихо
дить беглецы изъ разныхъ губер щ* и были первыми заселыци- 
ками нынЪшняго села Лапоть. По списку населенныхъ мЪстъ 
центр. статист, комитета, изд- 1862 г., удельная деревня Лапоть 
показана при ВолгЬ, въ 85 верстахъ отъ уйзднаго города Камы
шина, и въ ней 81 дворъ 503 д. м}ж. п., 557 женск., всего 1060 
длшъ обоего пола.

По земской переписи 1886 г. въ сел'Ь Лапоть считалось на- 
лпчныхъ: 260 домохозяевъ, 698 д. муж. п., 717 жен., всего 1415 д. 
об. пола крестьянъ великороссов^., православныхъ и старообряд- 
цевъ, быишихъ удгЬльныхъ; кром'Ь того 41 семья постоянно от
ел гствующихъ и 9 семей въ 47 д. обоего пола посторонняго на- 
селешя: грамотпыхъ 75 мужчинъ и 3 женщины. ВсЪхъ жплыхъ 
ивбъ— 299, изъ нихъ: каменныхъ— 102, деревннныхъ— 197, кры- 
тыхъ тесомъ— 221, соломой— 77 и землей— 1; иромышленныхъ за
в ер ш и — 5, кабакъ— 1, лавокъ— 2. У крестьянъ считалось: пл\- 
говъ— 112, сохъ— 60, вЪялокъ—'5; лошадей рабочихъ и не рабо- 
чихъ— 559, воловъ— 4, коровъ и телятъ—680, овецъ— 717, сви
ней— 189, козъ— 12. ВсЪхъ годовыхъ повинностей п сборовъ, за- 
лаключемеин, страховыхъ, причиталось въ 1885 г. 5056 рублей. 
Всей надЪльной земли 2048 дес. удобной (въ томъ чнсл1> пашни 
1400 дес.) и 721 дес. неудобной, итого 2769 десятинъ, кром’Ь 
того 5 1 /'-2 дегятпнъ купленной. Въ 1860-хъ годахъ отсюда пере
селились въ Самарскую губершю 29 семей, которыя снимаютъ 
участокъ земли и живутъ тамъ постоянно.— Над’Ьлъ, кром’Ь лу- 
говъ, мтведенъ въ одиомъ участка и лежнтъ нрп селенш, но раз
бивается лЪсомъ. прпнадлежащимъ удЪлу на 2 части: одна при
нт,шаетъ къ p1,Kt. Волгъ, а другая за тд'Ьльнымъ лТ.сомъ, черезъ 
который къ ней вырубленъ прогонъ. .Приволжская часть участка 
длиною 7 верстъ, а шириною 1 Щщ—3 версты; та же, что за лЪсомъ, 
находитгя отъ села на 1 1'-> версты, длина ей 7 верстъ и ширина 
3 — 4 версты. Покосъ заливной на л'Ьвоп луговой сторонЬ Волги. 
Поверхность надела гористая; на берегу Волги находятся м4ло- 
выя горы. Овраги съ каждымъ годомъ увеличиваются отъ размы
ва водою. Почва на половину хрящеватая, остальная суглинистая 
и солонцеватая; подпочва— глина, камень и м4лъ. Землю д1.лнтъ 
по ревпзскимъ д\шамъ. .If,су 226 десятинъ чернолесья и кустар
ника, рубятъ его черезъ 4— 5 лЬтъ. Новымъ домохозяевамъ от- 
водятъ подъ постройку изъ выгонной земли. Сады разводятъ аз- 
стари, изъ яблонь— преимущественно анпсъ, бК'.ль и черное де
рево.— Общественныхъ запашекъ нЬтъ. Запасныхъ ш'рскихъ хл£б- 
ныхъ магазиновъ 2, оба деревянные, крыты тесомъ. 05штъ боль
ше всего яровые хлЗДа: пшеницу, овесъ, ячмень—2/з всейплоща 
ди посева, а носЪвъ ржи -  х/а. Система хозяйства трехъ польная, 
безъ удобрешя; пашутъ пзстари плугами. Но словамъ крестьянъ, 
урожаи съ каждымъ годомъ становятся хуже „отъ выпашки зем
ли". Хлйбъ возятъ продавать въ Нижнюю Банновку и Ровное
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(за Волгу). Крестьяне арендуютъ землю у удела; 22 домохозяина 
сняли у крестьянъ с. Краснаго Яра (Камышннскаго уезда), сов
местно съ Даниловскими. Банковской же волости, удобной земли *  
1149 десятинъ и неудобной 133 десятины на 8 лЬтъ съ 1884 
года, за 2150 рублей въ годъ. Отдельные домохозяева арендуютъ 
замлю за Волгой въ разныхъ мЪстахъ отъ 2 до 7 рублей за со
роковую десятину. Въ 1S86 г., по земской переписи, занимались 
въ селе Лаг/те разными маетны ни и отхожими промыслами 226 
мужчинъ и 52 женщины, между ними: 33 торговца л1к;омъ, 21 
известью, 8— лошадьми, рыбой, хлебомъ и проч., 17 судопро- 
мышленниковъ, 3 6 —занимаются извозомъ, 4 —пильщика, 13 рыбо- 
дововъ, 16—илотниковъ, 2— столяра, 2— перевозчика, 2—овчин
н и к а ^ — ямшдка, L— валялыцикъ, 3- сапожника, 4 колесника и те
лежника, 3-—мельника, 1— каменьщикъ, 1— плететъ лапти, 3—-ме- сг
лютъ мель. 6—жгутъ известь, 6— сторожей. 7— пастуховъ, остальные 
—батраки, поденщики и поденщицы. Крестьяне села Лапоть нача
ли заниматься обжигашемъ извести, около i860 г., но указами) 
одного „верховаго жителя"; мЪлъ для этого берутъ съ горъ при 
ptiet Волге; 10 домохозяевъ им’Ьютъ свои горны, всего 28 печей, 
вместимостью каждая до 2— 2Чи тысячъ нудовъ извести; 3 домо
хозяина выжигаютъ известь, работая въ чужпхъ горнахъ. Кроме 
того есть еще 13 человекъ подрядчиковъ, нанимающихся „отъ 
горна" наломать мелу, нагрузить и выгрузить горнъ; подрядчики 
эти уже съ своей стороны нанимаютъ рабочихъ. Работаютъ при 
кыжиганш мужчины п женщины. За добывание sit, л а обществу 
ничего не платятъ. Известь продаютъ въ Камышине, Дубош;:!., 
Астрахани, а также и другихъ мГ>стахъ, лежащихъ внизъ по те
ч е т  ю Волги; цена н \да извести 9— 13 коиеекъ. Въ последнее 
время этотъ промыселъ начинаетъ падать, вследств1е дороговизны 
дровъ и конкуренцш верховой „Жигулевской“ извести, которая 
продается дешевле. Лантевсые крестьяне занимаются еще спла- 
вомъ на судахъ— „рыбницахъ“ (см. это слово) разнаго товара, а 
также драньемъ коры и рубкой дровъ для продажи. Хозяевъ, 
имеющихъ свои рыбницы, 18 человекъ: 6 изъ нихъ имеютъ каж
дый по судну, а 12—двое одно судно. Стоимость рыбницы, въ 
1887 году, отъ 100—400 рублей; вместимость—отъ 11 'з до 7 ты
сячъ ii\допъ; плаваютъ до Саратова и до Астрахани, берутъ съ 
пуда клади <>тъ lVa до 5 копевкъ. Въ Саратовъ везутъ главнымъ 
образомъ арбузы и „чехонь'1, по 26— 30 рублей съ рыбницы. Для 
рубки дровъ и добычи корья, несколько человекъ крестьянъ 
складываются, покунаютъ участокъ леса въ уделе и дЬлятъ его 
саженями по „деньгамъ"; дерутъ „коръеи (кору), рубятъ и ни- 
лятъ дрова обыкновенно одни только члены семьи, обходясь безъ 
наемныхъ рабочихъ. За десятину леса платятъ (въ 1887 году) отъ 
70 до 92 рублей. Корье продаютъ Банновскимъ скупщикамъ по 
15— 17 копеекъ пудъ; дрова продаютъ но 15 рублей пятерикъ 
(3—4-хъ четвертей полено) чернолесья.



По св^дЪшямъ губернскаго статпстпч комитета за 1891 годь, 
село Лапоть находится въ 7 верстахъ отъ волостного иравлетя 
въ с. Банномъ; въ немъ считалось 31U дворовъ, 822 души муж
ского пола, 854 женскаго, всего 1676 дуи1ъ Обоего пола всёхъ 
вообще жителей. По сведЬтямь Банновскаго волостного правле
ния 1894 года и Сарат. Епарх. Ведомостей 1896 года, въ с. Ла
поть имеется деревянная, ветхая, крытая тесомъ, одно-престоль- 
ная Мжхапло-Архангельская церковь, начатая постройкой въ i860 
году и освященная въ 1865 году, съ колокольней на столбахъ; 
при ней деревянная очень ветхая сторожка. Земли при церкви 
35 десятинъ сенокосной ц пахотной: дома у причта общественные, 
на общественной земле. Причтъ состоишь изъ священника, полу- 
чающаго отъ качны жалованья 94 рубля 8 коп. въ годъ, и пса
ломщика—47 р>блей 4 коп.: кроме того священникъ получавэт, 
отъ общества ]50 рублей. Деревень въ приход* ^'нетъ. Въ 1895 
году въ селе Лапоть, по церковнымъ спискамъ. считалось 1727 
д\]пъ обоего пола, изъ числа которыхъ было раскольниковъ 287 
душъ мужскаго пола, ,354 женскаго, итого 641 обоего пола,

Въ селе, по сведешяыъ волостного правдешя, въ 1894 го- 
д} имелись 2 училища: земско-общественное, открытое въ 1885 
году и школа грамоты, открытая 30 ноября 1887 года. Церков
но-приходское попечительство открыто 22 ш н я 1892 года. Всехъ 
дворовъ (1894 года) было 321, въ томъ числе 8 общественных'], 
строенш: сельское училище, сторожка при церкви, пожарный са
рай, 2 хлебныхъ запасныхъ магазина, 1 кузница и 2 церковно- 
служительскихъ двора. Крестьянстя строенш деревянныя и ка- 
менныя: избы крыты большею частью деревомъ, лишь );ю часть 
и большая часть надворныхъ, построекъ крыты соломою; 3 дома 
аелезомъ. Жителей считается 856 душъ мужскаго пола, 857 жон- 
скаго, всего 1713 душъ обоего пола, бывшихъ удельныхъ рус- 
склхъ крестьянъ, составляющихъ одно Лаптевское общество, ча
стью православныхъ и 729 душъ обоего пола раскольниковъ раз- 
ныхъ сектъ. Кроме того въ селе: духовенства— 7 душъ, дворянъ 
— 1 и мещанъ— 8 душъ. Все населете занимается хлебопашест- 
комъ, при чемъ 27 домохозяевъ—выжигатемъ извести, 10—ры- 
боловствомъ и 2 —судопромышленностью. НадЬлъ крестьянамъ от- 
веденъ удельнымъ ведомствомъ въ размере 2733 десятинъ, кроме 
того при селе частно-владельческихъ земель: Лаптевскаго обще
ства, собственной— 44 десятины. Власова— 13 десятинъ, Суворо
ва— 16 десятинъ, Ларина— 11 десятинъ, Шарыгиныхъ— 12 деся- 
тииъ, Шпагина —15 десят., Никитиныхъ— 21 и Шарыгина —15 де
сятинъ, всего 147 десятинъ. Кроме того при селе имеются земли 
и лесъ, припядлежаппо уделу. До волостного правлеш'я въ селе 
Банномъ считается—8 верстъ. усадьбы Каширина— 3, усадьбы 
Васильева l 1"*, деревни Алексеевки— 5, слободы Даниловки— 10, 
деревни Нижней Банновки— 9, колонш Каменки— 20, колон. Рос- 
соши (Каменской волости)—23, до г. Саратова— 120 и г. Камы- 
шчна—88 верстъ. Въ 1 версте отъ селешя пролегаетъ зимнш
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большой трактъ изъ Саратова въ Астрахань льдомъ Волгою. 
Между селомъ Лапоть и слободою Даннловкой, на берегу Волги, 
находится известны.! буюръ Стеньки Разина (см. это слово) или 
гора Дурмань, какъ она названа на военно-тоцограф. каргЬ гене- 
ральнаго штаба. (Гппсокъ населенныхъ м-Ёстъ центр, стат. комит., 
изд. 1862 г.; Сборникъ губернск. земства 1891 года, томъ XI; 
св1;д'Г,н. волост. правл., 1894 года; карты: военно-тонограф. ге- 
нер. штаба, изд. 1892 года и земская 1894 года и Сарат. Епарх. 
Ведомости 1896 года, jKl 4).

Лапуховка, Лопуховка тожъ, волостное село Камышинскаго 
уйзда, Лопуховской волости; см. Лопуховка село.

Ласковый хуторъ, купца Ивана Ивановича Мордвинкина, 
Камышинскаго уЬзда, Лемешкинской волости. Основанъ въ 1890 
году и расноложенъ по покатости при запрудЁ оврага Паника'-, 
пм^етъ 1 прудъ и 1 колодезь. Въ 1894 году было з д ё с ь  2 дво
ра, строетя ,еревяиныя, крыты: 1 соломой и 1 — жел£зомъ; живу- 
щихъ служащихъ купца Мордвпнкина 2 души мужскаго пола, 2 
женскаго, всего 4 души обоего пола крестьянъ великороссовъ 
моткалъ. У купца  Ивана Ивановича М ощвинкина при xjrapf, 
1200 десятинъ. До волостного села Лемвщкина считаютъ—25 
верстъ, деревни Александровки (Паника тола.) — 5, выселка коло
ши Кростово Буерака, Аткарскаго уЬзда— 3, слободы Колокольцев- 
ки, Аткарскаго у%зда.— 6, хутора Маюрскаго— 8 и станцш Руд- 
ня Тамбовско-Камышинской железной дороги— 50 верстъ. (Св'1.- 
Ckhifl Лечешкинскаго волостнаго правлешя, 1894 года).

Лебяжье, Старо-Лебяжье, Александре-Невская тожъ, станица 
казаковъ Лстраханскаго войска. Камышинскаго уЬзда, на правомъ 
берегу р. Иловли у Лебяжьяю озера. С.м. Алнктндро-Невская ста
ница, (См стр. 384).

Лебяжье-Новоо —казачш носелокъ Камышинскаго т(Ъзда; см. 
Александра-Невская станица.

Лебяжье— озера; таких/!. 8 въ Камышицгкомъ уЬздЬ: одно— 
Руднянской волости, на правой сторон'}; р. Медведицы, иод if, 
озера Криваго (къ западу отъ него), въ (3 верстахъ къ еЬверу огъ 
устья р. Терян. Др; гое— на правой сторонЪ р. Иловли, въ учавт- 
K'h Лстраханскаго казачьего поиска, у солешя Лебяжье■ Трегье 
--Оаламатпнскоп волости, на л’Ьвой сторон1!, р. Иловли, на 
ct.iiept. Забурунова хутора, у границы Царимынскаго у£зда. 
Назнпнiя произошли, вероятно, отъ водившихся зд'Ьсь въ 
старину Лебедей. (Кемская карта 1894 г. и военно-топаграфнч. 
Генер. штаба, изд. 1892 г.).

Лебяжье озеро Царпцынскаго уЬзда, на ji.n o мъ ннзменномъ 
берегу р Иловли, между рЪчками Зензеваткой и Котловань, л I,- 
выми притоками Иловли. (Военно-тоиогр. карта генер. штаба).

Лепонный—разбойник». 1771— 78 годовъ; настоящее имя его 
—Дмirwiifi Посконновъ', назвянъ Лпгоннымъ потому что служилъ 
въ Московскомъ легншп. Родился онъ между Яицки ми 
(Уральскими) казаками въ Яицкол крепости: когда ему было



30 л£тъ, отецъ его оставцлъ войско п перебрался въ Мед- 
в'&дицко-Хоперсия степи, взявъ съ собою ребенка; поселился онъ 
въ Баландинскомъ городкЬ (iibini Аткарскаго уЬзда), за Медве
дицей, где черезъ 9 Д'Ьтъ умеръ, оставивъ сына круглымъ сиро
тою. Сынъ бродяги, 19 лЪтшй Дмитрий, пошелъ въ Поволжье и 
сталъ шататься между Волжскими казаками, нанимаясь въ ра
боту; потом, нанялся въ казак» въ военную службу на годъ н 
отправился въ Саратовъ; это было въ 1774 году и черезъ Саратовъ 
проходплъ въ то время Пугачевъ съ своими толпищами. Поскон- 
новъ взятъ былъ въ apsiiro самозванца вм^стЪ съ другими. Недо- 
ходя Царицына, онъ ушелъ отъ Пугачева и вернулся къ волжс- 
кимъ казакамъ, откуда переходплъ то къ Волг1>, то на Медве
дицу. Одпнъ изъ Волжскихъ к а за к о в  лчедложплъ ему, подъ 
нмен( мъ его сына, записаться въ Московскш лейонъ'. Посконновъ 
продалъ себя, но въ лспон+, оставался не долго и, подговорпвъ 
16 товарищей, захвативъ казацкихъ лошадей, бЪжалъ съ ними 
изъ лепона, когда отрядъ пхъ находился на pt.4id, Capnt. Ушли 
они въ Дубовку, гд± были схвачены старшиною Волжскаго вой
ска Савельевымъ, отправившимъ ихъ въ Царицынъ; но оттуда 
Посконновъ, взявъ съ собою нисколько человЬкъ арестантовъ и 
тЪхъ же лошадей, на которыхъ ушли изъ лепона, снова выбрал
ся на свободу и сталъ разбойникомъ. Товарищи его отправились 
въ ‘Красноярскую степь между Медвъдицей и Волгой; Посконновъ 
же, пошатавшись нисколько дгЬсяцрвъ иоИловл’Ь и берегу Волги, 
опять былъ схваченъ въ ДубовгсЬ и отправленъ въ Царицынъ, но 
снова б!жалъ. Въ это время онъ столкнулся съ атаманомъ Ры- 
жимъ и разбоиникомъ Шагалой (см. эти слова) и съ ними учав- 
ствовалт, въ дальн'Ьйшихъ разбояхъ. (Понизовая вольница Д. Л. 
Мордовцева. 1867 года). Черезъ J 1г> года посл-Ь поимки атамана 
Выжаго, былъ пойманъ и Дмитрги Легюнный, который за 
это время, побродивъ за Волгой, перебрался опять на
Нловлю и самъ составил!, маленькую шайку; шатаясь по
дорогачъ, онъ напалъ на нартш малороссшнъ, £хавшихъ 
въ Камышпнъ, и ограбилъ ихъ ограбил*, казака Караваннской 
станицы и собирался съ шайкой пройти черезъ Царицынъ на 
М о з д о к с к у ю  степь, r/it заводились новыя разбойничьи партпг, но 
по ирВ.зд-], [[а рЪчку Нечетную, въ сельце Никольское, набуянилъ 
и попался еь рукн въ кабак!; откуда, въ иьяномъ видЬ, сЬвъ
на лошадь, сталъ стрелять въ кузницу, а зат4мъ въ гусара, схва-
тпвшаго подъ уздцы его лотадь: разбойника схватили, забили въ 
колодки и привезли въ Царицынъ. (Царицынскгя архивный д1>ла)

Ледневъ, Соковъ тожъ, хуторъ Царицынскаго уЬзда., Пес- 
коватской волости; см. Соковъ хуторъ.

Лейхтлингъ, Иловла, Тт овка  тожъ, немецкая колотя  Камы- 
шинскаго уЬзда, Каменской волости; см. Иювля  ко лощи.

Лемешнино*) малороссшская слобода, волостное село Лемеш-
*) Лемегаь—ясеАЪвная часть плуга, подымающая йласты и вемлы при 
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кинской волости. Камышинскаго уезда, 1 стана, 3-го участка зем- 
скаго начальника, при р. Щедкан’Ц правомъ притокЬ р. Терсы 
въ 135 верстахъ отъ г. Саратова п въ 130 отъ уЬзднаго города 
Камышина., подъ 51° север. широты и 14°,9' вост. дол. отъ Пул
кова. Село расположено на ровномъ Mt.cxi,, близъ р. Щелкана, на 
правомъ его берегу, въ 2 порядка и нм'Г,етъ въ длину до 2-хъ 
верстъ и ширину до 200 сажень: въ оелЪ до 20 колодцевъ; че~ 
резъ Щелканъ устроеиъ мостъ и 1 запруда для мельницы. Въ Н-г 
— 1 версте южнее Лемешкина, на Щелкан'Ь же, лежитъ деревня 
Бородаевка (ем это слово). Крестьяне маллороссы, православные, 
бывнпе князей Четвертинскихъ, выселенные сюда помещикам.! 
лгЬтъ 100 тому тому назадъ (около 1780-хъ годовъ) изъ слободы 
Рудни. Въ сшгЬ: церковь, волостное правлеше, урядникъ, фельд
шерский пунктъ и 1 фельдшеръ, школа, еженедельные базары но 
четвергамъ, на которыхъ торгуютъ краснымъ товаромъ и други
ми домашними вещами. При сел! усадьба госпожи Петрово-Со- 
ловово. По спноиу населенныхъ м4стъ центральн. статистич. ко
митета, изд. 1862 года, владельческое село Лемешкино показано 
при речке Щелкан'Ь, въ 130 верстахъ отъ уЬзднаго города Ка
мышина, и въ немъ 135 дворовъ, 529 душъ мужского пола, 483 
женскаго, всего 1012 душъ обоего пола; церковь православная I.

По земской переписи 1886 года, село Лемешкино— слобода 
Маллороссшнъ. имЬла: 253 домохозяевъ, 706 душъ мужскаго по
ла, 722 женскаго, всего 1428 душъ обоего пола наличнаго насе- 
лен1я, кроме того 31 семью постоянно отсутствующих'!, и 12 се
мей, въ 63 души обоего пола посторонняго населешя; гра- 
мотныхъ считалось 84 иужчинъ. Жилыхъ избъ деревян- 
ныхъ 267, всЬ крыты соломой: промышленных!, заведенш— 5, 
кабаковъ— 2, лавокъ— 5. У крестьянъ было: 144 плуга, 12 
сохъ, лошадей рабочихъ и нерабочихъ—498, воловъ— 305, ко- 
ровъ и телятъ— 545, овецъ— 1124, свиней— 344, козъ— 47. ВсЬхъ 
годовыхъ платежей и повинностей, кроме страховыхъ, приходи
лось въ 1885 году— 4549 рублей. Надельной земли 2164г/з десят. 
удобной (въ томъ числе пашни 1347 десятинъ) и 81V* десятинъ 
неудобной, всего—2246 десятинъ. До 1861 года крестьяне были 
на барщин! и им'Ьли на тягло (мужъ и жена) отъ 1 гЫ до 2 де
сятинъ казенной меры въ каждомъ иол!;; при выхода изъ кре
постной зависимости получили на 481 душу мужскаго пола 2164 
десятины 1200 сажень удобной земли и 81 десят. 722 саже
ни неудобной. ВсЬ угодья вмещаются въ одномъ участи* длиной 
до 8 верстъ и шириной до 2 верстъ и находятся при самомъ се- 
ленш, которое занимаетъ юго-восточный уголъ участка къ речке 
Щелкану, служащей единственнымъ местомъ водопоя. Селеше 
расположено на западномъ берегу речки, а по другую сторону ея 
расположены огороцы, коноплянники, сады и часть луговъ. Вы- 
гонъ находятся на западъ отъ селенгя, а къ северу отъ него тя- 
н^тся узкой полосой по р^чке другая часть луговъ: остальная
земля подъ пашней. Въ двухъ поляхъ оставлена прогонъ. По-
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верхность надельнаго участка преимушественно ровная, только 
въ одномъ no.it она нисколько бугровата. Къ северу по выгону 
проходитъ къ ji'i.ni;'}, оврагъ Дубовый, а но северной границе па
хотной земли проходитъ другой оврагъ Крутая Балка. Почва 
большею частью черноземная, шубиною до I 1 'ч аршинъ; въ од 
номъ поле попадаются местами на буграхъ солонцы, суглинокъ и 
камни (до 1(50 десятинъ); пот,почва— глина. Съ выхода на волю 
разверстываютъ землю по душамъ. Поля разбиты на кл+.тки по 
3 десятины въ кж доп. Луга заливные, делятся ежегодно передъ 
уборкой; скотъ же выгоняютъ на луга съ весны до скоса травы. 
Леса n tri,; топятъ избы кизяками и соломой; на постройку поку- 
паютъ изъ удельныхъ лЪсовъ и у частнаго владельца, платя за 
десятину отъ 150 до 300 рублей. Новымъ домохозяевамъ отво- . 
дятъ усадьбы изъ выгонной земли. Общественной запашки н4тъ; 
запасный хлебный магазин*— 1, деревянный, крытый жел£зомъ. 
Хозяйство у крестьянъ трехнольное; землю не унаваживаютъ; 
подъ ншенпцу и друпе яровые хлеба нашутъ съ осени. Иашутъ 

хохлацкими“ плугами, въ которые запрягаютъ 4 лошади или 
6—8 быковъ. Въ общей площади крестьянскихъ поеЬвовъ: около 
190/о ржи, 55%  яровой пшенпцы, 9°'(iOBca. 8%  ячменя, 5°/'о про
са и 4° о льна. Урожаи въ последнее время, по словамъ кресть
янъ, стали хуже прежнихъ отъ сильной выпашки земли; сорныхъ 
травъ въ сырые годы бываетъ много. Сусликовъ irl/n,. Изъ сор- 
товъ пшеницы сЬютъ большею частью русскую и кубанку. ХлЪбъ 
возятъ продавать въ село Рудню, до 25000 пудовъ пшеницы въ 
годъ. Землю арендуютъ только отдельные домохозяева: 1) у арен- 
даторовъ казеннаго участка, Аткарскаго уезда, но 13— 15 рублей 
за сотенникъ мягкой земли и отъ 16 до 22 рублей за сотенникъ 
залежи, подъ яровое и рожъ. 2) У удела пашню по 4— 5 рублей 
за 1 казенную десятину и покосъ отъ 8 до 18 рублей за сотен
никъ. 3) У  соседней владелицы Петрово-О»ловово пахотную 
землю по 5 рублей за десятину. Деньгами нлатятъ мало, больше 
же всемъ сдатчикамъ отрабатываютъ за аренду земли какой при
дется работой Землю подъ бахчи снимаютъ у соседняго владель
ца отъ 10 до 20 копеекъ за 1X80 саж. и платятъ тоже работою. 
Изъ числа промышленнпковъ въ селе насчитывается (въ 1886 г ), 
47 батраковъ, 2 кузнеца, 2 мельника, 4 погонщика, 7 n a c T v -  
ховъ, 6 плотниковъ, 50 поденщиковъ, 4 портныхъ, 5 сапожни- 
ковъ. Съ общественной винной лавки общество получаетъ (въ 1887 
году)— 160 рублей въ годъ; отъ сдачи базарной площади— 40 р.; 
деньги идутъ на Mipcrae расходы. Въ селе находилась (въ 1887 
году) церковно-приходская школа, открытая съ 1883 года, въ ко
торой и учатся дети м4стныхъ крестянъ.

По сведешямъ губернскаго статистич. комитета за 1891 г. 
въ слободе Лемешкине считалось 279 дворовъ. 822 души муж- 
скаго пола, 818 женскаго, всего 1640 душъ обоего пола всёхъ 
вообще жителей и усадьба помещицы г-жи Петрово-Соловово. По 
сведешямъ волостного правлешя 1894 года въ селе Лемешкине:
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каменная церковь св. Троицы, крытая жел'Ьзомъ, освящена вь 
1828 году, однопрестольная, холодная; при ней каменная, крытая 

сторожка и два дома для причта, деревянные, одинъ 
крыть жел'Ьзомъ, другой—тесомъ, построенные на церковной з< ,м- 
л£; пахотной и сенокосной земли при церкви имеется 66 деся
тинъ. Причтъ состоять изъ: священника, д:акона и псаломщика, 
которымъ положено отъ казны жалованья 180 рублей въ годъ. 
Церковно-приходское попечительство существуешь съ 1894 года. 
КромЬ— слободы Лемешкпной къ приходу Троицкой церкви 
принадлежать: Бородаевка— въ 1, хутора,— Каленниковъ—въ
10 и Г1ол1енковъ— въ 12 верстахъ; -icixb прихожанъ счи
тается 2312 душъ обоего пола. Ближайппя церкви. Нико
лаевская въ слободЬ Клеиовк'Ь—въ 12 и Николаевская въ сло- 
бодЬ Тарапатиной— въ 7 верстахъ. Вь ЛемешкшгЬ церковно при
ходская школа съ 1883 года; волостное правлеьпе деревянное, 
крытое жел’Ьзомъ, учреждено въ 1861 году; фельдшерский пункть, 
открытый съ 1865 года и 1 фельдшеръ; урядникъ съ 1879 года; 
йемская ямская станщя въ 4 лошади,- волостная ямская станция 
въ 5 лишадей; 1 торговая лавка; 1 во щная мукомольная мельни
ца. Въ 1894 году зд^сь считалось 305 дворовъ; крестьянам  
строения деревянныя, крыты почти всЬ соломой, 8 —жел'Ьзомъ н
4—тесомъ. Число дули, во.чостньшъ пранлешемъ не означено. Жи
тели крестьяне, бывппе номЬщпчьи князей Четвертинскпхъ, мало
россы. православные, составляклфе въ числЬ 261 семы; ‘одно Ле- 
мптунское сельское общество. КромЪ того здЬсь жнвутъ постоян
но 20 душъ иЬмцевь католиковъ илютераиъ:духовенстваЗ-сельи, 
мЬщанъ—1, кунцевъ —3 и занимающихся торговлей—4 семьи. 
Остальное населеше занято сельскнмъ хозянствомъ. НадЬлъ, от
веденный иом4щпкомъ Четвертинскнмъ,—2246 десятинъ удобной 
земли; церковной землп — 6(5 десятинъ, КромЪ того при сел'Ь зем
ли частныхь владЬльвдвъ: [1окрЪпа съ товарищами--364 десятины, 
Базсз-рабъ съ товарищами -200 десятинъ и Буткова— 400 деся
тинъ, итого 964 десятины. Близь села j р. Щелкана, расположе
на усадьба госпожи Петрово-Соловово, при которой <>181 деся
тина земли, купленной у князей Четвертпнскихь. Отъ слободы 
Лемешкино ^чптаютъ: до деревни Бородаевкн— 1 верста, деревни 
Тихменевки—9, села Козловки— 7, деревни Осичкп- 7, деревни 
Ключп, Аткарскаго у1.чда— 12 и же.тЬзнодорожной станцш Руд- 
ня— 25 верстъ. Но св'Ьд'Ьтямъ С. А. Щеглова отсюда считаютъ 
до другпхъ волостныхъ сель Камышинскаго уЬзда: Антиповки—
150, Ахмата—99, Баннаго 90, Бурлука—53, Верхней Добрннкц 
— 50, Гуселки— 80, полотого— 100, Розенберга (Нлавлинской)- 
100, Каменки— 75. города Камышина- 129, Котова— 83, Красна- 
го Яра—40. Лапуховкп—43, Линева Озера— 35, Нижней Добрин- 
ки— 25. Норки—70,. Олешны— 55, Ру дни— 25. Саламатнна— 123. 
Усть-Золихи (Сосновской)- 74, Тарасова—58, Топовки— 62 и 
Верхней Кулалннки (Усть- Кулалмнекой)— 132 версты.
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Лемешкинснпя волость составлязтъ северо-западный клинъ 
Камышиннкага уЬзда, вдавшшся въ Аткарскш и окруженный имъ 
съ западной, северной и северо-восточной сторонъ; затЬмъ во
лость граничить на юго-востокъ— Нижне-Добринской и на югЬ 
—Руднянской волостями Наибольшая длина волости съ севера 

на югъ около 30 верстъ, а ширина, съ запада на востокъ, около 
27 верстъ. Но восточной части Лемешкинскои волости, течетъ 
извилинами съ севера на югъ рЪка Щелканъ, берущая начало въ 
Аткарскомъ \"1>здгТ., выше деревни Большой Турковки (Екатери- 
jtoBKa тожь) и впадающая, при слободе Рудие, въ р. Терсу (пра
вый прмтокъ реки Медведицы) съ травой стороны. Въ иределахъ 
Лемешкинскои волости р. Щелканъ принимаетъ: съ права—Бере
зовый (но друшмъ гчленовка), Дубовый и Березовый овраги съ 
лЬва-—Журввскш, Колпакъ н Земскщ. IСъ волости принадлежать: 
С1‘ла—Лемешкино, Тарапатино. Николаевка (Ершовка), Клеиовка. 
( Аидреевка) и Козловка; деревни Осички, Александровка (Пани
ка;, Тихмсшевка и Бородаевка; хутора и усадьбы: Красный, Ры- 
о\шанскаго Товарищества, Оснчаш'кая удельная мельница, Тара- 
liaTiiHCKit удЬльныи хуторъ, Ш аиотииковъ (Константиновскш) 
удельный, Ласковый (Мордвинкина), Надеждиискш (Мордвинкина), 
Ново-Николаевка, Сушкинъ (Ново-Александровка;, Маюрскш 
(сельце Алоксан тровка, Озерки, Куракинъ тожъ), Медведева, Бар- 
суковъ, Ж уравШ й (Ткаченко), Шшснковъ, Каленниковъ, усадьба 
Петрово-Саловово, Козловскш хуторъ, Титтелъ, Коробковскш (Тка
ченко) и Ново-Копоплянныи. Въ 1894 году, по сведен. волостна- 
го правдешя ц губерп. статистич. комитета въ Лемешкинской во
лости считалось, съ хуторами, около: 4799 душъ мужскаго иола, 
4742 женскаго, всего 9541 д. обоего пола жителей.

•Земли нынешней Лемешкинской волости принадлежали въ 
XVLII стол'1,Tin Нарышкииымъ и вместе съ другими, оывшаго 
Шацкаго уЬзда, пожалованы были именнымъ указомъ 1691 года 
боярину Льву Кириловичу Нарышкину, но рёкамъ: Хопру, Во
роне, Л1сди'1,д11ц1., Tepcf., Елани и впадающимъ въ нихъ рёчкамъ. 
На этихъ земляхъ, кь средине XYII1 столе™  стали ужо селить
ся самовольно разные сходцы. Отъ Нарышкиныхъ земли, нынеш- 
нихъ Рудпянской и Лемешкинской волостей, перешли къ князь- 
ямъ Четвертинскпмъ, а ими, въ послЪдте годы, проданы въ удЬлъ. 
Значительная часть селенш въ этихъ волостяхъ сравнительно не 
давняго происхождешя и образована иереселешями крестьянъ, по 
распоряженш помЬщиковъ изъ села Рудни (какъ Лемешкино, 
Козловка и др.), крестьяне деревни Тихменевки переведены въ 
1830-хъ годахъ изъ Тверской н Тульской губернш. (Сиисокъ на- 
селенныхъ месть центр, статистич. комитета, 1862 года; Сбор- 
никъ Губернскаго Земства, томъ XI, 1891 года; Список* населен. 
Mt.CT'b Губенской Земской Управы 1894 года; карты: воен. топогр. 
генер. штаба 1892 года и земская 1894 года и Сарат. Епарх. В е
домости 1896 года, JVj 6).
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Съ 1895 года отъ Лемешкинскои волости отделены селешя: 
Ершовка (Николаевка), Кленовка, Александровна и некоторые ху
тора северной ея части, составивипе новую— Николаевскую иол ость.

Ленево озеро: 1) Камьшшнскаго у*зда, на л*вой сторон* р. 
Медведицы, недалеко отъ границы Аткарскаго у*зда и верстахъ 
въ 5—6 отъ с. Жирнаго; оно лежитъ въ ложбин* оврага Жирной 
Лорубы, по дорог* изъ колош* Кресты, Аткарскаго у*зда, въ 
ко.аенш> Линево Озеро, Камыпшнскаго уЬзда (Военро-Топографич. 
карта генер. штаба 1892 года). ‘2) Ленево (по карт!, геиер. шта
ба) или Линево— другое озеро, къ юго-западу отъ перваго, Камы
пшнскаго же у*зда, на л*вой сторон* р*ш  Медв*дьцы, въ ея до
лин*, съ юго-западной стороны гсолонш Линево Озеро■ Посл*дне-е 
назвате  правильнее и происходить отъ водившейся въ озер* ры
бы -линей- ( ( 'м. выше— карту 'та стр. 235).

Лепилнинъ (Лппилкинъ) хуторъ Царицынскаго у*зда, Алек- 
сандровской волости; по военно-тоногр. кар**, изд. 1889 года.,— 
Ляпилкин» хуторъ показанъ на л*вомъ берегу, въ излучин* р*ки 
Бердш, немного ниже впадешя въ нее р*чки Бердойкп. Но св*- 
дешямъ священника А. Злобина, 1895 года, Лепилкинъ хуторъ при
надлежат. приходомъ къ Покровской церкви села Малой Ива
новки, отъ котораго отстоптъ въ 8 верстахъ и въ 4-хъ верстахъ 
отъ деревни Петропавловки. Въ неиъ 9 дворовъ казаковъ Астра- 
ханскаго войска, 36 душъ мужскаго пола, 28 женскаго, всего 64 
д \ шп обоего пола казаковъ; Дубовскихъ м*щанъ, временно про- 
живающихъ на хутор*,— 11 дворовъ, 40 душъ мужскаго пола, 43 
женскаго, итого 89 душъ обоего пола, и крестьянъ Царевскаго 
у],:!да, временно проживающихъ на хутор*,— 10 дворовъ, 38 душъ 
мужскаго пола. 34 женскаго, итого 72 души обоего пола. Всего 
же на хутор* Лепилкгтгъ, въ 1895 года, по церковным*. докумен- 
тамъ, было 30 дворовъ и 225 душъ обоего пола казаковъ, мг1>- 
щанъ и крестьянъ. (Св*д. священника А. Злобина, 25 апр*ля 1895 
года, №  19),— Карта стр. 338.

Лизандердорфъ, Ней-Мемеръ тожъ, н*мецкая колония Камы
пшнскаго }*зда, Олешинской волости; см. Ней-Ыессеръ,

Лиманъ— озеро Камышинскаго у*зда, нал*вой сторон* р*ки 
Медв*дицы, верстахъ въ 3-хъ с*верн*е устья р*ки Терсы и око
ло 6 верстъ южн*е устья р*ки Добринки. Близъ этого озера, in 
востоку..находится другое—Большой Лиманъ. (Воснно-топограф. 
карта генеральн. штаба). Лиманъ— слово греческое, означаете га
вань; оно перешло въ побережьяхъ Чернаго и Азовскаго морей, 
къ названии бассейновъ. представляющпхъ какъ бы расширенный 
устья р*къ и балокъ, наполненныхъ солоноватой водой,—(См. кар
ту на стр. 235).

Линейная дорога, такъ, по списку населенныхъ и*стъ Цент
ральная статистическаго комитета, изд. 18С2 года, назывался 
путь, шедшШ до учреждешя Волжско;Донской жел*зной дороги 
въ 1862 году и окончательнаго покорешя Кавказа, отъ посада Ду- 
оовки (на большой почтовой Саратовско-Астраханской дорог*) до
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города Ставрополя на Кавказ!;. По этой дорог'Ь чумаки малорос- 
сшне доставляли аммуницш, армллерШсгае снаряды, спиртъ и дру- 
rie казенные запасы, потребные для вийскъ Кавказской яры in. Эта 
дорога проторена по солонцевато-степной, малозаселенной въ то 
время части Саратовской губернш и затймъ продолжается въ Аст
раханской губернш, еще бол4е пустынной. Вумаки, искони прп- 
выкш1е къ степи, охотнее останавливаются съ своими обозами на 
открьгтомъ luui'f;, далее п въ тбхъ случаяхъ, когда путь яхъ про- 
легаетъ въ м1,стахъ заселенныхъ. къ чему отчасти пхъ побужда- 
ютъ выгоды и удобство подножнаго корма для воловъ. Поэтому 
мтейная аорош не оказыв&аа в.гпяшл на разм-Ьщеше селен»!.

Линево Озеро, Линевъ, Гуссенбазъ тожъ (по картЬ гвнеральн. 
штаба—Лемево Озеро) колотя н+.мценъ лютеранъ, волостное село 
Линево-Озерской волости. Камышинскаго уЬзда, 1 стана, 3-го уча
стка земскаго начальника, въ 120 верстахъ отъ города Саратова 
и въ 10и верстахъ къ северо-западу отъ уЬзднаго города Камы
шина. Расположено подъ 50°, 53' сЬв. шир. и 14°,30' вост. долг, 
отъ Пулкова, вь  3 верстахъ къ востоку отъ рйки Медведицы, на 
берегу озера Лине,во, давшему колоши ея назваше н къ которо
му имеются 4 спуска; въ сел!, 28 колодцевъ. По свЪдЬшямъ волост
ного правде шя основано въ 1767 г. и учреждено управлеше ко
л о ти  въ 1772 году. По ведомости колонШ иностранныхъ посе- 
ленцевъ 1859 года (Клаусъ— „Наши колонш“), Лпнево-Озеро ос
новано въ 1766 году и принадлежала къ Норкскому округу, бу
дучи над'Ьлена'ТЬ b ре ни si и по 1.> десятинъ на душу, по планамъ 
же генеральнаго межевашя надЬльной земли удобной показано 
11790 десятинъ, что составляло по 10 ревизin, на 1757 душъ, 
около 61/-з десятинъ на душу; движемie иаселетя но рев1гая.мъ 
следующее: по 5 ревизш 1788 года, въ Линев^-Озер! считалось
— i 09 семействъ, 359 душъ мужскаго пола, 342 женскаго; по 6 ре
визш 1798 года— 140 семействъ, 471 душа мтжекаго пола, 436 
женскаго; по 7 ревизш 1816 года— 180 семействъ, 694 души муж
скаго пола, 703 женскаго: ио 8 ревизш 1834 года— 276 семействъ, 
1170 душъ мужскаго пола, 1135 женскаго; но 9 ревизги 1850 го
да— 289 семействъ, 1551 душа мужскаго пола, 1511 женскаго; по 
10 ревизш 1857 года— 358 семействъ, 1757 душъ мужскаго пола, 
L821 женскаго. Г1о списку населенныхъ мЪсть центральн. статис. 
комитета издан. 1862 года, немецкая колотя Линеви-Озеро, Устен- 
бахъ тожъ, показана при озер-fe Линевомъ, въ 90 верстахъ отъ го
рода Камышина я  въ ней 322 двора, 1819 душъ мужскаго пола 
1859 женскаго, всего 3678 душъ обоего пола; церковь лютеран
ская 1, училище, сарпинковое заведете, заводовъ кожевенныхъ
— О, маслобойни—3. мельнпца— 1.

По земской переписи 1886 года, нЪмцы колонисты, лютера
не, поселились здЬсь въ 1760-хъ годахъ, привлеченные т-Ьми вы
годными условшми, которыя были предложены Екатериной II ино- 
страннымъ поселенцамъ на окраинахъ Poccin; всЬ они вышли изъ 
различных* местностей южной Германш и преимущественно изъ
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Швабш. Въ 1886 году считалось зд’Ьсь наличныхъ: 562 домохо
зяина, ‘2241 душа мужскаго иола, 2139 женскаго, всего 4380 
душъ обоего пола; кроме того 163 семьи постоянно отсутствую- 
щихъ и 14 семей въ 68 душъ об. п. посторонняго населен1я: гра- 
мотныхъ было 1309 д. муж. п., 1244 женскаго. ВсЬхъ жилыхъ избъ. 
было 499, изъ нихъ 25 камеи.. 459 деревни, и 15 сырцевыхъ; кры
тых ъ желФ.золп,— 2, деревомъ— 8, соломой—489; промышленныхъ 
заведенш— 12, кабакъ— 1, лавокъ — 4. У носелянъ считалось: плу- 
говъ— 551, вЪялонъ— 108, лошадей рабочихъ и нерабочихъ— 
2311, воловъ— 542, коровъ и телятъ—2203, овецъ— 5407, свиней 
— 1794, козъ— 693; цчельниковъ—3, въ 8 колодъ нчелъ. Вс1.хъ 
годовыхъ платежей и повинностей приходилось съ общества въ 
1885 году— 19246 рублей: доходныхъ оброчныхъ статей —6874 
рубля. Надельной земли считалось 15737 десятинъ удобной (въ 
томъ числе пахотной L1374 десятины) и 5541 десятина неудоб
ной, всего 21278 десятинъ: кроме того въ 1861*году обществомъ 
купили у Преображенской и Чебывлевой— 105 десятинъ 860 квад- 
ратныхъ сажень "за 4000 рублей. По документамъ значится въ 
наделе, отведенномъ казною колонистамъ, 15714:i, с, десятинъ вме
сте съ лесомъ; вся эта земля находится въ одномъ участке, глав- 
нымъ образомъ на юго-востокъ отъ селешя; до дальней границы 
ея около 15 верстъ. Лесл, и покосы расположены къ северу отъ 
усадебъ; выгонъ и степь—къ востоку; пашня начинается въ ],-2 
версте отъ построекъ. Лфсъ изобилуетъ озерами, который сдаются 
обществомъ въ аренду для рыбной ловлп^тЬсу (дубъ, осина, липа 
и т . п.) около 900 десятинъ: 3 4 его—дровяной и 14 строевой; съ 
1864 года онъ весь разбить на 30 участковъ и каждый годъ вы
рубается лишь одинъ пзъ нихъ; онъ охраняется 4 полесовщика
ми. Избы топятся частью этимъ лЬсомъ, а преимущественно ки
зяками; на стороне топливо не покупается. Покосы, свыше 600 
десятинъ,— почти все заливные; скотина пасется по лугемъ лишь 
после ихъ уборки: въ междупарье лее скотъ гоняется исключи
тельно по степи и на ней же пасутся лошади въ рабочую пору. 
МЬстиостность, занимаемая носелянскимъ наделомъ, въ общемъ, 
возвышенная, съ степнымъ характером*; въ юго-восточной части 
ея проходятъ каменистые холмы. Пахотная земля большею ча
стью ровная и только местами встречаются въ ней неболыше 
скаты: значительный, овраговъ 5, преимущественно въ покосахъ 
п выгоне, черезъ которые обществомъ устроены мосты, тщатель
но ремонтируемые. Почва 3/б глинистая, на г/о черноземная (глу- 
опною въ Ч-> аршпна), на Vio иесчаная и 1/ю каменистая; иод- 
почва—л желтая л красная глина; изъ первой делаютъ кирпичи. 
К) пленный обществомъ участокъ въ 105 десятинъ 800пввженъ 
лежитъ между южною границею поселянскаго надела и речкой 
Добринкой, которая отходя постепенно къ северу, уменьшила его 
до 92 десятинъ въ пользу крестьянъ хутора Добринскаго (Крас
ноярской волости); изъ оставигагося такимъ образомъ количества 
земли пашутся только 85 десятинъ, а остальныя 7 десятинъ, на-





ходясь въ извилннахъ р!чкп, оставлена подъ покосъ; эта куплен
ная земля совершенно смешена съ над!чомъ и пдетъ вм !ст! съ 
нею въ переделы. Первоначальное влад!ще землей было захват
ное, но вскор! же стали пользоваться по ревнзскимъ душамъ, съ 
переделами при кая,дои рекнз1и; въ 1S74 году, поселяне стали 
д'Ьлить землю по чпслу налнчныхъ душъ, черезъ каждые и л!тъ. 
Усадебный землп, находятся въ подворномъ владЪнш; съ 1864 
года огороды, сады и гумны обложены особымъ сборомъ въ 'м  
копМкп съ L квадратн. сажени: этотъ сборъ идетъ главнымъ об- 
разомъ въ церковный капиталъ, а также на разныя м1рск!я нуж
ды. Сады въ сол ей in служатъ главнымъ образомъ для собствен- 
наго ногреблешя и только часть нлодовъ продается на окрест
ных» базарахъ. Вишни, сливы и груши колонисты разводятъ са
ми. а яблонп привозятъ раннею весною п въ сентябре пзъ Золо- 
товскок волости, платя за 10 штукъ четырехъ л!токъ отъ 2 руб. 
50 коп. до 3 рублен. Общественной запашки н!тъ; заиасныхъ 
магазиновъ 3, вс! деревянные,, крыты солодюй. Пашня въ Я-хъ 
поляхъ. не удобряется; Уз пароваго поля зас!вается ярбвою пше
ницею и въ пару же садятся арбувы и картофель; кром! того
Н.ютъ: рожъ, овесъ. ячмень п чечевицу, друия растешя просо, 
подсолнечнпкъ и проч. возд!лываются въ весьма малыхъ разм!- 
рахъ; главный хл!бъ яровая пшеница, занимающая бол!е поло
вины посевной площади Ilaxoia производится „н!.чецкимп“ плу
гами, но недавно поивились также и 2 и 3 лемешные плуги Эк
керта. Молотьба производится камнями, фурами, лошадьми. Зна
чительный вредъ иолямъ иричиняютъ суслики; истребляютъ ихъ 
водою: каждый хозяинъ долженъ доставить ежегодно 10 штукъ, 
представляя хвосты. Ila CToponf, земля арендуется лишь въ не- 
болыпомъ количеств! у двухъ купцовъ по 8 —12 рублей за оо- 
теннпкъ, а лучшая до 25 рублей; наиболее распространена 
аренда другъ у друга душевыхъ над!ловъ. До средины 1870-хъ 
годовъ въ колоши ощущалась большая потребность въ аренд! 
землп, но по причин! эм играцш и передала земли на наличныя 
души эта потребность значительно сократилась.— По иерсппси 
1887 года въ сел! насчитывалось: 68 мужчинъ и 24 женщины,
занимавшихся поденщиной, 41 батракъ, 15 батрачекъ, 91 саиож- 
нпкъ, 62 ткача, 35 столяровъ, 22 колесника, 22 пастуха, 2 1 порт
ной, 15 к\знецовъ, 14 рыболововъ, 13 плотниковъ, 9 торговцевъ, 8 те- 
л!жниковъ, 7 кирппчнпковъ, им!ющихъ свои заводы, 7 маслобойщи- 
ковъ (тоже), С кожевниковъ (тоже), 6 мельниковъ, 6 бондарей, 6 в!яль- 
щиковъ, нанимавшихся съ своими в!ялкг.ми в!ять хл!бъ, 3 овчинни
ка. Обществу принадлежите водяная мельница на р !к ! Медведиц!, 
на которой оно держало отъ себя мельника и мельничнаго смот
рителя, ремонтируя само мельницу; въ 1885 году мельнпца дала 
чистаго дохода 6628 рублей 52 коп!пкп. Рыбныя ловлн были 
сданы въ 1883 году 8 арендаторамъ на 6 л !тъ  за 245 рублей 30 
кои!екъ въ годъ.
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По свЪдЪшямъ губерн. стаже, комитета за 1891 годъ въ 
Линево-Озер4 считалось 525 дворовъ, 3141 душа мужскаго пола, 
Зо02 женскаго, всего 6143 души обоего пола веЬхъ вообще жи
телей. По св’Ьд’Ьшямъ волостного правлешя 1894 гида церковно
приходская школа была учреждена въ 1773 году; первая церковь 
построена въ 1785 году, перестроена въ 1825 году п вновь выст
роена изъ сосноваго л tea , покрыта желЪзомъ н окончена въ 1885 
году. Сельская ямщина въ  4 лошади устроена съ 1872 года; во
лостное правлеше открыто въ 1872 году. Селеше выстроено по 
раньше утвержденнымъ планамъ п раздЬлено на кварталы по 4 
двора. Въ 1894 году зд’Ьсь считалось 537 дворовъ, стро"шя 
у поселянъ за малымъ исключешемъ, деревянныя, крыты соломой,
5—тесомъ, и 10—желйзомъ. {Число населении не показано). Глав
ное занят1е поселянъ хлебопашество; въ свободное же отъ поле- 
выхъ работъ время занимаются ремеслами: 15 семействъ—столяр- 
нымъ, колеснымъ-и плотничнымъ, 20—сапожнымъ, 2—портныхъ,
6 —■тсузнецовъ, 3—печника, 3—спнплыцика, 1—пекарь, 1—кожев- * 
шшъ и 30 семействъ—плететемъ корзинъ. Земельный надЪлъ отъ 
казны—21256 десятинъ и кромв того купленой —105 десятинъ, 
всего 21361 десятина. До села Нижней-Добрпнки счптаютъ— 7 
верстъ, села Ьйловатки—25, села Верхней Добринкп—20, села 
Морозовки—18, села Красный Яръ— 13, села Мокрой Ольховкн—
35, села Смородина— 15, колоши Памятной— 20, пристани на 
ВолгЬ Нижней Банновки— 60. полустанка Медведицы Тамбовско- 
Камышпнской железной дороги— 10, города Камышина— 90 и го
рода Саратова —120 верстъ.

27 ш ня 1896 года опустошительный пожаръ, при сильной 
бур1>, уничтожилъ въ сел! около 300 домовъ/ сгорала церковь, 
волостное правлеше, общественный запасный магазинъ н много 
гтменъ.

Линеео- Озерская волость состоять изъ одного села Линево- 
Оэвро', она расположена въ ciBepo-западной части Камышинскаго 
у1’»зда, примыкая западной стороной къ ptirl; МедвЪдиц’Ь и частью 
южной къ р h[{f> Добриик!-,; она граничить съ северо-запада, за
пада и юго-запада Нижне-Добринсгсой волостью, съ юго-запада 
Красноярской, сь северо-востока и востока Олешинской и В ер\- 
не-Добринской волостями. Наибольшее протяжеше ея съ северо- 
запада на юго-востокъ около 25 верстъ, а съ запада на востокъ 
около 16 верстъ, Склонъ волости на западъ къ pt,i;t МедвЁднцЬ. 
(Клаус/, Наши кололш“, спнсокъ паселенныхъ *Ъстъ центральн. 
статистич. комитета 1862 года; свйдЪшя губерн. статис. комитета 
3 891 г. и волостн. нравл. 1894 г ; сборникъ губернск. земства 
1S91 года, темъ XI; карты воен. тоногр. генер. штаба и земская.)

Лчповка, Еозьмодрмьянское тожъ, волостное село Л айовской 
волости, Царицынскаго уЪзда, 1 стана, 3 участка земскаго началь
ника, лежитъ въ сЬверноп части уЬзда, подъ 4 9 /’4 61 з' e tp . шпр. 
и 14.° 36' вост. долг, отъ Путкова, въ 130— 140 верстахъ отъ 
У’Лз. гор. Царицына, въ 180 отъ г. Саратова, въ 50 отъ гор.
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Камышина, въ Зи отъ становой квартиры въ с. ОльховгсЬ, въ 20 
верстахъ къ западу отъ р. Волги и 22 отъ р. Иловли. Седо рас
положено въ (юлылой Долли'!» по О'гЬпмъ сторонамъ балкп Липоюгг) 
(отъ которой получило свое назваше), идущей отъ сЪверо запада 
на юго востокъ и впадающей въ р. Голую, правый прптокъ р, 
Балыклея. Съ восточной стороны долины тянется цЬпь значитель- 
ныхъ возвышенностей, покрытыхъ дубамп и другими деревьями, 
изобплующихъ песками и подымающихся на сЬверъ отъ села до 
591 ф. иадъ уровнемъ Чернаго моря, а съ юго западной сто
роны балки пдетъ отлогш склонъ. Лг1»тъ 60 тому назадъ (въ 
первой четверти XIX стол'Ьття), по oa.nd; текла небольшая р£- 
чка Липовча, съ глуооками озерами, занесенными въ настоящее 
время песками, такъ что кром'Ь снЬговой и дождевой воды, дру
гой по балк'1'. не течетъ. Крестьяне бышые государственные и 
п уд'Г.льные (выходцы изъ Тульской и другихъ губернш) состав- 
ляють 2 общества, поселенныхъ отц^льно: государственные по юж
ной сторон£ балки, а удельные—по восточной. По свЛ.Д'Ьжямъ во
лостного правлетя, первое заселеше Липовыхъ хуторовъ нача
лось въ 1768 году; по архивнымъ документамъ видно, что въ 
1777 г. были зд’Ьсь Липовы хутора Волжскаго казачьяго войска 
и на нпхъ жплъ въ томъ год) пристанодержатель Волжсюй ка- 
закъ (раньше Яицкш) Никольскт, охотно принимавши! понизовую 
вольницу и снабжавппй ее всЪмъ необходимымъ. Поел-!; многихъ 
разбоевъ, атаманъ Рыжш вернулся съ частью своей шайки на 
Лтовы хутора къ своему становщику Никольскому гдЪ пропз- 
велъ дЬлежъ награбленныхъ денегъ, арчаки же вел4лъ побросать 
въ буеракъ, сбрую и оружге раздать, лошадой пустить въ табунъ, 
а товарищей распустплъ по домамъ. Верстъ за 30 оть этихъ ху
торовъ было урочище Озерки, гдЪ паслись табуны атамана Волж
скаго войска Васшля Перспдскаго. Поел!; ссылки Волжскпхъ 
казакивъ на Кавказъ, здЪеь стало образовываться, около 1780 
года, новыми сходцамп пыiri.mнее селеше Линовка. По св^дЪ- 
шямъ Гарат. Епарх. ВЬдом. 1897 года (Прилож. къ № о), въ с. 
Липовюь сооружена въ 1779 г. первая деревянная церковь Миха
ила Аргапгела (при церкви имеются списки количества душъ въ 
ея приход^ за 95 лЪтъ, съ 1800 по 1895 г.. изъ которыхъ видно, 
что въ 1800 г. въ с. .IiinoBiif, было грихожанъ 444 д. об. пола, 
въ 1840 г.— уже 2666 ДУшъ обоего пЪла.— (стр. 628, Сар. Епарх. 
1И.дом. 1897 г., Л» 5).— По списку населенныхъ мЪстъ ц^нтр. статпс. 
комитета, пзд. 1862 г., Липовка Козьмодемьянское тожъ, казенное 
и удЬльное село, показана при р. Липовюь въ 140 верстахъ отъ 
уЬ.цнаго города Царицына, и въ ней 150 дворовъ, 1293 д. муж. п., 
1344 женскаго, всего 2637 д. об. пода; церковь православная— 1 

По сгЛ’.д’Ьшидп. Саратов. Губернской земской управы, 1882 
года, въ с. Липовк'1', было 2 общества: бывше удЬлышхъ 18G 
домохозяевъ, 619 д. муж. п., 627 женскаго всего 1246 д, об. пола;

*) Долина въ старину была покрыта Липовымъ лЪсомъ.



въ обществЬ государственныхъ крестьянъ 854 домох. 1090 д мj ж. 
п., 1118 женск,, всего 2208 д. об. пола; во всемъже селгЬ, вьобо- 
ихъ обществахъ, 3454 д. об. иола. Надельной земли у }дЪль- 
ныхъ— 124-4 десят. удобной, большею частью иссчаиои и горис
той. У  госудярственныхъ крестьянъ 6390 десят. удобной земли, 
большею частью каменистой и солонца, вся въ буеракахъ п зано
симая иескоиъ. До 1820-хъ годовъ поселенцы пахали з<?млю, кто 
сколько могъ, „платя, какъ говорятъ старики, въ казну съ 
каждаго плуга по 20 копЪекъ.“ Земельный надЪлъ Лшювскпхъ 
крестьянъ не отличается качесткомъ и, какъ они выпажаются, 
„не стоптъ караула отъ сусликовъ.“ Суслики ириносять большой 
вредъ посЬваыъ всей Липовскои волости, какъ и всего Царицын- 
скаго уЬзда и требуютъ караула за ними въ поляхъ, окапываше 
пос1)Вовъ канавами и м1'лпають залужать землю— „давать ей отдыхъ),, 
(См. Суслики)', крестьяне Дарицыискаго уЬзда вообщё жалуются, 
что,, суслпкъ обижаеть ихъ больно." Бъ сел4: волостное црав- 
леше, шко ла, урядннкъ, фельдшерски пунктъ съ 1 ф< льдшероиъ.

По списку населенныхъ мйстъ губе^и. земс. управы 1S94 г. 
въ с. Липовкп 2 церкви: одна старая Св. Михаила Архистратига, 
освященная въ 1779 году и другая,— вновь етроющаяся; об4 дере- 
вяиныя, крыты желйзомъ. Въ Сарат.Еиарх. В^дом. 1897 г. (ярило- 
жеше къ Jv 5) указано, что М ихаило Архангельская церковь въ 
сел'1, Липовкп деревянная, ветхая, тЬсная, холодная и однопре
стольная, построена въ 1779 году; земли при цей: сенокосной -  3 
десят. и пахотной 49 десятпнъ. Прпчтъ состоптъ пзъ священника 
и псаломщика; дома для нпхъ церковные, выстроены въ 1893 г.; 
казеннаго жалованья положено: священнику 144 руб. п псалом
щику— 48 руб. въ годъ. Церковно-приходское попечительство суше- 
ствуетъ съ 1874 г. Прпходъ состоитъ изъ села Лпповки н хутора 
Щепкина—въ 3-хъ верстахъ; въ 1896 г. вс1.хъ прихожанъ считалось 
4351 д. об. пола, въ томъ числ+. 75 д. об пола, мо.ижанъ воскресни- 
ковъ. Ближайппя церкви: Космо-Дам!анская въ се.тЬ Романов- 
г!>— въ 12 и Покровская вь с. Ягодномъ—тоже въ 12 верстахъ.

Волостное правлете (еще до освобождения крестьянъ), было 
открыто зд^сь въ 1841 г., фельдшсрскш щ шгп,—съ 1871 г.; 
урядникъ— съ 1878 г.; Земская г.таищясъ 1870г.ири ней 6 лошадей; 
въ еЬлгЬ имеется земская школа. Бъ 1894 г. въ с. Липовк^ считалось 
611 дворовъ. въ числ1, ихъ 6 общественныхъ здачий: волостное 
правлете, школа, 2 общественныхъ хлйбныхъ магазина и 3 
церковно— служптельскпхъ двора, кромЪ того пожарный сарай 
съ обозомъ. Крестьянсшя строешя деревянныя, большею ча
стью крыты соломой, 1.з— тесомъ и 7 домовг1,—желЪзомъ. Жите
лей показано 1894 году: 1938 д. муле, п., 2о44 жене., ито
го 3982 д. об. пола крестьянъ, составляющихъ 2 общества: бывппе 
удельные и бывше государственные: все населен' великороссы, пра
вославные, за исключетемъ 15 семей въ числе 81 I,. об. пола, рааколь- 
никовъ молокано—воскреоенской секты. Крест» |не занимаются пре
имущественно хлебопашеством,. Кроы4 крестьянъ прожпваютъ въ
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ч
ct‘x(’,: 1 семья почетныхъ гражданъ и 3 семьи духовенства. Оба обще
ства, какъ удЬльныхъ, такъ и государственныхъ. получили въ 
надЬлъ— 7564 десятины удобной земли, всего же съ неудобной 
— около 12095 десятинъ. Крон* того при с. ЛиновкЪ имеются: ка
зенная земля „ Илушренская статья1' въ 7659 десятинъ; частнаго 
владельца князя Николая Евгеньёвпча Кутклна— 12000 десятинъ 
и удЬльныхъ вЪдшства— „Горы“ 90 десятинъ. Село Лнповка отсто- 
итъ отъ: с. Чухонастовки— въ 18 верстахъ, с. Романовкп —12 хуг. 
Студенкп -  15, с. Караваннки -20, хут. Щепкина 2, хут. Полунина 
Астраханскаго казачьяго войска— 12, с. Ягоднаго— 15, поселка 
Ново-Александровскаго— 8, поселка Ново-Георг1евскаго (Ежовка) 
- -10, села Таловки (Саламагинскон волости)—30, пристани на р. 
ВолгЪ с. Балыклей -  25 и станцш Иловли Грязе-Царицынской 
железной дороги—въ 80 верстахъ.

По снЬд’Ьлйямъ Лнновскаго волостного правлетя село Ли
новка состоптъ изъ 2 —хъ обществъ и хуторовъ не пм'Ьетъ. Первое 
общество, бывшихъ государственныхъ креотьянъ, поселено на 
южной сторон!; балкп Липовой и состоптъ изъ великороссовъ въ 
числ’Ь 1225 д. муж. п. 1319 женск., итого 2544 д. об. пола; надель
ной землп крестьяне получили 6390 десят. 1800 кв. саж. удоб
ной (въ то.\п, числ’Ь: подъ усадьбами— 201 десят , подъ выгономъ 

2052 десят., подъ лугами, теперь занесенными нескомъ, — 2о2 
десят., подъ лЪсомъ— 150 дес. и пашнями—3715 даЬятпнъ) п 2907 де
сят. i 200 Пн. саж. неудобной, всего 9298 десятинъ 600 кв. саж. Вь 
сол'Ь имвются: старая деревяная церковь Архистратига Михаила и 
другая деревянная же, начатаяпостройкойвъ1893году, гораздо боль
ше старой. Училище выстроено въ 1892 г.; торгово-промышленныя 
заведешя: мануфактурная лавка— 1; трактиръ— 1; конная дранка 
— 1 маслобойня— I; вЪтрнныхъ мукомольныхъ мелышцъ— 10. Крес
тьяне занимаются препмущественохл,Ьбопагаествомъ,скотоводствомъ, 
и бахчеводствомъ; въ свободное же отъ .тЬтнихъ полевыхъ работъ 
время,— около 60 челон'Ькъ занимаются приготовлешемъ теплой 
валенои обуви, продающейся въ Дубовк-Ь, Царицын!; и КамышииЬ. 
Второе Лпповское сельское общество, состоя щее изъ бывшихъ 
удЬльныхъ крестьянъ велпкороссовъ, поселено по восточной сто
рон!; балкп Липовой исчитаетъвъ 1894 г. -713 д. муж. п., 725 
женск., всего 1438 д. об. пола, получпвшнхъ въ надЬлъ отъ удель
ного ведомства 1244 десят 358 кв. саж. удобной, 1-552 десят. 
1142 кв. саж. неу добной, всего— 2796 десятинъ 1490 кв. саженъ 
(въ тоиъ чпслЪ подъ усадьбами— 123 десят., выгономъ- 395 десят. 
и слугами—71 десят.) Въ этомъ обществ!. имеются: маиуфактур- 
ныхъ лавокъ —  2, B i r  *ая лавка- -1, вЪтряныхъ мукомольныхъ мель- 
нпцъ—4 и конная jainca -1. .Жители занимаются преимущественно 
хлЬбопашествомъ, котовоцствомъ, бахчеводствомъ и вь (свободное, 
въ особенности лганее) время, около 50 челон1.къ, приготовле- 
нн въ теплой валеной обувп.

Лкповская волость состояла до 1890-го года изъ 14,958 д. 
об. пола, но затЬмъ 4 селешя съ хуторами (села— Романовна,
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Чухонастовка, Караваинка, хутора— Сгг\денка, Варькинъ, Щеп- 
кинъ и Уметъ) отоипи во вновь образованную Романовскую во
лость. а с. Балыклей—въ Валыклейскую. Въ настоящее время 
къ ней принадлежите: 2 села—Лпповка (великороссы) и Ягодное 
(великороссы и малороссы), деревня Грязная съ Тополевкой (рус- 
сгае; теперь это— с^ло). поселки— Ежов ка, Ново-Георпевскш 
тожъ (великороссы и .малороссы) п Ново-Александровскш (мало
россы), въ которыхъ, до св’ЬдЬшямъ Липовскаго волостного прав
ления 2S94 года, считалось 4347 д. муж. п. 4499 женск., всего S846 
д. об. иола крестьянъ русскихъ и малороссовъ, бывшпхъ государ- 
ственныхъ и уд^льныхъ, кроме поселка Ново-Александровкп, 
состоящаго изъ бывше помЬщичьпхъ крестьянъ. Въ Диповской 
волости распространен! посЬвъ яровой пшеницы, преимуществен
но на залежахъ „подъ плугъ“ первымъ хл4бомъ, при чвтъ ее 
ныс'[>наютъ на сороковую десятпну (въ 3200 квадр. саж.) отъ 4 1 а 
до 5 пудовъ; молотятъ пшенищу преимущественно телегами. Въ 
во.встп распространено такъ-же бахчеводство. Суслики сильно 
вредятъ посЬипмъ п приходится караулить отъ епхъ хлЫа.

Въ северной части волости, на границе Камыипшскаго 
уЬзда, высота местности доходить до 666 футовъ надъ уровнемъ 
Чернаго лдоря, ioiKHte этого пункта, въ верховья\ъ Липовой бял- 
кп,— 591 футъ, а нд самомъ югЬ волости-—5S7 футовъ. Значи- 
телыш хъ речекъ въ волости нетъ: здесь берутъ начало балки 
и рЬчки, текуиця въ разныя стороны (какъ—«-Березовой, Бай- 
денка, Ягодная, Зензеватка, направляющаяся къ западу н Липовый, 
Голая, Грязный— къ юго-востоку), такь что средина волости сос
тавляешь водоразд^лъ Яловлпнекаго (Донскаго) и Волжскаго бае- 
сей1швъ.

По снеденЬгмъ С. \ .  Щеглова на земле крестьянъ с. Ли
новки найдена была одна медная стрелка и около с. Липовни 
имеется большой курганъ.

(Л1атер1алы: свёденш Саратовскаго губернс. Земской Упра
вы 1SN2 и 1894 гг.; сведешя Лнповскаго волостного правл^шя 
1У94 г.; „понизовая вольница", Д. Л. Мордовцева; Военно-топо
графическая карта Генер. Штаба, нздан1е 18и0 г.; Саратовск.
Ешцшалъп. Ведолосзчг 1897 г., Дг 5, и рукопись А. А. Зии- 
нюкова 1899 года).

Липовкэ, Спцпь.шшя тожъ, село Царлцынсраго уезда, Пес- 
коватской волости; см. Стрпльиая.

Липовка Верхняя село Камышннскаг уезда, Камышпнскои 
волости, въ 170 верстахъ отъ г. Саратов и въ 9— 10 верстахъ 
къ северу отъ г. Камышнна, верстахъ  ̂ 3-хъ къ западу отъ 
Волги п въ 4-хъ къ юго западу отъ хутора Терновкп; располо
жено подъ 50°,10' сев. ншр. и 15°,9' ост. долг, отъ Пулкова, 
по оо1якъ берег&жъ р£чкд Литовки, впадающей въ Волгу к  
давшей назваше сперва хутору, а затЬмъ и нынешнему селу. Въ 
селе 6 у юбныхъ съездовъ къ речке, на которой устроены 2 
нлотпны; колодцевъ до 150. Крестьяне бывше государственные,

-  576 -



— 577 —

великороссы, нравославные; о времени ихъ поселешя достовер
ных» сведенш не имеется, по словам» же крестьян», они иоселп- 
лись здесь лет» 80 тому назадъ (около начала 1800-хъ годовъ), 
образовав» первноначально хутора, разроснпеся последовательно 
въ деревню и село; около средины XIX столейя здесь была уже 
деревянная церковь. Казна наделила землей собща с. Верхнюю 
Липовку и хутора Нижнюю Липовку и Терновку. По списку на
селенных» месть центральнаго статистическаго комитета, издашя 
1862 г., казенное село Ли пои ка расположено при речке Лпиовкё, 
на проселочном» тракте, въ 9 верстах» отъ г. Камышина, и име
ло 90 дворовъ, 525 д. муж. п., 551 женск., всего 1076 д. об. пола; 
церковь православну ю— 1.

По земское перписн 1886 г. въ с. Верхней Липовке счи
талось по 10 ревпвш совместно съ хутором» Нижней Лпповкой 
525 д. муж. пола, 551 жеяскаго, всего 1076 д. об. пола; въ 1886 г. 
въ одной Верхней Липовке, наличных»: 174 домохоз. 5П7 д.
муж. п., 564 женск., итого 1U71 д. об. пола; кромЬ того 15 семей 
постоянно отсутствующих»; грамотных» считалось 84 мужч. и 1 
женщ. Всех» жплых» изб» было 178, пзыш хъ: каменных» 11, 
деревянных» 167, крытых» тесом» 121, соломой 57. Промышлен
ных» заведенш 6, кабакъ 1. У крестьян» считалось: 170 плу- 
говъ; лошадей рабочих'/, и нерабочнхъ— 399, волов»—280, коровъ 
п телятъ- 441, овецъ 1143. свиней—48, козъ—4. Надбить об
щи! съ хуторами Ншкней Линовкой н TepHOBKoii— 9053 десят. 
удобной и 3274 десят. неудобной, всего— 12327 десят., 
расположенныхъ въ 2 -\ъ  участкахъ: при селешяхъ иза12верстъ  
около д. Дубовки; въ этом» дальнемъ участке часть пахотной 
земли и луга при Волге. Поверхность гористая; почва песчаная, 
суглинистая, черноземная п солонцеватая; подпочва— глина; на
дел» окунает» платежи. Землей три селенм владеют» сообща: до 
конца 1840-х» годовъ пользовались ею захватомъ, затемъ раз
верстывали по числу ревизскихъ душъ, а въ 1883 г. разделили 
на 1114 налпчныхъ душъг причемъ въ Верхней Линовке оказа
лось 464 души, въ Ниа;ней ЛпповкЬ— 385 и въ ТерновкЬ— 3(55. 
Земля разбита на 3 участка по качеству. Подъ выгономъ въ за
лежи до 400 тесятинъ; сена накашпваютъ надушу 10 — 15 n j- 
довъ, но гоня на покосъ скотъ невозможно по удаленности, леса 
чпслптся въ ot, vPM’fj владеши съ хуторомъ Елшанкой 1184, 's 
дес., рубятъ его н его д н о . Капустники были поделены одновре
менно съ пахотной землей. Общественныхъ запашек» иет»; въ 
магазины хлебъ засынаютъ съ душъ въ урожайные годы. Поле 
только одно; сеютъ: рожь, пшеницу, овесъ и просо; продаютъ 
хлебъ въ г. Камышине. С/усликовъ въ 1880-хъ годахъ было еще 
немного и появляются они лишь въ cyxie годы. «Ямлю арендуютъ 
въ розницу у города, съ торгов», платя по 1— 3 руб. за трпд- 
цатную десятину. Кроме земледел1я крестьяне издавна занимаются 
рыболовством»: ловят» красную и белую рыбу, исключительно 
„вандами“, которыя плетут» сами или покупают» в» Камышине
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no lV-j- 2 li-2 рубля ja  сотню, Доходовъ 3 общества получили въ 
1^86 г. за 2 водяныя мельницы 120 р. ц за рьтбныя ловли 125 р.; 
деньги эти идутъ на ш рсие расходы. Въ сел* Верхней Линовке 
имеется приходская церковь и церковно-приходское училище.

По сведешямъ г)берн. статистическаго комитета за 1891 
г. въ с. Верхней Лниовке считалось: 171 дворъ, 525 д. муж. п., 
587 женск.. итого 1112 д. об. пола всЬхъ вообще жителей. По 
свЪдЬшямъ Камышпнскаго волостного правленш 1894 г. новая 
каменная церковь Михаила Архангела (сооруженная вместо ста
рой деревянной), крытая нселе.чомъ, освящена въ 186и году. По 
свЪдЬшямъ Сарат. Енарх. Ведом. за 189С г. (№  4) Шихаилю- 
Арт ш е.гьст я  церковь въ сблЪ Липовк* построена въ 1S75 году 
на средства прпхожанъ, каменная, холодная, однопрестольная; ей 
принадлежать: деревянная сторожка, выстроенная въ 1879 г., 
деревчнцый домъ для священника на общественной земле и та
кой е для церковно-приходской школы. Земли прп церквп— 
5 9 ' 4 десят. пахотной и 6  десят. сенокосной л у г о в о й . Прпчтъ 
состоптъ изъ священника и 2-хъ псаломщиковъ; казеннаго жало
ванья положено: священнику— 108 руб. и псаломщикамъ по 36 
рублей каждому въ годъ. Существуете церковно-приходское по
печительство. Церковь состоите въ веденш благочпннаго г. Ка
мышина. Кроме села, въ приходе 4 хутора: Нижняя Лпповка— 
въ 1 верст*, Елшашса и Терновка—въ 4 п Дубовка — въ 8 
в^оста’хъ; вс*хъ прпхожанъ считалось въ 189(5 г.— 1897 д. об 
пила; раскольниковъ нЪтъ.

Въ сел!; имеются: общественный домъ для священника; цер
ковно-ирихогская школа, открытая въ 1883 г. и сельское управ- 
л&нш’ еъ 1864 года Въ 1894 г. здъеь считалось: дворовъ— ‘201; 
строешя большею частью деревянный, половина крыта соломой 
п половина—тесомъ, 1 домъ крытъ желЪзомъ; 10 пзбъ глпнобпт- 
ныхъ и крыты глиною. Наличныхъ жителей: 598 д. муж. п.. 557 
женск.; всего 1155 д. об. пола бывше государствениыхъ крестьянъ, 
православныхъ, велпкороссовъ, составляю щ ие 1 сельское об
щество: кроме того 3 ^емьи духовенства, священнпковъ 2 д. об. 
пила i« y 2-хъ нсаломщиковъ 4 д. му, ■ п. и 7 женскаго.—Крестьяне 
занимаются хлебоиашествомъ п огор. чпчествомъ. НадЬльныхъ 
угодШ село Верхняя Лпповка пмеетъ v j  свою долю: пахотной 
земли— 2916 десят., выгонной— 243, усадебной-—5и дес., лесу-- 
4S6 десят., луговъ 22 и неудобной— 1944 десят., всего о661 
десятина. До г. Саратова считаютъ 170 верстъ, г. Камышина— 
10, хутор. Терновкп— 4, хутора Нпашей Линовки—3 и хутора 
Е тшанки— 4 версты; по селу пролегаетъ земская дорога, идущая 
изъ г. Камышина на г. Саратовъ. (Снпсокъ насАшшшхъ месте 
центр, стат. компт. 1862 г.; Сборипкъ Губерскаго Земства 1R91
г., т. XI; св*детя губерн. стат компт. 1891 г. н волостн. 
правлешя 1894 г.; карты—воен. топогр. Генерал. Штаба 1892 и 
земская 1894 г. и Сарат. Еиарх. ВЬдом. 1896 г. (Л» 4) См. кар
ту стр. 384.



Липовка Нижняя хуторъ (теперь деревня) Камышинскаго у!зда, 
Камышинской волости, верстахъ въ 2-хъ къ юго востоку отъ со- 
ла Верхней Липовки, куда принадлежит!, приходомъ и съ кото- 
рыыъ получилъ отъ казны сообща земельный надФлъ. Селеше 
расположено по р. Липовкп и р. Волг!; къ последней им!етъ 1 
удобный съ!здъ; въ хутор! 2 плотины на р. Липовк! п 12 ко- 
лодцевъ. 11о разсказамъ старожиловъ хуторъ основанъ #Ьтъ Юи 
тиму народъ, т. е. въ конц! Х'ТШ • стол!т1я, государственными 
крестьянами, великороссами, православными, показанными по Ю 
ровизш (1857 г.) сообща съ селомъ Верхней Диповкой.— По зем
ской перписп 1886 г. въ Нижней Липоме! считалось: 109 домо- 
хозяевъ, наличныхъ 277 д. муж. п., 278 л;енс., всего 555 д. об. 
пола бывше государствениыхъ крестьянъ; кром! того 7 семей 
постоянно отсутствующихъ и 1 семья въ 3 д. об. пола посторон- 
няго населенш; грамотныхъ считалось 38 мужчинъ. Ж илыхъ избъ 
—112, пзъ нихъ камснныхъ 17, деревянныхъ— 95, крытыхъ те- 
сомъ 73, соломой 39: промышленныхъ заведенш 3, кабакъ 1. У 
крестьявъ было: пллговъ 79, лошадей рабочпхъ и нерабочихъ 
— 190, воловъ— 116, коровъ и телятъ— 257, овецъ— 432, свиней 
— 13, кояъ— 5; пчельникъ 1 въ 5 колодъ пчедъ. Съ 1885 года 
зд!гь им!ется сельской yupaB.ieHie и сельсюе должностные лица, 
t e  св1>д. губерскаго статпстическаго комитета за 1891 г. 
зд'Ьсь было 115 дворовъ, 305, д. муж п., 320 жене., итого 626 д. 
об пода всЛ’.хъ вообще жителей.

По св!д!ш ямъ Камышинскаго вилосгного правлешя 1894 г. 
считалось въ Нижней -1 ипивкпй 122 двора, строешя большею 
частью деревянный, крытыя соломой; 17 глинобитныхъ, крытыхъ 
глиною. Наличныхъ душъ: 312 муж. пола, 322 жен., всего 634 д. 
об. пола бывше гослдарственныхъ крестьянъ великороссовъ, пра- 
вославныхъу^составляющпхъ 1 сельское общество и занимающихся 
хл'Ьбопашестиомъ: 5 семеиствъ занимаются ловлею рыбы. УгодШ 
хуторъ lis te n .:  пахотной земли—1870 десятинъ, выговной— 160 
десят., усадебной 27 десят., л!су— 349 десят., луговъ— 17 десят., 
неудобной— 1351 десят., всего 3774 десятины. До г. Паратова 
( чтаютъ 170 верстъ, г. Камышина—10. хутора Терновкп— 6, до 
п{ "тайн Волги— lfa версты и хут. Елшанкп— 7 верстъ— Но хл- 
то| Нижней Липовк! пролегаетъ дорога изъ г. Камышина на ху
торъ Дубовк).

Липовъ хуторъ Камышинскаго у!зда, показанъ лишь въ спис
ке населенныхъ мйстъ центральнаго статпстическаго комитета, 
пздашя 1862 г., казениымъ, на торговомъ тракт! изъ г. Камы
шина въ слободу Рудню и Аткарскш у!здъ, при вершнн! р!чки 
Отноги, въ 70 верстахъ отъ г. Камышина; ияклъ 7 дворовъ, 56 
душъ муже, пола, 66 женскаго, всего 122 души об. пола. (Спп- 
сокъ населенныхъ м!стъ центральнаго статпстическаго комитета 

1036). Въ др\ rnx'i, нов!шцихъ св!д!ш яхъ этотъ хуторъ нпгдъ 
не иоказаиъ.
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Литвиновъ, Д аниловт й, Даниловна тожъ, Малороссхйскш ху
торъ Камышлнскаго уЬзда, Тарасовскоп волос гн, верстахъ въ 3-хъ 
къ в о с т о к у  отъ слободы Тарасовой, на воршпИ, р'1>чки Тарасовои; 
имЪетъ 5 колодцевъ. По воелно-топограф. карт!, Генер. Штаба, 
издашя 1892 г., хуторъ этотъ названъ Даннловкой, по другим» же 
св'Ьд'Ьншмъ х\торолъ Литвиновы.уъ. Отстоптъ отъ г. Саратова въ 
180 верстахъ м г. Камышина въ 60. Когда началось заселеше 
не известно, но въ сииск'к населенных» м^стъ лентральнаго ста- 
тисгическаго комитета, издашя 1862 г., этотъ хуторъ незначится. 
Но земской пореппсп 1886 г. жители хутора Литвинова малороссы, 
православные, бывше государственные крестьяне, ихъ считалось 
въ 1886 г наличных». 32 домохоз. 93 д. м у ж . пола, 109 
кенск., итого 202 д. об. пола; кроитЬ того 2 семьи постоянно 
отсутствующих» п 1 семья въ 7 д. об. иола посторонняго населе- 
н1я; грамотн ‘хъ считалось 4 ы ж чинъ; жнлыхъ избъ было 31, 
изъ них'ь каиенныхъ— 2, деревянныхъ—29, крытыхь тесом»—2, 
соломой— 29; промышленное западете— 1. У крестьянъ считалось: 
плиовъ— 16, сохъ— 5, лошадей рабочихъ и нерабочихъ—36, во- 
ловъ— 61. коровъ и телятъ— 93, овецъ— 74, свиней— 24, козъ— 
20. Вс£хъ годовыхъ Цоровъ и  поринностеп, Kpojii страховыхъ, 
приходилось съ крестьянъ въ 1885 г. 579 рублей. Надельной 
землп удобной 503 десят. (ьъ томъ чиел'Ь пашни 350 десят.) н 
неудобной 31 десят., всего 534 десятлны, кром]; того у хутора, 
блнзъ с. Данидювки. у Волги, имеется купленная земля, которой 
на доля Литвинова приходится 121 десятнна.— Над'Ьлъ отведенъ 
общш съ слободою Даниловной (эта слобода въ 60 верстахъ отъ ху
тора, на ВолгЬ), на 487 душъ. въ количеств^ 3771*/4 десят. 
удобной земли 263 десят. неудобной. Вся земля находится 
зд4сь, около хутора Литвинова, поэтому слобода Даниловка свою 
часть сдает» въ аренду. Въ надЬл£ хутора Литвинова ‘2/з крас- 
наго, солонцеватаго суглинка и 1 я сгпеску; подпочва—глина и 
песок»— Хуторъ Лнтвпновъ съ слоб. Даннловкой землю развер
стывают» черезъ Ю л1>т»; пашня, ь тон» и усадьба отводятся 
первому отдельно на 70 душъ, а  сЪи ^осы и лЪса находятся въ 
обЩемъ пользовашп. Между собою Ли\ иновстае крестьяне пере
верстки пропзводятъ ежегодно но ревизскнмъ душамъ; въ нолях» 
отводятся землп также иод» бахчи п картофельники; вс^й пашни 
прпходлтся на дупгу 6 дасятинъ. СЪнокосовъ на долю хутора при
ходится около 15 десятннъ. Количество лг1,са неизвестно, онъ 
весь—кустарникъ; иодъ ус^ьГтяи  хутора около 35 десятинъ, 
выгона около 10 десятлпъ. Землю нодъ гюет.въ снимают» у арен- 
даторовъ слоб. Даниловки. Купчей земли бдизъ Волги получаютъ 
нзъ общей дачп на 7и душъ. Въ 1886 г. на хутор'Ь было: 11 
батраков», 1 мельник», 1 иастухъ, 2 плотника, 2 поденщика и 3 
сапожника. По св'ЬдЬн. губернскаго статисгическаго комитета 
,5<1 1891 г. въ хуторЪ Литвинов^ считалось 34 двора, 88 д. муж. п., 
Ю6 женск., всего 194 д. об. пола лсЛ.хъ вообще жителей. По 
ДЧд+,н. Тарасовскаго волостного правлен1я, въ 1494 г. здЪсь
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считалось 3(5 дворовъ, строешя деревянныя, большею частью 
крыты соломой, 2 избы— тесом'ь. Жителей— 96 д. муж. п., 101 
женск., всего 200 д. об. пола. НадЬлъ 555 десятинъ. До станщн 
Неткачево— 'Гамбовско-Камышинской железной дороги считаютъ 
— 8 верстъ н г. Камышина—-67 верстъ.

Лобинецъ, Лобынцевъ, Лабынецъ, Лабынцовъ тожъ, малорос- 
cificKifl хуторъ Камышпнскаго уЬзда, Котовскои волости, располо- 
женъ по оврагу Лобинецъ, берпдемъ начало верстахъ въ 4-хъ къ 
ctB epo-западу отъ хутора изъ возвышенности, подымающейся на 
771 англшскш футъ надъ уровнеыъ Чернаго моря; въ вершин!; 
буерака былъ л'Ьсъ, означенный на воен. топогр. карт!', гот,'р. 
штаба 1892 г.; по буераку, близъ хутора, им'1/ется родникъ, онъ 
виадаетъ справа въ p t -чку Мокрую Ольховку и далъ названiо 
хутору, основанному здЬсь около 1830 года крестьянами малорос
сами, вышедшими изъ слободы Котовой, гд£ числились по 10 ре- 
Biisin и ш т ч и л д  общш съ слободою надЬлъ. Въ cnncid, населен- 
ныхъ мА'шъ центр статис. комитета изд. 1862 г., хуторъ этотъ 
не значится, такъ какъ жители по ревезш числились въ сл. Кото
вой. По земской переписи 1886 г. жители хутора Лобиниева быв- 
ше государственные крестьяне, малороссы, православные, ихъ 
считалось въ 1886 г. 32 домохоз. 121 д. муж. иол., 104 женск., 
всего наличныхъ 225 д. об. пола, кроагЬ того 4 семьи постоянно 
отсутствующихъ п 3 семьи въ 19 д. об. пола посторонняго насе- 
л етя ; грамотныхъ22 мужч. 6 женщинъ. Жилыхъ избъ 34, изъ 
ннхъ каменная— 1, деревянныхъ— 27, мазанокъ— 6, крытыхъ те- 
сомъ— 5, соломой —29, двухъ этажный домъ— 1; у крестьянъ было: 
16 плуговъ, 67 лошадей рабочихъ и нерабочцхъ, 71—воловъ, 
150 коровъ и тедятъ, 156 овецъ, 30 свиней, 39 козъ. Изъ общаго 
надЬла, по земскимъ даннымъ, на долю хутора приходится 603 
десят. удобной земли, въ чис.тЬ которой пашни 250 десятинъ. 
ЯадЬлъ въ одной окружной межгЬ; еъ севера отъ хутора тянутся 
горы; выгонъ—къ юго-западу, а пашня къ югу и югу-востоку 
отъ усадьбы. Почва на плоскогоршхъ глинистая, по нпзамъ частью 
солонцоватая, а на горахъ (около 8 1 hi чеснт.) каменистая; под- 
иочтва желтая глина. Пахотную землю и покосъ (около 54 десят.) 
дЪлятъ по ревизскимъ душамъ. jltc y  —кустарника около 33 деся- 
тинъ. Общественныя запашки были раньше, но теперь остав- 

ньт; хлебный амбаръ общи! съ Котовскимъ обществомъ. Система • 
Хозяйства переложная: съ каждаго поля снлмаютъ уро;кай под- 
рядъ 4 года п затЬмъ 2 года оставляютъ въ залежи; поля не уна- 
важиваютъ и не двоятъ. С!>ютъ преимущественно яровую пше- 
нищу до 50° а, ржп 32° о, овса 6°/о, проса 6°/о, ячменя 3%  и 
льну 3%  всего посева. Отдельные лица ареццуюгь землю у к\н- 
цовъ арендаторовъ казенныхъ участковъ по 4— 5 рублей десятину 
и у а р е н д а т о р а  Ольховской надйльной землп по 2]/а до 3 ру |. 
за десятину (въ 1887 году). Доходъ отъ сдачп общественныхъ 
мельнииъ, въ общемъ влад1',тн съ Котовскимъ, СЬринскимъ и др. 
обществами, идетъ на уплату повинностей. На хутор!, частная



— 582 -

школа, въ которой обучалось въ 1887 г. 12 мальчиковъ п 3 де
вочки, учнлъ Тамбовски! мЬщанпнъ по 70 коп. съ ученика и кор
мился по очереди у родителей; книги бумага—ученпковъ.

Въ 1891 г. считалось на хутор£ 39 дворовъ, изъ нпхъ 29 до- 
мовъ деревянныхъ, 10 глянобптньг:ъ, 1—крыть желЪзомъ, 2 -  те- 
сомъ и 36 соломой. По св'Ьд’Ьшямъ губернс. статист, комитета 
1891 года, хуторъ Лобиниевъ въ 10 верстахъ отъ волости, с. Ко
това п въ немъ считалось 266 д. об. пола вс±хъ вообще жителей. 
Но свЪдЬи Котовскаго волостн. правлешя 1894 г. въ хутора 
Лобинецъ, расположенномъ по оврагу Лобинецъ, считалось 39 дво
ровъ, большею частью деревянныхъ, крытыхъ соломой, кром£
2-хъ избъ крытыхъ желйзомъ и 3 пзбъ— тссомъ; колодцевъ— 3. 
Льителен 83 д. муж. пола, 90 женск., всего 173 д. обоего пола 
крестьян* малороссовъ, православныхъ, бывше государственныхъ. 
ьоставляющихъ 1 обществе. Над'Ьлъ— 549 десятинъ. До гор. Сара- 

ова считаютъ 218 верстъ (по свЪд'Ьн. земства 180 верстъ), 
г- Камышина— 45, волостного села Котова— 12, колоти Обер- 
дорфъ—4 п станцш Купдово Тамбовско- Камышин, железной доро
ги—4 версты (Рукопись С. А. Щеглова 1MS9 г„ Сбориикъ гу- 
берн. земства 1891 г. т. XI и воен. топогр. карта генер штаЛа 
изд. 1892 года).'См. карту стр. 526.

Ложная (по списку населенныхъ м4;стъ центральнаго статист, 
комитета, изд. 1862 г.,— Лазная) рЪчка 11аридынскаго у^зда, бе- 
ретъ начало въ приволжскомъ кряжЪ, отдЬляющемъ ея истоки, 
на' разстоянш 4-хъ верстъ, отъ истока Прямой Балки—верховъ 
р’Ьчки Оленьей, текущей въ Волгу. Вершины р-Ьчкп Лозной со- 
ставляютъ балки: Киселева, Косая и Денисова, затЬмъ впадаютъ 
въ нее: справа балка Кучугурова, а слЬва Ильина. РЬчкатечегъ 
сперва на сЪве-ро-западъ до с. Лознаго, у котораго впадаютъ въ 
нее 'права балки Березовая и Бокчатова, затЬмъ новорачпваетъ на 
югс^занадъ и, перейдя верстахъ въ 7 отъ Лознаго границ) Вой
ска Донского, впадаетъ у козачьнго хутора Сазонова, справа въ 
р. Тишаю,-у. текущую въ Донъ. Длина Лозной около 25 верстъ.— 
Въ Август* 1774 года, на рЪчкЪ Лозной разбита артеллершскимъ 
ыаюромъ Харптоновымъ шапка пугачевцевъ.— (См. воен. тонограф, 
карту генерал, штаба, изд. 1892 г.).

Н азвате р-Ьчки— Разная встречается въ архпвнымъ доку- 
ментахъ: Д. Л. Мордой („Pvccrde Государств. д1,ятелн“) гово
рить, что волжское вон -о пошло за Пугачевычъ, жилища нхъ. 
хутора и станины опустЬл. —тамъ оставались только казачки, каза
чата и старики; войсковой атаманъ, старикъ Персидский, укрылся 
въ Царицыяб, остался на его м-fccTt депутать Василш Венеров- 
CKifi, который по требованш М Лельсона, послалъ на Донъ ка
зака Ц#нкова» чтобы казаки Донскпхъ станицъ были немедленно 
командированы „въ a pit ноа Мпхельсона. Цепковъ выЪхалъ изъ 
Дубовкп и вдругъ наткнулся, ме-жду Вочгою и Дономъ, па p tK t 
Лазной на „партш человЗжъ до 1000 Пугачевской команды, сл> 
~>сауломъ Спцкимъ. Это было 23 Августа 1774 г., кода самъ IIу-
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гачевъ быль уже далеко отъ этой местности. Парття эта шла 
отдЬльныиъ отрядомъ п побила „въ хуторахъ множество на 
смерть11, въ числ’Ь которыхъ „покололи депутата Дьяченкова, пра
порщика Мелеховскаго, Петра Занченка и двухъ Грековыхъ11— 
( 'и. карту стр. 338.

Лозное (по списку населен, м^стъ централ, стагис. кол иг. 
и.чд. 1862 г.,—  Лазное тожъ) село Ивановской волости, Царицын- 
скаго уЁзда, 2 стана, 2 участка земскаго начальника: расположено 
подъ 19,° 17' ctiB. шнр п 14,° 6' вост. долг, отъ Пулкова, по 
pt,w)> Лозной (отъ которой получило назвате), ве^тахъ  въ 5— 7 
отъ границы Войска Донского, въ 70—75 отъ г. Царицына, 10— 
12 отъ волостного села Малой Ивановки, въ -10—-15 къ северо- 
западу отъ посада Дубовкп по Урюпинской дорог],?)—главному 
тракту чумаковъ; въ WS—верстахъ отъ с. Давыдовки; вь 7— отъ 
хутора Сазонова, области Войска Донского, Качалинской станицы; 
въ 18—отъ с. Большой Ивановки, Александровской волости, въ 
12—отъ Хутора Садки, ЕрзовскоЛ волости; въ 12—отъ уеадьбы 
крестьянина Б>грова; 25— отъ станцш Качали но Грязе-Царицын
ской желЪзн. дороги и 279 верстахъ отъ г. Саратова. Изъ Лоз
ной, кроме Урюпинской, расходятся еще нисколько дорогъ въ 
некоторый станпцы п хутора Усть-МедвЪдицкаго п Нижне-Чир- 
скаго округовъ, области Волска Донского въ с. Ольховку (Ца
рицын. у езда) черезъ болыше села: Большую Ивановку (Алек
сандровской волости), Солодчп и соединенные села Каменный Бродъ 
и Успенку.

Село Лозное поселено въ первый четверти XIX слолйтш 
государственными крестьянами малороссами. ныне обрусевшими, 
которыхъ, но 10 ревлзш 1857 г., числилось 575 д. муж. п., 622 
женск., всего 1197 д. об. иола. По слгЬд. А. А. Зимнюкова поселенцы 
выходцы пзъ Тамбовской и Воронежской губерн1й, въ 1839 году. 
По списку населенныхъ мгЬстъ центральнаго статис. комитета, изд. 
1S62 г., казенное село Лазное, Лозное тожъ. показано при рЬчкЬ; 
Лазной, вь 68 верстахъ отъ у езднаго города Парицына, и въ немъ: 
130 дворовъ, 575 д. муж. и„ 622 женск., всего 1197 д. об пола 
церковь православная— 1; мельницъ- 8. По св'Г.Д+.шямъ Саратовск. 
губернск. земской управы въ 1882 г. здесь считалось: 26S домо- 
хозяевъ, 918 д.. муж..п., 860 женск., всего 1778 д. об. пола, 
надЬленныхъ 9124 десят. удобной и неудобной, суглинистой, ме
стами супесковатой, земли; кроме того крестьяне арендовали ка
зенный уча сто къ. Село богато рабочпмъ рогатымъ скотомъ; кресть
яне занимаются земледелием'!., бахчеводствомъ и чумачествомъ 
(извозомъ); въ урожайные годы они въ зимнее время всегда жили 
дома, не уходя на промыслы. До 1888 г. здЬсь не было учи
лища и Miiorie охотно учились по зимамъ грамоте самоучкою по

!§  Урюпинская станица лезкитъ въ северной части области Войска 
Донского на р. Хопр-fe: это главный городъ Хоперскаго окр/га, ивв'Ьстный 
своей Покровской ярмаркой.



Почаевскимъ церковнымъ азбукамъ и какъ попал! 
выстроено здаше земской школы съ по.м1;щотеыъ 
въ 1891 г. открыта, кроме того, еще церковно-приходская школа: 
об* полны мальчиками п девочками Почтп одновременно съ 
открьтемъ земской школы, управлявшая раньше въ женскомъ 
монастыре хоромъ, девица Ястребова, образовала здесь хоръ 
певчпхъ изъ детей и взрослыхъ обоего пола. По сведешямъ гу- 
бернск. статист, комитета, за 1891 г., въ с. Лозномъ считалось: 
310 дворовъ,' 1098 д. муж. п., 1080 женск. всего 2178 д. об. пола 
всЬхъ жителей. По св£д*шямь Пвановскаго волостного правлешя 
1894 г., с. Лозное считается въ 70 верстахъ отъ г. Царицына п 

12— отъ с. Малой Ивановки; въ сел* 310 дворовъ, 962 д. 
муж. п., 942 женск., всего 1904 д. об. иола надичныхъ крестьянъ, 
надЬленныхъ: 6019 десят. \добноп земли, въ томъ числе 5868 
десят. нашня п 150 десят. лесу, и неудобной 3104 десят., всего 
9123-десятины. Церковь православная -  1, школъ—2; кабакъ— 1, 
лавокъ— 3, медьницъ— 16, маслобоенъ -2, кузницъ—4.—По спи
ску населемыхъ м^стъ губерн. земской управы въ с. Лозномъ 
колодцевъ до 30, берега рЪчкп у села отлопе; церковь во имя 
великомученика Дмптрш^ Солунскаго, деревянная, крыта желЪзомъ, 
выстроена въ 1848 г., освящена въ 1849 г.; она однопрестольная 
тесна и мала для селенш; ей принадлежать сторожка и домъ 
для священника. Земли при церкви усадебной и сенокосной 481. -2 
десятинъ. Причтъ состоитъ пзъ священника и псаломщика, кото 
рымъ положено казеинаго жалованья 123 руб. 45 коп. въ годъ. 
Въ сел* 2 училища: школа грамоты, открытая 2 Ноября 1887 г. 
и земская однокласна^штола съ 4 Ноября 1887 г.; церковно-при
ходское попечительство открыто $• Сентября 1894 года. Кроме 
села въ приход* одпнъ только хугоръ Садки—въ 8 верстахъ и 
вс*хъ прпхожанъ въ 1896 г. читалось 2541 д. об. пола.

Базаровъ и ярмарокъ nf, ь. Въ 1894 г. здесь считалось 336 
дворовъ, въ томъ числе 4 оби. <‘твенныхъ зданш: школа, церков 
ная сторожка, домъ для свяще шка п изба для выделки овчннъ: 
строешя деревянныя и глпнобптныя, большою частью крыты со
ломою бол*е Уз тесомъ и 1 домъ—желЪзомъ. Жителей: 962 д. 
муж. п., 942 женск., всего 1904 д. об. пола бывше - государствен- 
ныхъ крестьянъ, состав ля ющпхъ одно сельское общество велико- 
россовъ нравославныхъ; кроме того духовенства 2 семьп. въ 6
д. муж. п., 3 женск., итого 9 д. об. пола. Крестьяне-наделены каз
ною 6020 десят. удоондиг зем>н.

Вследствие недостачи корма въ последше неурожайные годы 
и принятыхъ праъптельствомъ меръ протнвъ чумы рогатаго ско
та и ея заноса чумаками и гуртовщиками, заправсые чумакп с. 
Лолнаго хотя еще не Miiorio, решились, въ виде опыта, завести 
ворблюдовъ, которыхъ, при одинаковой работе съ волами (возка 
кладп, пахота плугомъ и бороньба) нужно меньше Норма п худ- 
шаго качества, только сдобреннаго солью. Более зажиточные 
крестьяне, одинъ за другнмъ, обзаводятся теперь верблюдами,
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покупая hxi. :ia Волгой въ Рынахъ. п\шмо у киргизоьъ, и въ 
другихъ мЪстахъ на ярморкахъ отъ 50 до 70 рублей за верблю
да: пхт, въ 189-1 г. mrLioci. въ Лозной нисколько десятковъ и 
каждый изъ нпхъ замйняетъ въ работЬ среднюю пару воловъ.— 
Городъ Царицынъ манить къ сеГгГ, рабочпхъ лзъ дальнихъ селъ; 
до него всего 70 верстъ, проселочной дорогой, отъ с. Лознаго: до 
посл’Ьдннхъ годовъ (П А. Гуревичъ—Афанасьевъ: Сарат. губ 
в-Ьдом., 1894 г. J4° 89), въ которые многое изменилось въ хозяй
ственное жнзнп, Лозновцы Ездили въ Царшшнъ за рыбою, на 
ярмарки для покупки, ягЬны и продажи коней п рогатаго скота, 
а также рядиться для перевозки кладей въ Ставрополь (на Кав- 
казЪ) и друйе иЪста; случаи же пересешя Лозновцевъ въ Дари- 
цынъ на постоянное жительство были такъ рЪдкп, что въ тече
т е  15 лЪтъ переселилось туда только одно семейство. Но съ 
этого времени некоторые изъ тЬхъ, которые или проторговались, 
или лишились скота по случаю неурожая и другимъ причпнамъ, 
стали переселяться на зимовку въ Царицынъ, для з а ш т я  тамъ 
на коняхъ пзвознымъ промысломъ, забравши съ собою женъ и 
дЪтеп: некоторые и.п. переселенцевъ остались тамъ навсегда.
До этаго Лозное распространялось вдоль и въ ширь, обстроива- 
лооь, а теперь (1894 г.) тутъ стоитъ нисколько домовъ съ заби 
тыми дверями и окнами, а дворы пхъ обращены въ пустыри. ’Въ 
ДарпцынЪ, за р. Царицею, теперь маленькая колотя Лозновцевъ, 
обзаведшихся своими домиками.— Село Лозное находится въ удоб- 
номъ м'кт!; для садоводства, огородничества и полеводства, се
ло это расположено въ горахъ на двухъ сливающихся рЪчкахъ 
Некчатовоь и Лозной; во владЬши его есть нисколько очень глу- 
бокихъ, иологихъ л1,ст1ыхъ балокъ, изъ которыхъ одна сь дубово 
— березовымъ т с о м ъ , называемая Березовой балкой: береза въ 
Царицынскомъ уЬздЪ составляетъ редкость. Лозное находится въ 
центра трехугольника между посадомъ Дубовкою (вь 40 вер
стахъ) и торговыми станицами области войска Донскаго--Качалин
ской и Илавлинской (по 30 верстъ), въ самомъ благощпятномъ 
jrk'/j’f, для крестьянскпхъ промысловъ и потому къ переселении 
земле (Ьльцевъ— чумаковъ въ городъ пзъ такого м£ста нельзя от
носиться сочувственно. Однако, не смотря на переселёнhj n tc- 
колькихъ йемеиствъ въ Царицынъ, Лозиое пока ни въ чемъ Й4- 
оскудЬло. Въ 1894 г. выстроенъ общсствомъ, первый to времени 
существовали еО-Ленш, мпетъ черезъ р-1.чку, малые церковные 
колокола заменены большими, солцднаго вЪса на -собственныя 
общественныя деньги. Огромный длинный прудъ въ Лозной за
пру ;кенъ каменной плотиной, во 13 января 1895 года, всл^дстше 
оттепелп и сильнаго дождя, водой и льдомъ прорвало эту плоти
ну и затопило на низкпхъ мЪстахъ крестьянскМ базы, амбары н 
котj \и. Въ Лозномъ около 20 вЪтряныхъ меАьницъ.—Лозновцы 
живутъ по р4чкамъ въ самыхъ удобныхъ местахъ для садоводства 
и огородничества въ Царицынскомъ ЛздЬ, почему въ сел^ не
мало садовъ и огородовъ, но изъ нихъ только 3—4 поливаются



— 586 -

чигирями: въ садахъ одни вишни и уходъ за садами п огородами 
пдохъ, предоставленный всецело однимъ бабамъ; въ огородахъ 
ctioTb свеклу, лукъ, чеснокъ, картофель, капусту и у очень не 
многихъ огурцы, тогда какъ иослЪдшо разводятся въ большемъ 
количеств-!;, верстахъ въ 7 отъ Лознаго, Астраханскими татарами 
изъ села Бахйаровки, Царевскаго уЪзда, арендующими вс£ лнва- 
ды у казаковъ хутора Садки (на Тишиной балк'Ь), Ничугинской 
йтанпцы п по pt4K t БердсЬ, снабжающихъ окрестность огурца
ми, капустой, морковью и картофелемъ. Въ Лозномъ лишъ одинъ 
лукъ возятъ бабы возами въ посадъ Дубовку. Стоя на бойкой 
торговой д..port  изъ посада Дубовки въ станицу Урюлпно и 
друпя селел!я войска Донскаго, Ло.зное— настоящая ворота изъ 
станицъ, селъ, деревень и хуторовъ въ Дубовку, к vда въ урожай
ные годы провозится на рынокъ около миллиона нудовъ разнаго 
хлЪба. а изъ Дубовки обратно, черезъ Лозное же, идетъ всякш 
строевой лЪгь, л’],слой матершлъ, горянскш товаръ, железо и 
всяыя издЪл 1я Дубовскпхъ кустарей. Весною noc.it отцашки, осенью 
nocAi уборки хл’Ьба, и зимою, санною дорогою черезъ Лозное, 
тянутся день и ночь безконечные обозы въ Дубовку и обратно; 
кром1; того дорога эта есть самая кратчайшая до сташци Арчеда 
Грязе— Царицынской железной дороги и до хутора 1ыжнаго, у 
:;той станцш, который въ посл1’>дше годы сделался значитель- 
нымъ рынкомъ для закупки хлЪба и сбыта кустарныхъ изд1;л i ii и 
всякихъ товаровъ. Отъ Дубовки дс_ Лознаго, но теиерешнтгь объ- 
Ьздамъ, никакъ не менЬе 45 вер'1 отъ Лознаго до Ютаева ху
тора, стоящаго на горномъ оерегу k Ьин Иловлн, 30 верстъ, отъ 
этаго хутора до Липовскаго вокзала ерстъ ‘20, а отъ Липовскои 
иолустанцш до Арчеды п хутора Лыйшаго около 20 верстъ. Вся 
дорога отъ Дубовки до Лыжнаго богата пастбищами и водопоями 
для водовъ и верблюдовъ, но во врамя распутицы дорога места
ми неироЪздна, а м-Ьстамн нужно делать длинные объЪзды и 
въ хорошое время, такъ какъ занахиваютъ кратчашш'е объезды; 
местами образовались глубоме ерики отъ дождей. Дорога эта ле- 
аштъ Царииынскимъ уЬздомъ верстъ на 50 и зд'Ьсь въ трехъ 
н±стахъ требуетъ исправления: на 5-й верст£ отъ пос. Дубовки; 
черезъ суходольную вершину р£чки Тишины, верстахъ въ 16 отъ 
Дубовки, на землЬ удЪльнаго ведомства, и третье-—net въезды 
изъ с. Лознаго къ Дубовк-!;. Большое .неудобство на этомъ пути 
заключается также въ слЪдующемъ: на в с м ъ  иротяженш этой 
дороги (около 50 верстъ) отъ Дубовки до Лознаго нЬтъ теперь 
никакого жилья (Сарат. губ. IМ,д. 1898 г., №  84). На этой доро- 
r t ,  верстахъ въ 30 отъ Дубовки, нисколько десятковъ л4тъ су- 
щ* ствовалъ дворпкъ на земл1'> общества села Давицовки, въ ,кото- 
ромъ иутнищв находили прш тъ за плату, но въ 1898 г. цворикъ 
упраздненъ. Два мЪста между Дубовкои и Лозньшъ удобны для 
устройства постоялыхъ дворовъ; одно—верстахъ въ 20 отъ Ду
бовки, у иереЪзда черезъ рЪчку Тишину, на удЬльной землЪ, гд4 
нЬсколько л4тъ стонлъ хуторъ арендатора, но посл'Ь трагической 

*
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его смерти не осталось давно и сяйда отъ его бывшпхъ построекъ. 
Другое м'Ьсто— гд1 стоялъ дворпкъ на зенигЬ с. Давидовки.

Въ 1S96 г. въ отаницЪ Качалин£, у Грязе-Царицынской 
железной дороги. открылся хлебный рынокъ, гдЪ цЬна на хлЬбъ 
стояла на 1— 3 копейки за пудъ дороже Ч’1,мъ въ Дубовк!, поче
му туда и направились обозы съ рожью и пшеницей, что не вы
годно отразилось на Дубовскихъ торговца**. Качалино отстоитъ 
отъ Лознаго въ 30 верстахъ, а отъ Дубовки прямой степной доро
гой въ 60 верстахъ. Есть предположете соединить Дубовку съ 
Цономъ желЬзной дорогой, (Списокъ населен, м^стъ центр, стат. 
комит., изд. 1862 г.; св’Ьд'Ьн. Губе^н. Земс. Управы 1882 г.;
св'1;д. Ивановскаго вол. правд. 1894 г.; Саратове, губернс. Мни
мости 1894 г, Л" 89, 1895 г. №  55 и 1896 г. № .\“ 16. 62 и 85, 
Г1. А. Гуревичъ -Афанасьева: военно-тоиогр. карта генеральнаго 
штаба).— Въ вал4 имеется пожарный обозъ, состояний изъ 2-хъ 
залпвныхъ насосовъ, 3-хъ бочекъ и прочаго инструмента, при
3-хъ лошадяхъ. — Гм. карту стр. 338.

Ломовка, или Ламетка, р'Ьчка Камышпнскаго у£зда, берущая 
начало изъ родниковъ запат,наго склона возвышенностей, служа- 
щихъ водоразд'Ьломъ Иловлинскаго и Медв'Ьдицкаго бассейновъ, 
и подымающихся здйсь на 938 футовъ надъ уровнемъ океана. 
Течетъ она на сЬверо-западъ и, подходя къ р. Мецв'Ьдиц'Ь, опн- 
сываетъ дугу къ юго-западу, впадая затЪмъ въ не» съ северной 
стороны села Нижней Добрпнки. Длина ея теч етя  около 18 
верстъ; она принимаетъ справа р^чку Дереперксъ Порубу.— 
(Военно-топографич. карта генер. пгщба, 1892 года).

Ломовка, Ломова тожъ, Малороссшскш хуторъ Камышинска- 
"о уЬзда, Котовской волости, расположенъ по правую сторону 
4чкп Большой Казанки, верстахъ въ 5 выше Моисеева (на воен. 
погр. картЬ генер. штаба, изд. 1892 г. онъ названъ— Гусаровъ). 

уторъ построенъ въ 2 порядка, по 10 сажень во двор$ и имй- 
етъ черезъ каждые 6 дворов^ проулки по 6 сажень; эта распла
нировка сделана въ 1892 году. Сельское уиравлете открыто 
здЪсь въ 1893 г.; въ 1894 г. зд-Ьсь считалось 34 двора; строешя 
деревянныя, крыты сОломою и 3 избы тесомъ. Хуторъ составляете 
одно общество, бывшихъ помЬщичьихъ крестьянъ, малороссовъ, 
православныхъ, которыхъ въ 1894 г. считалось 122 д. муж. по
та, 117 женскато, вс«го 239душъ обоего пола, получпвшихъ отъ 
помещика большой над’Ьлъ въ 834 десятнны земли. Отсюда 
считаютъ до г. Саратова— 232 версты, г. Камышина— 60, волост
ной слободы Котово—12, с. Моисеева— 5 и станцш Тамбоско-Ка- 
мьшинской железной дороги К\пцево— 24 версты. (Гв'ЬдЪшя Ко- 
товскаго волостного правлетя 1894 года и земская карта Камы- 
шинскаго уЬзда 1894 года).— Ом, карту стр. 526.

Лопуховка, Лапуховка, Нижняя Заявка (или Зайка), Николь
ское тожъ, волостное село Лонуховскоп волости, Камышпнскаго 
)f.3,7,a,-1 стана, 4 участка земскаго начальника. Оно расположено 
подъ -5п°,371/о' с1,в. шир. и 14°, 10' вост. долг, отъ Пулкова, по
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правому, нагорному, берегу р.  Медведицы и впадающему въ не*1 
небольшому оврагу Зайкину (по карт* генеральнаго штаба), бе- 
ртщему начало верстъ 8 западнее Лопуховкп близъ хуторовъ За- 
паднаго и Тараканова. Въ сел* им*ются 3 удобныхъ съезда къ 
р. Медв*днц* и 40 колодцевъ. Лопуховка большое село, раски
нувшееся въ 6 порядковъ верстъ на 5 по берегу Медведицы; 
лежптъ въ 180 верстахъ отъ г. Саратова, въ 90—отъ г. Камы
шина и въ 18 верстахъ къ югу отъ слободы Руднщ населено 
бывшими государственными крестьянами, великороссами, кото
рые с* л* здёсь, по иоказанш волостного правлешя около 1770 
года. По архиву Саратовской духовной конспсторш, (Труды Са
ратове. ученой архивной Komniccin), Jiomjxomu названа въ 1767
г. новопоселеннымъ сельцемъ Николъсшчъ, Зайка тожъ, на пра
вой сторон* р*кп Медведицы, Петровскаго уЬзда, и въ ней раз
решено построить церковь въ 1767 году; следовательно заселе- 
Hie Ловуховки можно отнести около 1760 года. Въ другомъ до
кумент*, того же архива, сказано, что въ 1773 г. построена 
церковь въ с. Николъскомъ, Нижняя Заика тожъ, Пензенскаго 
у*зда, .и освящена '2 ш н я 1774 года иротоиопомъ города Дмит- 
ргевска (Калшшпнъ) Авраам1емъ Сгепановымъ. По св*д*н1ямъ 
губернской земской управы крестьяне поселились зд*сь л*ть
1.30 тому назадъ (около средины XVIII стол*тчя) и пришли изъ 
губершй: Пензенской, Воронежской и другихъ. По писцовымъ и 
дворцовымъ книгамъ 1622 года по р*к* Ыедв*дпц* сдавались на 
оброкъ Шацкимъ и])омышленникамъ л*са, бортные ухожьи. боб
ровые гоны, рыбныя. зв*рпныя и птичьп ловли, а въ 1691 г. 
вс* эти земли были пожалованы въ тогдашнемъ Шацкомъ у*зд*, 
боярину Льву Кириловичу Нарышкину п около средины XVIII 
стол*йя начинаютъ заселяться самовольными сходцами изъ вну- 
треннихъ губершп и малороссами Хотя изъ архивныхъ доктаен- 
товъ мы видимъ, что въ бывшемъ Шацкомъ юрту, по Медве
диц* и ея прптокамъ садятся сходцы въ н*ьоторыхъ м1>стахъ 
уже въ кони* 1600-хъ и начал* 1700 хъ годовъ и къ числу та- 
клхъ гюселеып'и относится, пословаяъ крестьянъ, село Стары» 
Кондаль, нын*шней Лоиуховскои волости, но самое село Лопу
ховка образовалось не раньше средины XVIII стол*пя. Iio спис
ку населенныхъ м*стъ центральн. статнс. комитета, изд. 1862 го
да, казенное оело Лапуховка, Нио/тяя Заевка тожъ, доказано при 
р. Медв*дпц*, въ 95 верстахъ отъ г. Камышина, и им*ло въ 
I860 году 436 дворовъ, 1670 д. муж. п., 16?S0 женск,, всего
3350 д. об. иола; церковь православная— 1; базаръ.— Но 10 ревп- 
з1и 1857 г. число душъ въ с. Лопуховк* показано вм*ст* съ 
нын*шнимъ хуторомъ Мутнымъ въ 1682 д. муж. п. 1678 жен
скаго.

Но земской переписи 1886 г. въ с. Лопуховкп значится 
(безъ хутора Мутнаго) 736 домохозяевъ, 2166 д. муж. п., 2131 
женск.. всего наличныхъ 4297 д. об. пола бывше государствен- 
ныхъ крестьянъ, великороссовъ, православныхъ: кром* того 52
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семьи постоянно отсутствующихъ и 1 семья въ 6 душъ посторон- 
няго населетя; грамотныхъ считалось 321 муж. и 16 женщпнъ. 
Вс1.хъ жплыхъ строенш --788, изъ нихъ каменнымъ—5, деревян- 
ннхъ— 767, сырдевыхъ и мазанокъ— 16; крытыхъ жел'Ьзомъ— 2, 
тесомъ— 8. соломой— 778; нромышленныхъ заведешй— 27, каба- 
ковъ—4, лавокъ —7. У крестьянъ было: плуговъ— 112, сохъ-— 
749; лошадей рабочпхъ и нерабочихъ -948, воловъ— 372, коровъ 
и телятъ— 1362, овецъ— 755 (очевидно опечатка) и свиней —146. 
— ВсЛ.хъ годовыхъ платежей приходилось съ Лопуховки и хут. 
Мутнаго за 1885 г., безъ страховыхъ илатежМ,— 12278 рублей; 
недоимки къ 1 января 1886 г. считалось за обществомъ 22595 
рублей.— Всей надельной земли съ хуторомъ Мутныыъ— 13740 
десятинъ удобной, въ томъ числе пашни 10487 десятинъ и лесу 
667 десятинъ; неудобной— 1472 десятины, всего— 15212 деся
тинъ. По свед. Губернс. Земс. Управы 1887 г. въ с. ЛапуховкЬ: 
приходская церковь, школа, базаръ и ярмарка; базары существуютъ 
здесь съ конца 1840-хъ годовъ и бываютъ по субботамъ, хлеба 
привозится немного,— отъ 100 до 150 пудовъ въ базарный день, 
больше всего торгу ютъ сигцемъ, мясомъ, рыбой, горшками и про- 
чимъ. Землею Лопуховцы владели всегда по душамъ, такъ какъ 
по числу переселявшихся прирезалась при ревиз1яхъ земля отъ 
казны. Всей земли счптаютъ удобной 1,3072 десят., неудобной 
1472 десят. 600 сан;, и леса 667 десятинъ; въ числе удобной: 
подъ строеньями, огородами, гумнами, садами и коноплянниками— 
400 десят., выгона— 120 дес., пашни 10200 дес., сенокоса 50 дес. 
и подъ залежью и солонцами 2302 десятины. Наделъ располо- 
женъ въ однимъ участке, при селенш, къ западу отъ р. Медве
дицы: къ северу онъ гранпчптъ землею крестьянъ с. Березовки, 
а къ югу землею крестьянъ с. Громковъ. Длина участка до 30 
верстъ, а ширина до 7 верстъ; поверхность надела местами воз
вышенная, но больше ровная; овраговъ въ наделе много: подъ 
ними до 200 десятинъ. Водопои въ прудахъ, которыхъ въ по~ 
ляхъ— 6. До 2/з надела съ черноземной иочвой, а остальная ’/я 
имеетъ солонцеватую, суглинистую и песчапую почву; глубина 
ночвеннаго слоя отъ 4 до 16 вершковъ п более. Подпочва—гли
на и песокъ.—Землею пользовались до 1885 г. по ревизскимъ ду
шамъ: въ 1884 г. отделена земля на хуторе Мутный■ Въ 1885
г. решили делить землю по налпчнымъ душамъ мужск. пола съ 
15 л1л’няго до 6и летняго возраста; живущимъ на стране земли 
Н( давали; солдаты получали землю по ихъ желанйо. Иоследте 
15 летъ селеше начало приходить въ упадокъ отъ неурожаевъ, 
падежей скота и пожаровъ: недоимокъ въ эти годы накопилось 
очень много, почему съ 1880 года ш  1886 г. былъ сданъ на
делъ на 257 душъ недоимщиковъ, всего 1384 десят. по 1 руб. 
50 коп. за десятину: этп деньги шли въ уплату недоимокъ. На 
хуторъ Мутный, крестьяне, въ 1884 г., отделили, по просьбе 
выселившихся туда изъ Лопуховки домохозяевъ, 1624/5 десятинъ, 
па 21 душ у по 7 рсят .  1S00 сажейь, кроч'Ь .’if.cn, который дол-
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женъ былъ оставаться въ общогь пользованш; въ 1887 г. кре
стьяне постановили отобрать у хуторянъ отдельный этотъ уча- 
дгокъ и сдать, такъ какъ они не илатятъ недоимки. Вся земля 
нодЪлена на 3 поля. Картофель и бахчу сЬютъ кто какъ хочетъ. 
Покосъ стенной по залежамъ; крол'Ь того есть по баракамъ, до 
50 десятинъ сенокоса. Л’Ьса (Hi7 десятинъ: дубнякъ и осинникъ 
до 5 л'Ьтняго возраста; рубятъ ежегодно отведенное на глазъ 
жЬсто, разверстывая по душамъ: топятъ дровами, соломой и кизя
ками.— Огороды и усадьбы не уравнены: кто какъ завлад’Ьлъ,
такъ и пользуются; вновь строющимся домохозяевамъ отводятъ 
изъ выгонной земли подъ дворовыя м1,ста. Усадьбы обложены 
оброкомъ по 30 копЬекъ съ 1 сажени на 80 длпннику. Гады зд’Ьсь 
имеются нчстари; разводятся яблони (анисъ и зернушка), вишни п 
преимущественно тернъ; пудъ терна продаютъ здЬсь ы въ РуднЬ 
по 40—50 копЬекъ: съ терноваго сада въ 100 кустовъ собираю гъ 
въ среднш годъ 4 —5 пудовъ. Гады обложены тоже сборомъ въ 
30 коп. за 1X80 саженъ. Общественной запашки н4тъ, он!; были 
при управленш государств, имуществъ, но потомъ прекратились; 
общественный хлебный магазпнъ— 1, деревянный, крытый тесомъ 
Ярового хл'Ьба с4ютъ больше чгЬмъ ржи, больше же всего еЬють 
пшеницы. Урожаи стали хуже отъ засухъ,—л1лъ 7 съ 1880 г. не
было хорошаго урожая. Иашутъ плугами и сохами, но теперь 
начинаютъ больше пахать плугами, чтобы лучше пропахать зем
лю, такъ какъ она отъ малой толоки, за недостаткомъ скота, 
стала проростать сорными травами. Гистема хозяйства, трехполь
ная; землю не навозятъ. .Скотъ пасется по пару и по жннвамъ. Зем
лю арендують только у своихъ односельцевъ. Зд^сь изстари 
горчешники выд'Ьлываютъ изъ спней глины горшки; больше всего 
занимаются этимъ зимою, посл'1> полевыхъ работъ; изъ той же 
глины надЪлываютъ кувшины и чашки; посуда вся простая, об
ливной н1,тъ. Ii родаватг, возятъ въ окружаюгщя местности на 
100— 15и верстъ; продаютъ и м'Ьстнымъ скупщпкамъ сотнями по 
2 и 21 а рубля.—Въ 1886 г. были сл'Ьдукище M ip c ra e  доходы: за 
рыбную ловлю 22 рубля: съ базара 364 рубля и съ оадовъ 911 
руб. 92 копейки. Зд1,сь въ 1887 г. было училище, содержимое 
обществомъ съ помощью земства. Первое училище было открыто 
здЬсь съ 1844 года.

По св-Ьд'Ьшямъ губернск. статпс. комитета за 1891 г. въ с. 
ЛопуховкЬ имеются: волостное правлеше, фельдшерски пунктъ н
1 фельдшеръ; квартира полицейскаго урядника. Въ 1891 г. счи
талось 757 дворовъ, 253и д. муж. п., 2474 женскаго, итого 5004
д. об. пола всЬхъ вообще жителей. По свЪд'Ьншмъ волостного 
правлешя 1894 г. и Сарат. Епарх. М,д. 1896 г. въ с. ЛопуховкЪ
2 церкви: Гв. Николая Чудотворца и Михаила-Архангела, oof, 
каменныя и крыты желъзомъ; Николаевская церковь построена въ 
1811 году, взамЪнъ старой деревянной 1773 года; oiyi камен
ная, однопрестольная, холодная; при ней деревянная сторожка. 
Дома для причта общественные, деревянные, на общественной
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земле; церковной пахатной земл'*— 110 десятинъ. Гъ 188S г. су- 
ществуеть церковно-приходская школа грамоты, а въ 1892 г. 
открыто церковно-приходское попечительство. Причтъ состоитъ 
изъ священника и псаломщика, которымъ полон;ено казеннаго 
жалования 152 руб. 88 коп. въ годъ. Деревень въ приходе н^тъ. 
Михаило-Архангельска я, церковь построена въ 1873 г. каменная, 
однопрестольная; при ней каменная сторожка п школа грамоты 
съ 1887 года. Земли при этой церкви пЬтъ. Прпчтъ состоитъ изь 
священника и псаломщика, которымъ положено жалованья отъ 
казны— 176 руб. 85 коп. Деревень лъ приход!; нЬтъ. По цер- 
ковнымъ следешямъ въ с. Лапуховке считалось въ 1896 г. рас- 
кольнпковъ 12 д. об, иола молоканской секты.

Въ 1894 г. въ селе имелись: 4 церковно-служптельскихъ 
двора; волостное правлеше; 3 школы: одна земская (открыта въ 
1876 г.) я две церковно-прпходсия; урядникъ; фельдшеръ,- зем
ская ямская станция въ 4 лошади; д_)>тсый сиротсшй прштъ, от
крытый въ 1892 г.; ::) базарная площадь; базары бываютъ по 
субботамъ, на нихъ торгуютъ разнымъ крестьянскимъ товаромъ и 
зимою собирается до 40 подводъ.— Въ 1894 г. здесь было 761 
дворъ, въ томъ числ^ 5 общественныхъ; кростьянсгая строенш де- 
])евянныя, большею частью крыты соломой, 6 избъ крыты дрре- 
вомъ, 5—желЬзомъ и 1 каменный домъ, крытый желёзомъ. Жи
телей считалось 2483 д. муж. п., 2431 женск., всего 4914 д. об. 
пола бывше государственныхъ крепъянъ, русскихъ, составляющпхъ 
одно Лопуховское общество. Большая часть изъ нлхъ православ
ные и 35 д. об. пола молоканъ. Кроме того въ селе 4 семьи ду
ховенства и 1 семья лпчныхъ почетныхъ граждан!,.-—Кроме 
хлебопашества, 2 семьи занимаются зпмою выделкой колесъ, 3— 
отолярнымъ ремесломъ п 10 плотнпковъ. ПадЪлъ отведенъ об
ществу управлешемъ государственныхъ имуществъ въ 14788 де- 
сятннъ и кромЬ того двумъ штатамъ духовенства—102 деситины. 
Отсюда считаюгъ: до с. Березовки— 3 версты, с. Громки.—4, 
с. Гнилой Протокъ (Бурлукскоп волости)—4. г. Саратова- -180. г. 
Камышина— 90 п ближайшей железно-дорожкой станцш Г; дни— 
18 верстъ, Кь селу ЛопуховгсЬ принадлежать хутора: Смутной 
{Мутный тожъ), отстоящш въ 25 верстахъ къ северо-западу 
отъ с. Лоиуховки, на границе Аткарскаго уезда, п Таракаповъ—въ 7 
верстахъ къ западу отъ Лопуховкп, поселенные на надельной 
земле Лопуховскаго общества.

По сведен. С. А. Щеглова с. Лоиуховка отстоитъ огъ осгаль- 
ныхъ волостныхъ селъ Камышинскаго уезда: Антиповкн— 12S

*) Пршгъ этотъ нынЪ уничтоженъ п въ 1У00 г. на его мъсть 
открыта земская больница, построенная на высокомъ берегу р. .МедвЪ- 
дицы и состоящая изъ 2-хъ кориусовъ сосноваго лъса. внутри оштука- 
туренныхъ, изъ которыхъ одппъ предпааначенъ для -больницы, а дру
гой—для квартиръ медицинского персонала. Кт> больничному двору 
примнкаетъ больничный садъ, сил екающшся въ МедвЪдицкое займище 
(Саратове. Дпевникъ, 1900 г.. Л" 221).

/
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верстъ, Ахмата— 109, Баннаго— 85, Бурлука— 10, Верхней Доб- 
ринки—44, Гуселкп—46, Золотаго— 115, Розенберга (Илавлин- 
ской)— 84, Каменки—70, г. Камышина— 9(3, Котова— 60, Кр ic- 
наго Яра—20, Лемкшкпна—43, Лпнева-Озера—40, Нижней Доб- 
ринки—30, Норки— 88, Олешны— 60, Рудни— 18, С'аламатпна— 
80, Устъ-Золпхи (С’основской)—84, Тарасова— 25, Топовки— 75 и 
Верхней Кулалинкп (Усть-Кулашнской)— 92 версты.

По св£д£шямъ 1895 г. народъ въ с. Лопуховк'Ь сильно 
об'Ьднялъ и накопилъ недоимку разныхъ сборовъ до 97000 руб
ле]!. Въ сел'Ь 2 церкви и при нихъ церковно-приходскш школы, 
кром’Ь которыхъ есть и земско-общественная; одна церковно-при- 
ходская школа находится въ той части села, которая называется 

Ушинкой“, двг!> же другихъ школы почти рядомъ въ другой 
части села, изъ нпхъ земская школа помещается подъ одной кры
шей съ волостнымъ правлешелъ и расчитана на 50 челов,Ькъ, 
иринимаютъ же до 90, почему она тЬсна для такого болыиаго 
села, вслФ.дстые чего въ сел!, водятся „школки!'1' мадограмотныхъ 
людей „земнюковъ“, какъ ихъ зоветъ народъ. (Сарат. губ. в1'»дом. 
1895 г., Л® 37). 5 ш ня 1896 г. въ cexh былъ большой дожаръ 
при сильномъ в^трЬ, потребивши! 86 дворовъ и много хлЬба.

Лжуховская волость составляете, западную часть Камышин- 
скаго уЬвда, вдавшуюся отъ р Медведицы, почти всецЪло, кли- 
номъ между Аткарскпмъ уЬздомъ и областью Войска Донскаго. 
Она расположена на правой сторонЬ р. Медведицы и тянется къ 
западу на протяженш 30 верстъ; наибольшая ширина ея, съ се
вера на югъ между Аткарскпмн уездами съ , (онскнлъ войскомъ 
с\’-смо -18 верстъ. Она граничитъ къ chBnpo востоку—Руднянскоп 
Bv.ivbibsj, къ северо-западу п западу-—Аткарскимъ уЬздомъ, къ 
югу-областью войска Донскаго и къ востоку, за р. Мс дв1дпцей—• 
Бурлукской волостью.— Восточную границу волости омываетъ р. 
Лledenduna, по которой расположены главный селешя волости; 
Березовка, Лопухивка, Громки п Старый Кондаль (Кондали тожъ); 
остальная часть имЬетъ лишъ хутора. По западной половин Ь во
лости беротъ начало (подъ 14° долготы отъ Пулкова) и течеть 
къ северо-западу, въ Аткарскш уЬздъ, гдЬ впадаетъ въ р. Терсу, 
р±чка Kapauiueem. Въ юго-восточной части беретъ начало р1.ч- 
кз, Тишинка■ текущая на юго-востокъ въ область войска Дон
скаго, гд£ при слоб. Ореховой, впадаетъ справа въ р. МедвЪди- 
цу. В ь юго-западной части, около Терехина,. или Терешкина ху
тора, близъ границы Донскаго казачьяго войска, беретъ начало 
рЬчка Черная (тоже притокъ р. Медведицы въ области Войска), 
о которой упоминается въ архпвныхъ документахъ. какъ нритонъ 
разбойнпчьихъ шаекъ и бродягъ XVIII nt.ica. Въ северной части 
волости берутъ начало овраги Мутный п Разливка, направляю
щееся въ р. Терсу. Вообще самая средина Лопуховской волости 
служить водоразд£ломъ и пстокомъ рЪчекъ и овраговъ, направ
ляющихся на Bci четыре стороны. -  Въ ней находится большое 
количество кургановъ, изъ числа которыхъ особенно замЪчатель-
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ны по своей пеличшг!, 5 каровь, расположенныхъ въ дачахъ 
крестьянъ с. Лопуховки, къ западу. Курганы эти были раскапы
ваемы вероятно кладоискателями, и. по преданно въ нихъ нахо
дили разный кости, металлпчесгая вежи п кирпичи. По св'1,дг1;н. 
волостн. правлешя въ Лопуховской волости, въ 1«94 г., счита
лось: 7006 д. муж. пола 6794 женск., всего 13800 д. об. пола 
жителей.— Къ ней принадлежать: села—Лопуховка, Березовка,
Громки, Старая Кончаль и Терехино, деревня Новая Кондаль 
(Тииганка) и хутора: Омутной, Таракановъ и Оскинъ.— (Матер1алы: 
труды Саратове, ученой архив, коммис ; списокъ населен, мйстъ 
центр, статис. комлт.: Гборникъ губерис. земства, т. XI; Саратов, 
губерн. ведомости: карты: земская и военно-топографическая ге
неральная штаба и Епарх. HI,д., 1896 г. №  6).

Въ Саратовской губернш кром-Ь того есть еще S—Лопухов
ки или Лапулоьки'. 2 въ Аткарскомъ уЬздЬ, при р. МедвФ,диц,Ь и 
.Iayp3t, и 1— въ Вольскомъ— прп р. Колманта1>.

Луговой, Копенка, Фолъмеръ тожъ, немецкая колошя Камышин- 
скаго уЬзда, Каменской волости, см. Копенка колошя.

Лупандина, Александра \.тександрош1ча наследники, дворяне 
Царицынскаго уЪзда, внесены въ родословную книгу Саратовской 
губернш съ 1878 года;. ВладЬютъ 300 десятинами земли при деревнЬ 
Марьевк^. Ольховской волости. (С’в'Ьд. дворянск. депутат^ собра- 
ийз J 895 г.)

Лысенз мокрая р4чка, берущая начало въ Лопуховской 
волос ги, Камышинскаго уЬзда, течетъ справа на сЬверо-западъ, 
потомъ пройдя деревню Терешкнну, поворачиваетъ иа юго-западъ 
и встуиаетъ въ область Войска Донского (Воен. топогр. карга 
генерал, штаба)

Лысикпвка, Лысовка, Трудовка тожъ, деревня Царицынскаго 
уЬзда, Александровской волости, см. Труловка.

Лысовка, Лысиховка, Трудовка тожъ, деревня Царицынскаго 
уЬзда. Александровской волости, см. Трудовка.

ЛЪпилкинъ, хуторъ Царицынскаго у£зда, казаковъ Астрахан- 
скаго вопска см. Лепилкинъ хуторъ.

Лесное оз( ро Камышинскаго у±зда, на правой сторонЬ рйчкп 
Медведицы, противъ слободы Краснаго Яра. См. Медовое озеро.

ЛЪсной Карамышъ, р-Ьчка Камышинскаго уйзда, правый при- 
токъ р. Аарамьгша. Беретъ начало въ западномъ пологомъ склон!, 
приволжской возвышенности течетъ дугою сперва на сЬвери- 
западъ, а потомъ насЬверъ, на иротяженш около 16 верстъ. РЪч- 
ка нересЪкаегь почтовую Саратовско—Астраханскую дорогу въ 
колоши Лжнои Карамышъ (Грили, тожъ). Находящиеся по ней 
лФ,са дали ей иазваше.—Верстахъ въ 6 къ югу отъ Лесного Кара- 
м ,ш а беретъ начало pf,Ka Иловля, текущая въ иротивуположен- 
ную сторону на югъ. (Военно— топографическая карта генераль- 
наго штаба, издали4 1892 года).

ЛЪсной карамышъ, Гр»мъ тожъ, немецкая колошя, Камышин
скаго уЬзда, Сосновскс R волости, расположена ыодъ 50,° 63'

)
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ct>H. ти р . и 15° К  вост. долг, отъ Пулкова, на .тЬвомъ берегу 
р'1.чки Л ьст и Карамышъ, отъ которой полтчилъ na,»anie и на боль- 
шемъ Сараговско— Астраханскомъ почтовоыъ тракте, въ 90 вер
стахъ отъ г. Камышина и 10 верстахъ отъ волостного села Усть- 
Золихи, населенъ колонистами немцами, лютеранами и имЪетъ 
церковь, школу, центральное \чилпще, базары и ярмарку. Селе
ше расположено вдоль по рЬчкЬ Лесной Карамышъ на 2 вер
сты и въ ширпну 1,-> версгы; пооелено въ 1764— 66 годахъ, 
по сведЬыямъ волостного правлешя до 1770 года; некоторые 
изъ колонистовъ пришли изъ Гессендармштадта, Вюртенберга и 
Саксонш, друпе изъ Швейцарш и частью изъ Кенигсберга; сл j;h 
по фамшшшъ, есть основаше думать, что среди первоначально 
поселившихся были и французы. Изъ сохранившейся коши о 
семейномъ составь поселянина 1оганеса Конрада Леонгардъ, вы
данной 23 мая 1766 года видно, что семейство это вышло изъ 
местечка Шнредлингъ изъ Франкфурта на Майне. По ведомости 
иностранныхъ поселенцевъ, составленной въ 1859 г. въ колоши 
Лесной Карамышъ считалось по ремш ямъ: по 5 ревизш 1788 г. 
— 162 семейства, 493 д. муж. п., 469 женск.; но 6 рев. 1798 г.

167 сем.,' 566 д. муж. п., 559 женск.; по 7 рев. 1816 г.— 2U9 
сем., 872 д. муж. п., 829 женск.; но 8 реТз.. 1834 г.— 331 сем., 
1655 д. муж. п., 1475 женск.; по 9 рев. 1850 г.— 350 сем., 2323
д. муж., п.; 2129 женск.; по 10 рев. 1857 г.—360 сем., 2366 д. 
муж., п. 2131 женск.— По списку населенныхъ мЪстъ центр, статис. 
комитета, изд. 1462 г., немецкая колошя Лгьсной Карамышъ, Гриммъ 
то къ показана прп р£чке Лесномъ Карамыше, «о почтовому Астра
ханскому тракту изъ г. Саратова въ г. Камышинъ, въ 90 верстахъ 
отъ г. Камышина ивънен: 351 дворъ. 2640 д. муж. и., 2434 женск.. 
всего 5074 д. об. пола: церковь лютеранская— 1; училище; ярма- 
рокъ— 2; базары; мельницъ—2,-—0миграц1н въ Америку началась 
съ 1875 г. до 1879 г., въ этотъ цромежутокъ времени пересели
лось и исключено изъ ибщества до 6 семейетвъ. Съ 1879 г. до 
1886 г. переселешй туда не было, а съ 18Я6 г. снова уехало по 
паспортамъ 3 семейства. Мнопе, вероятно, ушли бы еще после 
этаго, но отъ уехавшпхъ были получены не утешительным извес- 
тги, что „они не нашли того, что искали и, если-бы были сред
ства на дорогу, то вернулпсь-бы“.

Но земской переписи 1886 г. въ кол он in Лгьсной Карамышъ, 
Гриммъ тожъ, считалось 62u домохоз., 2926 д. муж. п., 2820 женск., 
всело 5746 душъ обоего пола налпчныхъ поселянъ-немцевъ, люте- 
ранъ, баптпстовъ и сепаратистов^ кроме того 343 семьи посто
янно отсутетвующихъ и 10 ■ семействъ въ >5 душъ об. пола по- 
сторонняго населешя; грамотныхъ считалось 1658мужчинъ и 1598 
женщпнъ. Въ селе всехъ жилыхъ домовъ 581, изъ нихъ камен- 
ныхъ 348, деревпныхъ 233, крытыхъ тесомъ 191, соломой 389, 
землей— 1; промышленныхъ наведетй—45, пптейныхъ— 2, лавокъ 
— 10. У поселянъ было— 397 плуговъ, 80 веялокъ, 3 молотилки; 
лошадей рабочихъ и нерабочихъ 1922, воловъ 328, коровъ и те-
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лятъ 15,31, овецъ 2614, свиней— 1394 козъ—1027. Всехъ пла
тежей и повинностей гоювыхъ въ 1885 г. приходилось 22171 р.; 
доходныхъ и оброчныхъ статей отъ: водяной мельницы при
ручье, съ 6 мельницъ на р. Лесномъ Карамыше, съ 1 мельницы на 
р. Золотухе (все эти мельницы были с 1«ны на 12 .ч-],тъ), съ базар- 
ной площади, съ ярмарочной площади и лавокъ, всего— 5156 руб. 
Ваей надельной земли у общества 163531, -2 десятинъ удобной (въ 
томъ числе пашни 12351 десятина) п неудобной 2078 десятинъ. 
всего 18431 V-j десятинъ. НадЬлъ находится въ 3 участкахъ: 1) 
при колонш— въ 13079 десятинъ удобной и 1845'2/5 десятинъ не
удобной; 2) въ даче подъ лит. С.— 308SVio десятинъ удобной и 
212*/? десятинъ неудобной н 3) „Десятилетняя нустошь“— въ 
18(>'-'/п десятинъ удобно,, и 197/ю неудобной; но все эти участки 
въ одной окружной меже. Пашня кругомъ селешя и самый даль- 
niii кОнець ея— въ 12 верстахъ. Vt всей площади— черноземъ, 
глубиною отъ V- до 8 4 аршина; V-i часть серая, съ ме.ншмъ, 6 i- 
лыйъ, мягкимъ калнемъ, земля и Vi часть солонецъ и глина. 
Подпочва—подъ черноземомъ и супесью—-красная глина, а на ме
стях!, каменпстыхъ -мягюй камень. Пашня местами холмистая; 
въ надел* до 17 оъраговъ. изъ ии\ъ  3 подъ лЪсомъ. При посе- 
ленш земля была разделена по фамзшямъ, а съ 1830 годовъ ста
ли делить по ревизскимъ душамъ, производя коренные переделы 
при ревиияхъ.—такъ продолжалось до 1878 года, когда состоялся 
передЬлъ но наличнымъ душамъ мужскаго пола, на 8-ми лЪтые сро
ки. До 1S65 года были случаи, что некоторые отказывались отъ 
Аллп, въ вдду того, что не окупала платежи, но затемъ стали 
брать ее охотно. Покоса до 410 десятинъ, делятъ его по земе.и,- 
нымъ душамъ. Леса до 616 десятинъ съ мелкимъ кустарникомъ, 
онъ раздЪленъ на 30 участковъ и ежегодно рубятъ по 1 участку. 
Топка производится кизяками и соломой; некоторые, съ 1880-хъ 
годовъ, стали покупать лесъ у удела пятериками (чернолесье)— 
по 15— 20 рублей за пятерикъ. Картофельнпкп и канустникп, 
расположенные по речке, поделены по душамъ. Сады въ 
1877 году были обложены по 6 рублей за 1 десятину, но впос- 
л4дстии сборъ этотъ былъ отмененъ. Общественный запашки бы
ли лишь долговыя. Въ колоти 2 хлебныхъ занасныхъ магазина, 
оба деревянные, крытые: одинъ тесомъ, другой железомъ. Преоб- 
ладающпмъ въ посевъ хлебомъ является яровая русская пше
ница; ржи сеютъ 1 з площади пшеницы; овса и ячменя ме
нее ржи нросо, горохъ, лень, подсолнечникъ и рыжикъ 
возделываются въ весьма ограниченномъ размЬре: раныне сея
ли еще яровую рожь, но вследствие илохихъ урожаевъ ея, 
летъ 25 уже прекратили посевъ. Поля пе унаьаживаются. Рань
ше после ржи сеялп 2 года подрядъ пшеницу, но теиррь пере
шли къ правильному трехполью. Хлебъ иродаютъ въ Сосновке, 
8олотомъ и Банномъ. Некоторые снимаютъ у соседпяго землевла
дельца подъ посевъ пшеницы по 10 рублей за 1 казенную деся
тину земли, вспаханной съ осени; другие сеютъ исполу за Вол-
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гоп; преимущественно же берутъ землю душами у своихъ однооб
ществен нпковъ съ покосомъ и .гЬсомъ, за подати и повинности съ 
приплатой J рубля на душу, Мнопа изъ игЬстныхъ поселянъ, за
нимающихся хл'Ьбопашествомъ, осенью и зимою заняты выделкою 
сарпинки, зарабатывая ежедневно ‘20 —30 коп-Ьекъ; заготе ато 
преимущественно выпа 1детъ на долю женщинъ и въ особенности 
дЪвушекъ въ возраст!; отъ 15 до 20 лЪтъ. Не маловажную роль 
въ заработкахъ здЬшняго населешя играегъ также производство 
трубокъ, выд4лываемыхъ изъ корня и ствола березы и клена; 
покупаютъ дерево въ Ключахъ, на ЛатрыкЬ, Панцыр£, иСевастья- 
новк!; возами, корни рублей по 0 по выбору, а кривые обрубки— 
по 4 рубля возъ. Количество выдЪлываемыхъ изъ 1 воза трубокъ 
колеблется отъ 400 до 100и штукъ. Некоторые начинаюсь свою 
работу съ октября и работаютъ круглый годъ. Подготовительныя 
работы (чистка, отделка дерева и проч.) исполняются женщина
ми и детьми съ 10 л-Ьтняго возраста. Промыселъ этотъ занесенъ 
сюда въ начал!; 1800-хъ годовъ, изъ за Волги, изъ вакои-то колон[п 
около Баронска, Николаевскаго уфзда; а въ послйдше 30 л£тъ 
иринимаетъ съ каждымъ годомъ все болыше и ролыикл размеры. 
Некоторые продаютъ выделываемым ими трубки сами, въ окрест- 
ныхъ селешяхъ за Волгой, въ Аткарскомъ у1.з,1,1. и въ г. Камы
шин!;, большинство же работаешь для згЬетныхъ лавочниковъ, 
которые ихъ отправляютъ въ г.г.: Моршанскъ. Козловъ, Тамбовъ, 
Пензу, Сызрань, Оренбургъ, Самару и Астрахань. Трубки дЪлаютъ 
простые и съ оправой латунной и польскаго серебра. ВсЬхъ сор- 
товъ выд£лываемыхъ здЪсь трубокъ до 19, изъ которыхъ h!',i;o- 
горыя пмЪютъ особыя назван in: Sehnepper, Венгерсыя, Retlinger, 
Калмыцюя (изъ стараго дубоваго корня), Rissing (по имели пер- 
ваго мастера), Pamperknippel, Henge], Stiefelpfeife, Sefzmaul, 
Sehuster. Чубуки дЪлаютъ здг1;еь только 2 семьи. '■Еще бол!>е вид
ное м4сто въ ряду зд£шнихъ промысловъ занимаетъ приготовле
н а  в-Ьялокъ: производство это началось съ 1876 года, когда irt- 
кто Бр^нкгардтъ, увидавъ вь первый разъ веялку, прпзезенную 
сюда изъ за Волги, отъ менонптовъ, первый принялся за эту 
работу, Въ настоящей время занято этимъ уже до 100 семей, за
рабатывая въ годъ отъ ‘204 до 5ии рублей. Л4съ для вЬялокъ по
купаютъ на прпстаняхъ въ Сословий и Банновк!;, чугунныя ча
сти (шестерни, подшипники и проч.)— ьъ м!;стныхъ лавкахъ; с4т- 
ки для ситъ и цинковые листы поцупаютъ тоже зд!;сь, железные 
же части работаютъ местные кузнецы Продаютъ обыкновенно 
в±нлкп зд/Ьшни-мъ торговцамъ но 20—25 рублей шт\ку; раньше, 
въ 1877— 1SS3 годахъ они продавались, дороже отъ 40 до 80 р. 
веялка. Для ихъ работы осойыхъ помещены зд!.сь не имЪютъ, а 
дЪлаютъ зимою— въ изб!;, л!;томъ же— на двор!;. Д|>ти учатся 
пэвпы м ъ образомъ въ церковно-приходской немецкой шкбл!:.; въ 
ней обучалось въ 1886— 611 мадьчиковъ и 596 д!»очекъ. Кром!; 
того, зд^сь существуетъ центральнбе училище, основанное въ 
1S66 году конторою иностранныхъ поселенцевъ, съ ц+.лш приго-
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товлешя шульмейстеровъ, которые владели бы русскимъ языкомъ; 
училище это существов&то сначала на капиталы, общцовавипеся 
изъ переселенческихъ суммъ п хранивппеся въ переселенческой 
контор^, но съ уиразднешемъ последней, около 1877 года, учи
лище перешло въ Btxkaie Министерства народнаго просв^щешп, 
съ фондомъ изъ оставшихся нереселенческихъ капнталовъ въ 
60000 рублей. Курсъ у ч е т я  С jt.Tiriir, по 1 V2 года въ каждомъ 
классЬ; всЬхъ клаесовъ— 4. По свгЬд4тямъ губернскаго статнстич. 
комитета за Ш Н  годъ зд'Ьсь считалось 587 дворовъ, 4198 душъ 
мужскаго пола, 4035 женскаго, итого 8133 души обоего пола 
вс1>хъ вообще жителей. ,

По свйдЬшямъ Сосновскаго волостнаго правлешя колошя 
Лпаюй Карамышъ, Грнмъ тожъ, расположена по pt'ird', Гмхъ (ру
чей, рЪчка); въ пей деревянная церковь, крытая жел4зомъ, ос
вящена въ 1842 г., при ней приходски! пасторатъ; церковно-прп- 
<<->дсг;а.и школа сущоствуетъ съ основашя солешя; казенное тре
тьеразрядное центральное училище съ 1865 года; базарная пло
щадь, базары но суббота л ъ, торгу ютъ разнымъ крестьянскимъ то- 
варокъ. лЪтомъ п зимою собирается до 100 подводъ; 2 ярмарки. 
29 iioHH п на Нихапловъ день, торгуютъ разнымъ крестьянскимъ 
товаромъ и собирается до 150 подводъ. Въ 1894 году здЬсь счи
талось 619 дворовъ, въ числ'Ь которыхъ 3 общественныхъ сгрое- 
шя; постройки крестьянъ деревянныя, изъ дикаго камня и кир
пича, большею частью крыты соломой, около Vo—деревомъ и 7 
каменныхъ домовъ—же-л'Ьзомъ. О елете планировано и разделено 
на кварталы. Жителей 4743 души мужскаго пола. 4514 женскаго, 
всего 9257 душъ обоего пола поселянъ собственниковъ, лютеранъ, 
составляющихъ 1 общество, занимающихся хл'Ьбопашествомъ. из- 
д'киемъ вЬялочныхъ машпнъ, ф \ръ и до 600 челов'Ькъ тканьемъ 
capmiHKii. Над-Ьльной удобной земли 16353 десятины, переделен
ной на 12 л4тъ по числу наличныхъ душъ мужскаго пола. Отсю
да считаютъ до волостнаго села Усть-Залпхи— 10 верстъ, кол. 
Карамышевки Ъ, колон.— Рассоши —10, гор. Саратова 80 и i;. 
Камышина— 90 версть. (Сиисокъ населенныхъ мЬстъ центр, ста- 
тистич. комитета, 1862 года; Клаусъ— „Наши колонш“; Соорнпкъ 
Губернскаго Земства, т. XI, 1891 г.; св'Ьд., губернск, стачис. ко
митета за 1S91 годъ; свЬд. Сосновскаго волостн правлешя 1894 
г.; карты: земская и военно-топографическая).

ЛЪтникъ, Мельникова тожъ, хуторъ Царицынскаго уЪзда, 
Александровской волости, см. Мельникова хуторъ.

ЛЪтникъ, Ткач'нко тожъ, хуторъ, Дарицынскаго уЬзда, Алек
сандровской волости, см. Ткаченко хуторъ.

Лятошинскаго усадьба Царицынскаго уЬзда, Ерзовской воло
сти близъ деревни Винновки, ишша^лежитъ дворянину Федору 
Петровичу .Тятошинскому и расположена на правомъ берегу р. 
Волги въ 15и в&жсн^хъ, въ 150 же саженяхъ отъ другой усадь
бы г.г. Лятопц^скихъ и въ 200 саженяхъ отъ усадьбы г-жи Да
ниловой. Приходимъ она къ Михапло-Архангельской церкви с.
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Рынокъ, отъ котораго отстоитъ въ 3-хъ верстахъ. Видъ этой 
усадьбы, въ летнее время, красивъ; строешя частью каменныя, 
частью деревянныя, обложенные кпрпичемъ; крыты net тесомъ. 
11 ])и усадьб!; имеется небольшой хорошш садъ съ фруктовыми 
деревьями. Водой пользуются изъ родника В. Ф. Дятошинскаго. 
ЗдЪсь устроено кумысное заведеше п л);томъ жпвутъ дачники, 
пользуюнпеся кумысомъ. Влад'Ьлрцъ жпветъ зд'1;сь лишь л!.то hi,, 
зшило же ирожнваютъ лишь 2 ])аботника. Количество земли г. 
Лятошинскаго волостному правлению не известно. Усадьба отстоитъ 
отъ слободы Ппчугп (Е рзовкп 'въ  (5 верстахъ, г. Царицына 19 
23, п посада Дубовки— 23 версты. (Cistд. Ерзовскаго волостного 
нравлешя 1894 года).

Лятошинскихъ усадьба Царнцынскаго v Ъзда, Ерзовской воло
сти, прихо j,omt. къ церкви Мнхаила-Архангела въ с. Рынокъ, при
надлежишь иотомственнымъ дворянамъ Лятошинскимъ, проживИР 
щимъ зд1;сь лишъ д-Ьтнее время, зимол же жпнутъ зд'Ьсь одни ра- 
on'iie и караульщики не болЪе •> душъ обоего пола. Дома въ 
усадьба каменные и деревянные, крыгы тесомъ; одпнъ домъ 
двухъэтажный; всЬхъ строенш -8. Усадьба расположена на пра
вомъ берегу р. Волги, въ Зии сажен ихъ отъ нее; при ней заводъ 
съ шелковичными ч< рвями, па которомъ вырабатывается ежегод
но чистаго шелку до 10 пудовъ. иродаваемаго но 80 рублей зя 
пудъ. Xopomin фруктовый- ’сать съ плодовыми тутовыми деревья
ми и виноградннкомъ: отличные родники н глубогай прудъ, въ
которомъ водится рыба. По берегу Волги, представляющему, какъ- 
бьг отделившуюся отъ общаго крутаго берега, низменность, рос- 
тетъ большой дубовып, карагучевнй. осиновый и ольховый лёсъ, 
но вышнн’Ь своей ТЛдйШ въ здЪшней местности, Съйздъ на Вол
гу довольно удобный. Видъ этой л садьбы, въ л1;тнее время, очень 
краспвъ. Количество земли г.г Лятошинскихъ волостному иравле- 
Hiio неизвестно. Усадьба отстоитъ отъ слободы Пичуги (Ерзовкп) 
— 6 верстъ, ближайшей усадьбы Ф. II Лятошинскаго— 150 са
жень, усадьбы Даниловой—350 сажень, с. Рынокъ— 3, п г. Цари
цына— 23 версты. Ниною Ъзда въ г. Царпцынъ п посадъ Дубовку 
совершается льдомъ р-Ькою Волгою. (Св1;д'1;тя Ерзовскаго волост. 
правленьч 1894 года).

Лятошиноое ведоръ Петровнчъ п Владгапръ ведоровнчъ дво
ряне Царнцынскаго уЬ-зда, внесены въ родословную книгу Сара
товской губернш съ 1830 года. Влад1ютъ 359 десятинами земли. 
(СвЪдЬшя Саратовскаго депутатскаго coojjAniH, 1895 гс>гча).



-  599 —

м.
Маге/ь я Мперъ хуторъ лоселянъ н1>мцевъ, Болковъ тожъ, 

Камышинскаго у£зда, Гусельской волости; см. Болковъ хуторъ.
Мазоли деревня Камышинскаго уЬзда, Золотовской волости, 

расположена на южной сгорон'А верховья рЬчки Нижней Камен
ки, рндомъ съ ней на противо положной сторон^ лежитъ село В а- 
улино, съ которымъ она составляешь одну общину и владЪетъ об- 
щилъ надЬломъ. По земской переписи 1886 года въ дерсвнЬ Ма- 
золц считалось 88 домохозяевъ, 223 душъ мужскаго пола, 236 
женскаго, всего 461 душа обоего пола бывшпхъ уд^льныхъ кре
стьянъ веливороссовъ иравославныхъ и старообрядцевъ; жилыхъ 
пзбъ 92, изъ нихъ 7 каменныхъ, 85 деревянныхъ, 72 крыты те- 
сомъ, 20 соломою. У крестьянъ было: 2 плуга, 95 сохъ, 2 в'Ьялкк; 
129 лошадей, 89 гсоровъ, 52 гулевыхъ, 67 телятъ, 287 овецъ, 36 

с в и н о й ,  7 козъ; 13 промышленным, за веден i n ,  1 кабакъ п 2 лав
ки. Вб'Ьхъ платежей и повинностей съ деревни Мазоли причита
лось на 1885 годъ 1593 рубля. По свйдйшямъ Губернскаго С'та- 
тпстическаго Комитета за 1891 годъ въ деревн^ Мазоли счита
лось 8-1 двора, 258 душъ мужскаго пола, 260 женскаго, всего 
518 душъ обоего пола вс’1,хъ вообще жителей. См. Ваулино, Бо
лотовской волости.— См. карту стр. 328.

Мазуровнз, Терсинка тожъ, деревня Камышинскаго уЬзда, 
Руднянской волости, см. Терсинка.

Мазуровская, Терсинская, Новинькая тожъ, мельница удЬль- 
наго ведомства на jrl.Kf, МедвйднцЬ, Камышинскаго у'Ьзда, Руд
нянской волости, въ 2-хъ верстахъ отъ деревни Терсинки, Мазу- 
[)овки тожъ; СОСтоитъ изъ 1 двора. Въ 1894 году зд£сь счита
лось служащихъ 15 душъ мужскаго пола, 4 женскаго, всего 19 
душъ обоего пола. Отъ мельницы считают-], до волостного села 
Рудни— 10 верстъ, деревни Баранниковой— 14, усадьбы купца 
Ткаченко— 13. села Нижней Добринки— 10, слободы Красный Яръ 
— 8, до станцш М едвпш ца  Тамбовско-Камышинской железной 
дороги— 3, пристани на р4кгЬ Волг!; Нижней Банновки— 70, у!.::д- 
наго города Камышина -100 и города Саратова— 138 верстъ.— 
Черезъ Мельницу пролегаетъ скотопрогонный тракта изъ города 
Камышина на городъ Балашевъ и въ слободу Баланду, Аткарска
го у'(>зда. (Сн1-,д],ниг Руднянскаго волостиаго Правлешя 1894 
года).—

Maiopcxiti, сельце Александровна, Озерки, Куракмнъ тожъ, ме
щански. хуторъ, Камышинскаго у£зда, Л ^мешкинскои волости. 
Расцоложенъ на правой сгоронЬ р. Щелкина, при озер4, неижЬю- 
щемъ назватя, у большаго торговаго проседочнаго тракта изъ 
слободы Рудни въ село Баланду, Аткарскаго уЬзда; по военно-то- 
пографическои карт% генеральнаго штаба, изд. 1892 года, показа
но Александровское, Озерки, Mawpcxie хутора тожъ. По списку 
населенныхъ мЬсть центральнаго статистическаго комитета, изд. 
1S62 года, подъ №  1068, показано сельце купцовъ и м'1'.щанъ
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АлексанО ровна, Маьврокш хуторъ тожъ, на проселочномъ тракт!, 
изъ слободы Рудни въ слободу Баланду, Аткароваго уГ.зда, при 
речке Щелканё, въ 137 верстахъ отъ уЬзднаго города Камыши
на, и въ немъ (въ 1S60 г.) 6 дворовъ, 20 душъ мужскаго пола, 
24 женскаго, всего 44 души обоего пола. По СЬйд'Ьтямъ гтоерн- 
скаго статистическаго комитета за 1891 г. хуторъ Магорснш по- 
казанъ въ 12 верстахъ отъ волостного села Лемешкина. н въ 
немъ 8 дворовъ. 25 душъ мужскаго пола, 21 женскаго, всего 46 
душъ обоего пола веЬхъ вообще жителей. По св'Ьд'Ьшямъ Лемеш- 
кпнскаго волостного правлепш, мещански! хуторъ Мшорснт, селг,- 
це Александровна, Озерки, Куракинъ тожъ, расположенъ на ров- 
номъ месте. при озере, не гш+.ютцемъ назвашя; нмгЬетъ 2 колодца. 
Въ 1894 г. зд'1.сь считалось 9 дворовъ, строения деревянный, кры
ты: 1—тесомъ, а остальныя соломою. Хуторъ поселенъ мещанами 
г. Саратова и г. Камышина, на собственной крепостной земле, 
которой при xy ro p i 852 десятины. Въ 1894 году здЬсь было 19 
семей, 24 души мужскаго пола, 24 женскаго, всего 48 душъ обо
его пола мъщанъ великоруссовъ, православныхъ, занимающихся 
сельскимъ хозяйствомъ. Отъ Машрова х\тора считается до волост
ного села Дел с ш кина— 11 верстъ, села К леновш ь-2. деревни 
Тпхменевкп— 2 и станцш Руднп Тамбовско-Камышинской жел. 
дор.—36 верстъ.

Манаровка речка Камышннскаго уезда, правый притокъ реки 
Кярамыша; беретъ начало изъ возвышеннаго водораздела бассей
на реки Карамыша и верховъ реки Иловли. подымающегося на 
925 англшскпхъ футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря. Течетъ съ 
юга на северъ, на протяжет* около 1и верстъ. По этой речке 
расположены 2 селешя: русская деревня Макаровна, Горчаковка 
тожъ, въ ня верховье и немецкая колотя Макаровна, Меркель 
тожъ, при впадет и е-я въ реку Карамышъ. Речка дала названш 
обоимъ селешямъ. (Военно-тоиогр. карта генеральн. штаба, изд. 
1892 г.).

Макаровна, Макаровка русская, Макаровна Новая, Горчаковка 
тожъ, деревня Камышннскаго уезда, Верхне-Добринскои волости; 
расположена на верховьяхъ речки Макаровки, по военно-топо
графической каргЬ—подъ 50°, 49' сев. шир. и 15° восточной дол
готы отъ Пулкова; подле него означено на карте небольшое озер
це. Приходомъ она въ село Грязнуху, отг. котораго отстоитъ 
верстахъ въ 7; до конца 1880-хъ г.г. существовала Грязнухнн- 
ская волость, къ которой принадлежала Макаровка, но съ ея уп- 
разднетемъ оба селешя вошли въ сосгавъ Верхие-Добрпнской 
волости. Когда населена деревня неизвестно, существовала она 
до 10 ревизш; крестьяне великороссы, бывшт крепостные кня
зей Четвертинскихъ.—По списку населенныхъ местъ центральна- 
го статистическаго комитета, изд. 1862 г., показана подъ Ni ИЗО 
владельческая деревня Макаровка Новая, Горчаковка тожъ, при 
речке Макаровмъ, въ 90 верстахъ отъ уезднаго города Камыши 
на, и въ ней, въ 1860 году, 32 двора, 105 душъ мужскаго пола,



— 601 -

107 женскаго, всего 212 душъ обоего пола. По земской перепи
си 1886 г. въ деревне Макаровке считалось: ревизскихъ (по 10
ревизш 1857 г.) 36 дворовъ, 95 душъ мужскаго пола, 96 жен
скаго, птого 191 душа обоего пола; наличныхъ въ 1886 г. 38 
докохозяевъ, 123 души мужскаго пола, 128 женскаго, итого 251 
душа обоего по.та крестьянъ бывшихъ князей Четвертинскихъ; 
кроме того 5 семей постоянно отсутствующпхъ; грамотныхъ бы
ло 12 мужчинъ. Жплыхъ избъ—38, изъ нпхъ 17 каменныхъ, 21 
деревянныхъ, 15 крыты тесомъ, 23 соломою; 1 домъ двухъэтаж- 
нып. Промышленныхъ заведенш— 1, кабакъ— 1.—У крестьянъ: 
плуговъ— 30, сохъ— 5, веялокъ— 2; лошадей рабочпхъ и нерабо- 
бочихъ 122, волъ— 1, коровъ и телятъ— 61, овецъ 213, свиней— 
59, козъ— 2; пчельникъ 1 съ двумя колодами пчелъ. Всехъ пла
тежей и сборовъ годовыхъ, кроме страховыхъ, въ 1885 г. прихо
дилось съ общества 861 рубль. Надела, крестьяне полу чпли 4271/д 
десят (въ томъ числе пахотной 314 десятпнъ) п 17 десятинъ не
удобной, всего 444 десятины. До1 уезднаго г. Камышина считаютъ 
80 верстъ.— До освобождетя изъ крепостной зависимости кресть
яне были на барщине и за 2 года до воли несколько состоятель- 
ныхъ домохозяевъ вышли на оброкъ и платили по 30 рублей съ 
тягла. После освобождешя (1861 г.) до 188U г. они были вре
менно обязанными и платили по 9 рублей съ ревизской души по
мещику, затемъ перешли на выкупъ надела. Пашня въ одномъ 
месте, въ 3-хъ поляхъ, которыя тянутся на западъ отъ седетя 
версты на 2; онъ б\гроваты, есть неболыше долочки, но они па
шутся. По полю протекаетъ, пересыхающая летолъ речка Мака- 
ровка. Черноземной почвы въ наделе до 50 десятинъ, суглини
стой до 100 де-сятпнъ и каменистой до 120 десятинъ;’земли вооб
ще здесь су глинисты. Подпочва спнш мелкш камень; въ оврагахъ 
есть камень, который идетъ на постройку дворовъ и даже избъ. 
Съ выхода на волю, до 1884 г. землю дёлили на 94 ревизскихъ 
д\шъ, а въ 1884 г. разделили ее на 99 душъ срокомъ на 6 .тЬтъ. 
Пашня порезана на клетки въ 3 казенныя десятины, отделен
ный одна отъ другой межнпкамп въ J сажень шириной. При де
леже разбиваются на жеребья. Подъ картофелемъ 12 десятинъ. 
Покосъ по баракамч,; кустарнику (тальникъ и березнякъ) въ вы- 
гонЬ, по песку и бараку, до 30 десятинъ, рубили его ежегодно и 
по неднь пасся скотъ. Общественной запашки теперь нетъ: запас
ный хлебный магазинъ— 1, деревянный, крыть тесомъ. Больше 
всего сеютъ ржи и пшеннцы. затемъ овса; гороху же и проса 
немного: пашня въ 3-хъ поляхъ; пара до 1880 г. не было, но 
съ этого года стали давать Чемл'Ь отдыхъ, оставляя одно поле подъ 
подъ наромъ; полей не унаваживаютъ. Mnorie пашутъ „супрягой11, 
т. е. впрягая въ нлугъ лошадей несколькихъ хозяевъ, соглашаясь 
въ очереди пашни Хлебъ продаютъ въ Каменке (16 верстъ) и 
Банномъ. скотъ же въ Руднё. Своего выгону у крестьянъ до 60 
десятпнъ. Пашню снпмаютъ у соседняго купца и немцевъ: у пер- 
ваго по 8 рублей за десятину или же испольно, у немцевъ по 3
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— 4 рубля ча десятину (въ 1887 г.); иокосъ по лгЬсу и баракамъ 
берутъ у купца изъ части. По переписи 1886 г. въ деревн'Ъ 
считалось: 2 плотника, 1 портной и 2 тел'Ьжнпка; въ жнитво и 
косьбу вьгЬзжаютъ, на 1 — 4 иедЪли, изъ каждаго двора въ с. Зо
лотое и къ казакамъ.ДЬтей прежде учили, платя р ш щ ъ  обучаю
щему по 1— lV-iMtpbi. но въ концгЬ 1 870-хъ годовъ перестали на
нимать учителей и лишь съ 'S88 г. открыта въ Макаровкй шко
ла грамоты.

По евЬдЪшямъ СарВтовскаго губернскаго статпстическаго 
комитета за 1891 г. деревня Макаровка, Верхне-Добрннской во
лости, показана въ 22 верстахъ отъ волостнаго села; здЪсь счи
талось въ 1891 г 46 дворовъ, 154 д. мужскаго пола, 156 женск., 
итого 31 и д. об. пола всЬхъ вообще жителей. По св,ЬдгЬн1Ямъ 
Верхнн-Добринскаго волостного правдошн 1694 г., деревня М а
каровна, Горчаковка тожъ. расположена на берегу речки Жакаров- 
ки, къ которой им-Ьетъ удобный съ’Ьздъ. По сведешямъ волостн. 
правлешя деревня основа 1асъ въ 1827 году и им'Ьетъ въ 1894 
г.—46 дворовъ: строенш крестьянъ деревянный, 25 крыты де- 
ревомъ и 21— соломой. Населйше с о с т о и т ъ  изъ 172 д. мужскаго 
пола, 176 женск., всего 348 д. об. пола русскихъ православныхъ 
крестьянъ, составляющихъ одно общество и занимающихся хлЪбо- 
пашествомъ. По сведешямъ же священника с. Грязнухи Н. Куз
нецова въ 1895 г. считалось въ МакаровкЬ, по духовнымъ рос- 
писямъ,—458 д. об. пола, net православнаго веропсиоведашя; въ 
томъ году въ школ!, обучалось 12 мальчиковъ и 3 девочки. 
По с lit д. волост. правлешя до села Верхней Добринки считается 
— 18 верстъ, с. Грязнухи 7, колонш Грязноватки—3, колонш 
Макаровка (Сосновиков волости)— 6. колон. Каменный оврагъ— 3, 
хутора к\нпа Шемякина —'2, пристани на Волге въ д. Нижней 
Банновки— 25, станцш Неткачево Тамбовско-Камышинской желез
ной дороги -30, г. Камышина—85 и г. Саратова 110 верстъ.—  
(Воен. топог. карта генер. штаба 1«92 г.; сппсокъ населен, местъ 
центр, стат. комит. 1862 г.; Гборникъ губерн. земства 1891 г., 
т. XI; Свед’Ьшя губернск. статпст. Комит. 1891 г., Верхне-Доб- 
ринскаго волостнаго правлешя 1894 г. и священника Н. Кузне
цова 1885 г.). См. Карту стр. 223.

Макаровка, Меркель тожъ, Н'Г.мгцкая колотя Камышинскаго 
у1,зда, Сосновскои волости, расположена подъ 50°,53' cf,B. шпр. 
и 14°,58' вост. долг, отъ Пулкова, на р’ЬчкЪ Макаровке, ирп впа- 
денш ея въ р. Карамышъ; пользуются водою изъ родниковъ и 
обоихъ p'I.'joK'i,, кроме того у каждаго на дворе колодезь. До г. 
Саратова считаютъ 90 верстъ, города Камышина— 90 и до во
лостного правлешя въ колонш Усть-Золихр— 18 верстъ. По св-Ь- 
ДЪнммъ Клауса („Наши колонш11) Макаровка поселена около 
1766 года; по сведешямъ Сосновскаго волостного правлешя—до 
1770 года; по разсказамъ стариковъ она поселена года на 3 поз
же колонш .ГЬснаго Карамыша, основаше котораго отмечено 
Клаусояъ между 1764— 66 годами. Изъ какихъ местъ Германш
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пришли поселенцы, старики подлинно не зпаютъ, но полагаютъ 
изъ Бадена и Дрездена. По ведомости иЬестранныхъ иоселенцевъ 
Саратовской губерыи (Клаусъ— „Баши кол пн in), составленной въ 
1859 году- колошя Макаров ка принадлежала къ Сосновскому ок
ругу н въ ней считалось: по 5 ревизш 1788 года— 26 семействъ, 
88 душъ мужскаго пола, 78 женскаго: но 6 ревизш 1798 года— 
30 семействъ, 117 душъ мужскаго пола и 96 женскаго: по 7 ре
визш 1816 года—41 семейство, 184 д}ши мужскаго пола, 177 жен
скаго; по 8 ревизш 1834 года— 83 семейства, 327 душъ мужска
го пола, 279 женскаго; по 9 ревизш 1850 года— 92 семейства, 
527 душъ мужскаго пола, 483 лселскаго: по 10 ревизш 1857 года 
— 110 семействъ, 626 душъ мужскаго пола, 573 женскаго. По 
списку населенныхъ мЪстъ пентральнаго статистическаго комите
та, изд. 1862 года, немецкая колония Макаровна, Меркель тожъ, 
показана при речке Макаровкп, въ 89 верстахъ отъ уезднаго го
рода Камышина, и въ «ей (въ 1860 году) 106 дворовъ, 651 ду
ша мужскаго пола, 585 женскаго, всего 1236 душъ обоего пола; 
церковь лютеранская— 1; училище; мельница— 1. Съ 1861 по 1879 
годъ отсюда переселилось въ колол но Фриденфельдъ. Новоуз^н- 
скаго уезда, Самарской губерпш. 224 ревизскихъ души, отъ об
щества ияъ было выплачено по 21 рублю на ревизскую душу; 
въ 1876 году-—6 ревизскихъ душъ и въ 1877 год}— 1 реклзская 
д \ш а переселились въ Америку, не получивъ отъ общества ника
кой выплаты за шли наделы; in, 1886 году ушли туда же по 
иаспортамъ 2 семьи.

По земской переписи 1886 года въ колою и Макаровкп,. Мер
кель тожъ, жители—поселяне собственники, бывипе колонисты, 
немцы лютеране, католикъ— 1, баптистъ— 1, сепаратиста— 1. По 
переписи значится душъ Ю ревизш мужскаго пола— 626, женска
го (573. итого 1199 душъ обоего иола: наличныхъ въ 1886 году: 
138 домохозяевъ, 583 души мужскаго пола, 593 женскаго, всего— 
1176 душъ обоего пола *); кроме того постоянно отсутств)ющихъ 
семей— 82: посторонняго нас«л< нгя въ Макаровке 8 семей съ 38 
душами обоего пола; грамотныхъ считалось въ селе 315 душъ 
мужскаго пола и 326 женскаго. Всехъ жплыхъ домовъ было 134 
изъ нихъ:58 каменныхъ, 75 деревянныхъ. 1 изба мазанковая; 
крытыхъ тесомъ— 64, соломой— 70; промышленныхъ заведенш— 
5, питейное— 1. У по<-̂ лянъ считалось: плуговъ— 159. соха— 1, 
веялокъ—36, молотилка— 1: лошадей рабочихъ и нерабочихъ— 
605, воловъ— 13и, коровъ и телятъ —726, овецъ— 1105, свиней— 
5U0, К 'зъ— 300. Всехъ платежей и повинностей въ 1S85 году 
приходилось съ общества 4490 рублей; доходныхъ оорочныхъ 
Статей— 550 рублей. Надельной земли у колонистовъ 3332V2 де
сятины удобной (въ томъ числе пашни 2503 десятины), неудоб
но!1 676 десятинъ, всего -40081 у десятинъ. Наделъ главнымъ

*) Число населешя въ эти 28 лЬтъ съ 10 рев ил in уменьшилось 
вслЪдсты'е приведенпыхъ выше выселещй и отсутствш многихъ семей.
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образомъ въ 2участкахъ: 1) при селенш 2 1Ш11$ десятинъ удобной 
и 591V4 десятина неудобной и 2) при колон!и Верхней ДобринкЪ, 
въ 12 верстахъ, 582*/4 десятины удобной и 181/! десятинъ не
удобной; кром'Ь того въ 2-хъ участкахъ подъ литер. С. и Р.., нахо
дящихся при рЪкахъ, въ одной окружной межЪ съ главнымъ 
участкомъ— 562 десятины удобной и 6(5 десятинъ неудобной. Вы- 
гоиъ находится на W отъ селенш, его около 2 0 0  десятинъ. Л 'ё с ъ  
въ далънемъ участкЪ, кром-fc десятинъ 5 кустарника въ 179 вер
стахъ отъ селешя; его считаютъ до 236 десятинъ казенной м-Ьры, 
преимущественно бгреза, дубъ и осина огъ 2— 5 вершковъ, раз- 
дЬленъ на 30 участковъ, изъ которыхъ ежегодно вырубается 
одинъ. Тоиятъ кизяками. Покоса до 150 десятинъ. Въ дальнемъ 
участкЪ, при колоши ДобринкЪ, Vs земли черноземъ и 2/з пес
чаная и солонцеватая почвы; въ блпжайшемъ участка 2/з черно
зема и черной супеси, а 7з глинистой, солонцеватой и камени
стой почвъ. Подпочва подъ черноземомъ красная глнна, гдЬ чер
ная супесь— красный камень. Поверхность нисколько холмиста; 
въ у частitt при селФ, 5 овраговъ, изъ которыхъ 3 неудобны, а въ 
2 косятъ траву; въ дальнемъ участкЪ 4 оврага, покрытыхь лЪ- 
сомъ. Въ 1876 году былъ первый иередЬлъ на 654 наличныхъ 
мужскаго пола душъ, въ 1881 году—второй передки., тоже на 6 
тЬтъ, на 705 наличных'!, душъ и въ 18а 7 году—третш передЬлъ, 
на тотъ же срокъ, на 818 душъ; при передЬлахъ поселяне раз
биваются на десятки, по 15 душъ въ каждомъ. Въ 1881 году бы
ло отведено подъ сады и огороды по 100 квадрат, сажень на ду
шу, но въ 1887 году это количество уменьшено до 7о квадрат, 
сажень, каждая же лишняя цротивъ этого квадратная сажень об
ложена 1 V-> копейками. Общественныхъ запашекъ нЬтъ: запас- 
ныхъ хлЪбиыхъ магазиновъ 2, деревянные, крыты тесомъ. Пшени
цы. с1,ютъ нисколько 6o.ite ржи, овса—на V-2 мснФ.е противъ ржи; 
просо, ячмень, подсолнечникъ, коноплю и ленъ сЬютъ въ ограни- 
ченнымъ количествЪ. Каждый дворъ им^етъ картофельники и 
канустники. Разводятъ также арбузы, сажая ихъ по ржанищу. Хо
зяйство 4-хъ польное: паръ. озимь, ярь и ярь. ХлЬбъ продаютъ 
въ с. Банномъ. Отдельные домохозяева снпмаютъ землю у купца 
Добринской волости (въ 1887 г.): подъ рожь по 8— 87а руб. за 
1 казен. десят. и подъ пшеницу—но 8 руб. за десятину, сни- 
маютъ землю и исполу. До 1875 г. платили за десятину не 
дороже 6 рублей, но затЪмъ ц1,ны стали подыматься. Некоторые 
арендуютъ землю за Волгой, въ колон in ФриденфельдЬ. Доходный 
статьи общества составляютъ: водяная мельница на р. Карамы- 
ш Ь, 2 водяныхъ мельницы на р. Песковиттъ, впадающей сл-Ьва 
въ р. Карам ышъ, протпвъ колонш Макаровкн и, состоящая въ 
общемъ владЪнш съ другимъ селетемъ, одна водяная мельница 
на р. КарамыпгК’,. По св’Ьд. Сарат. губ. стат. комитета за 1891 г. 
Манаровка им'Ьла 136 дворовъ, 858 д. муж. п., 842 женск., итого 
1700 д. об. пола всЪхъ вообще жителей. По св1>д1>1пямъ Соснов- 
скаго волостн. п равлетя 1894 г, колонм Мжаровка, Меркель
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тожъ, расположена при р'Ьчк!. Макаровкгъ; основана до 1770 года. 
Церковь лютеранская, деревянная, крыта тесомъ и освящена въ 
1826 г.: церковно приходская школа (н-1,мещ;.а.к) существуете съ 
основания селешя; кроме того есть товарищеская школа. Въ 1894 
г. здесь было 135 дворовъ, строешя деревяньыя, изъ дпкаго 
камня и кирпича, крыты большею частью соломой и ги  часть 
деревомъ. Селеше планировано и разделено на кварталы. Жите
лей считалось 898 д. муж. п., 887 женскр., всего 1785 д. об. по
ла носелянъ собственниковъ. лютеранъ, составляющихъ одно об
щество; занимаются хлЪбопашествомъ и до 100 человекъ ткань- 
емъ сарнинкп. Въ наделе считается удобной земли 3332 десяти
ны, паредЬлепныя на 6 лйтъ, по числу наличныхъ душъ муж- 
скаго пола. До волостного села Усть-Золихи считаютъ 20 верстъ, 
колоши Починной—4, колоши Карамышевки -8 , колон Каменки 
— 22, города Камышина— 92 и г. Саратова— 119 верстъ.—(Наши 
колонш, Клауса; снисокъ населен. игЬстъ центр, статяс. комитета 
1862; Сборнпкъ губериск. земства 1891 г.. т. XI; св^д'Ьшя гу- 
бернс. статпс. комитета 1891 г. и Сосновскаго волостн. правлешя 
1894 г.; карты: военно топогр. генер. штаба, изд. 1892 г. и зем
ская— 1894 года).

Максимова П. Р. купца лесопильный заводъ и усадьба, Ца- 
рицынскаго уезда, Отрадинской волости, расположенный близъ р. 
Волги, въ 1 версте ниже г. Царицына, у хутора Ново-Николаев- 
скаго, при нижней Елшанке. При немъ 2 двора, на заводе рабо- 
чихъ 102 души муж. пола, 30 жен. пола, всего 132 обоего пола. 
— До с. Отрады считается отъ 10 до 13 верстъ.—(Св-Ьд. губерн. 
статист, комитета 1892 г. и сведен. Отрадинскаго волостнаго прав
де шя 1894 года).

Малая Воробцевка, деревня Царицынскаго уезда, Александ
ровской волостн; см. Лоройце.вш М алая.

Малая Ивановка, Олъховка тожъ, волостное село Царицын
скаго уезда, Ивановской волости; см. Ивановка Малая-

Малая Казанка речка Камышпнскаго уезда, левый притокъ 
р. Большой Казанки, впадающей справа въ р. Иловлю; см. Ка
занка.

Малое озеро на левомъ лесистомъ берегу р. Иловли, Камы- 
шинскаго уезда, нротивъ с. Саламатина; служило, вероятно, съ ле- 
жащимъ немного выше его Болыиимъ озеромъ, протокомъ реки 
Иловли, доходяшпмъ, до с. Рыбинки. (Военно-топограф. карта ге
нер. штаба). По словамъ С. А. Щеглова (рукопись 1890 года) въ 
полую воду, въ разливъ р. Иловли, озера Большое и Малое сли
ваются въ одну общую массу воды. Большое озеро имеетъ 4 версты 
длины и Лежитъ v подошвы такъ называемой „ Капитанской )
оно пзобилуетъ рыбою; на немъ имеется место, называемое „'Ка 
питаткой пристанью"', где. по преданш, какой то капитанъ— 
разбойникъ нмелъ жилище. Малое озеро— ближе къ р. Иловле,

*) См это слово.



им4етъ тоже 4 версты длины. Когда весною озера сливаются съ 
Иловлей, то вода отъ капитанской горы разливается сплошъ на Э /* 
версты.

Малое-Костарево село Камышннскаго у^зда, Саламатинскоп 
волости, см. Кост прево село.

Малый Петрунинъ хуторъ Камышннскаго уЬзда. Камышинской 
волости; см. Петрунинъ Малый.

Мамаевы Городищи. Насыпку многихъ кургановъ и слйды го
родища въ нын'Ьшнемъ'Царицынско.иъ у^.эд! народъ отнасптъ ко 
временамъ Мамая, какъ: городище въ 2-хъ верстахъ выше по
сада Дубовки, 2 шихана въ 3-хъ верстахъ отъ с. Романовки ц 
друйе.

Пламайсше Мары. Въ Камышинскомъ у1;;!Д+., на л'Ьвомъ берег) 
р. МбдвИ^йры, встречаются курганы, нрсяшДе назватя: могила 
надъ Шамаевымъ яромъ, Мамайскге мары и целый рядъ малыхъ 
могилъ, насыпку которыхъ народъ приписываете Мамию. Мамай 
властвовалъ татарской ордой въ 1360-хъ и 137и-хъ годахъ.

Марево— степной мнражъ: появляется часто въровныхъ бьз- 
л'Ьсныхъ пространствахъ ОвсатовскоЙ губернш, въ знойные дни, 
на горизонте, въ виде большого розлива, не существующих'), въ 
HaTjpi, водъ, за которыми иногда показываются леса и возвышен
ности.— Маритъ— удушливы® зной безъ ветра. Есть народная 
примета, что маритъ - передъ дождемъ, но она не всегда сбы
вается здЬсь

Мар1енфельдъ, Шпацъ хуторъ, Новая Авилова тожъ, немец
кая колошя Камышннскаго уЬзда, 3 стана, И^авлинскоп волости, 
въ 25 верстахъ отъ г. Камышина и въ 20—21 къ юго-западу отъ 
волостного селя Розенбергъ (Илавлинскш уметъ тожъ); село рас
положено на л'Ъвомъ берегу ]>Г.чии Мокрой Ольховки и подле не
го проходитъ Тамбовско-Камышинская железная дорога, открытая 
въ 1894 г. Жпт(ли поселяне-собственники, нЬмцы, католики; въ 
селенш католическая церковь п училище.— Около 1828 г. коло
ниста Бруннеръ изъ Усть-Кулалинки, котораго по улнчноыу на
зывали „Шпаиъ“, основалъ на этомъ jrfccrfc хуторъ и сталъ за
ниматься члебоиашоствомъ; но этому это cei e m e по настоящее 
время по народному называется Шпац-хцторъ, а иногда я Но
вая Авилова, но близости селения Авилова (сч. это слово) на кре- 
постпомъ участкЬ товарищества носелянъ-собственнпковъ. Въ те- 
4en iu  времена на этомъ х\торе носолплосг. еще более перес%чен- 
цевъ нзъ колонш Кнмепскаго округа, а въ L852 г. последовало 
окончательное заселеше этой местности нерцреленцами изъ като- 
лнческнхъ солппн изъ Камеискаго и Норкскаго округовъ. Оффп- 
тальное назваше Маргенфельдъ (поле M apiu) дано этому селсчпю 
въ 1852 году, по желашю иереселенцевъ, въ честь Бойчей Ма- 
терн.— По ведомости о колоншхъ иностранныхъ поселенцевъ 
(Клауса) поселенцы Марюнфельда подучили отъ казны надЪлъ на 
мужскую душу 9 ревизш по 14'/-_> десятннъ. всего 4339 десятинъ 
удобной; по 10 ревизш было ихъ въ 55 дворахъ 105 еемей съ
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339 душ муж. пола, по свЪдЬшямъ же Саратов, губ. статист, ко
митета 275 д. муж. пола и 301 женскаго. По списку населенн. 
м’Ьстъ центр, стат. комитета, изд. 1862 г., подъ № 1082 значится 
Ж ар 1енфелъдъ, Шпацъ тожъ, хуторъ колонистовъ при р'ЬчкЬ Мок
рой ОльховкЪ, на проселочномъ тракт!;, въ 25 верстахъ отъ г. 
Камышина и въ нг мъ въ 1860 г. 71 дворъ, 345 душъ муж. пола, 
319 женскаго, итого 664 души обоего пола; церковь римско-като
лическая 1 и училищ е.—Въ 1865 г. изъ колоши 17 ревизскихъ 
душъ переснлились въ с. Семеновское, и 29 душъ въ с. Рожде
ственское, Кубанской области. По владЬнной записи 1871 г. въ 
ней значится 312 ревизкихъ муле, душъ, надЪленныхъ 51611 - б д. 
удобной, 3334 дес. неудобной, всего 84951,б дес. удобной и не
удобной земли. Въ 1877- г. 9 семей въ 20 душъ уехали въ Аме
рику и исключены изъ общества, а въ 1886 г. еще 21 семья вы- 
•Ьхала съ заграничными паспортами тоже въ Америку, продавъ 
дома, скотъ и имущество, общество этимъ иереселенцамъ гшч-Ьмъ 
не помогало, а землю нхъ сдало въ аренду за подати и повинно
сти.—По земской переписи 1886 года въ колонш считалось 129 
домохозяевъ, 558 душъ муле. пола. 494 женск., всего 1052 д. об. 
иола, составляющихъ одно сельское общество; кром'Ь того 24 
семьи постоянно отсутствующихъ и 12 семей въ 67 душъ обоего 
пола посторонняго населешя; грамотныхъ считалось 246 мужчинъ 
и 258 женщинъ кромтЬ учащихся: жилыхъ избъ 124, изъ нихъ 
87 каменныхъ. остальныя деревянная, 39 крыты желЪзомъ, 85 
соломою; плуговъ 123, в’Ьялокъ 16, лошадей 494, воловъ 140, ко- 
ровъ 217, гулевыхъ 141, телятъ 114, овецъ 820, свиней 302 и 
кояъ 98; промышленных! заведенп! 25 и лавка 1; изъ числа 
промншленниковъ: 15 саиожниковъ, 4 плотника, 4 маслобойщика 
и 3 мельника. По св^дЬтямь 1890 года въ этомъ селенш счи
тается наличныхъ 696 душъ муж. пола, 639 женскаго, всего 1335 
дугаъ об. пола, нсЛ; католики; винная лавка 1, водяная мельница 
на р. ОльховкЬ 1, ветряная мельница 1 и маслобойня 1. Въ об- 
щественномъ над'Ьл’Ь изъ числа 8495Vo десят удобной и неудоб
ной земли заключается,' кром'Ь усадьбъ и выгона, пахотной 5062 
дес., луговъ 251 дес. и л4су 1951 о десятинъ. Вся надельная зем
ля въ одномъ участкЪ, пересЬкаемомъ р. Мокрою Ольховкою; вы- 
гонъ расположен! по o6t, стороны рЪчки, черезъ которую около- 
селешя имеется мостъ. Пашня кругомъ селетя, до дальней гра
ницы ея около 10 верстъ; покосъ по р’Ьчк’Ь ОльховкЬ, на юго- 
востокъ отъ селешя; лЪсъ на занадъ среди пашни, въ 1 BCpCTf, 
отъ усадебъ. Пашня местами холмистая; onii;i й скатъ поля имЪ- 
ютъ къ р1'.чк1,: г-лубокихъ овраговъ нЪтъ: въ 4 оврагахъ л’Ьсъ, а 
въ 4— покосъ. Почва на ik  черноземъ, на 1/з супесь и на 7з 
глинистая, солонцеватая и каменистая; подпочва красная глина.— 

1874 г. земля разверстывалась по ревизскимъ душамъ, а въ 
этомъ году былъ сдЬланъ нередкзъ на 510 наличныхъ душъ муж. 
пола; второй передЪлъ сылъ въ 1880 г. на 590 муж. пола душъ и 
третш въ 1886 г. на 650 душъ; сроки для передЬловъ приняты
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съ 1874 г. вообще шестилетие. Количество пашни пострпенно 
увеличивается, вследствие иерюдическихъ расиашекъ земли изъ 
подъ выгона. Лг1,съ крупный и мелюи (чернолесье) ежегодно ру
бится осенью участками и делится по числу душъ, фуръ по 5 на 
10 душъ; весною же собцраютъ валежникъ. Избы топятся преиму
щественно кизяками. Картофельники и капустники находятся 
близъ речки. Общественной запашки нетъ: йпрскихъ запасныхъ 
хлебныхъ магазиновъ 2. Правильпаго севооборота не существу- 
етъ. но подъ парь ежегодно отводится, по усмотренш общества, 
известная часть пашни, которая засевается затемъ сначала роясью,. 
следуюице 2 года яровыми хлебами, а потомъ обыкновенно сно
ва оставляется подъ паръ. Больше всего сеется яровой пшеницы 
— русской и кубанки, ржи на Vз часть меньше пшеницы, проса 
и овса еще меньше; арбузы же, ленъ и конопля сеются въ ма- 
лыхъ количествахъ. Пашутъ все плугами; все хлеба убираются 
косою; молотятъ фурами и молотильными камнями. Продается 
хлебъ въ г. Камышине. Сусликовъ довольно много въ одномъ ме
сте въ южной стороне дачи, къ русскому селенш Петрушину. 
Каждый хозяинъ обязанъ ежегодно представить въ волостное прав- 
леше по 30 хвостовъ съ каждаго имеющагося у него душеваго 
надела: нстреблеше сусликовъ особенно затрудняется тЬмъ, что 
крестьяне соседнихъ русскихъ селенш нисколько не заботятся объ 
ихъ уничтоженш. Прежде мнопе хозяева арендовали земли въ 
области войска Донскаго по 60 коп. за 1 казенную десятину, но 
съ средины 1880-хъ годовъ никто тамъ не беретъ за дальностью 
растоянш— около 80 верстъ. Всехъ платежей н повинностей въ 
1885 г. приходилось съ общества 4383 рубля. Въ селенш нахо
дится одно общественное церковное училище, учрежденное въ 
1Я52 г. и содержимое на счетъ сельскаго общества въ общест
ве нномъ доме; въ 1890 г. здЬсь было учащихся: 115 мальчиковъ 
и 96 девочекъ, всего 211 человекъ. Вообще у католиковъ обуче- 
Hie гораздо слабее, чемъ у лютеранъ и потому въ Мар1енфельде 
MHorie изъ колонпстовъ нетмекггь даже читать.— (Оаратовсгае Гу- 
бернсше Ведомости 1890 года №  46 и Сборникъ ‘Саратовскаго 
Губернскаго Земства 1891 г.— Камышпнскш уездъ).

По сн+»д'1л1 ivf,л!Ъ Иловлинскаго волостного правлешя 1894 г., 
колотя Л/щпенфелъдъ, Шпать-хуторъ тожъ, расположено на нпз- 
комъ берегу речкп Ольховки, на которой устроена плотина. Се
леше основано въ 1828 году. Теперь *м4етъ деревянную церковь, 
крытую деревомъ. освященную въ 1856 г.; общественную церков
ною школу, открытую въ 185'? году; католически! нриходъ и свя- 
щ р н н н к ъ  назначены въ 1859 году. Въ 1894 г. въ селе считалось 
134 двора, въ числе пхъ 4 общественныхъ строенш: церковь, па- 
сторатъ, общественная церковная школа и кузница; всехъ стро- 
emu -580, изъ нихъ 241 деревянныхъ. и 339 изъ дикаго камня 
и сырцеваго кирпича большею частью крыты деревомъ и о к о . ^ о  

V3 соломой, пасторатъ крытъ шигЬзомъ. ^’елеше, со времени осно- 
вашя, построено но плану п разделено на кварталы въ 4 двора.
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Здесь 29 колодцевъ; 1 впнная и 1 мелочная лавки. Жителей: 
787 д. муж. п., 700 женск., всего 1487 д. об. пола немцевъ като- 
ликовъ, составляющихъ одно общество; въ числе жителей 4 души 
православныхъ. Кроме сельскаго хозяйства жители занимаются 
ремеслами: портной— 1, сапожниковъ— 8, столяровъ — 2, тележни- 
ковъ— 5, кузнецъ— 1, ткачей— 2. Въ селенш 3 ветряныхъ мель
ницы и 1 маслобойня. Общество наделено отъ казны по 123/7 
десят. на ревизск. мужскую душу всего 5161 десят. удобной и 
3334 десят. неудобной итого 8495 десятинъ. До волостного села 
Розенбергъ считается 20 верстъ, пер. Авилова—3, с. Барановки 
(Камышине, волости)— 7, Александро-Невской казачьей станицы— 7, 
колон. Унтердорфъ— 14, до станщи Авиловой Тамбовеко-Камышикс. 
железн. дороги— 1 верста, г. Камышина— 25 и г. Саратова— 174 
версты. Черезъ общественный наделъ пролегаетъ Тамбове. Камыш, 
железная дорога и Камышинско-Котовскш скотопрогонный трактъ. 
На общественномъ наде.тЬ колоши Мар^нфельдъ находится об
щественная водяная мукомольная мельница, съ мелышчнымъ дво- 
ромъ, на которомъ 1 изба для мельника в помольцевъ; живугъ 
здесь 3 д. муж. пола и 3 женскаго. Мельница яежитъ въ 2-хъ 
верстахъ отъ Марн'Нфельда,—  Колошя расположена подъ 50,° 
12' сев. шир. и 14,° 46' вост. _долг. отъ Пулкова, но военно 
типографпч. карте генер. штаба.—  См. карту стр. 342.

Маркова дворянскш участокъ земли Царицынскаго уезда 
Песковатской волости, въ 3700 десятинъ при немъ 1 дворъ.

Марыва Ннна Осиповна, дворянка Царицынскаго уезда, вне
сена въ родословную книгу ( аратовской губернш съ 1857 года. 
Владеетъ 300 десятинами земли при деревне Михайловке, Оль
ховской волости, Царицынскаго уезда. (Сведен, дворянскаго депутат, 
собрашя 1895 года).

Марнива Петра ЛГпхайловнча наследники, дворяне Камышин 
скаго уезда, внесены въ родословную книгу Саратовской губернш 
съ 1844 года. Владеютъ 744 десятинами земли, при дер. Разливке, 
Руднянской волости. (Сиисокъ дворяне, депутате. Собрашя 1895 
года).

Маркова Петра Михайловича наследниковъ хуторъ Камышин- 
скаго уезда, Руднянской волости, основанъ, по свед. волостн. 
правлешя, въ 1876 году, въ х/з версте отъ р. Терсы (правый 
притокъ Медведицы) и въ 3-хъ верстахъ отъ дер. Разливки. Но 
сведешямъ Сарат. губ. статистич. Комитета хуторъ Маркова вь 
12 верстахъ отъ с. Рудни и им'Ёлъ въ 1891 году 1 дворъ, 3 д. 
муж. п., и 3 женскаго. По сведешямъ Руднянскаго волостного 
правлешя 1894 г. онъ состоялъ изъ 1 двора: строенш деревян
ный, крыты соломой. Живущихъ здесь показано 3 д. муж. п., 5 
женсьаго, всего 8 душъ об. пола. При хуторе 745 десят. земли, 
принадлежащей дворянамъ Марковымъ. До волостного с. Рудни 
считаютъ- 17 верстъ, с. Сосновки, Аткарскаго уезда— 7, г. Ка
мышина— 127 и г. Саратова— 157 верстъ.
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Марковъ Вадерьянъ Александрович'!,, дворянинъ Царицып- 
скаго уезда, внесенъ въ родословную книгу Саратове, губ. съ 
1857 года; владЪетъ 400 десятинами земли при дерезне Алек
сандровне и Оленье. (Св'Ьд. дворяне, депут. собр. 1895 г.).

Марковъ Яеонидъ Александровичу дворянинъ Царнцынскаго 
уезда, внесенъ въ родословную книгу Саратове- губ. съ 1857 
года. ВладЬетъ 400 десятинами земли, при деревнё Михайловке 
и Оленье. (Св^д. дворянск. депутатск. Собратя 1895 года).

Марнуковъ садъ и хуторъ Царнцынскаго у1,.зда, Отрадинской 
волости на берегу р. Волги, на ровной местности, у большой поч
товой Астраханской дороги, въ 3-хъ верстахъ отъ села Отрады и 
въ 8 верстахъ къ юго-западу отъ г. Царицына. Въ 1894 г. здесь 
быдъ 1 дворъ и 1 д. муж. пола. (Воен. топогр. карта генер. штаба 
1889 г. Св’Ьд. Отрадпнскаго волостного правлетя 1894 года). См. 
карту стр. 300.

Маоъ, МарЪкъ— назван^ кургановъ: Большой Маръ, Шамаи- 
сте Мары  и т. под.; вообще слово это означаетъ всякш холмъ, 
естественный или пскуственнып, встречающейся въ степныхърав- 
нпнахъ. Небольпйв МарЬчки называются пиогда Сурчинами, по 
предположен™, что они сделаны Сурками.

Марьевна деревня Царнцынскаго уезда, Ольховской волости, 
1 стана, поселена недавно, после Ш ревнзш (1857 г ) .  Отстоитъ 
отъ волостного села слободы Ольховкп въ 16 верстахъ и, по 
сведен. губернс. стагист. комитета за 1891 г., состояла изъ 18 
дворовъ, 34 д. муж. п., 46 женск., всего 80 д. об. пола; црп де
ревне показана усадьба дворники Дьяченковоп, и недалеко отъ 
нея хуторъ Забуруновъ, состоявши! изъ 3 двороьъ, 10 д. муж. п., 
13 женскаго, всего 23 д. об. пола. На военно топограф, карте 
генер. штаба, пзд. 1889 г., деревня Маръевка, Оргъховая тожъ, 
покагана на р. ИловлЪ, между деревнями Михайловкой п Заха- 
ровкой; на лёвомъ берегу р. Илоьли, верстахъ въ 2-хъ къ с1,ве- 
ро востоку отъ Марьевкп, означенъ хуторъ Боголеповъ, но Забу- 
рунова, блпзъ ея, незначптся — Въ сведешямъ О л ь х о в с к р г о  я Алек- 
сандровскаго волостныхъ правлены 1894 г. этой деревни не по
казано. Въ списке населенныхъ месть центральнаго статпстиче- 
скаго комитета, составлепнаго въ 1860 г. и изданнаго въ 1862 
году, показана на проселочномъ щшктп, по р. ИлЬвлгь, владель
ческая деревня Орпхочка, Марьевка тожъ, при р. Бердм, Цари- 
цынскаго уезда, въ 125 верстахъ отъ г. Царицына, и въ ней 1)8 
дворовъ, 86 д. муж. п., 82 женск., всего 168 д. об. пола; Мель
ница— 1.— Въ настоящее время на Бердш на Ореховки, на Марь
евкп нетъ.

Маяцмй курганъ Царнцынскаго уезда, въ 15 верстахъ отъ 
с. Городища, Ерзовскоь волости; съ него внденъ Донъ и въ немъ 
находятъ кирпичи, камни, углп и кости. См. Городище село Ца- 
рицынскаго уезда. Въ 1723 г., въ видахъ предосторожности при 
нападет и крымскихъ и кубанскихъ татаръ, поведено было въ 
губертячъ Казанской и Астраханской (къ которымъ принадлежа



- 6 1 1 -

ла нынешняя Саратове, губ.), какъ на гранпцахъ, такъ и; внутри 
наншхъ окраинъ, на всЬхъ большихъ и малыхъ дорогахъ къ го- 
родамъ и селетям ъ устроить вышкн въ 3 сажени высоты и въ 
такомъ разстояши друга отъ друга, чтобы съ одной можно было 
видеть сигналы другой о приближены нещлятеля, зажигая при 
этомъ солому и хворостъ. Для караула при этихъ вышкахъ и 
объЪзда назначены были драгунсгае полки. Вышки ставились 
преимущественно на сторожевыхъ курганахъ. Раньше, при сторо
жевой служб'Ь на окраин!, Руси, эти курганы служили въ степи 
также наблюдательными пунктами. Позднее, по предашямъ, мно- 
rie курганы п мары въ Саратовской губерны служили разбойни- 
камъ XVIII сто.И/ая м'Ьстомъ, откуда они сторожили обозы и 
нро’Ьзжихъ, а также, въ случай тревоги, подавали сигналы осталь
ной тайкЬ, зажигая по ночамъ, поставленные на высокихъ ше- 
стахъ пуки соломы, просмоленые холсты и прочее, служа имъ 
маяками.

Me д е р е в а  хуторъ, мЪщанина Ивана Медведева, Камышин- 
скаго уЬзда, Лемешкинской волости, расположепъ на ровномъ 
м’к'Л’Ь, близъ оврага Березоваю, на*которомъ запрудъ нЪтъ, но 
имеется одно озеро и 1 колодезь. На хутор! 2 двора; строешя 
деревянныя, крыты: 1—желЪзомъ и 1—тесомъ.—Жпвущихъ въ 
1894 г. на хутор!;: 2 д. муж. п., 2 женскаго, сосгавляющихъ 1 
семью м'Уцанъ г. Аткарска, великороссовъ, православныхъ, зани
мающихся селъскпмъ хозяпствомъ и торговлею. Всей кр'Ьпостнпн 
собственной земли при хутор!; 184 десятины. До волостного села 
Лемешкпва считаютъ— 13 верстъ, села Кленовки— 2, дерев Тих- 
меневкп--4 и станцш Рудии Тамбовско-Камышинской железной 
дороги— 38 верстъ (СвЪд+.н. Леметкинскаго волостного правлешя 
1894 гида). По св'Ьд'Ьшямъ губернскаго статистическаго комитета 
за 1891 г. хуторъ Медтъдевъ показанъ въ 15 верстахъ отъ села 
Лемешкпна и въ немъ, въ то время, всего 1 дворъ, 2 д. мужск. 
п 2 женскаго пола.

Медв%дица, л'Ьвыи притокъ Дона; р'Ька, орошающая съ своими 
притоками въ Саратовской губернш 4 уЬзда: Саратовскш, Пет-
ровскй, Аткарскш и Камышпнскш, зат£мъ текущая до устья по 
области войска Донскаго. Назваше рг1.ки Медвт)ицы старинное; 
на каргЬ Герарда 1613 г. она не показана, по по писцовыиъ 
книгамъ 1622 года означены бортные ухижаи. бобровые гины, 
звЪриныя и рыбный ловли по р!;к1; Медв^диц^ и ея иритокамъ. 
Р'Ёка беретъ начало въ Саратовскомъ уйзд!; изъ 2-хъ ручьевъ: съ 
юго-востока Малая - М  едвпдица, берущая начало у села Новыхъ- 
Бурасъ, и съ востока— Большая- Медвпдица, берущая начало вы
ше села Старыхъ- Бурасъ (бывшей въ 1699 г. Бураикой отъЪзжей 
слободы пахотныхъ солдатъ Петровской сторожевой черты), изъ 
родниковъ, окруженныхъ въ старину лЪсомъ, отъ котораго оста
лось теперь только нисколько старыхъ березъ, верстахъ въ 5 къ 
западу, отъ села АлексЬевки, за горой, служащей лЪсистымъ во- 
дораздф.ломъ бассейновъ Волги и Медведицы, между нимъ и де-
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ревнеи Борпсовкой (въ I верстЬ къ юго-востоку отъ Старыхъ-Бу- 
расъ). въ 4 верстахъ отъ этой деревни. Вообще истоки Медведи
цы, какъ видно изъ старинныхъ документовъ,нбыли затенены ле
сами, изъ которыхъ около Бурицкой слободы большой л'1'.съ на
зывался Еура^кимъ. B c K o p i  иос.л’Ь соединешя этихъ ручьевъ, p t -  
ка вступаетъ въ Петровскш уйздъ, недалеко отъ поселка Жед- 
ринки и течетъ по направленно къ западу до города Нетровска 
(бывшей крепости, построенной въ 1697— 1698 годахъ), гд'Ь об- 
разовавъ дугу, поворачиваетъ на юго-юго-занадъ п въ этомъ пре
имущественно направленш проходитъ вдоль всего Аткарскаго уЬз- 
да отъ деревни Якобьевки до села Алекса ндровскаго, потомъ вхо
дить въ Камышинскш уЬздъ у с. Ллирнаго и немного ниже села 
Стараго Кондаля переходить въ землю Войска Донскаго; тамъ 
внадаетъ она, съ a t  вой стороны, въ р. Донъ дв) мя рукавами, ни
сколько выше станицы Усть-Медв^дицкой. Одно лзъ этихъ усть- 
евъ образовалось въ 1739 г.. когда русло Медведицы, въ 7 вер
стахъ отъ Дона, внезапно раздвоилось: теперь, правый рукавъ,
впавшш въ Донъ иротввъ Усть-Медв'Ьдицкаго Гпасова монастыря, 
тийетъ въ меженную пору 4 аршина глубины, другой-же л’Ьвый 
называемый „Старымъ щ>отокомъ“, нмг1,етъ ,1ишь 2 аршина глу” 
бнны и черезъ него не трудно проЬхать верхоыъ. По ка p i t  те- 
чешя Дона Крюйса, 1699 г.. означено одно устье Медведицы 
Въ „Юрнал-!; въ путномъ шествш 204 г. (1696 г.) Преображен' 
скаго полка Дономъ" къ Азову (Истор. ррсск. флота ( . Елагина» 
1864 г.) говорится: ,,....сл£ва впала р4чка Елань, а за ней Хо"
иерское устье и немного ниже городъ Хоперскъ: затЬмъ Медв£_ 
дицкШ монастырь на правой сторон^, а черезъ чисъ ходу впала въ 
Д от  съ лпвой стороны р. Медвгъдица (там ь гд'Ь теперь старый 
протокъ), да городокъ МедвЪдица-же стоить на лЪвой сторон^.
На правой городокъ Клецкой “ и т. дал1,е. Главное направле-
Hie Медведицы отъ г. Петровска (Саратове, губ.) до ея устья съ 
северо-востока на юго-западь, приблизительно между 49-, з° и 
б !1/»0 с-Ьверной широты. По све,дг1-ni.n&iъ центр, статис. комитета 
1862 г., все протяжеше Медведицы въ Саратовской губернш око
ло 300 верстъ; но ев1;дЪн1ямъ II. Краснова (земля Войска Дон
скаго 1863 г.) река эта протекаетъ по области Войска Донскаго 
235 верстъ. Крайне извилистое теч ете  Медведицы служить причи
ной разноглаая въ онред'кпеши ея длины по Гильденштету она им£- 
етъ до 427 верстъ. по Штукенбергт— до 800 верстъ, по геогр. слова
рю И. 1J Семенова— 500 верстъ. а по новЪйшимъ с^Ьдйтямъ 
мин. пут. сообщ.—639 верстъ, въ томъ числЪ 361 верста сплав- 
наго теченш. Ширина ея въ верхней части не болфа 5 сажень; 
въ Петровскомъ yf>ryr,f, она увеличивается до 15 сажень, а за
г. Аткарскомъ и въ Камышинском*, уЬздЪ—до 30 сажень въ ме
ленную пору. По словамъ Н. Краснова, въ землЪ Войска Донска
го она доходить отъ 30 до 65 сажень ширины. Въ половодье раз- 
ливъ рЬки въ Саратовской губернш доходить въ lit,которыхъ мЪ- 
стахъ до §Уа верстъ. Глубина увеличивается постепенно съ 2-хъ
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футовъ у Бурасъ до 7 футовъ у г. Петровска, въ областв-же Вой
ска Донскаго доходитъ местами до 14 футовъ (2 саженп); вовре
мя весенняго разлива, съ половины апреля до исхода мая, уро
вень воды подымается до 3-хъ и более сажень. Высоты надъ 
уровнемъ моря средня го горизонта воды реки Медведицы опре
делены по-карт!; А. А. Тилло (Труды Саратовскаго Общества Ес
тествоиспытателей, 1900 г., вып. 4: „Физичесшй очеркъ Саратов
ской губ., 11. А. Германа") въ слйдующихъ цунктахъ Саратовской 
губернш: при исток'!; Большой-Медведицы-—110 сажень; ниже
г. Петровска— 75 саж : ниже г. Аткарска— 65 саж.; при впаденш 
р. Баланды— 55 саж.: при впаденш р. Терсы— 45 сажень. Следо
вательно падеше р. Медведицы отъ ея истока до р. Терсы, на 
протяжеши около 300 верстъ, составляетъ 65 сажень. Высота того 
же горизонта воды нэдъ уровнемъ моря въ области Войска Дон
скаго, при впаденш Медведицы въ Донъ—23 сажени. Следова
тельно устье Медведицы на 87 сажень ниже ея истока.

'Сеченie jitKii медленное, русло глинисто, вода мало пригод
на для питья, рыбы много. Въ меженную пору открывается много ме
лей и лЬтомъ сплава барокъ п<> Медведице не бываетъ. Ручная 
долина шириною отъ 100 сажень до 3-хъ верстъ и состоитъ изъ 
попеременно чередующихся: плотной луговой земли, иоемныхъ 
луговъ и болотъ, на которыхъ встречаются тополь, осина, ольха, 
береза, вязъ и рЬке дубъ; долина эта изрезана слепыми рукава
ми, или „ериками?, и старыми руслами, или „старицами1'', иослед- 
шя, образуя озера, носятъ въ Саратовской губернш и въ Дон- 
скомъ войске иазнаиie „ильменей“ я имеют ь одинаковые съ Мед
ведицей виды рыбъ, заносимые, .туда весенними разливами. По 
реке много большихъ водяныхъ мельнипъ какъ въ Саратовской 
губернш такъ и въ Войске Донскомъ, Правый берегъ Медведицы 
вообще выше леваго. но въ немиогпхъ только местахъ цостигастъ 
вышины до 30 сажень. Левый берегъ большею частью отложистъ 
и на всемъ пространстве теченш, ниже. Аткарска, обиленъ озера
ми, который, при частыхъ и крутыхъ изворотахъ реки, встреча
ются, и сь правой стороны. Отъ устья р. Идолги и выше по те
чение тянутся, перебегая съ одного берега на другой, холмис^ыя 
возвышенности, изъ коихъ находящаяся на устье Идолги ноептъ 
назван** „Жисьихъ г о р ъ отсюда тянется цепь холмовъ, состоящая 
изъ глины, мергеля, мТ.ла, сланцеваго известняка и песчаника, 
весьма богатых* окаменелостями. Вершины этихъ холыовъ, изъ 
которыхъ некоторый совершенно обнажены, носятъ въ большин
стве известныя назвашя. Долина и частью берега Медведицы бо
гаты, хотя и вырубленными теперь, лесами до самаго устья; бе
рега въ войске Донскомъ иесчаны п лесисты. Въ старину Мед
ведица, отъ сазшхъ истоковъ, была широко покрыта большими 
лесам]. На Медведице много кургановъ (см. Falk lteisen 1, сгр. 
70— 74). Приречныя земли считались плодородными и все селе
шя, расиоложенныя по реке и ея иритокамъ производятъ и те
перь огромное количество хлеба разныхъ сортовъ.
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Медведица приннмаетъ въ себя слйдуюийе притоки спра
ва, въ Петровскомъ уЪзд'Ь: Таузу, Камышинку (версты 4 ниже
г. Петровска), Грязнуху, Коневку: въ Аткарскомъ: Палатовку, 
Еткару (у г. Аткарска, бывшая въ 1699 г. сторожевая Еткаргш- 
ская слобода пахотныхъ солдатъ), Иткару, БЪлгазу, Рельну, Б а 
ланду, Князевку (млн Язевьа, по картЬ генеральнаго штаба) *); въ 
Камышинскомъ ут>зд!>: МЬловую, Терсу и Зайкинъ. Въ области 
войска Донскаю'- ТииЖнку, ’торную, Вихлянку, Лубянку, Большую 
и Малую Рысь, Большую я М.шую Заплавку, дгг1> р4чки Завод- 
ныя, Тишаню, Кобылянку. Княжую и Подгорный Ерикъ. СлЪ- 
ва впадаютъ въ МедвЪдицу, въ Петровскомъ У'Ъзд'Ь' Товоложка, 
Вихляйка, Сосновка; въ Аткарскомъ. Березовка, Хорошевка, Дюпъ, 
Калышлей, Осиповка, Идолга, Рельна. Чинка, Карамышъ, Малая 
Копенка, Копенка, Песковатка, Оухая-Песковатка; въ Камышин
скомъ yt.xcL Перевозинка, Ломовка, Дворянка, Бурлукъ. Въ вой- 
скгь Донскомъ'. Скуришка, Ломовка, МЪловатка, КрЬиинькая, Бере
зовка, Лычакъ, Безъимянка н Арчада.

По Медв'ЬдицЪ расположены отъ истоковъ ея до устья слЪ- 
дуюш,'1Я селешя: въ Саратовскомъ уЪзд*—д. Борисовка (въ 4-хъ 
верстахъ отъ истока Большои-Медв-Ьднцы), с. Старые-Бурасы, дер. 
Пилюгина, дер. Екатериновка— вс1, на ручь$ Большой-Медведи
цы; с. Новые-Бурасы, дер. Безсоновка, хут. Мендовка— на Малой 
Медв'ЬдицЬ; далгЬе по р. Медв'ЬдицЬ въ Петровскомъ уЬздЪ—дер. 
Жедрпнча, Васильчвскш 'поселокъ, с. Кутьино (Никольское!, с. 
Вязьмино (Екатериновское), с. Оиненьское (Архангельское', дер. 
Бобровка, городъ Петровскъ, дер. Болыная-Березовка, д. Гудош- 
никова, д. Тикуновка, д. Крылошевка, с Медв’Ьдицкое (Аилечеев- 
ка), дер. Макасевка, хутора,— Рудаковъ, Кузнецовъ, Соболевка, дер. 
Арсентьевка (Коя;евниково), дер. Арсеньевна (Арсентьевка) и 
Якобьевка (Екатериновка). Въ Аткарскомъ У'Ъзд'Ь: выселокъ Жир- 
новка, сельце Ивановка (Березовка), село Березовка (Архангель
ское), сельце Коигевка (Зас'Ьчное), сельце Палатовка, д. Иванов
ка, село Лиспчькино (Никочьское), д. Богд.шовка, с. КиИлевка 
(Никольское), с. Чемезовка, сельце Ломовка (Каракозовка), сель
це Николйевка, сельце Барановка,'городъ Аткарскъ, д. Красавка,
д. Новая Осиновка (Пригородная), сельце Щербиновка (Пофьино),
д. Нестеровка, д. Малая-Шереметьевка (Идолга), с. Лануховка 
(Никольское), д. Воробьевка, с. Болыиая-Рельна (Богоявленское), 
дер. Федоровка, с. Старая-Бахметевка (Ивановка), д. Графчина 
(Заварника/Рельна), с. Лысые-Горы (Дмитр1евское), д. Бутырки,
д. Федоровка, д. Красавка, д. Шеховская (Андреевка), д. Нпко- 
лаевка (Чембарка), д. Пески, с. Покровское (Голицыно). д. Вы
селки, села Чедаевка (Знаменское) и Слчоновка (Архангельское) 
на р. БаландЪ, недалеко отъ впадешя ея въ МедвЬдицу; д. Алек- 
сЬевка (Можары), с. Атаевка, с. Карамышь (Никольское), БЬлое 
Озеро (при БЪлолъ озерЬ), с Невьжкино (Невешкино), Демьян- 
ское (при озерахъ КевдЬ и Долгомъ), с. Копены (Львово), д. Пес- 
коватка, д. Шмаковая-Балка, с. Малая-Князевка, немецкая коло-

*) Князевка,—такъ называютъ эту р’Ьчку местные жители.
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niii Гречиная-Лука (Гречневая-Лука, Вальтеръ), с. Болыиая-Кня- 
зевка при вцаденш реки Князсвки въ Медведицу, Новая- 
Бахметевка (Воскресенское), колотя Крестовый-Буеракъ (Кре
сты, М едведицы! буеракъ, Франкъ тожъ), с. Александров
на (Графчино, Голопузовка). Въ Калышинскомъ уезде: с. Жир
ное, поселокъ Куракинъ, с. Нпжняя-Добринка, д. Терсннка (Ма- 
зуровка), с. Красный-Яръ, хут. Фоменковъ, с. Мнтякпно, хут. Ве
рещ агину с. Березовка, с. Лапуховка (Нижняя-Зайка), с. Кромки 
и с. Старый-Кондаль (К.'ндалн). Въ области Войска Донскаго у 
•Медведицы сгоятъ 3 помещичьи слободы и 11 казачьихъ станицъ: 
х. Рогачевъ, х. Тарасовъ, Медв'Ьдевъ, станица Островская, слоб. 
Ореховка, хут. Клпмовъ, Црытковъ, Каменсшй, Филлнъ, Красный, 
слоб. Даниловна, стан. Березовая, стан. Заполянская, стан. Ор
ловская, стан. Раздорная, стан. Евтеревская, носов. Ново-Сербово 
и Отаро-Сербово, слоб. Михайлова, стан. Арчадинская, стан. Ску- 
ришенская и стан. Глазуновская.

Медведица стала заселяться русскими сходцами съ конца 
XVI] н начала XVIII стол^тш, причем'!, въ 1697— 99 годахъ, въ 
верхней части ея являются крепость Иетровскъ п сторожевым 
слободы Бурацкая и Еткаринская, населенный пахотными солда 
тамп—сторожами . -русской украйны отъ наб4говъ крымскихъ, 
кубанскихъ и киргпзъ кайсацкцхъ ордъ; почти одновременно во 
многихъ местахъ селятся по ней русские беглецы и выходцы изъ 

« внутреннихъ губернт. Съ иостроетеыъ въ 1636 г. города Там
бова съ его украпными крепостями, посылаются отъ него „по 
в1.стямъ станицы" (разъезды) до Хонра, Медведицы и Дона „до 
казачьихъ горадковъ“ . Ранее того, въ самомъ начале 1600 хъ 
годовъ мы видимъ русскихъ Шацкихъ промышленниковъ, держл- 
щихъ на оороке бортные ухожаи (см. это слово), бобровой гоны 
и рыбныя ловли по р. Медведице и ея притокомъ (Архивъ мпн. 
юст.. № 954, 1622 года). Профассоръ Иеретятковичъ, изъ писцо- 
выхъ кнпгъ XVII века, Шацкаго уезда, находитъ. что въ 1622 
и 1623 годехъ UJaiu.'ie дворцовые крестьяне,.владели на денеж- 
номъ оброке бортными ухожаяып. вместе съ лесами, рыбными 
ловлями, бобровыми гонами и прочими угодьями—въ числе 777 
ухожаевъ, по верховьямъ Медведицы и <‘Я притокамъ: Бурлуку, 
Тер#е, Баланде, Карамышу, Идол гГ,, Калышлею и другимъ рЬч- 
камъ. а также по Хопру. Вороне и Елани. Все эти ухожаи, зани- 
мавипе громадное пространство около buuuoo десятинъ были по
жалованы въ 1691 г. боярину Льву Кириловичу Нарышкину. По 
Медведице еще въ средине XVII века уже селятся всякш бег
лые сходцы; изъ документовъ Московскаго главнаго архива вид
но, что около средины 1600-хъ годовъ стрельцы казаки и друпе 
служилые люди стали бегать на Хоперъ, Медведицу и друпя за- 
польныя 1*1.4ки, а къ ннмъ уходили крестьяне п бобыли разныхъ 
деревень, которые въ свою очередь сманивали изъ Тамбовской 
украйны въ свои казачьи городки другихъ крестьянъ, жанщцнъ 
и девокъ, иричемъ уже къ 1680-мъ годамъ край по Медведице 
сь другими запольными речками, значительно наполнился людьми



616  —

и во многихъ городкахъ, считавшихъ недавно по 15 и 20 чело- 
RliK'b, стало ихъ но 200 и 300, „да женскаго иолу много11, въ 
числе которыхъ было раскольниковъ большое количество; эти 
беглецы уводили съ собой лошадей и крали оружие (отписка 
Тамбове, воеводы Нарышкина 1685 г.; см. „Извг1.с'пя“ Тамбове, 
учен, архив, комчиссш 1866 г.). По грамотамъ Казанскаго двор
ца Саратовскому воеводе Максиму Кологривову, въ 196 году 
(1688 г.) велено было посылать съ Саратова служилыхъ людей 
„для проведывали и осторожности отъ воровъ и расколыциковъ 
донскихъ казаковъ", чтобы они съ р. Медведицы не пошли на р 
Волгу; посланный Еологривовымъ, стрелецкш пятидесятникг|. 
„Евсейка Наумовъ" съ Саратовскими конными стрельцами ловптъ 
въ 197 г., пробиравшихся съ Медведицы на Волгу, раскольни
ковъ старца Тихона, дочь его девку Ульку и сестру старицу 
Евдокш; отъ нихъ дознано, что бежали они изъ Качанн изъ Снас- 
скаго и Никольскаго Монастырей на р. М едвЬд^у, въ Глазу- 
новъ казачш городокъ; кроме него Тихонь указалъ—но Медве ■ 
дчце, выше, еще 7 городковъ „воровъ и раскольщиковъ донскихъ 
казаковъ": Скуриха, Дненной, Арчаданъ, Кобылен, Карповскш, 
Елтерь и Раздоръ; у последняго встретила ихъ ,,застава" въ 5 
человекъ и, поимавъ, задержала въ городке недель 6, откуда 
они ушли ночью въ бударе и ехали до р Терсы неделю, затемъ 
по р. Карамышу до Шацкихъ юртовъ. Шли они „близко и отъ 
Заполлнскаго городка (ныне станица на Медведице же), где рас
кол ыцики, увидя ихъ, разспраш икали, но въ городъ къ себе не 
имали". Изъ Донскихь делъ, хранящихся въ Московскомъ архиве 
иностранныхъ делъ (конin съ которыхъ доставлены намъ ЕвгеМей 
Александровной Шахматовой) мы имеемъ интересный сведЬтя о 
воровекпхъ раскольничьихъ городкахъ по Медведице 1688 года: 
Саратовский воевода Кологривовъ доноентъ, что 15 августа 196 г. 
iipiexajrh съ Царицына въ Саратовъ „Царццынекон вожъ Елъеом- 
ко <’аратовецъ“ и въ приказной избе сообщилъ ему: „въ августе 
(1688 г.) онъ Еле им ко посыланъ былъ ч"ь Царицына въ калмыц
кие улусы къ Чагану батырю Данжу съ ошиски и въ то де число, 
которое воры и раскольщики донеше казаки учинились въ ша- 
тости по реке Медведице н те де воры и раскольщики донские 
казаки взяли Островской козачей городокъ и с еде въ томъ город
ке воехъ порубили безъ остатку и съ сущими младенцы, а въ 
томъ де городке людей было всякаго возраста числомъ девяноста 
человекъ, да они жъ де воры и раскольщики осадили на реке 
Дону Медведицкой казачей городокъ, а къ тому же городу пошли 
на помочь и съ Паншина и съ Качалина изъ нныхъ казачьихъ 
верховыхъ городковъ донские казаки для поиск} надъ теми воры 
и раскольщики и для выручьки того казачья городка, а псъ Чер- 
касскаго де козачья городка идутъ на техъ же воровъ и расколь
щиковъ дл^ поиску же донсте казаки атаманъ Иванъ Семеновъ 
съ войскомъ и пушки й со всякими полковыми припасы, а кото
рые де донсте казаки въ Паншине и въ Качалине городкахъ
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были съ теми же воры и расколыцики въ заговоре и техъ де 
воровъ и раскольщиковъ приезжали изъ Черкасскаго казачья 
городка по присылке атамана брола Минаева и всего войска 
до иски казаки, тФ.хъ воровъ и раскольщиковъ побпли до с мерти 
человекъ двадцать и больше"... Кологривовъ нослалъ „съ Сара
това Саратовца Григорш Ми кули па съ Саратовскими служилыми 
людьми степью по нагорной стороне калмыцкому Чагаиу ботырю 
Данжу чтобъ онъ нослалъ съ нимъ Грпгорьемъ конныхъ своихъ 
улусныхъ людей сколько человекъ пригоже п вел^лъ ему Гри- 
юрью съ теми ратными людьми ехать до техъ мйстъ, где живутъ 
те воры и расколыцики донсие казаки и въ коихъ крепкихъ ме- 
стахъ сидятъ и буде где они техъ воровъ и раскольщиковъ со; 
едутъ, то ему Григорью съ тЪми ратными людьми темъ ворамъ 
и расколыцикамъ Йашъ Великихъ Государей указъ сказать и 
что... по посы.исЬ какихъ ведомостей объявитца— о томъ Кологри
вовъ будетъ писать".— 5 октября 197 года (1688 г.), конный стре- 
лецкш сотникъ Кузьма Нечаевъ доноситъ Саратовскому воеводе 
Максиму Кологривову что ему приказано было съ Саратовскими 
служилыми людьми и ратными людьми „калмыцкаго Чегана ба
тыря Донжу проведать про воровъ и раскольщиковъ11; но Чаганъ 
отказалъ дать ему своихъ ратныхъ людей, такъ какъ послалъ 
уже для этого 200 человекъ. Нечаевъ ио'Ьхагъ съ 50 конными 
стрельцами къ р. Медведице, на устье р. Карамыша, къ воров
скому Заполянскому городку, подъ которьшъ стоялъ уже столь- 
никъ полковникъ Семенъ Тоболевскш съ „Танбовскпми служилы
ми людьми, да изъ Черкасскаго городка атаманъ Иванъ Семеновъ 
съ донскими казаками11. Кузьма Нечаевъ ездилъ 22 сентября 197 
года въ тотъ Заполянскш городокъ (на Медведице) дли перегово- 
ровъ и передалъ ворамъ и расколыцикамъ указъ великихъ госу
дарей, чтобы они отъ воровства своего отстали но они царскаго 
указа не послушались, почему стольникъ Тоболевской ночью же 
приступилъ къ этому городку, но взять его не могли, потому что 
онъ стовтъ на острову, причемъ воры и расколыцики. въ этомъ 
бою, побили и переранили много „Танбовцевъ11 и казаковъ. 26 
сентября ушло изъ этого городка отъ воровъ и раскольщиковъ 
три человёка, которые сказывали, что городокъ сделанъ крепко, 
осынаиъ землею и около него, подле воды, подЬланъ шанцъ. Въ 
городке сделанъ дубовый острогъ и осыпанъ землею съ обоихъ 
сторонъ, а въ немъ поделаны часты* . бойницы; избъ въ этомъ 
городке нетъ, люди же живутъ „въ земляныхъ ямахъ“ (землян- 
кахъ). Въ городке построена часовня съ тремя колоколами, име
ются 2 пушки деревянныя, обитыя железомъ; а людей „въ томъ 
городке сидитъ человекъ съ 300, да женскаго полу и дЬтеи око
ло 700 человекъ11; хлеба у нихъ запасено на целый годъ. Кроме 
того человекъ 300 воровъ и раскольниковъ ушли изъ того город
ка „къ воровскому умыслу41 и надо опасаться ихъ приходу къ 
городу Саратову, такъ какъ (донесете своеводы Кологривова) въ 
Саратове стены земляныя обвалились „безъ остаку11 и ровъ око-
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ли города завалило осыпавшимся землянымъ валомъ; пищалей же 
въ 'Саратов')', на башняхъ малое число, имеюицясц же 7 чугунныхъ 
иушекъ горели во время пожара и стреле гь изъ нихъ не возмож
но; къ тому же служилыхъ людей въ Саратове бываетъ самое 
малое число, потому что mnorie посылаются безнрестаьно въ под 
водахъ, въ проважатыхъ и въ гребле на судахъ. Этотъ Заполни - 
скш  воровской казачiff городокъ на p iK i Медведице стоялъ „въ 
крепкихъ щ±стахъ“ на острову: вокругъ него было озеро, а „су-
хаго пути къ нему н4тъ“, почему при осаде его государевы рат
ные люди вязали комышные пуки сажени по три, клали ихъ че- 
резъ озеро и ходили по нимъ къ тому острову и воровскому го
родку на пристуиъ; воры же вышли изъ того городка на вылаз
ку и съ ними былъ сильный бои, прич( мъ воры сбили государе- 
выхъ ратныхъ людей съ острова. После этого боя, стольникъ 
Семенъ Тоболевской съ ратными людьми и донскими казаками 
остался подъ тем . казачьпмъ городкомъ, осадивъ его „накреп
ко" и ожидая морозовъ, чтобы по льду сделать иристуиъ на него. 
—Изф гого городка „воры" разселялись но окрестнымъ дгЬстамъ: 
таиъ вышли Пахомовъ и Татаркннъ, а съ ними 15U семействъ 
и живутъ по темъ же лЪсамъ. отъ того Заполянскаго городка не
подалеку".—Есть и другое оппсаше воровскаго городка Глазуно
ва (ныне казачья станица) на р. Медведице въ 196 г. (1688 г.): 
набольшимъ таяъ быль атаманъ Демьянъ и въ томъ „городка 
воровъ и расколыциковъ сидитъ. кроме женскаго полу, Л вицъ и 
ребятъ, сотъ шесть11. Расположенъ городокъ на Медведице, на 
острову, и его кругомъ „обошла вода".-—Въ 196 г. къ Глозунову 
городку подступали донсюе казаки изъ Черкасскаго горсдка,подъ 
начальствоыъ атамана Ивана Семенова, съ двумя пушками; воры 
же въ городк^ „сели на смерть и казаковъ близко не подпускали; 
пушекъ унихъ не было, а только, железное ружье:— приходу же 
къ тому воровскому! городку сухимъ нутемъ, кроме водянаго 
пути нётъ. .Въ томъ городкЪ бьпо много лошадей и коровъ. У 
воровъ T’j.xi, находился белый поиъ Иванъ Ирохоровъ—ихъ 
отецъ духовный. Некоторые раскольники выходили изъ этого 
городка въ украинные городки, въ 'Ганбовъ и Козловъ, а къ 
нимъ де ворамъ б']',гаютъ изъ украйныхъ городовъ съ .1омова и 

.Танбова мужскаго иолу п девнцъ многое число".— Во время Бу- 
лавинскаго бунта, въ наказе, данномъ гвардш маюру князю Дол
горукову (Грамота Петра# 1 на Донъ, 8 апреле 1708’ г.), который 
былъ отправлеиъ съ 200QU войска иротнвъ бунтовщиковъ, было 
сказано: взять Черкаскъ; казачьи городки, лежашде по Дону, до 
Донецкаго, не трогать; остальные (верховые) по Дону, Медведице, 
Хопру, Б\зулу к у и Иловле, сжечь и разорить до основатя, лю
дей рубить, а заводчпковъ сажать на колъ и колесовать: „ибо. 
иишетъ Государь, сш сарынь ничему, кроме жестокости не мо- 
жетъ быть унята; однакожъ. кто прпнесегь иовинную, съ т4мъ 
поступить ласково". Г. В. Есиповъ („Люди стараго вёка“, 1880 
г.), говорить, что бегство въ казачьи городки и въ южныя на-
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ши губернш, въ первые годы царствоьашя Петра 1, приняло 
больние размеры: крестьяне бегали отъ помъщиковъ, отъ денеж-
ныхъ поборонъ, отъ жестокпхъ правежей за недоимки, отъ вы
сылки на казенныя работы въ Шевъ, въ Воронежъ, въ Азовъ, 
отъ переселения въ Петербургъ; дЬтн боярсше, посадсгае, драгу
ны и солдаты бъгалп отъ службы. Казаки охотно принимали бйг- 
лыхъ въ свои общества, дозволяли жить своими „куренями11, 
только бы они исправляли станичныя работы. Гтольникъ 0 . А. 
Татищевъ, посланный въ 1715 году въ Астраханскую губернш 
для описашя новопоселенныхъ деревень после переписи 1710 го
да и для розыска б-Ьглыхъ, открылъ целый деревни, поселпвш:я- 
ся на „государевой дикой порожней земле"1. Татищевъ доноситъ 
(Дела Московскаго архина М. Ин. Д.), что „мимо ново селидьбен- 
ныхъ селъ бегутъ изъ разныхъ городовъ и изъ ^елъ разночинцы, 
всякихъ чиновъ люди, разными дорогами на Хоперъ, на Донъ, на 
Медведицу и на Бузулукь въ казачьи городки11. Въ 1724 году 
Пензенскш воевода Скобельцынъ сообщаетъ о поселившихся на 
речкЬ Карамыше (притокъ реки Медведицы) беглыхъ крестья- 
нахъ (см. Карамышъ река). Понизовые бурлаки, беглые, бродяги 
и разбойники XVUI столет1'я  часто укрывались на Иловле, Мед
ведице и Хопре; въ особенности по зимамъ лучшими притонами 
ихъ были на этлхъ рекахъ казачьи зимовники п хутора. Изъ 
сообщенш коменданта Новохоперской крепости бригадира Арше- 
невскаго отъ 19 января ^776 года видн'о что л о большей части 
разбойники и всякаго рода беглые прожив аютъ по реке Медве
дице и впадающей въ нее справа речке Черной (Церии, Камен- 
новы хутора и проч.), берущей начало въ Камышинскомъ уезде. 
А. А. Галомшевсгай (Труды Саратовской ученой архивной ком- 
миссш, т. II, вып. 2, 1890 года) въ списке деревень бывшаго
Петровскаго уезда по реке Медведице, между 172. года и гене
ральной ревиз!ей 1744 года указывает'!, гюселенныя въ это вре
мя деревни (ныне Дткарскаго уезда); село Березовку (Медведица 
тожъ), помещиковъ графа Апраксина и Дубасова, иереведенныхъ 
изъ Саранскаго уезда, села Курскаго займища (Лада тожъ), изъ 
Петровска и Пензы: дер. Палатовка. на правой стороне рекн
Медведицы, иомещиковъ: прокурора Обухова, Каракозова, Танее
ва и Мошенскаго, переведены изъ уездовъ Юрьевскаго, Владщир- 
скаго, Арзамасскаго, Спмоирскаго п с. Лпсичькина. Сельце Николь
ское (Лиспчькино тожъ) на правомъ берегу р. Медведицы, посе
лено раньше переписи 1725 года, по которой въ деревне Лисичь- 
кино считалось 31 душа мужскаго пола крестьянъ за однодворца
ми Пряхинымъ и Микулинымъ и подъячимъ Зевакинымъ, по ре
визш же 1744 года здесь были помещиками Озеровъ и Бартеневъ. 
& Никольское (Киселевка) на правомъ берегу Медведицы посе
лено тоже раньше, до переиисп 172г> года, по которой въ деревне 
Никольской значилооь 38 душъ мужскаго пола кр&стьянъ капита- 
ва С. С. Киселева, а по ревизш 1744 года 158 душъ мужскаго по
ла иомЪщиковъ А. II. и Н. И. Киселевыхъ; крестьяне переведе-
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ны изъ уЬздовъ: Мурсшскаго, Керенскаго и Арзамасскаго. Дерев
ня Барановка на л'Ьвомъ берегу Медведицы поселена между 1721 
и 1744 годами, принадлежала: однодворцамъ Рянцеву и Богаты
реву, солдату Никулину, пом'Ьщлкамъ князю И.|4* Волконскому■, 
недорослю Никулину, каиитану Гляткову и Нижегородскому 
Аранскому монастырю; крестьяне переведены изъ уЬздоьъ: Нен- 
зенскаго, Бижегородскаго и Симбирскаго. Деревня Рельня, на пра- 
в^мъ берегу Медведицы, Бахметевка тожъ, бригадира И. М. Бах- 
мгтева, крестьяне переведены изъ уЪздовъ: Зарайскаго, Ми*яйлов- 
сйаго и Арзамасскаго. Деревня Рельня— Налмовка помещицы На
щокиной, по наследству отъ отца И II. Наумова; крестьяне не 
реведены изъ I лрмышевскато уЬзда. Село иж евское, Лысые 
Горы на правомъ берегу Медведицы, принадлежало пом^щикам-ь 
II. В. Грязновой и Г. И. Орлову (насл^дникамъ стольника И М. 
Чаплыгина) Н. А. ГЦепотину (по наслъдстгу отъ стольника Бабо- 
рыкина), И. Л. Салманову и В. Л. Есипову; крестьяне переведе- 
вы изъ уЬздовъ: Алаторскаго, Симбирскаго, Нижне-Домовскаго и 
села Балтая Пензенскаго уЬзда. Поселокъ Медв-Ьдица—Карамышъ, 
на правомъ берегу р£ки Медведицы, иротивъ устья piitn Карамы- 
ша, помещика Александр» Львовича Нарышкина, крестьяне пере-/ 
вевены изъ другихъ вотчинъ Нарышкина: Оцмбпрскаго, Епифан- 
скаго и Каширскаго уЬздовъ. Новоиоселеннал передъ ревиз1ей 
1744 года деревня Нев'Ьжкина ясашныхъ крестьянъ, перешедшихъ 
изъ Керенскаго уЬзда, селъ Козьмодемьянскаго (Ворона) и Ар- 
хангельскаго (Кевда). Изъ этого списка видно, что кромй сло
боды пахотныхъ солдатъ Еткаринскои (нынЬ г. Агкарскъ), посе
ленной въ 1699 году, isct, остадьныя, названный зд£сь селешя по 
pta;t, Медь’ЬдищЬ, въ нынЬшнемъ Аткарскомъ уЪздЬ, поселены, 
кром'!, Лисичькина и Киселевки, вь иромежутокъ между 1721 и 
1744 годами. Время заселешя Медведицы ниже показано нами въ 
Камышинскомъ уЬздЬ (см. это слово).

Р1>ка Медведица съ своими притоками не судоходна, слу
жить они какъ движущая сила многочисленнымъ мукомольныдъ 
ыелышцамъ. Силавъ разныхъ деревянныхъ изд'Ьлш (гакъ называ- 
емаго „горянскаго товара“ или „юрянщиныи) и хл’Ьба производил
ся по МеднЬдиц'Ь издавна, но въ разм^рахъ незначительных^ и 
на мелких* лодкахъ. Въ описи вотчинъ Троицко-Серпеской Лав
ры, говорится, что деревня Федоровка (ньшЪшняго Агкарскаго 
уЬзда) лежитъ при Медв'ЬдицЬ и, что въ тЪхъ еще годахъ, 
„во время только одной полой воды бываетъ съ хдТ.оимъ отъ раз
ныхъ купцовъ ходъ (но Медв'ЬдицЬ) неболыипмъ баркамъ." (А. 
Голомб1евскы, Труды Саратовской ученой архивной коммиссш, 
1893 года, томъ IV, выпускъ I.). Съ 1831 года предпршичивостью 
торговаго допскаго казака Шейкина открылся сплавъ хл'Ьба на 
болыпихъ баркахъ отъ 7 до 17 сажень длины, подымавших* отъ 5 
до 15 тысячъ пудовъ грузу, й съ тг1.хъ поръ утвердился постоян
но,такъ что въ 1860-хъ годахъ сплавлялось, въ иной годъ, болЪе 
100 барокъ, нагруженныхъ пшеницей, ржаною мукою, овсомъ,
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льнянымъ сеыенемъ, виномъ, щепнымъ товаромъ, кожами, мылоыъ, 
дегтемъ и углемъ; кром^ того шли плоты съ сосновымъ лЪсомъ. 
Барки, сплавяяемыя по Мев^диц-Ь, покупаются на ВолгЬ готовы ■

Сплавнай Me/ust.x и икая барка съ хлЪбомъ на Дону 1868 г.

ми п осенью, или по первому санному пути, разобранныя пере
возятся изъ колоши Сосновки (Камышинскаго у кц а) на Медв'Ь- 
диц\, преимущественно въ село Копёны (Аткарскаго уЪзда), куда 
свозились запасы хлЪба, закупаемые м и  прямо у крестьянъ иля 
на большихъ сельскихъ базарахъ, особенно въ Баланд!; и РуднЬ. 
Выше села Копенъ нагрузка хлЪба производилась иногда въ се- 
лахъ Атаевк'!;, Лысыхъ горахъ и ФедоровкЬ (Аткарскаго уйзда): въ 
прежнее время сплавлялся хл1;бъ даже пзъ Воробьевки, но къ 
1860 году пристань эта была совершенно оставлена, какъ неудоб
ная. Ниже села Копенъ сборка барокъ и нагрузка ихъ производи
лась въ Аткарскомъ уЬздЬ — въ колошяхъ Крестовомъ БуеракЬ и 
Гречневой .1 у id;, а въ Камышинскомъ— при с. Жирпомъ, колоши 
Лннев'Ь Озер!;, деревнЪ М азуровкЬ (Терсинка) и селахъ Красномъ 
Лр'{; и Громкахъ. Сплавъ барокъ производился какъ только „дрог- 
нетъ р1;к.а“, т. е. какъ скоро вода въ ней пойдетъ на убыль. Во
да уходитъ быстро и почти неожиданно, почему необходимо было 
по местному выражешю, „догонять воду", иначе невозможно вый
ти въ Донъ; а если это и удавалось, то баркамъ предстояло много 
опасностей отъ крутыхъ и частыхъ изгибовъ рЪки, отъ мелей, 
перекатовъ и въ. особенности отъ мельничныхъ плотинъ. На про- 
сгранствЪ Саратовской губернш насчитывалось, въ 1Ч60-хъ го- 
дахъ, 17 MtcTb, благополучный проходъ черезъ которыя почти не 
зависплъ отъ искуства лоцмана: как!я бы усшйя не употребляли 
paoo4ie, капризное теченю .вертЬло барку и выносило на мель въ 
прибрежные кусты; друпя барки, не справившись или сорвавшись 
съ якоря, налетали на эту и иногда д-Ьло оканчивалось гибелью 
или повреждешемъ цЪлаго каравана. Самыми опаснейшими места
ми признавались: пространство около деревни Мажаръ (АлексЬевка), 
у села Большои-Князевки, между колошей Крестовымъ Буеракомъ 
и слободою Александровной, у селъ Митякина и Кондали. Въ на
стоящее время производится силавъ на протяженш 361 версты до 
устья, на сумму до 100000 рублей въ годъ. При металлическомъ
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мостЬ Грязе-Царпцынской железной дороги немного сквернее 50' 
сев. шир. имеется водомерный постъ: изъ произведенныхъ имъ 
наблюдешй видно, что среднее время вскрьгпя Медведицы, въ 
этомъ м^сте— 8 марта, окончательное очищеше реки отъ льда—  
20 марта; зам ерзате начинается съ 1 ноября, ледоставъ 26 
ноября.

Реку Медведицу переходятъ 3 железныя дороги ц две ветви 
ихъ: Грязе-Царицынская—между станщями Раковкой и Себряково* 
въ области Войска Донскаго; Тамбовско-Камышинская между станщя- 
ми Красный Яръ иРудня, у полустанщи Медведица, Камышинскаго 
уезда; Рязанско-Уральская между станщями Килогривовка и Ат- 
карскъ, близъ последней. Отъ г. Аткарска Рязанско-Уральская же
лезная дорога отделяетъ две ветви: одну Баландинскую къ югу, 
по левому берегу рекп Медведицы отъ разъезда Красавки, иду
щую на Дурасовку и Лысыя Горы, у последней она переходитъ 
мостомъ р. Медведицу и идетъ къ юго-западу до с. Баланды; 
другую Аткарско— Нетровско— Вольскую, идущую къ северу отъ 
Аткарской пассажирской станцьт и переходящую между селами 
Киселевкой п Богдановкор р. Медведицу железнымъ мостомъ 
затемъ эта ветвь пролегаеА левьшъ берегомъ Медведицы на Бе
резовку, лево бережный Петрокскъ, поварачиваетъ къ востоку на*- 
Установку и Стары0 Бурасы, затемъ черезъ Карбулакъ, Барну- 
ковку, Курпловку и Шиханы въ г. Вольскъ на Волге. (Матер1ялы: 
труды Саратове, ученой архивной коммис.; списокъ населенн. 
местъ центр, статис. комитета. 1862 г.; земля Войска Донскаго, 
офпц. генеральнаго штаба Н. Краснова, 1863 г.; энцикл. словарь 
Брокгауза и Ефрона, 1896 г.; Военно-топограф. карта гене р. 
штаба 1892 г. и карта железн. дорогъ Э. Бакгофа 1895 года).

Медведица полустанцш Тамбовско-Камышинской железной 
дороги, близъ реки Медвт 1ицы, Камышинскаго уезда; она распо- 
жена между станщямп: Красный Яръ—въ 1 С/4 верстахъ иРудня 
— въ въ 1 ]8/4 верстахъ; отстоптъ отъ г. Камышина—въ 104Vi, 
отъ г. Тамбова— въ 3403Д верстахъ д отъ г. Балашова— 1463/4 
верстахъ.

Меднсвъ хуторъ ЦарпцыйЯкаго уезда, Балыклейегслй воло
сти, основанъ около 1884 г. на общественной зьмле с. Валыклей. 
Въ 1894 г. здесь было 4 двора, строешя деревянныя, крыты со
ломой; жителей 1и душъ мужскаго иола, 5 женскаго, всего 15 
П'шъ обоего иола православныхъ крестьянъ, принадлежащнхъ къ 
Балыклепскому обществу. Хуторъ отстоптъ: отъ с. Балыклей— 8 
верстъ, г. Камышина— 78, уезднаго города Царицына— 118 и г. 
варатова—25Н верстъ. (Списокъ населенныхъ местъ Губернской 
Земской Управы 1894 года).

Медовое озеро Камышинскаго уезда, на правой лесистой 
стороне р. Медведицы, съ которой соединено протокомъ. Оно 
росположено противъ села Красный Яръ (на л'Ьвоыъ берегу .1ед- 
вЪдицы). Къ юго-западу отъ Медова!о озера, по низменному ле 
систому правому берегу р Медведицы, тянется у подошвы воз
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вышенностей цепь не большихъ озеръ до села Митякина и боль- 
шаго озера— Ильменя. Къ западу отъ озера Медоваго возвышен
ности подымаются на 605 ан1л футовъ надъ уровнемъ Чернаго 
ыоря. Къ юго-западу, въ одной версте отъ Медоваго лежитъ озе
ро—Лшное, а верстахъ въ 2-хъ отъ ивследняго -  Горькое. (Воен- 
но топографич карта, изд. генеральн. штаба).

Межеумки —волжсгае суда для возки соли, немного меньше 
Ладьи', см. Ладьи

Меллинъ Касперъ полковникъ, Камышинсгай комендантъ, храб
ро защищавши городъ отъ Пугачева 13 августа (по другимъ свёд'Ь- 
1пямъ 15 августа) 1774 г.: онъ не хотЬлъ сдать Камышина (Дмитр1ев- 
ска) самозванцу безъ боя и засгЬ >п, въ крепость, отбиваясь отъ при- 
ступовъ; но одинъ изъ начадьниковъ Нугачевскихъ толпищъ Ов- 
чинниковъ вломился въ плохо укрепленную крепость, при чемъ 
комендантъ Меллинъ, офицеры гарнизона и мнойе солдаты шли 
въ бою или повышены Пугачевымъ на висЬлицахъ близъ оврага, 
гголучившаго назваше— Виселътю.— Касперъ Меллинъ покаьанъ 
въ рукописи начала XIX стол'кпя (архивъ Н. Калачова. 1859 г., 
книг. 2) комендантоыъ г. Дмитр1евска въ 1768 я 1769 годахъ и 
названъ Касперомъ Мерлинымъ. Пмъ сделаны въ городЬ „мосто- 
выя, на Волгу взвозы, а въ кремл-fi крЬпость съ батареями, полп- 
садомъ, воротами и башнею, казенный домъ, канцеляр1я, камен
ный винный выходъ и гауптвахта.— При немъ въ 1770 г. зимою 
калмыка переезжали льдомъ Волгу съ луговой стороны, авъ1771 
и 1772 гг. было моровое noBfrrpie и отъ набеговъ крымскихъ 
татаръ сделаны за городомъ для пушекъ 3 раската и поставлены 
въ виду крепости кругомъ рогатки. 13 и 14 августа 1774 г. 
были въ городе Пугачевъ и убилъ коменданта Мерлина (Мел- 
липа)".— Въ Саратовскомъ Листке 1898 г., Л» 237, г. Юдинъ 
(„Пугачевщина въ понизовье") говорить, что укреплешя въ го
родке Дмитрк'вске (Камышине) были очень плохи и полуразру
шены, гарнизонъ состоялъ только пзъ одной „расквартированной 
роты“ и хотя Дмитршвцы дали подписку коменданту полковнику 
Меллину „твердо стоять и городъ защищать и быть въ непоко
лебимой верности", но какъ только еамозванецъ сталъ прибли
жаться къ городу, MHorie изъ нихъ  и цеховыхъ людей покинули 
свои жилпща и бежали изъ Дмит|левска (какъ депутатъ Егоръ 
Горбуновъ съ своимъ отцемъ Степаномъ Горбуновымъ, бургомистръ 
Данила Аникинъ съ братомъ, купецъ Басклш Миловановъ и дру- 
rie , которые за 3 дня прихода Пугачева уехали изъ городу и 
вывезли все свое имущество); оставнпеся же простолюдины, под
стрекаемые подканцеляристомъ городской ратуши Федотомъ Ко- 
стромитиновьтмъ, поспешили передаться на сторону мятежниковъ 
при первомъ же ихъ приближенш къ городу. После весьма нез- 
начительнаго сопротивлешя горнизона, Пугачевъ 14 августа тор
жественно вступилъ въ городъ. Комендантъ Меллинъ былъ убитъ 
вместе съ другими Г2 офицерами, чиновниками и купцами (въ 
томъ числе прапорщица векла Андреева), нежелавшими подчи-
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нпться самозванцу. Кроме ихъ (какъ утверждаеть г. Юдинъ) по- 
гибъ зд^сь же проживавши! въ Дмит{невске профессоръ Импера
торской Академш наукъ Георгъ Мюрицъ Ловицъ.—Домъ Комен
данта и все его имущество было разграблено мятежниками до 
чиста; похищено городской казны 19567 руб. 53 коп; взято 109 
ружей и 3875 патроновъ: въ строешяхъ выбиты окна; въ питей
ной конторе выпито и пограблено вина на 21821 руб. 42 коп.; 
у жителей: купцовъ, казаковъ, отставныхъ солдатъ, Дмит|шл!скихъ 
бобылей, малоросаянъ и ихъ священника и у приписавшихся къ 
'Герсинскому железному заводу .крестъянъ и ихъ священника пог
раблено всего имущества на сумму до 146000 рублей.

Меловатка слобода Камышинскаго уезда, Нижне-Добринской 
волости; см. Мгьливатка-

Меловое село Камышинскаго уезда, Банновской волости; см. 
Мпловое.

Мельникова, Мельни^овка, Стефанидовка тожъ, деревня Цари- 
цынскаго уезда, Александровской волости; при ней господская 
усадьба Мельникова. См. Стефаниоовка-

Мельникова хуторъ, Лптникъ тожъ, Царнцынскаго уезда, 
Александровской волости; основанъ въ 1859 году и состоитъ изъ 
1 двора деревяннаго, крытаго соломой, расположеннаго на нра- 
вомъ берегу речки Тишанки, къ которой 2 удобныхъ подъезда.. 
Хуторъ принадлежите помещику Н. Ф. Мельникову, усадьба ко- 
тораго при д. Стефанидовке, Александровской волости. Здесь на
ходи тось въ 1894'году 9 д\ш ъ мужскаго пола, 11 женскаго, все
го 20 душъ обоего пола крестьянъ и 7 душъ мещанъ. Отъ хуто
ра считается до слободы Александровкп— 13 верстъ, деревни 
Дмитр1евкь—2, села Солодчи 4 —5, деревни Захаровки— 5, хуто
ра Тишанки -6 ,  Мельникова Тишанской мельницы—1/-2, хутора 
Пугачева области войска Донскаго—10, до пристанп на Волге с. 
Балыклей— 68, станцш Липки Грязе-Царицынской железной до
роги (черезъ хуторъ Иугачевъ)— 27, гор. Царицына— 138 и гор. 
Саратова— 260 верстъ. (Сведен. Адександровскаго волостного 
правлеши 1894 года),

Мельникова хуторъ— Устъ-Ттианская мельница, Царицынска- 
го уезда, Александровской волости, состоигъ изъ 1 двора при 
водяной мукомольной мельнице, расположеннаго на правомъ бе
регу речки Тишанки (правый нритокъ р. Иловли); строешя дере- 
вянныя. крыты соломой и тесомъ. По сведешяыъ Александров- 
скаго волостного правлещя 1894 года, хуторъ основанъ съ 1800 
года, принадлежите помещику Н. Ф. Мельникову, имеющему 
усадьбу и земли нри деревне Стефанидовке, здесь прожпваютъ 
] 1 душъ поселянъ. Мельница отстоитъ отъ слободы Александров- 
кп —13 верстъ, деревни Дмитр1евки— 1],2, села Солодчи— 5, дер. 
Захаровки—4V2, хутора Мельникова Летникъ— 1h>, хутора Пуга
чева области войска Донскаго —107-2, станцш Липки Грязе-Цари
цынской железной дороги— 27^2, города Саратова около 260, го
рода Царицына около 138 и пристани на Волге с. Балыклей—
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около 68 верстъ. (Свед. Александровскаго волостнаго правлешя 
1894 года).

Мельниковъ походный атаманъ Донскихъ казаковъ, посланный 
въ 1777— 78 годахъ съ отрндомъ казаковъ на реку Иловлю для 
розыска и поимки разбойниковъ. О немъ упоминаетъ, въ 1770-хъ 
годахъ, Д. Л. Мордовцевъ въ „Понизовой вольницЬ“.

Мельниковъ ведоръ Николаевичу эсаулъ, дворянинъ Цари- 
цынскаго уЬзда, внесенъ въ родословную книгу Саратовской гу- 
берн1и съ 1858 года. ВладЬетъ 6635 десятинами земли при сель- 
П'Ь Стефанидовке, Мельникова тожъ, Александровской волости. 
(Списокъ дворянскаго деп.утатскаго собранш, 1895 г.). Но свед!;- 
шямъ Александровскаго волостного правлешя 1894 года отстав
ной штабсъ-ротмистръ Федоръ Николаевичъ Мельниковъ влад'Ьетъ 
при деревне Стефанидовке—5802 десятинами земли. (См. уездные 
предводители дворянства). По св'Ьдййямъ о посадг1'» Дубовке упо
минается, что въ 1816 году въ тамоштй Успенскш соборъ по
жертвована полковнпкомь Мелъниковымъ серебрянная лампада 
передъ царскимп вратами алтаря, вЪсомъ более 6V2 фунтовъ, какъ 
говорятъ, изъ серебра, отбитаго у французовъ во время войны 
1812 года. Д. Л. Мордовцевъ упоминаетъ въ 1778 году о поход- 
номъ атамане Донскихъ казаковъ Мельниковы, командированномъ 
на Иловлю для поимки разбойниковъ.

Меркель, Макаровна тожъ, немецкая колотя Камышпнскаго 
уЬзда, {'ооновской волости; см. Макаровка колония.

Мессеръ. Усть-Золиха тожъ, немецкая колония и волостное 
село Сосновской волости, Камышпнскаго уезда; см. Устъ-Золиха 
колошя.

Мессеръ Новый, Ней-Мессеръ тожъ, немецкая колошя Камы- 
шинскаго у4зда, Олешинской волости, см. Ней-Мессеръ колошя.

Метелкинъ, такъ звался народомъ волжскш разбойникъ 1775 
года —  Эшметаевъ или Зале.паевъ', см. Заметаевъ разбойничш 
атаманъ.

Мечетка Сухая— балка или речка Царицынскаго уЬзда, теку
щая сЬверн4е Мокрой или Нижней Мечетки (см. Мечвтная) и 
впадающая въ Волгу верстахъ въ 2-хъ къ северо-востоку отъ 
нее, у с. Рынокъ и деревни Мечетки, около 14 верстъ, къ севе
ро-востоку отъ города Царицына. Беретъ она начало къ северо- 
западу отъ большой почтовой Саратовско-Астраханской дороги, 
изъ возвышенности, подымающейся на 392 англ. футовъ надъ 
уровнемъ Чернаго моря и служащей водораздЬдомъ Волжскаго и 
Додскаго бассейновъ, пзъ которой къ западу беретъ начало Гра
чева балка (Грачи), впадающая въ области Войска Донскаго въ 
Р'Ьчку Сакарку. Сухая Мечетка течетъ на юго-востокъ и перехо
дить почтовую дорогу; длина около 13 верстъ, не включая изги- 
бовъ. Между устьями Сухой п Мокрой Мечетокъ, на противупо 
ложной луговой стороне. Волга отделила влево болыдрй рукавъ 
Ахт убу. См. карту стр. 300.
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Мечетная, Мокрая или Нижняя Мечети а Погремушка тожъ, 
речка Царицынскаго уезда, Ерзовской волости, впадающая въ 
Волгу верстъ 11— 12 къ северо-востоку, выше города Царицына. 
Она беретъ начало около полотна Грязе-Царицынской железной 
дороги и хутора крещеныхъ каллшковъ Каменный Буеракъ, вер
стахъ въ 7 къ западу отъ села ГороОищи (Ерзовской воло
сти). Верховья ноя называются также Погремушка, отъ бывшаго 
близъ с. Городища въ Мечетной балке Гремучаю родника, нынъ 
изчезнувшаго, назван1е ж< Мечетки или Мечетной она получила 
отъ бывшихъ на ней татарскихъ развалинъ, о которыхъ, въ 
1840-хъ годахъ говоритъ въ своихъ „восиоминашяхъ11 бывшш 
Саратовскш губернато]>ъ А М. Фадг1'>евъ. По преданш около 
этой pf,4Kn жилъ въ 1360-хъ годахъ Мамай. Около расположенна- 
го на ней села Городищи, рЪчка пересЪкаетъ старинный земляной 
валъ, проведенный въ 1718— 1722 годахъ. по приказание Петра 
Великаго, отъ города Царицына, на протяженш 60 верстъ, къ 
pf.Kf, Дону, для охраны юго-восточной окраины Русскаго государ- 
ва отъ па(И',говъ татаръ и калмыковъ. Валъ этотъ съ остатками 
рва и теперь еще сохранился; переходя зд1сь черезъ речку Ме- 
четку и оврагъ Бирючш, въ атомъ месте была одна изъ земля- 
ныхъ крепостей, устроенныхъ по Царицынской лиши, называв
шаяся Мечетной (см. Царииынская лит я)■ Въ август!; 1774 го
да при pt'iicl, Мечетной разбита была Иловайскимъ Пугачевская 
шайка. Р^чка течетъ съ запада на северо-востокъ на протяженш 
около 20 верстъ; по ней расположены с. Городищи и много хуто- 
ровъ, при впадеиш же ея въ Волгу— деревня Журковка. Въ нее 
впадаютъ слева балки: Грязная пли Коренная и Собачья. Высо
та местности верстахъ въ 3—4 къ северу отъ ея верховьевъ— 
496 англшскихъ футовъ надъ уровномъ Чернаго моря. Къ восто
ку отъ села Городищи Мокрая Мечетка пересеиаетъ почтовую 
Саратоьско- Астраханскую дорогу.

Мечечная, Мечетка тожъ. деревня Царицынскаго уезда, 2 
стана, Ерзовской волости, въ 15— 17 верстахъ къ северу отъ го
рода Царицына. Въ „Воспомта,шяхъ“ бывшаго Саратовскаго гу
бернатора А. М. Фадеева въ 1840-хъ годахъ, говорится, что близъ 
Царицына, въ 17 верстахъ выше города, где теперь селеше М е- 
четное, сохранились развалины съ уцелевшими еще (въ то вре
мя) частями стенъ, кучами каменьевъ и осколками разбнтыхъ 
кирпичей, а также попадаются серебряный и золотыя вещи. Въ 
XVIII столетш, въ лъсистомъ въ то время Поволжье водились 
разныя д и тя  животныя; въ указе 1739 года говорится о присыл
ке отъ Царицынскаго и Саратовскаго воеводъ: дикихъ козъ, серыхъ 
куропатокъ, кабановъ, сайгаковъ (Хронол. указ., т. I.J. Для этой цели, 
въ 15 верстахъ отъ города Царицына, близъ деревни Мечетной, былъ 
зверинецъ, состоявшш въ ведомстве бывшаго Царицынскаго интен
данта, изъ котораго таждогодно доставляли въ Москву живыхъ каба
новъ. дикихъ козъ и куропатокъ. Теперь нетъ и слъда этого зверинца: 
изъ сообщешя Ерзовскаго волостного правлешя 1894 года, видно, что
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„о нахсжденш здесь старинныхъ развалинъ и зверинца ничего 
неизвестно, а равно и деревни Мечетнои въ волости нгътъ, а есть 
хуторъ Мсчетныа при p t'j  id, Мечетюъ въ 15 верстахъ отъ го
рода Царицына и въ J5 отъ волостного села Пичуги (Ерзовкш 
и въ неыъ въ 1894 году было 25 душъ мужскаго пола, 25 жен
скаго, всего 50 душъ обоего пола. Между т4ыъ по списку насе- 
ленныхъ м-Ьстъ центральнаго статистическаго комитета изд. 1862 
года, значится подъ №  2и92, владельческая деревня Мечетная 
при реке Волге, на иочтовомъ тракте въ городъ Царевъ, въ 16 
верстахъ отъ уЬзднаго города Царицына, и въ ней въ 1860 году 
считалось 26 цворовъ, 115 душъ м\жскаго пола, 93 женскаго, 
всего 208 душъ обоего пола. Есть сведете , чго въ деревне Ме- 
чет ш  была часовня, перенесенная въ 1847 году поручикомъ И.
Н. Страховыыъ въ село Орлов ку, Собачья Балка тожъ. По воен- 
но-топограф. карте генеральнаго штаба, изд. 1889 года, показана 
деревня Мечетка при Волге, верстахъ въ 14— 15 отъ города 
Царицына, при впаденш въ нее речки Сухой Мечетки, на пра- 
вомъ берегу последней, между селомъ Рынокъ и деревней Спар
танкой. По сведЬшямъ Саратовскаго губернскаго статистическаго 
комитета за 1891 годъ показана деревня Мечетка Царицынскаго 
уезда, Ерзовской волости, въ 7 верстахъ отъ волостного села 
Пичуги (Ерзовка) и въ ней 51 дворъ, 75 душъ мужскаго пола, 
82 души женскаго, итого 157 душъ обоего пола всехъ вообще 
жителей.

Мечетный Нижмй иоказанъ въ списке населенныхъ местъ 
центральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 года, владель- 
ческимъ хуторомъ (подъ №  2089) при речке Нижней Мечеткп, 
въ 10 верстахъ отъ уЬзднаго города Царицына, и въ немъ въ 
1860 году было 1 двора, 23 души мужскаго пола, 15 женскаго, 
итого— 38 душъ обоего иола; ьельницъ— 2. Хуторъ стоялъ на по- 
чтовомъ тракте въ городъ Царевъ. Позиейпшхъ сведенiii объ 
этомъ хуторе нетъ.

Мещерсше—княжескШ родъ, проиоходящш, по бархатной кни
ге, отъ Ширинекаго князя Бахмета Усейновича „засевшаго" въ 
Мещере въ i 298 году. Его сынъ Беклемишъ крестился, съ име- 
немъ Михаила; потомки его до 1398 года сохранили за собой 
кладете Мещерою■ Въ древней Руси Мещерской областью назы
вались теперешшя северныя части Рязанской, Тамбовской и за
падная Пензенской губернш; кромЪ того Мещера упоминается и 
въ предЬлахъ бывшаго Казанскаго царства, на правой стороне 
Волги, въ нынешнихъ Пензенской и Симбирской губерншхъ; эта 
восточная Мещера, после покоретя Казанскаго царства, бежала 
за Волгу въ пределы нынешнихъ Уфимской и Пермской губернш. ■ 
(Энциклопедически! словарь Брокг. и Ефр. 1896 года). Внесены въ 
V часть родословной книги.

йпещерешй князь Борисъ Борисовичъ, действительный стат- 
скш советникъ и шталмейстеръ Двора Его Императорскаго Вели
чества; занимаетъ должность Саратовскаго губернатора съ конца



-  628 —

1S91 года, п по настоящее время (1900 года). Родился въ 1850 
году, окончплъ курсъ въ Императорскомъ училищ^ ирановЗццЬшя 
въ 1871 году я постунилъ на службу по ведомству Министерств;! 
юстищи, гд1> занималъ должности: члена Виленской Судебной па
латы, чиновника особыхъ пору чеши при Министр!; юстишп, по
мощника правителя канцелярш и до 1881 года, управлялъ канце- 
.uapieii, когда перешелъ на должность Миргородскаго уЬзднаго 
предводителя дворянства, а загЬмъ и Полтавскаго губернскаго 
предводителя, которую и занималъ съ 1889 года до конца 1891 
года, когда былъ назначенъ Гаратовскимъ губернатором-!,. Им'Ьегъ 
ордена до Владим1ра 2 степени включительно. Борнсъ Борисо- 
вичъ является, въ настоящее время, старгаимъ въ родЬ князей 
Мещерскшъ, потомственное владЪше котораго находится въ Мо
сковской и Тверской губерн., при сел'Ь Лотошин'Ь, принадлежав- 
шемъ боярину Матвееву, старшая дочь котораго вышла за князя 
Мещерскаго. Родъ князей Мещерскихъ происходите отъ влад'Ь- 
тельныхъ князей племенп Мещеры. Свое княжеское достоинство 
родъ этотъ сохранплъ но расноряжетю царя Тоанна Васильевича, 
въ награду та то, что племя Мещеряковъ признало добровольно 
владычество Московскаго государства. (Сообщилъ князь Б. Б. Ме- 
щерскш) й).

Миллеръ (Mtiller), Крестовый Буеракь тожъ, немецкая ко
лошя Камышинскаго \1,зда, Усть- Кулалинскои волости; см. Кре
стовый Буеракь.

Миришникова, Мцрошниково тожъ, слобода Камышинскаго 
у1>зда, Тараьовской волости въ 165 верстахъ отъ г. Саратова, въ 
8— отъ волостного правлешя и ^5 отъ г. Камышина: расположена 
подъ 50°, Зо1/?' с1ж. шир. и 14°, 2о' вост. долг, отъ Пулкова, по 
обоимъ берегамъ р. Бурлука, въ которую впала съ л4воп стороны, 
ниже Мирошнпковой р'Ьчка Тарасова; на последней стоить въ 1 
версгЬ отъ слободы хуторъ Горд1енковъ. У Мирошниковои, на 
западъ, .берегъ Бурлука подымается на 541 англ. футъ надъ 
уровнемъ Чернаго моря. Слобода населена бывшими государствен
ными крестьянами, малороссами, православными. Земли, гдЪ те
перь село, и по Медв'ЬдпцЪ въ 1620-хъ годахъ принадлежали къ 
Шацкому у),зду и здЬсь сдавались промышленникамъ отъ казны 
бортные урожаи, бобровые гоны, рыбныя и звЪрнныя ловли, съ 
1691 г. вся эта местность пожалована была боярину Льву Кири- 
ловичу Нарышкину и съ первой половины АVIII с т о л й т  стала 
заселяться разными сходцами великороссами и малороссами, за 
кр'Ьпощенными Нарышкиными, а съ 1806 г. выкупленными пра- 
вительствомъ и обращенными въ соляныхъ возчиковъ. Когда ос- 
•новалась слобода неизвестно, но бывшее названie ея Мирошнй- 
ковъ хуторъ, указываетъ на позднЪйше^ ея образоваше. По спис-

*) Князю Б. Б. Мещерскому я очень обязанъ тЪмъ, что по его 
распоряжение полицм доставляла подробныя справни и планы для со- 
ставляемаго мною словаря. Аьторг.
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ску населенныхъ месть центральнаго статистическаго комитета, 
издашя 1862 г., подъ N° 1048, значится Мирошниковъ. хуторъ, 
Бондаренковъ, Гусаковъ тожъ, казенное село при речке Кур л у id;, 
на проселочномъ тракте йзъ слободы Котовой на р. Медведицу, 
въ 90 верстахъ отъ уезд. гор. Камышина, въ немъ, въ 1860 г., 
считалось 62 двора, 350 душъ мужскаго пола, 331 женскаго, 
всего 681 душа обоего пола; церковь православная—-1 .— По зем
ской переписи 1886 г. въ слободе Мирошнпковой было наличныхъ: 
144 домохоз., 470 душъ мужскаго пола, 431 женскаго, итого 
901 душа обоего пола; кроме того 11 семей постоянно отсуствую- 
щихъ и 4 семьи въ 15 душъ обоего пола посторонняго населешя; 
грамотныхъ 54 мужчин, и 2 женщины; всехъ избъ жилыхъ въ 
селе 162, изъ нихъ 156 деревянныхъ и 6 сырцевыхъ, все кры
ты соломою. Промышленныхъ заведен1й— 3, ппгейное— 1, лавка 1. 
У крестьянъ: плуговъ 101, сохъ 2; лошадей рабочнхъ и нерабо- 
чихъ— 191, воловъ 366, коровъ и телятъ— 375, овецъ— 1348, сви
ней— 162, козъ —29; пчельниковъ 2 съ 12 колодами пчелъ. 
Всехъ годовыхъ платежей и сборовъ въ 1885 г. приходилось съ 
общества, кроме страховыхъ, 3222 рубля. Надельной земли счи
талось 2514 десят. удобной (въ томъ числе нашни 1640 десят.) 
и неудобной 341 десят., всего 2855 десятинъ; кроме того на до
лю Мирошниковой приходится, изъ сообща куиленнаго съ други
ми селешями въ 1809 году участка земли, 1684, ь десятинъ.—По 
владенной записи значится отведенной казною слободе 2514'/4 
дес. удобной и 340:!;4 дес. неудобной на 350 ревпзс. мужскаго по
ла душъ; весь наделъ вокругъ селешя, ширина его 1 верста, 
длина—14 верстъ. Кроме речки Бурлука при селенш, въ поляхь 
для водопоя имеется прудъ. Черноземной почвы считается до 
150 десятинъ, остальная суглинистая и солонцеватая; подпочва 
глина, песокъ п камень. Покосъ заливной; лесъ ooinifl съ слобо
дой Красиымъ Яромъ; шрской запасный хлебный амбаръ общш 
съ хуторомъ Горд1енковымъ. Земля разбита на 3 поля: сеютъ
яровую пшеницу, рожь, овесъ, ячмень, нросо, коноплю и карто
фель. Въ 1885— 87 годахъ арендовали землю артелями: у крестьянъ 
с. Громки Лопуховской волости, на 6 летъ. по 6 рублей за сотен- 
ипкъ и на 4 года въ Бурлукскомъ участке часть, принадлежа
щую казакамъ Александровской станицы, въ колечествё 120 со- 
тенниковъ, полагая въ каждомъ сотеннике 4 десят. 400 квадр. 
саж., съ прппадлежащимъ къ нимъ сенокосомъ по 6 руб. 80 коп. 
за сотенникъ. Местными заработками, по переписи 1886 г., зани
мались 43 и отхожими 15 мужчинъ, изъ нихъ 5 • сапожниковъ. 2 
торговца, 1 портной, 1 плугарь, 2 плотника, 2 пастуха, 2 мель
ника, 1 кузнецъ, остальные батраки и поденщики. Съ мельни
цы и ярмарки общество получало въ 1885— 87 годахъ 70 рублей.

По свед. губ. стат комит. за 1891 г. слобода Мирош- 
никова показана въ 9 верстахъ отъ волостного правлешя въ с. 
Тарасове; въ ней 152 двора, 514 душъ мужскаго пола, 467 жен
скаго, итого 981 душа обоего пола всехъ вообще жителей. По
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сведен. Тарасовскаго волостного правлешя 1894 г. слобода М и- 
рошникова расположена на р. Бурлуке и имЬетъ 31 колодезь. 
Церковь во имя Св. Великомуч. ДимитрГя Солунскаго, деревян
ная, крыта тесомъ, освящена въ 1862 Году, однопрестольная. При 
Дмитриевской церкви деревянная сторожка; пахотной и сенокос
ной земли 491/а десятинъ: дома у причта, состоящаго изъ свя
щенника и поаломщпка, церковные, деревянные, на обществен
ной земле. Жаловашя отъ казны положено духовенству— 165 руб. 
12 коп. въ годъ. Въ 1888 г. 1 ноября была открыта церковно
приходская школа грамоты, но въ октябре 1899 г. она заменена 
земско-общественной н имела— 69 мальчиковъ и 4 девочки; 
имеется церковно-приходское попечительство. Въ приходе 2 ху
тора: Гордденковъ—въ 100 саженяхъ и Гречановъ—въ 3-хъ вер
стахъ; всехъ же прихожанъ въ 1896 г. 2331 душа обоего пола; 
раскольниковъ нетъ (свед. священника Б . Залетаева).

Въ 1894 г. здесь было 154 двора, въ томъ числе 2 церков
но служительских®! строешя крестьянъ деревянныя, большею 
т астмо крыты соломой, 3 тесомъ и 1—железомъ. Жителей. 510 
дчшъ мужскаго пола, 470 женскаго, всего 980 душъ обоего пола; 
духовенства— 2 семьи. НадЬлъ 2855 десят. удобн. и неудоб.—  
До волост. с. Тарасова-—9 верстъ, хутора Гордк'нкова— 100 са
жень, станцш Красный Яръ Тамбове. Камыш, железн. дорогп— 
12 верстъ, г. Камышина— 77 и г. Саратова— 180 верстъ.

Мирошьиковъ Иванъ съ Пичужинскихь хуторовъ (см. Пичуга 
Нижняя речка Царицынскаго уезда) занимался разбоемъ. Въ 
1778 г. онъ участвовалъ въ шайке атамана Рьгжаго, между Ца- 
рицыномъ и колошей Сарептой въ ограбленш обоза съ коло- 
нистскнмъ товаромъ и нападенш на поездъ Астраханской Губер
натора Якоб]’я, после чего былъ пойманъ выше Дубовки, войско- 
вымъ старшиною Савельевымъ, и заключенъ въ Царипынсшй ка- 
зематъ. Мирашшковъ  (какъ видно изъ следственная дела) ро
дился въ земле войска Донскаго, въ Михайловской станице; мать 
его умерла и онъ остался после нея 8-ми летъ, живя затемъ въ 
станице у разныхъ людей, какъ бездомный сирота, у котораго 
небыло ни родныхъ, ни доброжателеи. Выросши, онъ сталъ бро
дягой, блуждая съ места на место, питаясь поденной работой и 
голодая иногда по цклымъ днямъ. Такая жизнь выгоняла его на 
разбои; сначала началъ онъ воровать, былъ пойманъ, но его отпу- 
стилъ изъ подъ караула Царицынски! офицеръ Носковъ, по потвор
ству, после чего онъ поступилъ въ работники къ Пичужпнскому жи
телю поляку Мукоспеву (онъ же Буши), известному становщику 
разбойниковъ, и отъ него попалъ въ шайку атамана Рыжаго.

Митякино озеро Камышинскаго уезда, Руднянской волости, на 
правой лесистой стороне р. Медведицы, близъ села Митякина. на 
юго-западной его стороне, имеетъ въ длину съ северо-запада на 
юго-востокъ около 2-хъ верстъ и въ ширину 1 версту. Озеро это 
означено на земской карте 1894 года, на военно-топографической



же карт'!', оно названо Ильменемъ, а Митякино озеро показано на 
юго-востокъ отъ села, въ 1 версте отъ него.

Митякино село Камышннскаго уезда, Руднянской волости, 
расположено въ южномъ конце последней, на нравой стороне р. 
Медведицы, на берегу озера М ит ят на  (давшаго назвате  оеле- 
шю), къ которому им£етъ два удобныхъ съезда и И  колодцевъ. 
Соло расположено въ виде буквы „П“ въ 3 улицы и отстоять 
отъ г. Саратова въ 180 верстахь, г. Камышина— 90 н волостного 
правленЙ1, базаровъ, ярмарки и врачебнаго пункта въ с. Руднн— 
въ 12 верстахъ. Верстахъ въ 4-хъ къ северо-западу отъ села 
л р ж и т ъ  Ыитякинскоя гора, подымающаяся на 789 футовъ надъ 
уровнемъ моря.

По писцовымъ книгамъ 1622 года здесь держали на оброке 
бортные ухожьп, *) бобрывые гоны, рыоныя, звериныя и птичьи 
ловли, Шацше промышленники; зат'Ьмъ, въ 1691 г., все эти зем
ли по р. Медведице пожалованы были боярину Льву Кнриловичу 
Нарышкину. Съ первой половины XVIII столёпя, стали селиться 
здесь выходцы изъ разныхъ Miser* п первыми засельщиками Ми- 
тякина бъглп великороссы, но когда именно старики незнаютъ, 
вероятно около средины XVIII стол4ия, такъ какъ въ 1770 г. 
была здесь деревяннгя церковь во имя преподобнаго Серия Радо- 
нежскаго Чудотворца. При освобожденш крестьянъ с. Митякино 
принадлежало Графине Гурьевой. По списку населенньтхъ местъ 
центра чьи. статис. комитета, изд. 1862 г., владельческое село 
Мгтгятно показано при озер']; Шитякитъ, въ 90 верстахъ отъ 
уЬздн. города Камышина, на ироселочномъ тракт!,, и имело въ 
1860 г. 120 дворовъ, 357 душъ мужскаго пола, 385 женскаго, 
всего 742 души обоего пола: церковь православная— 1.

По земской переписи 1886 г. въ с. Митякине считалось на
личны м : 16и домохозяевъ, 430 душъ мужскаго пола, 428 жен- 
скаго, итого— 858 душъ обоего иола крестьянъ собственниковъ, 
оывшихъ поигйщичьихъ, велпкоросовъ, православныхъ; кроме того 
23 семьи постоянно отсутствующихъ и 2 семьи въ 13 душъ 
обоего пола посторонняго населешя: грамотныхъ считалось 63 
мужчинъ. Жплыхъ избъ 166, все деревянныя и крыты соломою. 
Промышленное заведете— 1, кабакъ— 1. У крестьянъ считалось: 
14 плуговъ, 139 сохъ: лошадей рабочпхъ п нерабочпхъ-—221, во- 
ловъ 72, коровъ и телятъ —243, овецъ— 547, свиней— 89, козъ— 
193; пчелышкъ— 1, въ 10 колодъ пчелъ.- Всехъ годовыхъ плате
жей и повинностей, кроме страховыхъ, въ 1885 г. приходилось 
съ общества 3115 рублей. Надельной земли: удобной 1602 десят. 
(въ томъ числе пашни 1367 десят.), не}добной 98V6 десят., все
го 17001 'g десятинъ. До выхода на волю крестьяне были на бар
щине и па тягло отводилось въ 2-хъ поляхъ 75X120 сажень,- по 
выходе на волю (въ 1861 г.) они получили наделъ на 356 ревнз- 
скихъ мужскихъ душъ, въ количестве 1602 десят. удобной и 98

Бортными лЪсами назывались въ старину, тЪ, которые изобиловали 
дикими пчелами, водившимися въ дуплахъ вЪковыхъ деревъ.
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десят. 250 сажень неудобной земли. НадЪлъ отведенъ въ одну 
сторону отъ селешя. между которымъ и пахотной землей лежать 
луга частнаго владельца; затЪмъ черезъ средину пахотнаго 
крестьянскаго участка, по его длине проходитъ полоса владель- 
часкаго л1'.са, черезъ который выдЬлены 2 прогона, и 1— черезъ 
лугъ Выгонъ общш съ владЬльцемъ и расположенъ при селенш, 
которымъ он» замыкается съ 3-хъ сторонъ. Крестьянсше луга 
находятся нрн селен in, около озера Мптякина, Свнрб1ева и, частью, 
Ильменя; водопои въ озерахъ п въ прудЬ. Поверхность участка 
ровная, но есть 5 овраговъ; почва: супесчаной 250 десят., чер
ноземной до 60, остальная солонцеватая и каменистая; подпочва 
— глина и камень. Въ 1886 г. переделили землю но наличнымъ 
душамъ, включая п новорожденныхъ. Л’1.са у крестьянъ нЬтъ; то- 
пятъ соломой, кизяками и частью дровами, которыя дост^ютъ у 
владельца за расчистку изъ ]/з части. Ъ садьбами и огородами 
владкютъ, какъ каждый занялъ раньше. Новые домохозяева се
лятся на выгонной земле, огороды лее получаютъ пзъ луговой. 
Годами подъ общестненныя заиашкп оставляюсь ло 3 —4 десяти
ны въ поле; хлебный запасный магазинъ— I, деревянный, крытъ 
соломою. Землю пашутъ сохами; иочву пе удабриваютъ: резуль
тата прп попытках ь былъ плохой— „солонецъ навознаго удобре
ния не приним аетеБольш е зеего сеютъ ржи, такъ какъ она луч- 
шр всего родится; затемъ пшеницу, и меньше овса и проса. 
Урожаи за писл-Ьдше годы стали х уже иротивъ прежнихъ отъ 
того что земля выпахалась и отчасти отъ сильныхъ засухъ *). 
X гЬбъ продаютъ въ с. Рудн'Ь.— Выгонъ для скота сшг.наютъ че
резъ 2 года, когда подъ паромъ бываетъ меньшое иоле; такъ въ 
18-S6 г. было снято у удела 370 десятпнъ за 555 рублей. Пахот
ную »<амлю снимали въ 1887 г. отдельные домохозяева только у 
владельца по V  -> рублей за десятину въ 30X120 сажень; • у него 
же снимаютъ покос!, исполу. Некоторые домохозяева сдаютъ свои 
натЬлы за подати, безъ верховъ. Въ (886 г. насчитывалось въ 
c e it :  поденщпковъ—123 мужчины и 135 жешцинъ, батраковъ— 
20, плотниковъ —15, пищихъ— 3 мужчины и 9 женщпнъ, иасту- 
ховъ—4, пзвощиковъ—5 и приказчиковъ—3. Общество получало 
отъ винной лавки— 5<» рублей. Раньше была въ селе земская 
школа, но съ 1885 г. земство отказалось помогать ей, само же 
общество содержать ее не въ си.тахъ и школа закрылась. Но св1- 
дЬшямъ губерн, статнс. комитета за 1891 г. с. Митя кино счи
тается въ 12 веретахъ отъ волостного правлешя въ с. Рудн'1; и

*) Вообще у  насъ теперь частыя ссылки л я  то, что засухи стали 
чаще и чаще. НесомнЪнпо, что истреблеше лЪсовъ поЫЙяло па подпоч
венную влагу и обмелеше рЪкъ, но засухи были и раньше въ громад
ных!, размЬрахъ, очень нерЪдко’ упоминается въ л-Ьтописяхъ XIII и 
послЪдующих'ь вЪковъ, гдЪ мы чнтаемъ, что отъ страшной чагухи „лЪ- 
са и болота воспламенялись"... и т. под. Оиисашя ул:асныхъ размЪровъ 
голова въ старинах тоже не рЪдкоотъ. С к ор »  молено приписать недоро
ды въ здЪшнемъ краЪ вообще, сравнительно .съ, недавш ш ъ прошлымъ, 
истощении почвы, которой не даютъ ни отдыха, ни удобрейя.
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въ немъ 180 дворовъ, 452 души мужскаго пола, 424 женскаго, 
итого 876 душъ обоего пола всЬхъ вообще жителей.

По свёдешямъ Руднянскаго волостного правлешя 1894 г. 
село Митяклно расположено на берегу озера Митякина и им4е*ъ 
1?^рковь Казанской Бож1ей Матери, освященную въ 1787 году; 
она деревянная, крепкая, холодная, однопрестольная; земли при 
церкви пахотной и сенокосной— 33 десятины. Домъ у священни
ка церковный, а у псаломщика общественный; первый получаетъ 
казеннаго жалованья 88 руй. 20 коп.. псаломщикъ же 35 руб. 28 
коп. въ годъ. Церковно-приходская школа— 1, открыта въ 1890 
году. Приходъ Казанской церкви состоитъ изъ одного села М п- 
тяшлта', деревень нетъ; въ 1896 г. считалось всехъ прихожанъ 
924 души обоего пола, въ томъ числе духовенства 10 душъ обоего 
пола и купцовъ 7 душъ обоего пола, раскольниковъ нетъ. Бли- 
жайийя церкви: У сванская въ слободе Рудне— въ 12 и CeprieB- 
ская въ с. Березовке—въ 4 верстахъ.

Въ 1894 г. здесь быдо 193 двора, въ томъ числе 1 цер- 
ковпо-сл ужител ьск! I ; кроме того 2 усадьбы купца Ковалева. 
Крестьянсйя строе и in деревяниыя и все крыты соломою. Ж ите
лей—440 душъ мужскаго пола, 454 женскаго, итого 894 души 
обоего пола крестьянъ, бывше иомещичьихъ графа Гурьева, рус- 
скихъ, православныхъ, составляющихъ одно общество и надЬлен- 
ны \ъ  помещикомъ полнымъ наделомъ въ 1700 десятинъ удобной 
земли; кроме того при селе земля частнаго владельца купца Н 
М. Ковалева— 5012 десятинъ, купившего его после освобождешя 
крестьянъ, у Гурьева. Отъ с. Митякина считаютъ до волостного 
села Рудни— 12 верстъ, до станцш Рудня Тамбове ко-Камышин
ской железной дороги—14. с. Березовки— 5, деревни Разливки— 
12, хутора Фоменкова— 7, хутора Верещагина—4, до пристани 
на Волге Нижней 1>анновки—80, уАзд. гор. камышина— 100 и г. 
Саратова— 152 версты.

1То сведЬшямъ священника Н. Тифлова 1895 г.. Казанская 
церковь Бюааей Матери въ с. Митякпне построена въ 1787 г., 
она деревянная и принадлежитъ къ П  классу, ощопрестольная. 
Штатъ при ней состоитъ изъ священника и псаломщика; церков
ной земли отведено 33 десятпны, плана и межевой книги нетъ. 
Хуторовъ и другихъ поселковъ въ приходе не имеется; расколь
никовъ и иныхъ сектантовъ нетъ. Г1о церковнымъ документамъ 
въ с. Митякпне въ 1895 г. считалось 457 душъ мужскаго иола, 
467 женскаго, итого— 924 души обоего пола. Въ селе школа 
грамоты, въ которой обучается 20 мальчиковъ.— (Гписокъ на- 
седенныхъ местъ центральнаго статистаческаго комитета, издашя 
1862 г.; Сборникъ Губеряскаго Земства, т. XI, 1891 г.; свЬд'бшя 
губерискаго статистическаго комитета 1891 г.; свед. Руднянскаго 
волос, иравл. 1894 г.; сообщеше священника Н. Тифлова 1895 г.; 
карты: земская 1894 г. и военно-топогр. генер. штаба, изд. 1892 
года).— Село расположено подъ 50°, 41' сёв. широты и 14°, 131 /•' вост. 
долг, отъ Пулкова.
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Михайловна, Михайловскш  поселокъ, Анапъ тожъ, деревня 
Царнцынскаго уезда, 2 стана, Песковатской волости, расположена 
близъ деревни Екатериновки, Слободка тожъ, при речке Песчанке, 
впадающей въ речку Оленье, и въ I 1 2 верстахъ къ северу отъ 
деревни Оленье* По военно-топографической карте генеральнаго 
Н1таба, «зд 1889 года, Мпхайловка показана между деревнями 
Екатериновкой и Оленьей въ 1 версте отъ каждой изъ нихъ, при 
ручье, близъ почтовой Саратовско-Астраханской дороги. Населена 
бывшими крепостными крестьянами пом+щиковъ Макаровыхъ; 
когда и откуда выведены первые поселенцы неизвестно, но на 
настоящее же новое место они выселены въ 1872 году. Поселокъ 
сиделъ раньше на речкЪ Оленьей; въ списке населенныхъ месть 
центральнаго статпстическаго комитета, изд. 1862 года, владель- 
ческш поселокъ Михаилевстй (подъ № 2082) показанъ при реч
ке Оленьей, въ правую сторону отъ почтоваго тракта изъ города 
Камышина въ городъ Царицынъ, въ 64 верегахъ отъ уездаго го
рода Царицына; въ поселке значилось въ I860 году, 9 дворовъ, 
34 души мужскаго пола, 33 женскаго, всего 67 душъ обоего по
ла; мельница— 1. По сведешямъ земской управы 1882 года Мп
хайловка отстоитъ отъ Царицына въ 70 верстахъ и отъ волост
ного села Песковатки въ 15 верстахъ. По сведеншмъ губерн
ской земской управы 1882 года здесь считалось 10 домохозяевъ, 
25 душъ мужскаго пола, 26 женскаго, всего 51 душа обоего по
ла, наделенныхъ 33 десятинами солонцеватой земли. Г1о сведЬ- 
шямъ Саратовскаго губернскаго статистическаго комитета за 1891 
годъ здесь считалось 14 дворовъ, 30 душъ мужскаго пола, 42 
женскаго, всего 72 души обоего пола. Но списку населеныхъ 
местъ губернской земской управы 1894 года въ деревне Анапъ, 
Мпхайловка тожъ, показано 7 дворовъ; строешя деревянный, 
крыты тесомъ и 3 избы— соломою. Жителей— 25 душъ мужскаго 
нола 30 женскаго, итого наличныхъ 55 душъ обоего пола .быв- 
ше помещичьихъ крестьянъ, ирнвославн^тхъ, наделенныхъ 30 де
сятинами земли. По сведешямъ Песковатскаго волостного прав- 
лешя 1894 года, деревня Мпхайловка, при речке Песковатке, 
имела наличныхъ 33 души мужскаго иола, 35 женскаго, итого 68 
душъ обоего пола, наделенныхъ 43 десятинами земли.—До г. Ца
рицына считается 70 верстъ и волостного села Песковатки— 10 
верстъ.— (См. карту на с.тр. 8).

Михайловна (карта на стр. 14) деревня Царнцынскаго уезда, 
1 стана, Ольховской волости, при реке Иловле, въ К> верстахъ 
отъ волостного села слободы Ольховки и въ 7— 8 верстахъ къ 
юго-западу отъ деревни Успенкп, выселена она изъ последней въ 
конце 1850-хъ г. и пользуется общнмъ съ ней надЬломъ земли, 
въ конце котораго поселена. По военно топографической карте 
генеральнаго штаба, издан. 1892 г., деревня Михайловка означе
на на правомъ берегу реки Пловли, въ 1 версте къ югу отъ д. 
Давьяловкп; противъ нее впала слева въ реку Иловлю балка 
Котловань.— По списку населенныхъ местъ центральнаго стати-
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стическаго комитета изд. 1862 г., казенный хуторъ Михайловна 
показанъ, подъ .14» 2034, лрн p t i d i  Иловле, на ироселочномъ трак
те, вь 142 верстахъ отъ у+.зднаго г Царицына, и въ немъ 56 
дворовъ, 176 душъ микскаго пола, 191 женскаго, всего 367 душъ 
обоего пола; мельница— 1. По с в 1,д '1 '> ш .я \п , Саратовскаго губерн
скаго статистическаго комитета за 1891 г. деровня Михайловка 
показана въ 15 верстахъ отъ волостного правлешя въ селе Оль- 
ховкЬ и въ ней 336 flvuib м уж ск аго  иола (число женскаго пила 
не означено) въ 122 дворахь, блпзъ Михайловы! показана частная 
усадьба купца Воронова. Но списку населенныхъ месть Г\берн
ской Земской Управы 1894 г., деревня Михайловка имела 155 
дворовъ. въ числе строеиш— 2 хл1*ныхъ заиасныхъ магазина и 
пожарный сарай; строешя деревянныя и глинобитные, крыты со
ломой и 5 избъ—деревомъ. Въ деревне усадьба г. Карпова. Жи
телей въ 1894 г. считалось 390 душъ мужскаго пола, 398 жен
скаго, всего 788 д\ш ъ обоего пола крестьянъ нравославныхъ, ве- 
лпкороосовъ, составляклцихъ 1 сельское общество, наделенное 
3079 десятинами земли. Здесь открыты: оъ1881 г.— земская шко
ла п съ 1892 г.— фельдшерски! пунктъ.—Но (шед1.шямъ Ольхов- 
скаго волостнаго правлешя 1894 г. деревня Михайловка показа
на при р. ИловлЬ, въ 135 верстахъ отъ уезднаго города Цари
цына н въ 12 верстахъ отъ волостного» села Ольхойки; въ ной 
налнчиыхъ 390 душъ м \ же ка го пола. 398 женскаго, вуего кресль- 
янъ великороссовъ 788 душъ обоего иола; кроме того разночин- 
цевъ 22 души мужскаго пола, 26 женскаго, всего же жителей 
836 душъ Обоего пола, въ томъ числе заиасныхъ нпжнихъ чп- 
новъ 24. Въ деревне было: домовъ 155, дзъ нихъ общоствонный 

У  школа —1 :  торгово-иромышленныхъ заведент—5. Наделъ 
крестьянъ -2140 десятинъ<1460 сажень удобной земли, 1038 де- 
сятннъ неудобной, всего 3178 десятшгь 1460 сажень — (Гм. Ус- 
пенка, дер. Ольховской воловий).

Деревня Михайловка расположена рядомъ съ дер. Довъялов- 
кой, съ южной стороны последней; обе эти деревни протянулись 
вдоль, межд\ горнымъ кряжемъ и речкою Иловлею, одной улицей, 
на протяженш около 2-хъ верстъ. Селиться въ две улицы по ио 
дошве кряжа невозможно, а строиться на отвесныхъ высокихъ 
горахъ никто не хочетъ, иотому что подъемы на горы круты и 
пользоваться речною водою будетъ трудно. ( роди Михайлович не ть- 
зя даже строиться и селиться въ два ряда домовъ. Въ этом*, месте 
река течетъ близко мимо отвесныхъ горъ и зимою, во время го- 
лоледки, даже нельзя проехать дорогой, въ этомъ месте, изъ од
ной половпны Мпхапловки въ другую, не спустившись для проез
да на ледъ; чтобы проезжю зимою не сваливались въ прудъ, бе- 
регъ къ реке выстилаютъ кое какой соломой, чтобы сани не ска
тывались. На противу положномъ берегу реки Иловли, въ конце 
плотины, служащей и для переезда, находится водяная мельница 
купца Михаила Владимировича, Воронова, на его собственномъ бе
регу. Деревня Довьяловка соетвляетъ продолжеше Михайлович,
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и гд1> кон час гея та, и начинается другая, постороннему не видно, 
и только опытный глазъ заметить различф малороссшскихъ хатъ 
Довьяловки отъ великорусскихъ избъ Михапловки; новые же дома 
Михайловцевъ и Довьяловцевъ ни чемъ другъ отъ друга не от
личаются. Населеше Михапловки состоитъ пзъ великоруссовъ, 
оывшихъ государственныхъ крестьянъ, а Довьяловкн— изъ мало- 
россовъ бывшиеъ крепостныхъ помещика Довьялова. -Въ Мн- 
хапловке уже несколько летъ существуетъ Земская школа, съ 
особой квартирой учителя, а дети Довьяловцевъ остаются безъ 
школы: нхъ Михайловцы не пускаютъ къ себе, отъ тесноты ли 
здашя школы, или по другой причине. У т*хъ и у другихъ свои 
выборные староеты, сельскш же писарь общш. Сельская полиц! а 
состоитъ изъ одного десятника, подчиненнаго сотнику соединен ! 
ныхъ селъ Каменнаго Брода и 5' спенки, отстоящихъ отъ Михап
ловки и Довьяловки въ 6— 7 верстахъ п составляющихъ часть 
прихода этихъ селъ, где имеется каменная церковь. З а ш т е  жи
телей Михайловки и Довьяловка составляешь яемдедДше, а въ 
свободное время— извозный промыселъ; кустарныхъ промысловь 
ни какихъ нЬтъ. Мпхайловцы, кроме ржи, пшеницы, проса и овса, 
сеютъ ленъ и коноплю; прядутъ нитки и ткугъ хслстъ для соб- 
ственнаго употреблешя на жёшки, веретья и друг, надобности, 
селя же продаютъ или уиотребляютъ на выделку масла, большею 
частью для собственнаго употреблешя. Кроме крупнаго и мелкаго 
скота, они кодятъ куръ. утокъ, гусей и инд^екъ. Въ 1898 г., въ 
М ихайлович считалось 134 двора, 467 душъ мужскаго иола, 417 
женскаго. всего 884 души обоего пола, пзъ нихъ платежныхъ 
дмнъ 20В. Въ Довъяловтъ— 31 дворъ, 87 душъ мужскаго пола, 
94 женскаго, всего 175 душъ обоего иола, изъ нихъ платежныхъ 
душъ— 54. Всего въ обоихъ деревняхъ 1059 душъ обоего пола. 
По оффшцальноп описи, составленной 1 сентября 1898 г., въ Ми- 
хайловке и Довьяловке было на лицо: работниковъ 423, стари- 
кч.въ обоего пола 167, остальньтя дети и подростки: скота: лоша
дей— 167, быковъ— 358, коровъ— 253, телятъ— 214, овецъ— 879 и 
свиней— 162. Надельной земли у Мпхайловценъ приходится по 2 
осданиика и 25 сажень на платежную душу, кроме клиньевъ и 
обрезковъ: земли нхъ граничатъ съ землею Донскихъ казаковъ 
по речке Тишанке п хутора тою же имени. Довьяловцы на ма- 
ломъ нач.еле и сеютъ хлебъ на съемной земле. Изъ Михайлов
цевъ некоторые тоже снимаютъ для носЬвовъ участки у сосед- 
нихъ землевладельцевъ и у казаковъ. а также леса, луга и удоб
ный места для бахчей. (См. карту вып. 1, стр, L4j. Главная ста
тья общественнаго дохода этихъ деревень: съ сърмщпка—за пра
во держать кабакъ 270 рублей и отъ владельца мельницы Воро
нова— 75 рублей. (П. А. Гуревпчъ-Афанасьевъ, Сарат. Губерн 
Ведомости 1*899 г., Л« 4).

Михайловъ-Расяавяевъ Михаилъ Михайловнчъ, поручикъ гвар
дии, впосдЬдствш статскШ советиикъ, былъ Саратовскимъ губерн- 
скимъ иредводителемъ Дворянства съ 18'70 г. по 23 сентября
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1873 г. Въ турецкую войну 1877 г. онъ поступилъ волонтеромъ 
въ действующую армш штабсъ капитаном?, въ Эрпванскш грена- 
дерскш полкъ мъ Малую Аз1ю и палъ въ бою подъ А.вл1аромъ ге
ройской смертью, сраженный двумя пулями. Прежняя фамшйя 
Михаила Михайловича была Каракозову но когда однофамилецъ 
его. или дальнш родственнпкъ посягнулъ 4 апреля 1866 г. на 
жизнь Государя Александра II, то онъ принялъ (}*шилио матери 
своей, урожденной Гаславлевои.— (Оаратовскш сборнпкъ, изд. гу- 
берн. статист, комит., т. I, 1881 г.).

Мишарева Ивана Васильевича, эсаула, наследники и крестья- 
нинъ дер. Тетеревятки (Камышинскаго уезда )Чьвладеютъ при дер. 
Трудовкё, Царицынскаго уезда, Александровской волости, 40 де- 
сягпнами земли. (Ов'Ьд'Ьше Александровскаго волостного нравле- 
шя 1894 г.).

Мишимыхъ, Смирнова тожъ, хуторъ Царицынскаго уезда, Ер- 
зовской волости, при р. Волге; см. Смирнова хуторъ.

Млиновъ— новый, такъ названъ въ указателе центральнаго 
статистическаго комитета, IS62 г., хуторъ Камышннскаго уезда 
— Новом.тновъ, см. ’по слово.

Могила— назваше и родъ кургаиовъ, служившихъ въ древшн 
времена для погребен1я труповъ покоиншсовъ; см. курганы.

Моисеево, Моисеева, Моисеевъ хуторъ тожъ, село Камышнн
скаго у^зда, Котовской волости, бывше государстврнныхъ кресть- 
янъ малороссовъ и кедикороссовъ, православныхъ; по сведеньямъ 
Губернской Земской Управы въ 180 верстахъ отъ г. Саратова, 
въ 50 отъ г. Камышина п въ 10 верстах'!, (по сведен1ямъ гу- 
бернскаго г гатистическаго комитета) отъ волостнаго села Котова. 
Расположено оно подъ 50°, 13' сев. шир. и 14°25' вост. долг, отъ 
Пулкова, по обопмъ берегамъ речшг Большой Казанки (правый 
притокъ реки Иловли), па которой устроена 1 плотина съ удоб- 
нымъ съездомъ; въ селе 10 колодцевъ; до границы Области вой
ска Донскаго считаытъ 4 версты. По рукописи 1890 г. С. А. 
Щеглова хуторъ Моиаъсвъ, ним], село, основанъ лгкгъ 150 тому 
назадъ. въ средине XVIII стол'1,'1мя и населенъ малороссами, при
шедшими сюда изъ Полтавской губернш; назваше получило отъ 
перваго заселыцика Моисея, Полтавскаго малоросса. Теперь здесь 
2 улицы, идушдя одна— съ востока на западъ, другая— съ юга на 
северъ. Владенпг села граничатъ съ востока землями с. Котова, 
съ запада— Островской станицы области войска Донскаго и съ се
вера казенной оброчной статьи. Река Большая Казанка, изъ овра
га Пуиика, течетъ Моисеевскими владешями около 4-хъ верстъ, 
русло ея извилисто, вода въ ней пресная, въ образуемыхъ ею 
озерахъ водятся: линь, окунь и щука. По 10 ревизш 1857 г. ко
личество душъ хутора Моисеева, съ хуторомъ Лобппцевымъ, по
казано вместе вообще съ слободою Котовой. По списку населен- 
ныхъ месть центральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 г. 
казенный хуторъ Моисеевъ показанъ подъ Л» 1081, при р. Боль
шой Казанке, на просе-лочиомъ тракте, въ 80 верстахъ отъ уезд-
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наго г. Камышина, и въ немъ, въ I860  г., 37 дворовъ, 174 души 
MjiKCKaro ноли, 158 женскаго, лс<;го 332 души об. пола. Г1о зем- 

.ской переписи 1886 г. въ хут. Моисеевомъ считалось 140 домо
хозяевъ, 472 души мужскаго пола, 436 женскаго, всего 908 душ ъ 
обоего пола наличныхъ крестьянъ, кроме того 9 семей постоянно 
отсутству ющихъ и У семей въ ЗУ душъ об. пола посторонняго на- 
седеш я; грамотныхъ 52 мужчины и 7 женщинъ. Жидыхъ избъ 
—145,изъ нихъ деревянныхъ 127, мазанковыхь— 18, крытьг’ъ т е -  
сом ъ- 7, соломой— 137. землей— 1; промышленныхъ заведещн 
2, питейное— 1, лавка— 1. У крестьянъ было: плуговъ— 81, в Бел
ка,— 1; лошадей рабочпхъ и не рабочпхъ 255, воловъ 365, хо- 
ровъ п телятъ 678, овецъ 1124, свиней 133, козъ 31. Вс1,хъ го- 
довыхъ платежей и повинностей, кроме страховыхъ, приходились 
съ общества въ 1885 г. 2187 рублей: доходи ихъ  оброчныхъ ста
тей 2501 рубль.,,] 1адЪлы10Й земли: удобной 2374 десятпны (въ 
томъ числе нашнн 1286 десятинъ). Земля преимущественно су
песчаная и суглинистая, частью тощш черноземъ и еакш ецъ. П о
верхность надела гористая, его пересекаю тъ 7 овраговъ; * земля 
всегда разверстывалась но ревизекимъ душамъ, черезъ 2 года на 
третш . Сеютъ рожь, пшеницу, овесъ, ячмень, просо, ленъ и бах
чи. Мелкаго леса около 100 десятинъ, рубили его года черезъ 3.
Летъ 10 было 83 десятины общественной запашки, деньги съ ко
торой были употреблены на постройку церкви; для этой же цЬ.ш 
сдавалась летъ на 5 изъ общественной земли, 420 десятинъ за 
2501 рубль. Въ селе 1 деревяный крытый те,сом ь mi  рекой запа
сный хлебный амбаръ. Выгона у крестьянъ мало, почем} въ 18S6 
г. держали общвствомъ въ аренде казенный учаотокъ земли въ 
1222 десятины удобной и 351 десятин, неудобной, за 780 руб
лей: 1 з этой земли сдавалась за 350 рублей, а на 2 з паелп свои 
скотъ.

Но сведеш ямъ Г. А. Щ еглова (рукопись 1890 г.) церковь 
въ селе деревянная, во имя св Троицы, Обстроена въ 1887 г.; 
при ней священннкъ— 1, псаломщпкъ— 1. Церковно-приходгкая 
школа открыта въ 1889 г., помещается въ церковной сторожке, 
где обучаютъ детей местные церковно-служители. Общественный 
хлебный запасный магазинъ— 1, деревянный, крытъ тесомъ. По
жарный саран деревянный, крытъ тесомъ, въ немъ 1 заливная 
труба и прочш инструмента; при немъ ежедневно сменяющееся 
очередные «гонщики— 2 карал лы ш хъ  и 2 лошади. Въ 188У г. въ  
селе было 145 домонъ, изъ нихъ деревянныхъ 135, мазанокъ —
10, крытыхъ тесомъ 7, соломой l.j(i, глинойЭ 2; маслобойня L ме- 
ртнаго крестьянина Андрея Кошенко, обрабатывающая более 20 
пудовъ масла въ годъ; винная лавка -1, корчма— 1; ветряныхъ 4  V 
мельницъ 2, принадлежащихъ местнымъ к.ристьниалп, Ивану Пол- ''Ч ь  
тавскому и Гавриле Кошеико; мелочныхъ лавокъ—2 местнаго 
крестьянина Лукашева и унтеръ офицера Петрова. Начичныхъ 
жителей въ 1889 г. было въ селе: 487 душъ мужского пола, 462 
женскаго, всего 949 душъ обоего пола крестьянъ малороссовъ,
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православныхъ, занимающихся хлЪбопашествомъ и огорсцничест- 
вомъ, небольшая часть—садоводствомъ; по имущественному по
ложенно въ #ел£ можно было считать: богатыхъ домохозяевъ— 6, 
среднихъ— 12, б4дны*ъ— 113. Грамотный» считалось' 55 мужчпнъ. 
Над’Ьльной земли у общества сестоитъ: усадебной и выгонной 268 
десятинъ 2153 сажеки, пахотной— 1800 десятинъ 1865 еажень, 
луговъ 212 десятинъ 880 сажень, jitca 97 десятинь 370 сажень 
и неудобной 140 десятинъ 959 сажень, всего 25191'2 д -сятинъ 
удобной и неудобной земли: изъ числа удобной—подъ огородами 
17 десятинъ 800 квадратныхъ сажень и подъ садами- -6 десятинъ 
2000 сажень. Надълъ еостоитъ въ общинномъ пользоваьш села. 
Въ посЬвЪ, при трехъпольномъ севообороте было у крестьянъ въ 
1889 г.: подъ рожью—230 десятинъ, пшеницей— 340 десятинъ, 
овсомъ— 110 десятинъ, просомъ— 80 десятинъ, ячменемъ— 57 де
сятинъ,. льномъ—40 десятинъ, коноплей—36 десятинъ, всего—893 
десятины въ 2-хъ иоляхъ. Земли не унаваживаются и навозъидетъ 
на кизяки; пашутъ плугами, которыхъ въ 1889 г. было: амери- 
канскихъ— 10, престыхъ— 120, всего 130 плуговъ. По свЪдЪткмъ 
Котовскаго волостного нфавмаш» 1894 г., церковь въ cant Мои
сеев!;, во имя сп. Троицы, деревянная, крыта жел’Ьзомъ, освяще
на въ 1888 г.; школа грамоты открыта въ 1891 г. Въ 1894 
г. считалось зт/Г.сь 157 дворовъ, въ томъ чиелЪ 2 церковныхъ и 
1 общественный хлЪбный магазинъ: строешя бо^ш ею  частью де
ревянным и крыты соломой, 6 домовъ—тесомъ. Село составляетъ 
1 общество бывше государственныхъ крестьянъ, которыхъ въ 1894 
г считалось 520 душъ мужск. иола: 519 женск., всего 1039 душъ 
обоего пола; духовенства 2 семьи. Земельный надЬлъ 2160 деся
ти иъ удобной. До г. Саратова считаютъ 230 верстъ” ), г. Камы
шина— 55, волостного сел а Котова— 12 п сганцйг Кунцево Там
бовско-Камышинской железной дороги— 24 версты. (Списокъ на- 
селенныхъ мг1',стъ центральнаго статистическаго комитета, 1862 г., 
рукопись С. А. Щеглова .1890 г.: сборникъ губернскаго земства 
1891 года, т. XI; карты воснно-топографпч. генеральнаго 
штаба, изд. 1892 г., и земская 1894 г.).— Но свЬдЬтякъ Камы
шине каго исправника 1889 г., въ дачахъ хутора Моисеева (imirh 
села), верстахъ въ 4-хъ на югъ отъ него, на казенномъ участкЪ 
Л" 6. по гладкой ровной площади Терехина буерака, расположено 
7 кургановъ; на казенномъ участк4 № 5— 5 кургановъ, около ко
торыхъ найдены: небольшой осколокъ мФ.диаго котла, ггли и ко
сти: на этомъ-жо участк+> есть курганъ, называемый Омелькова 
могила; на казенномъ участк’Ь № 4, въ местности Красны ■ Во- 
локъ, находится курганъ: на казенныхъ участкахъ JS» 19 и 20
имеется Ю кургановъ. Въ 50 саженяхъ на западъ отъ Можгьееа. 
при постройка ветряной мельницы, найдены челов'Ьчесшя кости 
и заржавленный кинжалъ. (См. Котовская волость). Ка^ты стр. 526.

*) Мы встрЪчаемъ иостоянное разногламе въ показанш разстоя- 
Bifi, „версты не мЪрены“, а опредЪлякггся на глазъ п по сооираженш.
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Моисеевъ, Моисейцевъ тожъ, хуторъ Камышпнскаго уЬзда, 
Красноярской волости, расположенъ нодъ 50°.381/2' с1,л мир. и 
14°,32' вост. долг, отъ Пулкова, по об4имъ сторьнамъ р. Бурлу- 
ка (л-Ьвый притокъ р. Медведицы), въ который ввадаетъ при ху- 
T opi, cjif.Ba, рЪчка Го.ткъ, между слободой Бородачевой (Борода
чи) и хуторомъ Долгинскимъ. Къ северу отъ Моисеева (названна- 
го по картЬ генеральнаго штаба Моисейцевъ) местность подымает
ся на 729 англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря. По свЪде- 
ншмъ волостного правлешя хуторъ основанъ въ 1744 г., по сбор- 
нику-же губернскаго земства крестьяне малороссы и великороссы, 
православные, бывппе государственные, переселились сюда нзь 
Краснаго-Яра, какъ говорятъ, лгЬтъ 10#* тому назадъ, т. е. въ 
1780-хъ годахъ; позднее пришли къ нимъ переселенцы изъ Харь
ковской губернш. Въ снпск4 иаселенныхъ мЪстъ центральная 
статистическаго комитета, изд. 1862 г., этого хутора н'Ьтъ. По 
земскимъ даннымъ хуторъ Моисеевъ отстолтъ отъ уЪзднаго горо
да Камышина— 86 верстъ, отъ волостного правлешя— 8 и отъ при
ходской церкви въ с. Бородачев’Ь— 6 верстъ. По земской перепи
си 1886 г. здЬсь считалось ревизскихъ (ио 10 ревизш 1857 г.) 
душъ 174 муж. пола и 158 женскаго, наличныхъ-же въ 1886 г 
82 домохоз., 277 д муж. пола, 275 женскаго, итого 552 души 
обоего пола; кромЪ того 12 семей постоянно отсугствующихъ 
и 3 семьи въ 11 душъ обоего иола посторонняго населенья: гра- 
мотныхъ считалось 45 мужчинъ. Жилыхъ избъ было 92, вс4 де- 
ревянныя, изъ нихъ крыты тесомъ—3, соломою— 89; нромышлен- 
ныхъ заведешй— 3, питейное— 1. У крестьянъ было: плуювъ— 57, 
Сохъ—3, вЪялокъ— 3; лошадей рабочихъ ц нерабочпхъ—113, во- 
ловъ—224, коровъ и телятъ— 195, овепъ— 814, свиней 87,козъ— 
117. Годовыхъ платежей и повинностей, крои* страховыхъ, при
ходилось съ общества въ 1885 году 1565 рублей, Над’Ьлъ сос/го- 
ялъ изъ 1315 десят. удобной земли (въ томъ чвслА иапшп 978 
десят.) и неудобной 234 десятины, всего 1549 десятинъ: кромЬ 
того купленной земли 791 а десятинъ. НадЬ.ть въ одномъ участк'Ь; 
тотчасъ за селешемъ выгонъ, за нимъ пашня вокругь селсшя и 
самый дальнш конецъ ея въ 2-хъ верстахъ отъ усадьбъ. ЛЪсъ 
въ конц1. пашни, на северной сторон*; онъ въ общемь владЬнш 
съ слободой Бородачевой п хуторами: Нед осту повымъ, Чижевымъ 
и Гериокрыловьшъ; его вырубили почти весь въ 1870-хъ годахъ 
и затЬыъ долго не рубили: топять кизяками и соломой. Покосовъ 
у общос.тва н*тъ, прежде было до 50 сороковыхъ десятинъ, но 
пхь, какъ говорятъ, въ конц1, 1870-хъ годовъ засыпало иескомъ. 
Часть пашни гористая и зд*сь до 4-хъ овраговъ,довольно глубо- 
кпхъ. Почва на J-2 чернозелъ и суглинокъ, глуоиною на 1U до- 
1 аршина, на 1г>— суиесочная; подпочва красная и желтая глина. 
До 1886 г. крестьяне владЬли землей по ревизскимъ 176 душамъ 
муж. пола, изъ которыхъ 24 души переселившихся изъ хут. Не- 
доступова и слоб. Бородачевой; cf, этого года стали дЬлить по 
наличньшъ душамъ м^жск. пола, разбиваясь на жеребьи по 6

V
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душъ. Картофельникп и конопляннпки—въ и о .it, капустники же но 
pt'iK'L Общественныхъ заиашекъ н'1;тъ; хлЪбный запасный мага- 
зинъ деревянный, крытъ соломою. СЬютъ преимущественно пше
ницу, ржи меньше ея, овса и проса ыенФ.е ржи, ячменя и гороха 
с4,ютъ немного. Система 3-хъ польная. Продаютъ хлЪбъ въ Крас- 
номъ Яру и Камышин’Ь. Гусликн появились на поляхъ въ 1860-хъ 
годахъ, но въ последнее время ихъ стало мало. Выгону считают-/, 
до 20 сотенниковъ. Землю снимали въ 1880-хИ годахъ въ роз
ницу у  арондаторовъ въ казачьихъ участкахъ по 13— 15 рублей 
за сотениикъ подъ рожь и по 17 —20 рублей—подъ пшеницу; 
покосы всегда снимаюсь у арендаторовъ же, по 8— 15 рублей за 
сотенннкъ.— Купчая земля принадлежите только малороссамъ (быв- 
шимъ соляньшъ возчикамъ) п въ одномъ участгЛ, съ хуторами: 
Недоступовымъ, Зпжевымъ, Серпокрыловымъ и слободою Борода- 
чевой.

Изъ промышленниковъ, по переписи 18а6 г., было въ се
ленш: 3 сапожника, 6 портныхъ, 4 плотника, 6 пастуховъ; дЪтей 
училъ читать и писать солдатъ, ему платили въ 3 h m j  н о  75 кои. 
и 1 пуду ржи за каждаго мальчика.

По с в _||Д г1',ш ям«, губернскаго статнстическаго комитета, за 
1891 г., хуторъ Моисеевъ считается въ Ю верстахъ отъ волост
ного правлешя и нмЬлъ: 90 дворовъ, 310 д, муж. п., 336 женск., ито
го 646 д. об. пола вс£хъ вообще жителей. По гвЪд’Ьшямъ Крас- 
ноярскаго волости, правлен in хуторъ Мочспщевъ, Моисеевъ тожъ, 
расположенъ на рЬчкЪ БурлукЬ, ич4етъ теперь сельское правле- 
Hie, старосту и другихъ должностныхъ лицъ. Къ 18У4 г. здЬсь 
было 92 двора, строешя деревянныя, 3 крыты т о с о у ъ .  осталь
ная соломою. Жителей 346 д. м. пола, 370 женск., всего 716 д. 
об. пола бьшше государственных'!, крестьянъ, малороссовъ, ираво- 
славныхъ, составляюшихъ 1 Моисеевское общество и занимающих
ся хлЪбопашествомъ. Земельный над^лъ состоитъ изъ 177 десят. 
усадебной л выгонной земли, 1123 дес. пахотной и 15 Цесятинъ 
луговой, всего 1315 десятинъ удобной земли. Отсюда считаютъ: 
до г. Гаратова— 208 верстъ, у'1;здн гор. Камышина 90, пароход
ной пристани на ВолпЬ Нижней Банновки— 70, станцш железной 
дороги— Красный Яръ —81/-2, волостного села Краснаго Яра— 10 , 
хутора Недоступова— 4 и слободы Бородачевой— 7 верстъ (си. 
карта стр. 540)— (Сборникъ Губерн. Земства 1891 г., т. XI: CLit- 
д^ш я губерн. статнстическаго комитета за 1891 г. и Краснояр- 
скаго волостного правлешя 1894 г.; военно-тонографическая кар
та генер. штаба, изд. 1892 года).

Моисейцевъ хут. Камыш. у'Ъзда, Красноярской волости, смот. 
Моисеевъ хуторъ.

Мокрая Ольховка, Елховка тожъ, р’Ьчка Камышинскаго уйзда, 
правый притокъ р. Иловли; см. Олъхтка Мокрая р'Ьчка.

Мокрая Ольховка, Пятисотенная тожъ, село Камышинскаго 
у»Ь*да. Гусельской волости, см. Ольховка Мокрая село.
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Мокшанъ—типъ судовъ, ходящихъ но Волге; им-Ьетъ совер
шенно плоское дно, борты вертикальные; строятся на р. Оке 
около Нижняго, на Кадоме, на Мокше ( о т ъ  которой получили 
назваше) и въ Елатьме." Длина ихъ отъ 15 до 30 сажень, поды- 
маютъ 1 рузъ отъ 12 до 50,000 пудовъ, сидятъ въ воде отъ 2 V2 
до 3-хъ аршинъ; им-Ьютъ потеси (рулевое весло), ходятъ на па- 
русахъ и веслахъ, рЬже бичевою. Употребляются больше на Оке, 
Мокше и Суре и, выходя на Волгу, доставляютъ кладь до Ры
бинска, откуда возвращаются порожними Они вооружены мачтой, 
съ однимъ большимъ нарусомъ.

Молокансмй хуторъ Царицынскаго уезда, ноказанъ на воен- 
но-топографической карте генаральнаго штаба, изд. 1889 года, 
къ западу отъ почтовой Саратовско-Астраханской дороги, на 
Коноплянской балке, левомъ притоке р. Бердш. Другихъ сь'Ьд'Ь- 
шй объ этомъ хуторе нетъ.

Молотилинъ Федоръ—разбойникъ 1774 года. Онъ отделился 
отъ шайки атамана Василья Иванова и нрошелъ съ своей шай
кой но селамъ, преимущественно расположеннымъ по р. Медве
дице, вешая, сожигая, грабя и убивая все, что ему попадалось 
подъ руку. Его посесилъ нрежнш его атаманъ Ивановъ въ Лы- 
сыхъ Горахь на р. Медведице.

Мордвинкина Ивана Ивановича, к^пца, хуторъ Ласковый, Ка
мышинскаго уезда, Лемешкинской волости: см. Ласковый хуторъ

Мордвинкина Федора Ивановича, купца, хуторъ Надеждин- 
скш, Камышинскаго уьзда, Лемешкинской волости; см. Надеж- 
динскгй хуторъ.

Мордвинкина Федора Ивановича, купца, хуторъ Камышин
скаго уезда, Нижне Добринской волости; см. Земскш хуторъ.

Мордвинкиныхъ братьевъ, купцовъ, усадьба при с Ершовке, 
Николаевка тожъ, Камышинскаго уезда, Лемешкинской волости, 
въ 25 верстахъ отъ с. Лемешкина.

Мордова, небольшая речка Камышинскаго уезда, Ахматской 
во юсти, правый нритояъ р. Волги; берегь начало изъ лесистыхъ 
приво.1жсьихъ возвышенностей, у большой почтовой Саратовско- 
Астраханской дороги, подымающихся отъ 827 до 838 англ. ф |-  
товъ надъ уровнемъ Чернаго моря. Течетъ на северо-востокъ и 
впадаетъ въ Волгу при селе МорОовгъ. Длина ея около 11 верстъ.
(Военно-топогр. карта генеральн. штаба).

Мордово (см. карту на стр. 44) Мордовое, Мордова, Мордовы 
тожъ, село Камышинскаго у 1>зда, 2 стана, Ахматской волости, 
расположено подъ 510,7V2' се», шир. и 15°,29' вост. долг, отъ 
Пулкова, на выеокомъ правомъ берегу р. Волги, между внадающихъ 
въ нее двухъ маленькихъ речекъ „Мордовокъ“, имея 2 удобныхъ 
съезда къ Волге. Местность, занимаемая селешемъ, представляетъ 
собою впадину, окруженную съ трехъ сторонъ,-—северной, запад
ной и южной, значительной высоты горами. Впадина им4;етъ 
\клонъ къ восточной стороне, где въ конце села протекаетъ р. 
Волга. Съ западной стороны с еле ш я находится лесъ, состоящей
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изъ чернолесья. Селеше состоитъ изъ 4-хъ улицъ: одной глав
ной, идущей черезъ все село, двухъ, начинающихся съ половины 
села, расположенныхъ паралельно одна другой, съ запада на 
востокъ, и последняя, составляющая оконечность заиадямй сто
роны села, расположенная въ одинъ норядокъ съ севера на 
югъ, дома которой обращены на востокъ. Главная улица преры
вается тремя небольшими площадями; одна изъ нихъ. находя
щаяся въ черте помЬщичьяго владёшя, занята помещичьими 
хлебными амбарами; на второй площади стоять здашя училища 
и сельскаго управлетя, а на третьей— церковь. Почва въ селе 
хрящеватая, съ неболыпимъ слоемъ чернозема; подпочва— извест
ковый камень. Колодезей въ селеши и-Ьтъ, благодаря достаточ
ному, со вс'Ьхъ сторонъ его, орошенш: главнымъ водоснабже- 
шемъ села служитъ р. Волга, а заг-Ьмъ ручьи, обращающееся изъ 
источникоьъ, бьющихъ изъ гооъ северной и южной сторонъ, и 
массы родниковъ, находящихся какъ по окраинамъ селешя, такъ 
и въ его окрестностяхъ. Вода въ родьикахъ, при всей своей 
прозрачности, жесткая и на вкусъ—солоноватая; вода не которыхъ 
источникокъ, несмотря на сильвыя морозы зимою, сохраняетъ 
летнюю температуру и никогда пе мерзнетъ, въ нихъ содержит
ся значительное количество соли. Село отстоитъ отъ г. Саратова— 
въ 52 верстахъ, въ 0 верстахъ къ юго-вистоку отъ колоши Со- 
сновки, въ 8— къ северу-западу отъ волостного села Ахмата и 
около Г20 верст, отъ уЬзднаго города Камышина. Крестьяне—быв- 
mie крепостные г.г. Всеволожскихъ, составляюсь одно сельское 
общество, получившее отъ помещика, при освобождены, дарствен
ный над'Ьлъ; все они великороссы. Въ селе; приходская церковь, 
2 запасныхъ общественныхъ хлеб нихъ магазина и школа, въ 
которой въ 1886 г. было учащихся 58 мальчиковъ и 2 девочки. 
Речка Мордова, отъ которой село получило назваше беретъ на
чало у большой почтовой Саратовско-Астра ханской дороги и те- 
четъ съ запада на востокъ на протяженш 10 верстъ. Когда по
селено Мордово неизвестно, надо полагать, по разсказамъ сгари- 
ковъ и постройке первой церкви въ 1760 году, что оно основа
лось до 1750 года; но сведешнмъ же Ахматскаго волостного 
правленш— въ 1757 году. Оно было пожаловано нотомъ Обольяни- 
нову. Но списку населенныхъ места центральнаго статистическа
го комитета, изд. 1862 года, владельческое село Мордовы пока
зано нри Волге, въ 147 верстахъ отъ у'Ьзднаго города Камы
шина, и въ немъ въ 1860 году, 337 дворовъ, 921 д. муж. п., 
1033 жен., всего 1954 д. об. пола; церковь православная—1.

По земской переписи 1КЬ6 г. въ селе считалось: 522 домо
хозяина, 1294 д. муж н., 1411 жен., всего 2705 д. об. пола налич- 
ныхъ крестьянъ, кроме того 9 семей постоянно отсутствующихъ 
и иосторонняго населешя 3 семьи въ 8 д. об. пола: грамотныхъ 
было 141 мужч. и 1 женщина; жилыхъ избъ—541, въ томъ числе 
каменныхъ—10, деревянныхъ— 526 и мазанковыхъ—5; крытыхъ 
тесомъ 325, остальныя соломою. У крестьянъ считалось: 39 плу-
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говъ, 434 сохи; 778 лошадей, 410 коровъ, 240 гулевыхъ, 266 
телятъ, 1513 онецъ, 198 свиней, 6 козъ; нромыпленяыхъ заведе- 
нш въ селе было 17, питейное—1, лавокъ 3. ВсЬхъ податей и 
повинностей за 1885 г. причиталось съ общества 1863 рубля. По 
св2>д4шям* Сарат. губерн статист, комитета за 1891 г. въ с. Мор- 
дове считалось всехъ вообще жителей 1344 д. муж. п., 1412 жен., 
всего 2756 д. об. нола. Крестьяне получили въ даръ, при выходЬ 
на волю, отъ помещика 1027 десят. удобной, 268 неуцобной. все
го 1295 десятинъ. НадЬлъ въ одномъ участка, длина котораго 
4 версты, ширина— 3 версты; иочва черноземная, подпочва— гли
на; поверхность вообще гористая. До воли крестьяне были аа 
оброке; получивъ над’Ьлъ, они разверстали землю по ревизскимъ 
душамъ на 913 мужскихъ душъ и жеребьевка была черезъ каж
дые 2 года. Въ 1887 г. былъ коренной нередЬлъ, нричемъ пашни 
считалось I 86V2 десят.; при такомъ ничтожномъ количестве па
хотной земли, крестьяне не засЬваюгь надела, а эти Шт1/-* дес. 
пахотныхъ сдаются (въ 1887 г.) за 907 рублей и деньги идутъ 
на покрыто лп'рскихч, расходовъ. Въ надё-гЬ имеется до 55 дес. 
кустарнику. Подъ усадьбами каждый влад’Ьетъ столько, сколько 
прежде захватилъ; вновь строюшимся отводятъ изъ выгонной 
земли. Сады— частью на надельной земле, частью на владельче
ской: въ посл4днемъ случай, держатъ ихъ изъ 1/2 урожая. Скотъ 
пасется на надельной земле и арендованной. Отдельные домо
хозяева снимають землю: 1) въ Саратовскомъ уЬ.зд-Ь отъ 5 до
15 рублей за десятину, въ 3600 квадрат, сажень,— пахотную и по 
18— 25 рублей— луга; 2) у арендаторовъ общественной земли г. 
Саратова отъ 8 до 17 рублей за сороковую десятину, въ 320U 
квадр. сажень. Артелями, до 150 домохозяевъ, сннмаютъ въ ме
стной экономы* Всеволожскихъ 1900 деснт. пахотной земли и 
500 десят. луговъ, все за 10400 р\б. безъ круговой поруки. Ар
тель въ 30 домохозяевъ, за круговой порукой, снимаютъ 986 дес. 
2060 саж. въ Саратовскомъ уЬзд'Ь за 5921 руб. 20  коп. въ годъ. 
Мнопе изъ крестьянъ с. Мордова торгуют* горшками, которые 
закупаютъ и пригоняютъ сверху изъ Нижегородской г у б е р н ш .  

меняя ихъ также на хл'Ьбъ; промысломъ этимъ занимаются въ 
теченш зимы и въ междупарье съ нервыхъ чиселъ мая до жнитва. 
Л’Ьтомъ мнопе уходятъ на нолевыя работы за Волгу. Противъ 
с. Мордова находится на Волге въ луговой стороне несчаная от
мель, а въ горной (у нраваго берега) каменные огрудки въ 510 
саж. длины и 185 саж. ширины; въ 3-хъ верстахъ ниже села, у 
праваго же берега,— опять каменные огрудки въ 800 саж. длины 
и 160 ширины.

По сведешямъ Ахматскаго воюстного правлешя 1894 г., 
нынешняя каменная, крытая желе.зомъ церковь св. Дмитр1я Со- 
лунскаго освящена въ 1844 г.; при ней 1 священникъ и 2 пса
ломщика- Земская школа открыта съ 1«65 года. Въ 1894 г. здесь 
считалось. 565 дворовъ, въ числе ихъ 4 общественный строешя— 
сельское уиравлеше, школа и 2 церковно-прихо^скихъ двора; кроме
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того усадьбы иомйщиковъ г.г. Татариновой и Всеволожскаго. Крест ь- 
я й с к 1я  строешн деревянные, большею частью крыты тесомъ, около 
Vs крыты соломою. При сел^, на Волге, имеются пароходныя 
нристани 2-хъ компаний: Самолетской и Купеческой, подъ назва- 
н1емъ Мордоттякихъ. Жителей въ 1894 г. считалось наличныхъ 
1389 д. муж. п., 1455 женскаго, всего 2844 д. об. пола крестьянъ, 
бывшихъ крепостныхъ помещицы Всеволожской, составляющихъ 
одно сельское общество. Крестьяне pycciiie, православные, но около 
10 семействъ сектантовъ австршской и поморской сектъ. Кроме 
того въ селе»: 1 семейство дворянъ, 1 семья мещанъ, 1—почег- 
ныхъ гражданъ и 3 семьи * духовенства. Крестьянскш дарствен
ный наделъ— 1295 десятинъ; кроме того при селе: церковной 
земли— 62 десят. и бывшей помещицы Всеволожской— 5177 дес. 
Отъ с. Мордово считается: до почтово-телеграфной станцш с. 
Таловка (Сосновской волости)— 10 верстъ, с. Голый Карамыйъ 
(Сосновской вол.)— 12, хутора графини Олсуфьевой (Ахматской 
вол.)— 5, гор. Камышина— 12 2 1,2 и г. Саратова 69 верстъ.

Но сведеш ямъ священника о. Дьяконова, церковь въ с. 
Мордовахъ каменная, во имя великомученика Димитри!, цраяднуе- 
маго 2G октября, однопрестольная, построена зъ 1844 г. номЬши- 
комъ генераломъ отъ инфантерш Обольяниновымъ; въ 1895 г. 
въ ней сделаны печи и она теплая. До сооружешя настоящаго 
каменнаго храма, въ с. Мордовахъ, была деревянная церковь то
же во имя великомученика Димитргн. построенная въ 1760 году. 
При церкви 1 священникъ и 2 псаломщика; земли пахотной и 
сенокоспой 71 десят. 1234 кв. саж., въ 3-хъ поляхъ, въ четвер- 
томъ месте—луга въ Самарской губерши за р. Волгой. Но цер
ковной росписи 1895 г здесь считалось всехъ жителей 1204 д. 
муж. п.. 1400 женск., всего 2604 д. об. пола, изъ которыхъ рас- 
кольниковъ австршскаго согламя 83 души. Дома для священника 
и одного псаломщика общественные, для другого—квартира отъ 
оощества. Казевнаго жалованья положено: священнику— 144 руб. 
и исаломщикамъ но 36 руб. въ годъ. Въ Мордовахъ 2 школы: зем
ская— открыта въ 1884 г., въ ней обучалось въ 1895 год; 75 
мальчиковъ, и церковно-приходская школа грамоты, открытая «ъ 
1888 г., въ ней обучалось въ 1895 г. 15 мальчиковъ и 16 дЬво- 
чекъ. Къ селу приходомъ Бибровко. (Топовской волости), въ 17 
верстахъ. такъ что въ приходе всего 3925 д. об. пола жителей, 
изъ которыхъ, въ обоихъ селешяхъ, 691 г об. пола раскольниковъ.

По сведешямъ 1895 г. жилыя постройки въ с. Мордове 
крыты тесомъ и частно соломой; мнопя избы, преимущественно 
крестьянъ бедныхъ, въ зимнее время содержатся въ крайней не
чистоте: здесь вместе съ людьми находятся молодыя животныя, 
солома подъ которыми нреетъ и заражаетъ собою и безъ того 
душную комнатную атмосферу, нлпш одуряющимъ образомъ при 
входе на свежаго человека. У некоторыхъ домохозяевъ имеют
ся бани. Село Мордово состоитъ изъ 485 дворовъ, съ наеелетемъ 
въ 2900 д. об. пола; населеше исключительно русское; большая
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часть жителей православные, меньшая— раскольники австрыской 
секты- Вдагосостояте крестьянъ, нсх1;дст1ле неурожаевъ н!>- 
сколькихъ J if .v b  сряду, пришло въ лнадокъ, тему способствуете 
O T cy rcT B ie  иредир1иичивости: жители пользуются лишь случай-
нымъ заработкомъ отъ Волги, какъ возкою клади до другихъ 
селъ Некоторые крестьяне хотя и имЬютъ свои рыбницы (не
бо 1ышя суда), на которыхъ раоотаютъ лйтомъ на Волг!;, достав
ляя кладь изъ города въ село, или наоборотъ, но съ развийемъ 
въ последнее время на Вол И; мелкаго пароходства, промыселъ 
на рыбницахъ не даетъ достаточнаго заработка. Главное занятое 
жителей— хлебопашество, но часть ихъ уходите въ л1>тнее время 
на заработки, смотря по урожаю въ сел’Ь хл!>бовъ: ч’Ьмъ меньше 
урожай, т'1;мъ больше уходите народу работать на сторону, ко
сить и жать- Зимою же очень мнопе крестьяне занимаются пле- 
тешеыъ корзинъ изъ тальника; корзины продаются тутъ-же сво- 
имъ одпосельчанамъ-ск5пщикамъ отъ 5 до 6 кои’Ьекъ за штуку. 
Небольшая семья получаете чистаго дохода отъ илетешя кор
зинъ рублей до 50-ти. Л/Ьтомъ эти корзины отправляются въ 
Астрахань и продаются подъ виноградъ.—Пьянство сильно раз
вито въ Мордов4: свадьбы, съ ньянствомъ на нихъ, доходятъ до 
изумительныхъ разм-Ьровъ, такъ въ 1894 г., при всей бЬдности, 
нвсеаеше потратило совершенно не производительно бол^е 5000 р., 
2(3 и 27 октября, въ дни престольнаго праздника Дмитр1я Солун- 
скаго пропито бол+.е 300 рублей и т. иод.— Школа открыта была 
въ с. Мордово въ 1872 г-, но до 1884 г. она помещалась въ 
зазброшенномъ домишк'Ь и въ ней обучали старые псаломщики. 
Съ 1884 года шдола земско-общественная, имеющая свое ном’Ь- 
щеше, выстроенное изъ Д’Ьса. подарениаго для школы Mic.THUM’b 
HOMiuuiKOMb М. Д. Всеволожскимъ, который теперь состоите ея 
ионечителемъ. Въ 1895 г. открыта зд-Ьсь народная библютека.— 
Въ 1893 и 94 годахъ свирЬиствовадъ въ сел'Ь дифтерите, унес- 
iniй за это время около 200 дЬтей, преимущественно отъ -3 до 
7 А твяго возраста; умирало ихъ иногда по 3— 4 ребепка въ од- 
номъ семейств’Ь. О нечистогЬ избъ мы говорили выше, тоже за
мечается и около жилья: навозъ крестьяне скаплииаютъ у себя
на двор'Ь всю зиму, складывая его въ кучу, а весной, посл'Ь 
пашни, вывозятъ его за село и выд!;лываюте изъ него „дрова“ 
(кизяки), разминая его предварительно лошадьми. (Списокь на- 
селенныхъ мЬстъ цептральнаго статистич. комитета, изд. 18(>2 г.;
. в1;дЬн.1 Саратонск. Губернск. статистич. комитета за 1891 г., 
Сборникъ Саратовскаго Губернск. Земства, Камышинскш у'Ьздъ, 
1^91 ['.; св'Ьд’йп. Ахматскаго волостного правлешя 1894 г.; свЬд'Ьн. 
священника с. Мордова о. Дьяконова, 1895 г.; Саратовсмя Гу- 
берпсия Ведомости 1895 г. .Y 93; военно-тоиограф. карта генер. 
штаба и земская карта Камышинскаго у'Ьзда, 1894 года).

Морецъ, или Морио,— рукаьъ рЬки, у котораго оба конца 
занесены нескомъ; это назваше мы истр-Ьчаемъ на ВолгЬ, по р. 
МедвЪдицЪ и Tepci. гд1> подобные рукава образуютъ озера.
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Морецъ по военно-топогр. карт4 генер. штаба, изд. 1889 г., 
такъ названо въ Цирицынскомъ у-Ьзд'!; верховье рЬчки Лозной, 
праваго притока р. Тишангш, впадающей въ р. Донъ въ области 
войска Донскаго.

Морозова, Морозовы, Мороювъ хуторъ тожъ, деревня Камы
шинскаго у Ъзда, Золотовской волости, въ 5 верстахъ отъ села 
Золотого. Но воеяно-топографич. каргЬ генеральп. штаба, изд. 
1892 г., Морозова означена подъ 50°4Э ',•/ с’£в. шир. и 15°,29' 
вост. дол. отъ Пулкова, на p'twirh Морозовой или Верхней Оси- 
новкгъ, верстахъ въ 3-хъ къ западу отъ виадешя ея въ Волгу, 
около 4-хъ верстъ къ западу отъ-села Золотого и въ 3-хъ вер
стахъ къ юго-востоку отъ села Шилова. По списку населенныхъ 
М'Ъстъ центральн. статистич. комитета, изд. 1»б2 г., уд'Ьльная 
деревня Морозовы (иодъ 1157) показана при рЬчк'Ь Верхней 
Осиновкп,, въ 100 верстахъ отъ уЬзднаго города Камышина, и въ 
пей считалось въ 1860 г.— 40 дворовъ, 132 д. муж. п., 144 женск., 
всего 276 д. об иола. По земской переписи 1886 г хуторъ 
Морозова иоказанъ сосгавляющимъ одно общество съ селомъ ,£>о- 
лотымъ, откуда онъ выселенъ, крестьянъ-собсгвелниковъ, велико- 
россовъ, православныхъ и старообрядцевъ. им'Ьющш оощп( зе
мельный над’Ьлъ съ селомъ Золотымъ. Въ 1886 г. на хутор'!; счи
талось: ио 10 ревизт 1857 г. 129 д. муж. п. и 144 женск.; налич
н а я  пародонасе (ешя но переписи 1886 г.— 71 домохоз., 190 д. 
м. п., 199 женск., итого 389 д. об. пола; кромЗ; того 18 семей 
постоянно отсутствующихъ; гр,,ыотныхъ 11 мужчинъ. Жилыхъ 
избъ—74, изъ нихъ 7 каменныхъ, 67 деревянныхъ; 54 крытыхъ 
тесомъ, 20- -соломою; въ числгЪ этихъ домовъ 2—двухъэтажиые; 
промышленныхъ злведенш— 5. При хутор!;, кром'1; надельной 
зем щ , у крестьянъ 11 '/р десятинъ собственной купленной земли. 
Въ 188 г. считалось: плуговъ—8, сохъ—94, в1;ялокъ — 2; лоша
дей рабочихъ и не рабочихъ--150, коровъ и телятъ —217, 
оведъ— 372, свиней— 24, козъ— 5. BcI.xt, податей и платежеп, 
кромй страховыхъ, приходилось въ 1885 г. 1321 рубль. Въ ху
тора Морозов!; 8 домохозяев-!, выкуиили надЬлы; крестьяне Мо- 
розовки, кром-Ь над'Ьльной земли, арендовали обществомъ пашен
ный участокъ въ уд-Ьльномъ ведомств Ь въ 564 десят. 1800 саж. 
удобной и 170 деоят 1800 саж. неудобной; держатъ они его, (1. 
1867 года, когда этотъ участокъ былъ снятъ на 12 л!;тъ но 
75 коп'Ьекъ за десятину удобной земли; въ 1879 г. возобновили 
аренду вновь на 6 лкть по 4 рубля за десятину, и въ 1885 г. 
сняли на 6 л’Ьтъ ио 6 рублей за десятину; на такое иовышеше 
платы им'Ьла вл1яше, главнымъ образомъ, сдача уд’Ьломъ земли съ 
торговъ. Луга снимаютъ у удйльнаго ведомства сообща сь Боло
товскими крестьянами. Кустарникъ общ й съ Золотовскими по ба- 
ракамъ и пригоркамъ. (См. Золотое, село Камышинскаго у4зда). 
По св'Ьд’Ьн. губерн. статист, комитета за 1891 въ деревн'Ь Моро
зовой считалось 84 двора, 237 д. муж. и., 243 женск., итого 480 д. 
об. пола веЪхъ вообще жителей. По св'!;д$шямъ 1894 г. въ Мо
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розовой было 50 домохозяевъ, изъ нихъ только 16 зажиточныхъ, 
а остальные чуть не бобыли. (Списокъ населеьн м'Ьстъ центр, 
стат. комитета 1862 г.; Сборникъ Губернскаго Земства 1891 г., 
т. XI; свЗиЪшя губернск. стат. комитета 1892 г. и военно-то- 
пограф. карта генер. штаба, изд. 1892 года).— Ом карту стр. 328.

Морозова слобода, Морозовъ, Добринскш хуторъ тожъ, село 
Камышннскаго у4зда, Красноярской волости, при р-Ьчк4 Лоб- 
р и met. Ом. Добринскш хуторъ.

Морозовая или Верхняя Осиповна P'lwrca Камышннскаго уЬзда, 
впадающая въ Волгу; см. Осиновш Морозовая р'Ьчка.— См. карту 
стр. 328.

Морозовъ хуторъ. Морозова тожъ, деревня Еамышинскаго 
у'^зда, Золотовской волости; см. Морозова деревня.

Морозовъ хуторъ, Дабринскт  тожъ, Морозова слобода, Камы- 
пшнскаго уТ’.вда, Красноярской волости, ноказанъ по списку на- 
селенныхъ м'Ьстъ центральнаго статистическаго комитета, изд. 
1862 года, подъ Ш 1076, казеннымъ хуторомъ при piqrcfc Доб- 
ринкгЬ, въ 90 веретахъ отъ у-Ьзднаго города Камышина, на нро- 
селочномъ тракт!, изъ слободы Краснаго Яра въ с. Верхнюю 
Добринку; въ немъ считалось въ 1800 году— 47 дворовъ, 285 д. 
муж. пола, 255 женскаго, всего 540 душъ обоего пола. (См. Доб
ринскш  хуторъ).—Карта стр. 540.

Моръ, Мооръ, Ключи тожъ, немецкая колотя Камытинска- 
го у3>3,4а, Сосновскоп волости; сл. Ключи колотя.

Мостовая, Мостова, Мосты, Цеп'.леровка тожъ, деревня Ка- 
мышинскаго уЬзда, Банновской волости, лежитъ вnf. ея преда
ло въ, къ югу, и окружена немецкой Усть-Кулалинской волостью, 
BM-fecT-b съ селомъ Русской ГЦербаковкой, отъ котораго отстоигъ 
въ 3 верстахъ. Деревушка расположена у горы Мостовой на вы- 
сокомъ цравомъ берегу р. Волги, къ которой им'Ьетъ удобный 
съ’Ьздъ, въ 33 верстахъ къ юго-востоку отъ волостного села 
Верхняго Бапнаго. На воепно-топограф. карт-Ь генер. штаба, изд. 
1S92 г., д. Мостовой н£тъ, но па берегу Волги, версты 3 
ниже с. Русской Щербаковки, показана деревня Нижняя Щ ер- 
баковка.— 11о списку населенных'#, мЬстъ центральнаго статистич. 
комитета, изд. 1862 г., подъ .V 1100, ноказанъ владЬльческш ху
торъ Цетлеровка, Мостовой тожъ, при р. Волг!;, въ 54 верстахъ 
отъ у-Ьздн. города Камышина, и въ немъ (въ I860 г.)— 7 дворовъ, 
25 д. муж. п., 24 женск., всего 49 д- об. пола По земской пере
писи 1886 г. деревня Мостова состоитъ изъ крестьянъ-собствен- 
никовъ, великороссовъ, православныхъ, составляющихъ 2 обще
ства: 1) бывшихъ кр1;ностныхъ помЬщицы Е. В. Смирновой и 
2) бывшихъ г.г. Булатовыхъ. Когда поселены неизвестно. Въ 
1886 г. зд'1;сь считалось: Смирновскихъ 6 домохозяевъ, 14 д. муж. 
п., 16 женск., итого 30 д. об. пола; жилыхъ избъ 6, деревянный, 
изъ нихъ 3 крыты тесомъ и 3— соломой! У крестьянъ было: 1 
плугъ, 8 сохъ; 14 лошадей, 23 коровъ и телятъ, 30 овецъ и 4 
свиньи. У Булатовгкпхг— 8 домохоз., 31 д. муж. п., 19 женск.,
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всего 50 д. об. пола, кроме того 1 семья постоянно отсутствую
щая; Bctx'L избъ 8 деревянныхъ, изъ нихъ 4 крыты тесомъ и 
4— соломою; члугъ 1, сохъ 12, лошадей— 16, воловъ— 7, коровъ 
и теля-гъ— 36, овецъ— 25, свиней— 7, козъ—2. Всего въ этой ма
ленькой деревушке считалось въ 1886 г.— 14 избъ, 45 д. муж. п., 
35 женск., итого 80 д. об- пола крестьянъ и 2 души посторонняго 
населешя. Вс±хъ платежей за 1885 г. съ обоихъ общинъ приходи
лось 222 рубля- Промышленныхъ зЯведенш— 2. По введе§1ямъ 
Сарат. губернскаго етатИстическ. комитета въ дер. Мостовой за 
1891 г считалось 18 дворовъ, 47 д. муж. п., 36 жееск., итого 
83 д. об. пола всЬхъ вообще жителей. Над4лъ у обоихъ общинъ 
на выкуп-]; и составляетъ IISV 2 десят. удобной (въ томъ числе 
пашни 93V6 десят.) и 5 десят. неудобной, всего 117V3 десятинъ. 
Над'Ьлы у каждой общины расположены въ одномъ участке и 
отделяются другъ отъ друга помещичьей землей, что и служитъ 
препятствк-мъ соединешя обоихъ общинъ въ одну. У Смирнов
скихъ крестьянъ надйлъ примыкаетъ къ усадьбе и лежитъ отъ 
нея на востокъ, а у Булатовскихъ онъ расположенъ на юго-за- 
иадъ отъ усадьбы, отъ которой оиъ отд’Ьленъ землей г-жи Була
товой. Почва у об'Ьихъ общинъ хрящеватая, нодпочва— извест- 
някъ и иесокъ. Поля у Булатовскихъ ровные, у Смирновскихъ 
имЬютъ небольнне скаты. Землей обе общины владг1;ютъ по ре- 
визскимъ дуптмъ и переверстываютъ пашню почти каждые 2— 
3 года. Мелкий лЬсъ есть только у Смирновскихъ до 16 деся
тинъ, рубятъ его каждый годъ на дрова, кому сколько нужно; 
кроме дровъ употребляютъ для тонки также кизяки Обществен
ный хлебный запасный магазинъ— 1. фЬютъ главнымъ образомъ 
яровую пшеницу, ржи въ 2 раза меньше пшеницы, а овесъ, просо 
и горохъ сЬютъ въ очень неботыномъ количестве. Поле только 
одно и засевается каждый годъ, такь что получается полное 
пестрополье. Удабриваше навозомъ не принято, хотя земля 
никогда не отдыхала. Пашут* сохами; молотятъ хл1',бъ те
легами и камнями, а рожъ большею частью цепами. Выгонъ 
есть только у Смирновскихъ, всего 2 десятины. Аренд) ютъ земли 
у соседней владелицы артелями отъ обоихъ общинъ. У Булатов
скихъ крестьянъ имг1>ется— 1 рыболовъ, у Смирновскихъ же В 
человека занимаются портняжествомъ на стороне.— По сведен. 
Банновскаго волостного правлешя 1894 г деревня Мостовая, 
Цетлеровш  тожъ, расположена на высокомъ берегу р. Волги; въ 
1894 г. здесь было 17 крестьянскихъ‘дворовъ и 1 усадьба дво- 
рянъ Булатовыхъ. Крестьянских строешя деревянныя и камен- 
ныя, крыты на половину деревомъ, на половину соломой. Жите
лей считалось 50 д. муж. п., 42 женск., всего 92 д. об. пола рус- 
скихъ православныхъ крестьянъ, бывшихъ крепостныхъ номе 
щицъ Булатовой и Смирновой; занимаются хлебопашесгвомъ. 
Крестьяне получили въ наделъ: отъ Булатовой —65 десятинъ и 
Смирновой 52 десятины, всего 117 десятинъ. Кроме того частно
владельческой земли при деревне Н. А. и А. М. Булатовыхъ—



— 650 —

404 десятины. До волостного села Баннаго считаютъ 30 верстъ, 
с. Русской Щербаковки—4, колоши Шшецкой , Щербакорки— 8, 
колон. Буйдаковъ Буеракъ— 10, колон. Водяной Буеракъ— 11, 
колон. .Верхней Кулалинки— 10, г. Камышина— 60 и г.. Сарато
ва— 113 версты. (Списокъ населенныхъ мЬстъ центр, стахистич. 
комитета 1862 г.: Сборникъ губерн. земства 1891 г., т. XI; све
дения гЬбернск. статиста ". комитета за 1891 г. и Банновскаго 
волостного ирав.тешя 1894 года).

Муравьевъ Николай Михайловичу действительный статекш 
советникъ, былъ недолго Саратовскимъ губернаторомъ въ 1863 
году.

Мутный, Мупшя, O.v:цпной тожъ, хуторъ Камышинскаго уАзда, 
Лонуховской волости, на вершинахъ оврага Мутнаго, впадающе
го въ р^ку Г1 ррсу, въ 25 верстахъ къ северо-западу отъ с. Ло- 
пуховки. откуда онъ высе(енъ, близъ границы Аткарскаго уезда. 
Гасположенъ на роввомъ месте и имеетъ 4 колодца. Ху'горъ 
основанъ около 1864 года крестьянами, выселившимися постепен
но изъ с. Лопуховки на дальнюю окрайну надела, отведеннаго 
Лопуховскому обществу, которымъ и пользовались сообща до 1884 
года, когда по просьбе выселившихся туда Лопуховскихъ домо
хозяев!, имъ было выделено изъ общей дачи на 21 душу, кро- 
мъ леса, оставш аяся въ общеыъ пользованш, но 7 десятинъ 1600 
сажень на душу, всего 1624/б десятин, удобной земли, где они 
завели свое трехполье; но такъ какъ они ненлати .и недоимки, 
то въ 1886 году. Лон/ховцы хотели отобрать у нихъ эготъ у ча
сто кгь. По сведёшямъ губернскаго статистическаго комитета, за 
1891 годъ, хуторъ названъ Амутной, въ 25 верстахъ отъ с, Ло- 
пуховки, и въ немъ показано 12 дворовъ, 25 душъ мужскаго по
ли, 29 женскаго, всего 54 души обоего пола всехъ вообще жи
телей. Но сведешямъ Лонуховскаго волостного нравлешя 1894 
года на Омутномъ хуторе было 15 дворовъ, строешя деревянныя, 
крыты соломой и 1 изба деревомъ. Жителей 30 душъ мужскаго 
пола, 35 женскаго, всего 65 душъ обоего пола крестьянъ вели- 
короссовъ, бывгае государствепныхъ, православныхъ, изъ нихъ 5 
душъ молоканъ. Занимаются сельскимъ хозяйствомъ и принадле
жать къ Лпиухопском' обществу, на нагельной земле котораго 
они поселены Отсюда считаютъ до с. Лапуховки— 25 верстъ, до 
города Саратова—20о, города Камышина— 115, с. Сосновки Ат
карскаго уезда— 8, хутора Тараканова— 18 и ближайшей станцш 
железной дороги— 43 версты. (Карты земская и военно-топогра
фическая генеральнаго штаба). Переселенцы пришли сюда около 
средины X V III столе™ , изъ губернш Пензенской, Воронежской 
и другихъ, основавъ первоначально село Лопуховку, откуда и 
вышли эти 15 дворовъ на настоящее место.

Мышкина усадьба и хуторъ, Царнцынскаго уезда, Ерзовской 
волости, расположена при р. Мечетк'Ь, въ 1^2 верстахъ ниже 
села Городища, къ церкви котораго она нринадлежитъ прихо- 
домъ. Хуторъ этотъ существовалъ уже въ первой половине XIX



651 —

стол'1;'пя. Въ усадьб^, фруктовый садъ, 2 хорошихъ родника, 1 
дворъ съ деревянными строешямж крытыми тесомъ, принадле
жащее купцу Мышкину (количество земли волостному правлению 
неизвестно). Жителей въ усадьбе въ 1894 году считалось 4 ду
ши мужскаго пола, 3 женскаго, всего 7 душъ обоего пола. От
сюда до слободы Пичуги (Ерзовки) — 1 S1h  верстъ, села Городища 
— I Va, города Царицына около 11 верстъ. Какъ въ Царицынъ, 
такъ и въ Пичугу езда но почтовому тракту. (Сведенья Ерзов- 
скаго во юстного правлешя 1894 г.)

Меловатка, Мплсвое Меловатка тожъ, малороссийская сло
бода Камышинскаго уезда, Нижне-Добринской волости, I стана, 
лежитъ на правой стороне р. Медведицы, подъ 50°, Ь&Ы  ci.it. 
шир. и 14°, 22' вост. долг, отъ Пулкова, въ 1 40 верстахъ отъ 
г. Саратова, въ 106 верстахъ отъ уезднаго г. Камышина, въ 12 
отъ с. Рудни, въ 7—8 верстахъ къ северо-западу отъ волостного 
села Нижней Добринки и въ 2-хъ верстахъ кг западу отъ коренна- 
го русла р. Медведицы (См. карту на стр. 235). Слобода распо
ложена но восточной склону ираваго берега, идущаго съ севе
ро-запада на юго-востокъ къ р. Медведице, огромнаго буерака 
Мплового. но которому нротекаетъ между ыеловыхъ холмовъ 
ключь ЖчытсЛ, бнадающш въ р. Медведицу, съ правой ея сторо
ны. Отъ этихъ меловыхъ холмовъ получили назваше какъ реч 
ка такъ и селенie. Левый берегъ оврага состоитъ изъ мелового 
камня, который крестьяне употребляют*, для своихъ надобностей. 
Несколько лЬтъ тому назадъ,одинъ крестьлнииъ, выламывая тамъ 
№  себя камень, докопался до какой то пещеры: входъ въ нее 
устроенъ аркой и стены ея отделаны орошо и гладко въ томъ 
же мЪловомъ камне. Нижняя часть входа завалена щебнемъ и 
нужно лезть нЬсколько сажень ползкомъ. Но разсказамъ кресть
янъ, пещера эта, что не дальше, то более расширяется и по 
ней можно уже идти во весь ростъ. Въ несколькихъ саженяхь 
отъ входа, пещера разветвляется, изъ нутри ея дуетъ сильный 
ветеръ, который гасить свечу. Ныне ату пещеру завалили кам
нями, но найти ее не трудно. По разсказамъ старожилъ, въ томъ 
месте, гды находится пещера, былъ въ старину, по всему берегу 
оврага густой .гЬсъ и жили въ немъ разбойники. О самой пеще
ре никто изъ жителей ничего не слыхалъ и не знали ея суще- 
ствовашя. Въ древнее время въ здешнемъ крае было много ко- 
чующихъ народовъ; въ позднейшее время въ XVII веке, стали 
бегать на р. Медведицу разные люди изъ внутреннихъ местъ 
Poccin и селились въ „Городкахъи— укренленвыхъ поселкахъ, 
состоявших!, изъ землянокъ. По реке Медведице разбойничала 
въ XVIII столе.тш „вольница казацкая и бурлацкая"; по берегу 
реки часто встречаются высошя насыпи, служивши, какъ пола* 
гають местные жители, удобными пунктами для наб гюдешй; по
чему д\ маютт., что найденная пещера служила жильемъ атаману 
разбойниковъ и что изъ нее есть непременно куда нибудь вы- 
ходъ въ противуиоложную сторону, вернее всего на p. Me две-
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дицу, имеющую км ты е берега съ правок стороны. На с4веръ 
отъ этой пещеры, верстахъ въ 7, находится высокая гора, порос
шая л'Ьсомъ: она носитъ ьъ народе н азвате „ Боровъ“, на ней 
есть еще насыпь, съ которой открывается кидъ, верстъ на 50 — 
СО и видны вдали такш же насыпи- (Т. С, Кузьыинъ, Саратов. 
]’уберн. ведомости 1893 j'. № 29). Около села кроме мёла, встре
чается и фосфоритъ (или самородъ). Въ архив* Саратовской Ду
ховной консисторш (Труды Сарат. ученой архивной коммиссш) 
имеется указаше па время заселешя М’Ьловатки: въ деле о по- 
строен in церквей юворится, что,, въ новоиоселенномъ поселке 
Ai'/ьлсвомъ въ 1765 г. построена церковь Дмитревская* и изъ 
приложенной къ д'Ьлу описи видно, что ЪЬьловое состояло изъ 
солдатъ, нричемъ поселенцы объясняюсь, что поселились л4тъ 15 
(около 1750 года) въ чусчгЬ 50 дворовъ. Но нредашю же перво
начальное основаше теперешней слободы МЬловатки положили въ 
конце X VII века б’)и лыс бурлаки и pycCKie крестьяне, зашшав- 
нйеся граиежомъ, чему не мало способствовала тогда и самая 
у л у т а  местность, покрытая непроходимыми л'Ьсами, озерами, вы
сокими холмами, глубокими оврагами, и казенная соле-вознал 
дорога, доставлявшая грабителямъ не мал} ю добычу. Впоследст
вии въ 1757 году, сюда посе'шлись малороссы изъ Воронежской. 
Харьковской, Полтавской и Екатеринославскои губерщи въ числЪ 
2ОС душъ мужскаго иола и ‘220 женскаго, которые по своей 
сравнительной многочисленности вытеснили русскихъ, засгавияъ 
ихъ разм яться но разнымъ местам ъ, сами же занялись хлебопа
шеством )>. Въ 1811 году малороссы начали строить въ слободе, 
на месте бывшей тогда часовни, каменную церковь во имя ве
ликомученика Дмитрш Солунскаго; при рытье фундамента нахо
дили тамъ челов-Ьчесшя кости, кресты и гроба, выдолбленные 
изъ ц^льнаго дубоваго леса, въ вид* колодъ, положенныхъ одна 
на другую, что доказываетъ древность населе шя. Земли этой 
м'Ьстности еще съ 1(591 года принадлежали Нарышкину, вместе 
съ бортными лесами, бобровыми гонами и рыбными ловлями ио 
р. Медведице и озерамъ. Поселивппеся здесь малороссы были 
впоследствш закрепощены помещикомъ Нарышкинымъ, отдав- 
шимъ ихъ въ 1784 году графу Головкину, въ приданое за до
черью, а въ 1808 году вместе с/ь землями перешли въ удельное 
ведомство. По 10 ревизш 1857 года здесь числилось 883 души 
мужскаго пола, 880 женскаго, всего 1763 'души обоего иола ма
лороссы еъ. IJo списку населенныхъ местъ центральнаго статис. 
комитета, издания 1862 года, удельная слобода М  плов опта по
казана при р. МедведицЬ, на проселочномъ тракте, въ 110 вер
стахъ отъ уЬзднаго города Камышина, и въ ней въ 1860 году, 
было 240 дворовъ, 947 душъ мужскаго иола, 8У7 женскаго, все
го 1844 души обоего пола; церковьправославная— 1. Слобода, до 
причислешя ея къ Нижне-Добринской волости въ 1Ь68 году, бы
ла сперва ьъ составе Богородицкаго удельнаго приказа Аткар
скаго уезда, а потомъ—Банновскаго, Камышинскаго уезда.
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По земской переписи 1886 года слобода Шгьловатки, сос
тавляя одну общину, имйла; 442 домохоз. 1316 душъ муж- 
скаго кола, 1283 женскаго, всего 2599 душъ обоего пола кресть
янъ малороссовъ православныхъ; rcponrfi того зд'Ьсь считаюсь 29 
семей постоянно отсутствующихъ и 2 семьи въ 7 душъ обоего 
пола иосторонпяго населетя; грамотныхъ считалось въ слобод’Ь 
153 мужч. и 9 женщинъ, учащихся въ 1886 году 48 маль- 
чиковъ. Избъ было 460, изъ нихъ 1 домъ каменный, крытый же- 
л'£зомъ, остальные деревянные, крытые соломой. У крестьянъ име
лось: плуговъ— 221, сохъ— 20; лошадей—-375, воловъ— 837, ко- 
ровъ и телятъ— 816, овецъ—1578, свиней -325 и козъ 443; 
пчельниковъ — 2, въ 17 колодъ пчелъ. По свЬд'Ьщямъ губернска
го статистическаго комитета за 1890 годъ вс4хъ вообще жите
лей въ слобод’Ь считалось мужскаго пола 1265 душъ, женскаго— 
1217, итого въ 465 дворахъ— 2482 души обоего пола. Вс’Ьхъ се
мей было— 494, изъ нихъ богатйхъ -53 , среднихъ— 157, б£д- 
ныхъ— 284; грамотныхъ— 246 человЛпсъ. Крестьяне веЬ малоро
ссы, православные, бывнпе удельные, теперь собственники, полу- 
чивпле отъ уд'Ьла чолный надЪлъ въ 417-> десятины удобной зем
ли на ревизскую мужскаго пола душу. По уставной грамот!; въ 
крестьянскомъ йад'ыГЬ значится: 115 десятинъ 450 сажень уса
дебной земли, 3208 десятинъ 1650 сажень пахотной, 64 десятины 
2000 сажень покосу, 65 десятинъ 2200 сажень кустарника, 541 
десятина 900 сажень выгопа, а всего 3996 десятинъ удобной и 
452 дес. 159 саж. неудобной на 888 ревизскихъ мужскихъ душъ. 
Въ числ-f; всей показанной надельной земли удобной и неудобной 
4448 десятинъ 159 сажень включена церковная земля 64 десяти
ны 1200 сажень; подъ ручками, озерами и здтонами— 116 десятинъ 
500 сажень, пескомъ и глубокими оврагами— 2U2 десятины 1150 
сажень. Почва около 1Ы черноземная, глубиной до 1/‘2 аршина, 
иногда съ хрящемъ (мелкимъ камнемъ), остальная солонцеватая, 
суглинистая, местами солонецъ с,ъ дикимъ камнемъ: на усадь- 
бахъ— суглинокъ. Подпочва на разныхъ местах» —красная глина, 
на горахъ— мгМгь, местами выходящш наружу. Поверхность Е а -  

дЬла гористая, изрезанная массой глубокихъ овраговъ, съ каж
дымъ годомъ все бол1;е и болгЬе размываемыхъ водой, ксл1дстше 
чего ко чичество неудобной земли теперь стало гораздо больше, 
чймъ было при отвод!) надела. Воа;ой изъ овраговъ выносится 
глина, оседающая на ровяыхъ мФ.стахъ, такъ что бышше ран4е 
капустники теперь не существуют^! такъ какъ занесены глиной 
изъ овраговъ; огородовъ тоже н'Р/гъ. При подучегпи надела, зем
лю разверстали по работникамъ съ 17 до 60 Л’Ьтняго возраста. 
Система полеваго хозяйства у крестьянъ—трехпольная съ обяза
тельным!. наромъ: поля не навозятся: кроме ржи и яровыхъ хл4- 
бовъ Л ю тъ картофель и бахчу. Выгонъ (до 741 десятины) плохо
го качества, солонцеватый и каменистый, почему иногда снима- 
ют’ь пастбище въ уд-Ьл^. Со времени освобождешя отъ к pi,постной 
зависимости, обществомъ былъ заарендованъ въ уд');л1'. на 6 л1;т-
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нш срочъ участокъ въ 941 десятину 130и сажень удобной и 100 
десятинъ 650 сажень неудобной земли за 1377 рублей 20 коп., съ 
каждымъ же новымъ срокомъ, ц'Ьна повышается. Въ 1886 году 
крестьяне снимали на одинъ нос4въ, по разнотЗц у двухъ земле 
в isдЗ)Льцевъ: плохую, суглинистую и солонцеватую землю по 2— 
5 рублей за десятину, черноземную же до 7 рублей 50 коп. за 
десятину. Хотя всего надельной земли за крестьянами слободы 
М'клОватки и числится 8996 десятинъ, однако этого количества, 
при настоящемъ наличномъ составе жителей, слишкомъ мало: на 
каждую наличную душу въ 1890 году приходилось пахотной зем
ли но 1 десятине, почему они теперь и арендуют. въ удЬ-гЬ до 
2000 десятинъ по 5 рублей; хотя цена и не дорога, но хлеоъ, 
родитъ лишь въ хорошш годъ— самъ семъ, въ среднш — самъ 
пять, но хороппе урожаи бываютъ рецко, причиною чему—песча- 
пый, суглинистый и каменистый грунтъ земли, очень нуждаю
щейся въ удобренш; это сознаютъ и сами крестьяне, но не мо- 
гутъ помочь горю, потому что навозъ идетъ на топливо. Не мало 
привесить убытку и самый способъ уборки хлеба—косьба (а не 
жнитво серпомъ), отъ котораго много осыпается зерна, и та спеш
ность, съ которою крестьяне стараются докончить съ своимъ по- 
севомъ. чтобы сколько нибудь заработать на свои нужды у боль- 
пшхъ посевщиковъ. Молотьба производится лошадьми, запря
женными въ телеги. Въ 1890 году въ с. Меловатке- имелось 
скота: лош адей- 296, воловъ— 1073, коровъ и телятъ—7 3 9 ,овецъ 
— 1311, свиней—230 и козъ—118. Въ 1883, 1884 и 1885 годахъ 
была здесь чума на рогатый скотъ. Работы ведутся домашними 
руками, почему нришлыхъ рабочихъ нетъ. Весь скотъ простой 
породы, постепенно ухудшающшся отъ плохаго корма, трудной 
работы и сквернаго за ними ухода на зимнихъ стойлахъ, почему 
доходности отъ скотоводства для крестьянъ нетъ. Еще меньше 
нромысловаго значешя имЬетъ птицеводство, рыболовство и охо
та; одно лишь садоводство, въ смысле доходности, имеетъ извест
ное яначеше, такъ какъ вся слобода изобилуетъ садами илоцовыхъ 
деревьевъ и кустовъ, уходъ за которыми хотя и первобытный, но 
тщательный, не смотря даже на то, что орошеше сопряжено съ 
большими трудами: река Медведица, съ течеиемъ времени, отош- 
ia отъ слободы на 2 версты (что видно на приложенной карте), 

почему водою пользуются только изъ колодцевь и родниковъ. 
Кроме того, не маловажную пользу ириносятъ жителямъ - п и н а , 
мёлъ и камни, когорыхъ здесь большое количество: то и другое 
продается крестьянами и употребляется ими на собственную по
стройку жилыхъ и дворовыхъ помЬщенш. Кустарная и ремеслен
ная промышленность— въ нолномъ застое, исключая 2-хъ куз- 
ницъ, доходность которыхъ однако незначительна, такъ же какъ 
и 3-хъ маслобоенъ; более пользы ириносятъ 3 вЬтряны* мельни
цы. Д ома ш Hie продукты и хлЬбъ вывозятся изъ слободы Мело- 
ватки но проселочным® дорогамъ, содержимыыъ всегда исправно, 
въ слободу Рудню (12 верстъ), где хлеба здешше крестьяне про-
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даютъ до 80000 пудовъ на иаличпые деньги; весь хл'Ъбъ достав
ляется изъ МЬловатки на волахъ. Въ 1886 году, по земской пе
реписи, въ слобод'Ь считалось: мзвозчиковъ (чумаковъ)—56 чело- 
в’Ькъ, батраковъ и подеаи^икоеъ— 13d мужчинъ и 8Н женщииъ, 
овчаровъ—29, пастуховъ для м'Ъстнаго гуртоваго скота- 67, плот
ник,овъ— 11, ногошциковъ— 12, портныхъ— 9. *'лобода составляетъ 
одно сельское общество и шгЬетъ 1 запасный хлебный Mi рекой 
магазинъ, 3 винныхъ лавки, другихъ доходныхъ статей не им^етъ. 
Въ 1870 году открыта здЬсь церковно приходская школа, въ 
которой въ 1890 — 91 году обучалось 139 учениковъ, въ томъ 
числ!>—5 д’Ьвочекъ. Пожарный сарай— 1, съ ипструмептомь и 
стоичными лошадьми. Въ 1890 году съ М'Ьловатскаго общества 
причиталось годового оклада (не считая недоимокъ): государст- 
веннаго ноземельнаго налога—170 рублей 1 коп., выкупныхъ нла, 
тежей— 3437 рублей 19 кон., земскаго сбора—445 рублей 69 кон. 
страховыхъ платежей— 298 рублей 39 коп. и MipcKoro сбора — 
1274 рубля 75 коп,; посл’Ьднш для крестьянъ обременителенъ, 
потому что вся натуральная повинность заменена денежной. Вы
сота местности къ юго-западу отъ МЬловатки, въ высшемъ пун- 
кгЬ, составляетъ 666 англ. фут. надъ уровнемъ Чернаго моря.

По св’Ьд'Ьшямъ священника II. Г. Милославова и причта, 
отъ 4 шин 1895 года, Дмитр1евская церковь слободы М'Ьловатки 
окончательно отстроена въ 1818 году *) каменная, съ такой же 
колокольной; холодная. Престолъ въ ней одинъ во имя св. цели
ком учении ка ДимитрЬ|, Солунсклго чудотворца. При ней дв'Ь сто
рожки: одна новая изъ дубоваго лйса, крытая жел'Ьзомъ, другая 
ветхая изъ чернол'Ьсья, крыта тесомъ. Церковный штатъ состоитъ 
изъ 1 священника и 2-хъ псаломщиковъ; доыъ у священника 
церковно-общественный, а у псаломщиковъ общественнuq, вс’Ь де
ревянные, покрытые соломой. Казеннаго жалованья причтъ полу- 
чаетъ изъ остаточныхъ суммъ, образовавшихся отъ закрыли мЬстъ 
въ енархж— 235 рублей 20 коп’Ьекъ, а именно: священникъ— 141 
рубль 12 коп'Ьекъ. псаломщики по 47 рублей 4 коп’М ки каждый 
въ годъ. Земли при церкви усадебной и сенокосной не имеется, 
нахатной же 641/з десятины казенной м1фы. Ближайга я отсюда 
церкви: Покровская— села Жирнаго въ 10 верстахъ и Успенская 
—слободы Рудни въ 12 верстахъ. Церковно-ириходскаго попечи
тельства при здЬшней Дмитршвской церкви н£тъ.— Въ приход! 
этой церкви слобода М^ловатка и хуторъ К горок ка—въ 4 вер
стахъ отъ церкви: въ слобод'Ь М'Ьловатк’Ь дворовъ духовенства — 
5, душъ мужскаго пола 14, женскаго— 16; крестьянскихъ и сол- 
датскихъ дворовъ- 459 душъ мужскаго пола—1Я68, женскаго— 
1333; итого всЬхъ дворовъ—464, жителей—2731 душа обоего 
пола. Школъ— 2: церковно-приходская, открытая 17 марта 1883 
года, им'Ьла въ 1895 году учащихся 93 мальчика и 8 дЬвочекъ, 
и школа грамоты, открытая въ 1893 году, им-1;ла въ 1895 го

*) Вместо старой деревянной Дмитр1бвской церкви 1765 года.



ду— 25 мальчиковъ. Въ хуторе Егоровной въ 1895 году было 80 
дворовъ крестьянскихъ и голдатскихъ; душъ мужскаго пола 189, 
женскаго 207, всего 496 душъ обоего иола Школа въ Егоровне 
одна частная— грамотности, съ 1893 года, въ ней обучалось въ 
1895 году 25 мальчиковъ; школа эта помещается въ снимаемой 
родителями квартир-1;. Bci> прихожане Дмитр1евской церкви пра
вое гавнаго в'ЬроисповЬдашя; раскольннковъ ни какихъ сектъ не 
имеется. (Матер1’алы: сборникъ губернскаго земства, т. XI, 1891 
года; списокъ населенныхъ месть центральнаго статистическаго 
комитета, изд. 1862 года; Саратовмия Губернсшя Ведомости 1891 
года 45 и 1893 года № 29; труды Саратовской ученой архив
ной комиссии; св'Ьд'Ьшя губернскаго статистическаго комитет-: 
CBiycfeHifl священника сл. М'Ьловатки II. Г. Милославова 1895 го
да и карты: земская 1894 го га и военно-топографическая гене- 
ральнаго штаба изд. 1892 года).

IV. Ьловатиа—это название въ Камышинскомъ уезде носятъ 
две речки: одна— Мпловой буеракъ и ключъ, впадающш съ пра
вой стороны въ реку Медведицу. (См. Мпловаг.'ка слобода), дру
гая—речка Мп.ловатка, впадающая въ Волг? съ правой стороны 
(см. Меловое село). Назвашя обоихъ происходить отъ залежей 
мела въ ихъ берегахъ. Мгьловатка или Мпловая, правый при- 
токъ Волги, Банновской волости, беретъ начало въ лесистомъ 
приволжском!, кряже, течетъ на юго-востокъ, па протяженш око
ло 8 верстъ. Въ верховье его расположено село Меловое. (Воен
но-топографическая карта генеральнаго штаба).

Меловая гора Камышннскаго уезда. Верстъ на 10 выше д. 
Нижней Банновки правый берегъ Волги въ своихъ обнажетяхъ 
представляетъ меловыя осаждешя въ довольно толетомъ слое до 
5 и более сажень; въ берегу видны искусственный печи, уст
роенный жителями окрестныхъ селъ съ irkiiio обжига т я  алеба
стра. Высота берега доходить здесь до 40 сажень; меловыя го
ры тянутся здесь между селомъ Золотымъ и деревней Нижней 
Банновкой. Здесь впадаетъ въ Волгу речка Меловатка, на вер
ховье которой, верстахъ въ 5 отъ Волги, лежитъ село Мгъловое, 
Банновской волости (см. это слово)- Олеарш, въ своемъ путеше
ствия 1636 года говорить ,что „за Золотой горой поднимается но
вая гора М пловая  (Millobei): она тянется по берегу внизъ на 40 
верстъ и имеетъ такую гладкую вершину, какъ будто бы она 
нарочно по шнуру выровнена; къ р ек е  же (Волге) гора падаетъ 
крутымъ обрывом!, внизъ и у подошвы, у самой горы, украшает
ся стройно растущими деревьями. (Голштинцы плыли здесь 2 
сентября l(i36 г.).

Меловая, Захаровна тожъ, деревня Царицынскаго уезда, 
Александровской волости. См. Захаровна-

МЪловое (см стр. 62; на земской карте Камышннскаго уез
да 1894 года названо—Мпловитиа) село Камышннскаго у'1»3 ! Я ,  

2 стана, Банновской волости, подъ 50°,47' северн. шир. и 
15°,18' вост. долг, отъ Пулкова, въ 8 верстахъ къ северу отъ
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волостного села ьаннаго, 21—отъ села Зотого, 100—отъ города 
Саратова и въ «5 верстахъ отъ уйздцаго города Камышина. Ра
сположено въ 5 верстахъ отъ берега Волги, на верховье рЬчки 
Мпловаткп (правый притокъ Волги), текущей съ запада на по
стом. на нротяженш 6— 7 верстъ. Село получило назваше отъ 
залежей мела, которымъ здесь богатъ правый берегъ Волги. Кре
стьяне собственники, великоруссы, бывппе удельные. Когда и от
куда пришли сюда первые носеленцы старожилы не номнятъ; въ 
архиве же Саратовской духовной консисторш (труды Саратовской 
ученой архивной коммиссш) есть у казан ie на приблизительное 
время существовашя этого села: въ документе 1770 года гово
рится, что деревянная Никольская церковь вновь построена въ 
поселке Мллоаюмъ, где считается 52 двора, исиравныхъ же не 
более 10 дворовъ; всл4дсч*»е чего нредписано означенный иосе- 
локъ нрииисать временно къ Золотовскому приходу. По 10 реви- 
аш 1857 года числилось здЬсь 601 душа мужскаго иола, 72G жен
скаго, всего 1327 душъ обоего пола. По списку населенныхъ местъ 
центральнаго статистическаго комитета, изд. 1802 года, удельное 
село Меловое показано нри речке Меловой, въ 84 верстахъ отъ 
уезднаго города Камышина, и въ немъ числилось въ 1800 году 
109 дворовъ, 010 душъ мужскаго пола, 743 женскаго, всего 1353 
души обоего иола, церковь православная— 1

lio земской переписи 1880 ю да въ селе было 320 налич
ныхъ домоя#зяевъ, 895 душъ мужскаго иола, 902 женскаю, все
го 1857 душъ обоего пола наличныхъ крестьянъ, сосгавляющихъ 
одно общество; кроме того— 13 семей постоянно отсутствующихъ 
и постороннего населешя 8 семей въ 37 душъ сбоего пола; гра- 
мотныхъ въ селе, кроме учащихся, 130 мужчинъ и 3 женщины; 
учащихся въ 1880 году— 32 мальчика. Жилыхъ избъ считалось 
325, изъ нихъ 55 каменныхъ, 268 деревяняь’хъ и 2 мазанковыя; 
256 избъ крыты тесомъ, 2— железомъ, остальныя соломой. Въ 
томъ же 1880 году у крестьянъ было: нлуговъ— 7, сохъ— 338, 
лошадей 463, короиъ и телятъ —508, овецъ— 989, свиней— 139 
и козъ 135; заведен in: нромышленныхъ —12, кабакъ—1, лавка— 
1. Земельный наделъ, отведенный уделомъ, составляетъ 2617 де- 
сятинъ удобной земли (въ томъ числе пашни 1580 десятинъ) и 
291 Vj десят. неудобной, всего 2У081/у десятинъ удобной и 
неудобной земли, кроме того общество владеетъ еще собственной 
купленной землей— 1U1 десятиной. Наделъ расноложенъ кругомъ 
села и отведенъ въ 3-хъ местахъ черезнолосно съ удельными 
землями; выюнъ лежитъ на заиадъ отъ селешя версты на № ,  
за уд'Ьльнымъ лесомъ, черезъ который къ нему ведетъ нрогонъ 
въ 30 сажень шириною. Сенокось также за удельными землями, 
на левой стороне Волги, въ „Займищп": имъ пользуются нераз
дельно съ обществами Верхней и Нижней Банновки и деревень 
Сувориной и 1'рубиной, но эти луга Заволжья съ каждымъ го- 
домъ все более и более обмываетъ водою и во время разлива 
заносить нескомъ; скошенное сено оставляютъ до зимы, когда и
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перевозятъ его иа лошадяхъ, л4томъ же его перевозить очень 
затруднительно, гЬмъ бол'Ье, что до берегу приходится везти ею  
почти 4 версты но песку.—Почва надЬльнои земли: черноземной 
— до 500 десятинъ, каменистой съ черноземомъ— до 500 десятинъ, 
глинистой—до 250 десятинъ, солонцеватой до 100 десятинъ, а 
остальная песчаная. Землю д’Ьлятъ но ревизскимъ душамъ, что 
д-Ьлали до 18G4 года. Въ ce .il развито садоводство и огородни
чество: землю подъ сады стали отводить домохозяевамъ съ 1870 
года. У крестьянъ былъ раньше л'Ьсъ, который теперь вырубленъ 
и остались одни пеньки, его считалось до 144 десятинъ; теперь 
на м'Г.сто, бывшее подъ л’Ьсомъ, выгоняютъ пастись скотъ. Топятъ 
крестьяне главнымъ образомъ кизяками, а также соломою.—06- 
щесгвенныхъ занашекъ нЬтъ; у общества 2 занасныхъ хл'Г.бныхъ 
магазина.- -ОЬютъ рожь, овесъ, ячмень, просо и яровую пшеницу; 
система хозяйства 3-хъ польная: озимь, яровое и иа третш годъ 
— паръ; некоторые оставляютъ изъ пара xoponiie загоны для по
севы пшеницы. Землю не унаваживаютъ; пашутъ изстари сохами. 
Раньше земли были по нов-Ье, а въ настоящее время годъ отъ го
ду тощаютъ, местами же ее заносить каменьями изъ водороинъ- 
ХхЬбъ возятъ проданать на пристань въ Нижнее Банное. Выго
на у общества десятинъ 300 плохой земли— песокъ и солонйцъ; 
кром'Ь выгона пасутъ скотъ но паровому полю, а по съем’Ь хл’Ь- 
бовъ по жнивамъ. Обществомъ крестьяне арендуютъ въ уд'1.лгЬ- 
въ Новоузенскомъ уЬзд'Ь Самарской губернш, лесную дачу, въ 
количеств1!'. 899 десятинъ 350 сажен, удобной земли и 2351 де. 
сятину 350 квадратныхъ сажен, неудобной, на 9 л'1;тъ, за еже
годную плату въ 1511 р\блей, а также всЪхъ съ нея повинно
стей, съ т'-Ьм'ь, чтобы вырубать ежегодно Vio часть л'Ьса всей да
чи: за иарупгнше налагаются штрафы и друпя взыскания КромЬ 
тото общество арепдуетъ въ уд’Ьл'Ь участокъ земли, въ дачахъ своего 
села, въ 251 десятин. 1800 сажен, удобной (въ томъ чииЖЬ л'Ь- 
са 82 десятины 800 сажен.) и 9 десятинъ ООО сажен, неудоб
ной, на 0 л'1',тъ, за ежегодный оброкъ въ 339 рублей; условш 
вообще стропя и за невзносъ денегъ въ срокъ, аревдаторы пла- 
тятъ но 1 копМк'Ь за каждый недополученный рубль въ мЬсяцъ. 
Отдельные домохозяева, снимаютъ землю за Волгой у крестьянъ 
отъ 2 руб. 50 коп до 6 руб. за сороковую десятину (3200 кв. 
сажен.) и у Золотовскихъ крестьянъ. Отдельные домохозяева ио- 
купаютъ земли подъ водяныя мельницы, такихъ въ с. М'ктовомъ 
до 18- Промыслами занимались въ 1880 году: 17 мельниковъ, 4 
торговца, 11 илотниковъ, 17 саножниковъ, 3 портныхъ, 3 отхо- 
жихъ пилыциковъ, 2 бондаря, 3 матроса, 1 столяръ, 1 кузнеиъ 
и 1 охотникъ. Человекъ 200 5ходятъ за Волгу недели на 2 —3Vs 
косить трапу съ 20 мая, а съ 10 ш ля уходятъ туда же на убор
ку хл'Ьбовъ, человекъ 300 мужчинъ и женщинъ, недели на 21/* 
— 4. Платежей съ Мйловскаго общества въ 1885 году приходи
лось въ годъ: казенныхъ 1800 руб. 99 коп., выкунныхъ—2338 
руб 20 коп.. земскаго сбора 228 руб. 47 коп., волостного и
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сельскаго сбора 2930 руб. 11 коп, всего въ годъ 7297 руб- 83 
коп. Недоимокъ къ 1 января 188Ь состояло за обществомъ 3293 
рубля, что составитъ около 10 руб. 30 коп. на каждый дворъ. Въ 
с. МЬловомъ приходская церковь и 2 школы: церковпо-приход- 
ская и земская, въ последней въ 1887 году обучалось 40 маль- 
чиковъ и 1 дЬвочка (посторонняя).

По си'Г.д'Ьпшмъ Банновскаго волостнаго правления 1894 года 
время основамя селешя неизвестно. Расположено оно на ровной 
широкой долин!,, между горами, по двум-ь сторонамъ двухъ не- 
глубокихъ овраговъ, въ коихъ имеются родники и иротекаютъ 
ручьи,- въ верхней части села устроены чаны, наполняющееся по
стоянно, текущею изъ ручьевъ, водою; кром'1’. того зд'Ьсь 7 колод- 
цевъ. Черезъ оврагъ сд’Ьланъ мостъ. Церковь каменная, крыта 
жел'Ьзомъ, начата постройкой въ 1838 году;пр1емный нунктъ для 
больныхъ открыть съ 1894 года. Въ с. Мёловомъ считалось въ 
1894 году 359 цворовъ, въ числ4 ихъ 7 общественныхъ строе- 
шй: сельское училище, церковно-приходская школа, 2 запасныхъ 
магазина, пожарный сарай и 2 церковно-служителъскихъ двора. 
Крестьянск1я строения большею частью деревянныя, каменныхъ 
-—Vs; большая часть домовъ крыта тесомъ, Vio часть соломой и 
1 домъ железом ь; надворныя строешя крыты преимущественно 
соломой. Жителей считалось въ 1894 году 91 в душъ мужского 
пола. 1023 женскаго, итого 1939 душъ обоего пола русскихъ 
православныхъ крестьянъ, бывшихъ уд’Ьльнаго ведомства и со- 
ставляющихъ одно М^ловское общество. Въ числ'1; ихъ расколь- 
никовъ разныхъ секта 50 душъ обоего' пола; крон 4 того въ ce
l t  проживаютъ: духовенства 1 (1 душъ обоего пола, личныхъ по- 
четныхъ гражданъ 10, м'Ьщанъ 17 и цййовыхъ 2. Все населеше 
занимается хлйбопаигествомъ и садебодствомъ, Крестьянскш па- 
д'1;лъ, отведенный уд4ломъ, состоитъ изъ 2908 десятинъ; кром^ 
того частновлад’1;льческихъ земель при сел'1>: Анохина— 3 десяти
ны, Носова- -11 десятинъ, Шипилиныхъ— 3, Санатовыхъ— 2, Ла
дина— 1, Сольдюева— Г, Некрасова— 2 и Киселева— 4 десятины. 
Сверхъ того при с. Мйловатк'Ь им'Ьготся земли и л'Ьсъ, принад
лежащее удельному ведомству, о количеств^ которыхъ волостное 
правлете с в - Ь н е  им’Ъетъ. Отсюда считаютъ: до волостного 
села Баннаго— 8 верстъ, хутора Говорухина—2, дер. Нижней 

• Банновки— 7, дер. Сувориной— 5, дер. Трубиной—5, колоши Рос- 
соши (Сосновской волости, на истокахъ р. Иловли)— 12, у'Ьздна- 
го города Камышина—91 и города Саратова 106 верстъ. Въ 7 
верстахъ отъ села М’Ьловаго пролегаетъ почтовый Саратовско- 
Астраханскш трактъ- По св'Ьд'Ьншмъ, доставленнымъ священни- 
комъ Д. Назоровымъ въ 1895 году, Никольская церковь села М а
ловато отстроена въ 1843 году*) министерствомъ уд4ловъ; она 
каменная, съ такою же колокольнею; престолъ въ ней одинъ—  
во имя святителя и чудотворца Николая; внутренность храма ро-

*) Вместо старой деревявной Никольской  церкви 1770 года.
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списапа священными изображев!ями въ 1887 году; церковь хо
лодная, нри ней сторожка съ особымъ иом-Ьщешепгь для церков
но-приходской школы. Причтъ состоим. изъ священника и 2-хъ 
псалоыщиковъ. Церковной земли 66 десятинъ, въ томъ числ'Ь па
хотной 60 десятинъ и сенокосной 6 десятинъ. По церковпымъ 
роснисямъ 1895 года въ сел'}; М'влоиомъ вс'йхъ жителей: 993 ду
ши мужского пола, 1102 женскаго, всего 2095 душъ обоего пола, 
изъ числа которыхъ раскольниковъ: Спасова «оглас*к —21 душа
мужского иола и 17 женскаго; б^гло-поповской секты— 23 души 
мужского пола и 25 женскаго; поморской— 18 душъ мужского 
пола и 26 женскаго, всего раскольниковъ—130 душъ обоего по
ла. Въ селЬ Мёловоцъ 2 школы: сельская— открытая въ 1857 
году, къ которой утащихся въ 1895 году— 38 мальчиковъ и 5 
д'Ьвочекъ, и церкоино-нриходская, открытая въ 1887 году, въ 
ней обучалось въ 1895 году— 41 мальчикъ и 1 девочка. Къ при
ходу Никольской церкви принадлежать деревни, той же Банков
ской волости: Суворово, въ которой но церковной росписи 1895 
года считалось 596 душъ мужского пола. 629 женскаго, всего 
1225 душъ обоего пола, изъ числа которыхъ 717 душъ обоего 
нота раскольниковъ поморской секты и Труоино, съ 128 ду
шами мужского пола, 153 женскаго, всего 281 душа обоего пола, 
изъ числа которыхъ 26 д\ш ъ обоего пола раскольниковъ помор
ской секты. Итого на 3591 душу обоего иола прихожанъ села 
М1;ловаго, въ 3-хъ селешяхъ, приходится, но церковнымъ свЬд’Ь- 
шямъ, 873 души обоего иола раскольниковъ разныхъ сектъ. пре
имущественно поморской. Къ селу М'Ьловому принадлежать ху
тора: Говорухинъ. Сйровыхъ, Захаровъ, Носовъ и Федос&евъ. 
Свящеиникъ иолучаетъ казеннаго жалованья— 105 р. 84 к., а 
псаломщики по 35 р. 28 к. въ годъ.— (Труды Саратовской уче
ной архивной коммиссш; списокъ населенныхь м'Ьстъ централь
наго статистическаго комитета, 1862 года; сборникъ губернскаго 
земства, т. XI, 1891 года; св^д^щя Банновскаго волостного нрав- 
лешя 1894 года и священника Д- Нааорова 189) года; карты: 
земская 1894 года и военно-тоио] рафическая генеральнаго штаба 
1892 года).

МЬловой не большой оврагъ, Царицынскаго уЬзда, впадаю
щей справа въ pfutv Иловлго у деревни Захаровки, М'Ьловая 
тожъ, Александровской но вости; идетъ съ севера на югъ, на про- . 
тяженш около 6 верстъ. (Военно-топографическая карта генераль
наго штаба, 1889 г.).

M tujK O B b, или Мшнкова, хуторъ Царицынскаго уЬзда, Ер- 
зовской волости, принадлежащш м'Глцанамъ г. Царицына, суще- 
ствчвалъ уже въ первой половинЬ XIX с т о л б я , приходомъ къ 
церкви села Городища и расположенъ на одной изъ вершинъ 
pf.4icn Мокрой Мечетки, на ровномъ м-Ьст-Ь. верстахъ въ 13 къ 
с4веро-зана гу отъ г. Царицына и въ 2 къ юго западу отъ с. Го
родища, Ерзовской волости. У хутора проходить древнШ валъ 
отъ Царицына къ р. Дон}, а въ 1 '-i верстЬ, съ южной его сто-
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роны, Грязе-Щ рицынская железная дорога. Въ 1894 году были 
1 колодезь и 2 двора; дома деревянное, крыты тесоигъ; жителей 
5 душъ мужского иола, 6 женскаго, всего 11 душъ обоего пола 
Дарицынскихъ м-Ьщанъ. Отъ МЪшкова хутора (по списку пасе- 
ленныхъ ы’Ьстъ губернской земской управы 1894 года) считается 
26V2 верстъ (но другими св-Ьд’Ьшямъ 19 верстъ) до слободы Пи
чуги (волостное село Ерзовка) и 18 верстъ (по другимъ даннымъ 
13) до уЬзднаго города Царицына. (Военно-топографическая кар
та генеральнаго штаба 18Р.9 года и св'Г,д'1;шя Ерзовскаго волост
ного иравлеШя 1894 г.)

М ясники хуторъ Камышинскаго у-Ьзда, Золотовской волости, 
показанъ на картахъ генеральнаго штаба и земской при ручь{. 
Золотух'Ь, верстахъ въ 4-хъ на востокъ отъ д. Рогаткина. Въ 
.другихъ св1;д'Ьшяхъ онъ нигдЬ не указанъ. См. карту стран. 328-

н-
Нагаи, Нагайцы, Ногайцы- -татары, населявппе З а в о л ж ь е  и 

южноруссгйя степи. Они дЬ пились на Ьолыиихъ Нагаевъ (потомки 
татаръ Золотой орды), жившихъ къ востоку отъ Волги (въ За
в о л ж ь е )  и Малыхъ Нагаевъ — къ западу отъ Волги (отъ Кубани, 
чьрезъ нын'Ьшнюю Екатеринославскую губернш, до устьевъ Дуная). 
Босл'Ьдше подчинялись Крымскому хану и дЬлились на нисколь
к о  ордъ: бужаксте, едисанскге, джамбуйлукстйе, едичкулъейе, азов- 
ътл и кубанские- Ботыше ногаи подпали подъ шшгше I’occiit со 
временъ Хоапна Грознаго, Малые же ногаи-—лишь со второй 
половины XVIII в];ка. Посл'Ь Крымской войны, въ 1860-хъ го- 
дахъ началось массовое переселеше ногаевъ въ Турцш и Малую 
Азш.

Надеждинсши хуторъ купца Федора Ивановича Моров инк,.ша, 
Камышинскаго уЬзда, Лемешкинекой волости, основанъ въ 1892 
году и расис юженъ по полугорью къ оврагу Березовому, на ко- 
торомъ имеется 1 нрудъ и на хутор!; 1 колодезь. Въ 1894 году 
здЬсь быто 2 хвора, строешя деревянныя, крыты 1—желЬзомъи 
1 соломой. На хутор!; служащихъ у арендатора этого участка 1 
мужчина и 1 женщина, всего 2 души обоего иола нймцевъ лю- 
теранъ, изъ носелянъ Аткарскаго уЬзда. При хутор’Ъ у купца 
Федора Ивановича Мордвинкина 1200 десятинъ земли. До воло
стного села Лемешкина считают*,— 13 верстъ, с. Кленовки —3, 
Колокольцовки— 8, дер. Тихменевки—4, станцш Рудни Тамбовско- 
Камышинской желЬзной дороги—38 верстъ. (С в 4 д ^ тя  Лемешкин- 
скаго волостного правлешя 1894 года).

Назаренко Александръ Николаевичъ дворянинъ Царицынска
го уЬзда, въ дворянскою родословную книгу Саратовской губер
нш не внесенъ. Влад^етъ при Котлупансчолщ участк'Ь Царицын
скаго у4зда—310 десятинами земли. (Списокъ дцрянскаго дену- 
татскаго собрашя 1895 года;.
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Наливные суда и шнуны. Перекачка нефти по трубалгь и не- 
ревозка ея въ вагонахъ цистернахъ впервые введены въ Соеди- 
ненныхъ Ш татахъ въ Америк'!;; перевозка же наливомъ въ па- 
русныхъ судахъ и на пароходахъ всецело нринадлежитъ Россш 
Нефть извёстна людямъ съ незапамятныхъ временъ, но правиль
ная эксилоатащя ея началась въ Америк’!; гь 1860-хъ годовъ, а 
въ Россш съ 1872 г.; у насъ она добывается на Ашперонскомъ 
полуостров! близъ Баку, гдД; находится и храмъ огнепоклонни- 
ковъ надъ в’Ьчнымъ горючимъ газомъ, куда въ древшя времена 
стекались поломники, последователи Зороастра, изъ центральной 
Азш, Индостана, съ береговъ Тигра и Ефрата. Близъ этого свя и- 
лиш,а было нисколько неглубокихъ колодцевъ, изъ которыхъ 
нефть вычерпывали какъ воду и перевозили ее лишь въ глиня- 
ныхъ кувтинахъ, либо въ мёхахъ; караваны верблюдовъ нагру
жались бурдюками съ нефтью и развозили ее по отдаленному во
стоку.—Этотъ снособъ транспортировки нефти существовалъ до 
нашего времени, когда стали привозить л’Ьсъ изъ да лека, съ береговъ 
Волги, Оки и Камы, тогда деревянныя бочки заменили собою 
м^ха. Но бочки стоили дороже содержимаго. Въ 1875 г. насту
пать решительный поворотъ нефтяной промышленности, благо
даря Роберту Нобелю и брату его Людвигу; первый вскоре оста- 
вилъ Еавказъ и, предприте, въ широкихъ размера хъ, осталось 
на рукахъ брата его Людвига Эммануиловича Нобеля. Онъ про- 
ложилъ отъ источниковъ до г. Баку, на протяженш 12 верстъ, 
закрытый железный трубы, по которымъ нефть прогонялась съ 
помощью наровыхъ насосовъ, устроивъ такимъ образомъ первый 
нефтепроводъ съ 1878 года, перекачивавшш въ сутки около
40.000 пудовъ на заводы для ея переработки въ Баку. Примеру 
Нобеля вскоре последовали и друпе промышленники. Въ 1878 г. 
построенъ былъ Л. Э. Нобелемъ въ Швещи, по его проекту пер
вый наливной пароходъ, названный Звроастромъ—именемъ ре
форматора персидской религш, который первый обратилъ внима- 
Hie на Аншеронскш полуостровъ. Пароходъ этотъ обошелся очень 
дорого, но за то бочки сделались ненужными и товаръ сразу по- 
дешевёлъ на 40 коп’Ьекъ за пудъ; нагрузка и разгрузка судна 
производилась быстро съ помощью ларовыхъ насосовъ. Каспш- 
CKie мореходы ста ш заказывать се61; наливные пароходы тому-же 
завод\. Нобель продолжалъ совершенствовать свои новые заказы 
и въ короткое время создалъ свой спещальпо наливной флотъ на 
Касншскомъ мор'1; и на Волге всл-Ьдъ за Зороастромъ появились: 
Брама, Будда, Моисей, Магометъ, Спиноза, Линней, Дарвинъ, 
Норденшильдъ и друие. Корпусъ судовъ стали обрашать въ 
одинъ общ1Й резервуар*, съ перегородками; придумано направле- 
Hie газовъ въ полня железныя мачты парохода и выходъ ихъ въ 
атмосферу изъ ея верхушки на значительной высот!;.— Прошло 
17 л4тъ со времени появлешя Зороастра на водахъ Касшя и по 
нимъ теперь ходятъ 57 налтныхъ пароходовъ. съ общею емкостью
1.572.000 кубическихъ фугъ, и 28 наливныхъ парусныхъ стдовъ.
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Людвигъ Эммануиловичъ Нобель— шведъ ио происхождешю; о т р ц ъ  

его былъ нриглашенъ нашимъ правительствомъ, какъ опытный 
механикъ; старшш же братъ его Альфредъ И8вг1;стенъ какъ изо
бретатель динамита и рядомъ работъ по приготовленш взрыв- 
чатыхъ веществъ. —Людвигъ Нобель, за свои заслуги, удостоенъ 
въ 1887 году звашя почетнаго инженеръ-технолога. (Очеркъ 
1895 г , С. I. Гулишамбарова). См. Нефтяной или Нобелевскш 
городокъ въ г. ЦарицгаиЬ.

Нардеиъ— такъ называется въ Царицынскомъ у1;здг(. арбуз
ный медь- Въ урожайные годы родится столько арбузоьъ, что 
бахчеводы продаютъ на отборъ хоропле по 30 к о н ' Ь е к ъ  за воло- 
вый возъ (пудовъ до 70) и по 20 коп. за конный. По случаю та
кой дешевизны, мяопе варятъ изъ арбузовъ медъ—„нароекъ“; тог
да въ сентябре встр’Ьчаемъ около селешй, по берегамъ р1чекъ и 
на задахъ усадьбъ очаги для варки нардека, где врыты котлы, 
подъ которыми раскладываютъ огонь. (Саратовск. Губернск. В е
домости 1896 г., Л? 78).— ЯарОекъ (Сборникъ св1;д. но Саратовск. 
губ., т. I l l ,  изд. губ. земства, 1884 г.)—арбузный медъ, который 
варятъ крестьяне Царицынскаго и Камышинскаго уЬздовъ— это 
густая, черная и сладкая жидкость, особенно любимая немецки
ми колонистами Его 4дятъ вместо меда обыкновенно съ ле
пешками или пшеничньмъ хл'Ьбомъ. Одинъ котелъ арбузной мя
коти въ 25 ведеръ даетъ около 12 ведеръ ироцеженнаго сока, а 
изъ этого количества получаете,я 5— 6 ведеръ нардека. Н азваие 
это очевидно немецкое, занесенное изъ колошй.

Нары— досчатый широкш помостъ для спанья не вдоль ст'Ьнъ, 
а  поперекъ, въ казармахъ, постоялыхъ дворахъ, острогахъ и на 
р'1;чпыхъ судахъ.— По татарски наръ— одногорбый верблюдъ (см. 
энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона, 1897 года).

Нарышкины— дворянсый родъ. происходящей, по сказашямъ 
старинныхъ родословныхъ, отъ Крымскаго татарина Нарышка, 
вы-Ьхавшаго въ Москву въ 1464 году .Нарышкины возвысились въ 
конце XVII в^ка, благодаря браку царя Алексея Михаиловича 
съ дочерью Кирилла Полуектовича Нарышкина—Натальею (ма
терью Петра Великаго). Отецъ царицы былъ бояриномъ; братъ 
ея Иванъ Кирилловичъ убитъ во время стрелецкаго бунта 1682 г., 
другой братъ ея- -бояринъ Левь Емрилловичъ Нарыткгшъ—родо
начальн и к  старшем мин in нынЪпшихъ Нарьгикгшьгхъ, сынъ его 
Александръ Львовичъ (1694— 1745 г.) былъ любимцемъ импера
тора Петра I, которому приходился двоюроднымъ братомъ. Се- 
менъ К.ирилловичъ Нарыужинъ (1710— 1775 г.) былъ генералъ- 
аншефомъ и иосланникомъ къ Англш въ 1740— 41 г.г.:онъ имелъ 
прекрасный театръ и роговую музыку. (Энцикл. словарь Брокг. и 
Ефрона 1897 г.).—Въ 1691 г. пожалованы были, въ тогдашнемъ 
Шацкомъ уезде (въ томъ числе въ нынешнихъ: Балашев- 
скомъ, Сердобскомъ, Аткарскомъ и Камышинскомъ уездахъ), 
ооярину Льву Кирилловичу Нарышкину обширныя земли въ по
местье и вотчииу, „да по писцевымъ книгамъ 1622 года: леса'
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бортные ухожья, рыбныя, звериный и птичьи ловли “I— Бее это 
обнимало громаднее пространство въ нын'Ьшнихъ Тамбовской и 
Саратовской губертяхъ, при ре.кахъ: Вороне, Хопре, Медведице, 
T epci, Елани и впадающихъ въ нихъ рЬчкахъ.

Начетчинъ, начетчица—такъ называются у русскихъ старо- 
обрядцевъ ихъ богословы, главное достоинство которыхъ считает
ся возможно большая начттнностъ въ етаропечатныхъ, до ни- 
коновскихъ, книгахъ. У безпоповцевъ начетчики устраиваютъ 
богослужеше и управлеше общинами.

Неводъ или подвижная сЬтг, для рыбной ловли, которую тя
ну тъ по pf.K'I; или озерамъ. Невода бываютъ разной величины и 
устройства, и называются: волокуша, стержневой неводъ, жиротоп
ный или частиковый, вентерь и upo4ie. Они состоятъ изъ мотни 
(въ виде большого мешка), приводовъ и крылывг. По величине 
невода делятся на: ладонникъ или ргьдилъ, въ которомъ ячеи въ 
ладонь человека; трехъ-перстную тъль или межеумокъ—съ яче
ями въ 3 вальца; двухперстттъ или чаетикъ— съ ячеями въ 2 
пальца; оОноперстникъ или елппушка—съ ячеями въ 1 налецъ.— 
(См. „Рыболовство въ Россш“. М. 1876 г. и „Энцикл. словарь", 
Брокг. и Ефр., 1897 г.).

Ней-Бьльцерь. Новый Паниыръ т о ж ъ ,  н е м е ц к а я  к о л о в ш  Ка
м ы ш и н с к а г о  уезда, С о с р о в с к о й  в о л о с т и ;  с м  Паниыръ Новый к о 
л о т я .

Нейденгсфъ (Ней- Дстофъ Новый Денгофъ), Новая Гололобовка, 
тожъ, немецкая колотя Камышинскаго уезда, Олешинской воло
сти; см. Гололобовка Нсвая, колотя.

Нейманъ, Поповка тожъ, немецкая колотя Камышинскаго 
уезда, Сосновской волости: см. Потека, колошя.

Ней-Мессеръ (см. карту на стр. 164). Новый Мессеръ, Лиэан- 
деръ-дорфъ тожъ, немецкая колотя Камышинскаго уезда, Оле
шинской волости, поселянъ-собгтвенниковъ иЬмцевъ реформа- 
товъ и кальвинистовъ. Получила она вазвате  Ней (Новый) М ес
серъ потому, что выселилась сюда изъ старой колоши Устъ-Золи- 
хи  (Сосновскаго округа)—Алыпъ (старый) Мессеръ тожъ- По све- 
дЬшимъ А. Клауса (Наши колонш, 1869 г.) и Сборнику Сарат 
губ. земства (1891 г., т. XI), колотя Лизандердорфъ, Ней-Мессеръ 
(но Клаусу ошибочно—НейгМейеръ). показана носеленной, вышед
шими сюда изъ стараго Мессера, Усть-Золихи тожъ, въ количе
стве 128 семей. 485 ревизских® душъ мужского пола (но 10 ре
визш 1857 года), въ 1863 году, на прирезанную Усть-Золихе 
землю въ начале XIX столетья, которая вся. распахивалась, по
чему усадьбы переселенцевъ построены были на пашне. По 
сведъшямъ Клауса, новая колонш получила въ наделъ изъ этой 
земли, но нланамъ генеральнаго межевашя, 3885 десятинъ удоб
ной. Переселеше совершилось до перехода колоти въ Олешин- 
окую волость въ 1867 году; по спецётям ъ волостного правленш 
колонисты Стараго Мессера вышли сюда въ 1862 г.; въ списке 
населенн. местъ центр, статистич. комитета за I860 годъ (изд-



1862 г.) Ней-Мессера не значится, такъ какъ этой колоши еще не 
было. Неи-Мессеръ или Лизандердорфъ расположенъ къ северной 
части Камышннскаго уЬзда, верстахъ въ 4-хъ отъ границы Ат- 
карскаго, яодъ 51°,3' с!;и. шир. 14°,46' вост. долг, отъ Пулкова, 
на р’Ьчк'Ь Копенкп, берущей начало верстахъ въ 4-хъ къ востоку 
отъ колонш, текущей зат'Ьмъ къ сЬверу-западу въ Аткарскш уЬздъ 
и впадающей при с. Копенахъ въ р. Медведицу съ л’Ьвой сто
роны (воен.-топогр. карта генер. штаба, изд. 1892 г.).— По crffe- 
д-Ьншмъ Олешинскаго волостного правлешя 1894 г., Ней-Мессеръ 
расположенъ на низменной ровной местности у р4чки Еожнки, 
протекающей вдоль многихъ холмовъ, на ней, въ селеши, имеется 
небольшая плотина и прудъ для пойла скота и мытья б'Ьлья, па 
дворахъ же около 50 колодцевъ, изъ которыхъ пользуются водою 
для питья и варки пищи.

По земской переписи 1886 года изъ колонш Ней-Мессеръ 
переселилось въ 1876 году въ Америку 23 ревизскихъ души, 
а въ 1878 году было причислено къ колоши 3 ревизскихъ души 
и въ 1883 году 1 душа изъ Сареиты. Наличныхъ въ 1886 
году было: 149 домохозяева, 693 д. муж. п., 627 женск.,
итого 1320 ц. об. пола; кромгЬ того семей постоянно отсутствую- 
щихъ—43 посторонняго населения 3 семьи въ 11 душъ об. 
пола; грамотныхъ (по немецки) считалось 399 муж. и 369 жевщ. 
ВсЬхъ жилыхъ домовъ было 149, изъ нихъ 118 каменныхъ и 31 
деревянныхъ. крытыхъ тесомъ— 25, соломой— 124. промышлен- 
ныхъ заведенш— 5, лавка— 1, кабака не было. У поселянъ счита
лось: плуговъ— 123, лошадей рабочихъ и нерабочихь—635, ко- 
ровъ и телятъ— 332, овецъ— 1115, свиней— 493, козъ 429. Годо- 
выхъ платежей за 1885 г. приходилось съ общества 5945 руб
лей. НадЬлъпой .чем *и считалось 5627 дес. удобной (въ томъ чис
л е  пашни 4097 дес.) и 965 дес. неудобной, всего 6592 д р с я -  

тины. Над’Ьгг, почти весь къ северу отъ селешя, въ одномъ 
участка, длиною 15 верстъ и шириною въ 4 версты. Пастбища 
начинаются у усадебъ и тянутся площадями но всему наделу. 
Кустарникъ тоже разбросанъ по наделу клочками, его насчиты
в а ю т  до 1883/4 десятинъ, годнаго только на топливо; рубятъ его 
ежегодно; тонятъ же преимущественно кизяками. Покосу счи
тается около 209 десятинъ по оврагамъ и бдеракамъ. Местность 
холмистая; на к>г1; глубоюй оврагъ, длиною всрсты на 3; общш 
скатъ падала къ с'Ьверу. На выпуск!; 4 пруда, запруженные вь 
оврагахъ: вода въ нихъ держится все л'1;то и пересыхаетъ лишъ 
въ сильную жару: на востокЬ большое озеро: на карт!; генераль- 
наго штаба означено верстахъ въ 6—7 къ северо-востоку отъ 
Ней-Мессера озеро Хозепотъ, изъ котораго беретъ начало речка 
Елшанка, правый притокъ речки Копенки. Приблизительно в ъ 1 i 
части надельной земли почва черноземная, въ 1/2 суглинокъ и 
въ части несокъ и солонецъ клочками по всему наделу: чер- 
ноземъ— на низкихъ ровныхъ м4стахъ, солонецъ- -но буграмъ и 
баракамъ, песокъ— по вершинамъ холмовъ. При переселенш сю
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да, земля была под-клена на 485 ревизскихъ душъ; въ 1884 г. 
подЬлили ее па 810 наличныхъ душъ муж. пола, но такъ какъ 
земля не окунаетъ платежей, благодаря массЬ сусликовъ, то мно- 
rie отказались Отъ своей доли, вслждстще чего 135 над’Ьловъ бы
ло сдано поселянамъ Новой Гололобовки, за уплату лишъзанихъ 
всЬхъ податей и повинностей. Всей пашни у общества 4097 де
сятинъ, куда входятъ 832/з десят. иодъ картофелемъ, 202/з 
десят. подъ бахчами и 2241, •_> десят., отданныя въ аренду; при 
передЗигЬ разбивались на жеребья по 15 душъ; капустники, коноп- 
лянники и огороды были переделены въ 1883 году. Обществен- 
ныхъ запашекъ н£тъ; хл'Ьбныхъ заиасныхъ магазиновъ 2: одинъ 
крытъ тесомъ, другой соломою- Съ 1881 г, ведется правильная 
трехпольная система хозяйства; сЬютъ: рожъ, пшеницу, овесъ, 
ячмень, просо, ленъ и картофель. Суслики появились съ 1863 г. 
и умножаются съ каждымъ годомъ; обязательное истреблеше 
ихъ заведено съ Самаго начала поселешя: полагалось на каждую 
наличную душу доставлять но 30 хвостовъ; за кчждый же не
доставленный хвоста назначенъ штрафъ въ lVa копейки. Изъ 
норъ сусликовъ выгоняютъ водой и убиваютъ, пробовали л4томъ 
1887 1 . истреблять ихъ с’Ьрнистымъ углеродомъ, но результаты 
были сомнительные. Въ 1883 г. чума истребила зд'Ьсь около т/8 
всего количества рогатаго скота; въ 1887 г. она появилась сно
ва; заболёвний скотъ убивали: убито было около 230 головъ, въ 
томъ числ4 коровъ около 100 и рабочихъ воловъ 12. Въ коло
т и  182 человека занимаются (въ 1887 г.) тканьемъ сарпинки. 
Общество задолжало частнымъ лицамъ, преимущественно въ 
1879 и 1880 годахъ, бол4е 10000 рублей.

По св,Ьд,Ьн1ямъ губернс статис. комитета за 1891 г. гсодошя 
Лизандердорфъ отстоитъ въ 15 верстахъ отъ волостного села 
Олешни, и въ ней считалось 155 дворовъ, 972 души мужского 
пола, 883 женскаго, итого 1855 душъ обоего иола всЬхъ вообще 
жителей. По св'Ьд-Ьшямъ Олешинскаго волостного правлешя 1894 
года, въ колоши Неи-Мессеръ, Лозандердорфъ тожъ, 2 школы: 
церковная (немецкая)— основана въ 1863 г. и земская (русская) 
— въ 1894 году. ВсЬхъ дворовъ считалось 168; строеия отчасти 
деревянныя, но больше изъ дикаго камня и глины, крыты боль
шею частью соломою, около Vio- деревомъ и 2 дома—жел-Ьзомъ; 
селеше разделено на кварталы по 4 двора. Въ 1894 г. зд'Ьсь 
считалось 982 души мужскаго пола, 923 женскаго, веего 1905 
душъ обоего пола носелянъ собственниковъ и£мцевъ реформатовъ, 
составляющихъ одно Лизандердорфское сельское общество. КромгЬ 
сельскаго хозяйства, колонисты въ числ’Ь 320 челов’Ькъ занима
ются зимой тканьемъ сарпинки. НадЪлъ въ общественномъ поль- 
зоваши, его 5627 десят удобной и 965 дес. неудобной земли, 
всего 6592 десятины. До волост. села Олешны считаютъ 15 верстъ, 
caia Песковатки (Аткарскаго у4зда)1-8 ,  с. Болыпихъ Копенъ— 
12, колон. Норки— 12, с. Типовки— 15- кол. Найденгофъ— 3, 
пристани на Волг-fe Сосновки— 45, станцш Краевый . Яръ Тамб.-
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Кам. жел. дор.—65, г. Камышина— 115 и г. Саратова-—80 верстъ. 
(Сиис. населенн. м'Ьстъ центр, стат. ком., 1862 г.; Сборникъ гу
берн. земства 1891 г., т. XI; св4д. волостн. правл. 1894 г.; воен. 
той. карта ген. штаба 1892 г. и Клауса наши колоши).

Ней-Миль, Нем-Мюль, Давидов1 кая тожъ, мельница и усадь
бы Камышинскаго у/Ьзда, Усть Кулалинской волости; см. Давы
довская мельница.

Ней Норка, Нсвая Норка, немецкая колотя Камышинскаго 
уЬзда, йлавлинской волости; см. Норка Новая, колошя.

Недоступовъ хуторъ, теперь деревня, Камышинскаго уЬзда, 
Красноярской волости, расположенъ подъ 50°, 39' с'Ьв. шир. и 
14°, 35' вост. долг, отъ Пулкова, при р. Бурлук'Ь, между хуто- 
ромъ Моисейцевымъ и слободою Бородачевой, въ 80 верстахъ отъ 
уЬзднаго города Камышина, въ 12 отъ волостного правлешя въ 
с. Красномъ Яр1> и въ 3 верстахъ отъ приходской церкви въ с. 
Бородачев');. IIo C B t j r / L n u u r b  Красноярскаго волостного правлешя, 
хуторъ основанъ въ 1806 году.; сюда выселились сперва нисколь
ко семей государственныхъ .крестьянъ малороссовъ и великорос- 
совъ изъ с. Краснаго Яра и хуторъ получилъ назваше отъ пер- 
ваго поселенца—Недоступова. По списку населенныхъ м'Ьстъ 
центральнаго статпстическаго комитета, издашя 1862 года, ка
зенный хуторъ Недоступовъ показанъ подъ А» 1077. (на просе- 
лочномъ тракт'Ь изъ с. Тетеревятки въ с. Иерещипное ошибочно 
— онъ лежитъ на дорог!; изъ Тетеревятки въ с. Красный Яръ), 
при рйчк'Ь Бурлук'Ь, въ 77 верстахъ отъ у^зднаго города Камы
шина, и въ немъ въ 1860 году считалось 26 дворовъ, 156 душъ 
мужского пола, 128 женскаго, всего 284 души обоего пола. По 
земской переписи 1886 года зд£сь было 76 домохозяевъ, 267 
душъ м\жского нола, 215 женскаго, итого наличныхъ—482 души 
обоего пола, кроцф того 16 семей постоянно отсутствующихъ и 
1 семья въ 7 душъ обоего пола носторонняго населешя; грамот- 
ныхъ считалось 21 ду ша мужского нола. ВсЬхъ жилыхъ избъ 
было 82, изъ нихъ 80 деревянныхъ и 2 мазанковыя, net крыты 
соломою; двухъэтажныхъ избъ—4. Промышленное заведете— 1. 
У крестьянъ считалось по переписи: илуговъ— 44, сохъ—8, в'Ьялокъ 
— 2; лошадей рабочихъ и жеребятъ— 100, воловъ—217, коровъ и 
телятъ —190, овецъ—516, свиней— 71, козъ—108. ВсЬхъ годовыхъ 
платежей и повинностей, кром'Ь страховыхъ, приходилось съ об
щества въ 1885 году— 1589 рублей. Всей иад’Ьльной земли у ху
тора: удобпой 1644 десятины (въ томъ числ!; пашни 1129 деся- 
тииъ) и неудобной 140 десятинъ, всего 1784 десятины, кром̂ Ъ 
того малороссамъ принадлежитъ, въ общемъ участка съ Краснымъ 
Яромъ и другими селешями, купленной земли, которой на ихъ 
долю причитается около 19 десятинъ. Надельная земля въ од- 
номъ участк-Ь; съ востока при селеши лежитъ до 20 сотенниковъ 
выгона; иашпя расположена къ востоку и западу отъ селешя и 
дальнш конецъ ея до CV-j верстъ- Покосу (луговъ) но р. Бурлу- 
к, на с!,веръ отъ села считаютъ до 20 десятинъ казенной м4ры.
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Л'Ьсъ разположенъ въ 4 верстахъ около слободы Бородачевой и 
въ 12 около хутора Серпокршюва; его считаютъ 195 Vy десятинъ 
удобной и 5V-2 десятинъ неудобной въ общемъ вМдЪнш съ сло
бодой Бородачевой и хуторами Моисеевымъ и Чижевымъ; сна
чала 1880 хъ годовъ крестьяне Недоступова не рубили его, по
тому, что ихъ не допускали друпя селешя, изъ за чего и воз
буждено было въ судЬ д’Ьло; дровъ они не покупаютъ, а топятъ 
кизяками. На ro ri р'Ьчка Бчрлукъ отд'Ьляетъ ихъ над’Ълъ отъ 
земли хутора Моисеева (Моисейцева тожъ). Въ иад'Ьл'!; 1 неболь
шой оврагъ; Чз почвы черноземъ отъ 2—3 четвертей глубиною, 
Уз суглинистая и 1/fs солонцеватая и супесчаная. Землей влад'Ь- 
ютъ по ревизскимъ душамъ, ежегодно переверстывая ее въ паро- 
вомъ йЬлНЬ. Общественныхъ занашекъ шЬть; занасный хлйбный 
магазинъ— 1, краснаго л te a , крыть тесомъ. С-Ьютъ преимущест
венно пшеницу, ржи на */з меньше пшеницы, овса въ 5 разъ 
меньше ржи, проса же еще меньше; картофель гЬютъ въ xio.rh, 
кром'Ь того имёютъ конотянники и капустники. Скотина пасет
ся на выгони, по пару, жнивъямъ и «о гнятш травы— по лугамъ; 
зимой кормятъ скотъ соломой, с-Ьно же берегутъ на весну для 
лошадей. Землю арендуютъ въ розницу у арендатора казачьяго 
участка, платя (въ 1887 году) по 12—15 рублей за сотенникъ 
подъ рожъ и по 20 рублей подъ пшеницу. Отдельные домохозяе
ва сдаютъ свою над’Ьльную землю съ нокосомъ лишъ за уплату 
податей и повинностей. У малороссовъ хутора, какъ сказано вы
ше, есть кунленая земля въ одномъ участк'Ь съ слободой Боро
дачевой и хуторомъ Моисеевымъ на СО ревизскихъ душъ, по 
разм еж евант съКраснымъ Яромъ и другими селенгами, съ арен
ды котораго на долю Недоступова приходилось доходу въ 1885 
году 34 рубля 15 кои'Ьекъ. Въ селеши имелось по переписи 1886 
года: 5 сапожниковъ, 1 торговецъ рыбою и 1 ншцШ, уходящей 
на сторону. Въ 1887 году д’Ьти учились читать псалтирь и пи
сать у писаря, которому платилось по 60 кон. и ' 5 фунтовъ ржа
ной муки съ мальчика, для занятш же нанималась изба.

Но св'ЬдЬшямъ губернскаго статнстическаго комитета за 
1891 го'№ хуторъ Недоступовъ, въ 12 верстахъ отъ волостного 
правлешя, им'Ьлъ 75 дворовъ, 296 душъ мужскаго пола, 262 
женскаго, итого 558 душъ обоего пола всЬхъ вообше жителей. 
По св'Ьдёшямъ Красноярскаго волостнаго правлешя 1894 года 
хуторъ Недоступовъ им'Г.етъ теперь сельское управлеше, старосту 
и другихъ должностныхъ лицъ; 75 дворовъ, строешя теревянныя, 
крыты со томой; населешя: 298 душъ мужского пола, 270
женскаго, всего 568 душъ обоего пола бывше государст
венныхъ крестьянъ малороссовъ, нравославныхъ, составляю- 
щихъ одно Недосгуповское общество и занимающихся хл'Ьбопа- 
шествомъ Въ земельномъ над'Ьл’Ь считается: подъ усадьбами, са
дами и огородами—32 десятины, пахотной земли —1308 десят., 
луговъ 109 десят., итого удобной 1449 десят. и неудобной 140 
десят. всего же 1589 десятинъ. Отсюда считаютъ до г. Сара



— 669 —

това 211 верстъ, г. Камышина, 110, пристани на Волге Нижней 
Банновки— 65, до Красноярской станцш жел4зн. дороги— lOVs, 
до волост. села Красный Яръ— 12, слободы Бородачевой— 3 и 
дерев. Моисеевой— 3 версты. (Списокъ населенп. месть. центр, 
стат. комит. 1862 г.; Сборникъ Губере, ~8емс. т XI; сведен. 
Красноярс. вол. правл. 1894 г. и военн. топогр. карта генер. 
штаба 1S92 г.). См. карту стр. 540.

Неткачева, Неткачевъ хуторъ тожъ, малороссшсяая слобода 
Камышинскаго уезда, Тарасовской волости, бывше государствен- 
ныхъ крестьянъ, малороссовъ, православнныхъ, въ 4-хъ верстахъ 
къ юго-западу отъ станцш Тамбовско-Камышинской железной 
дороги Неттчевой, получившей назваше отъ этаго села. Слобо
да расположена подъ 50°,32' ct.B. шир. и 14°,36 вост. долг, отъ 
Пулкова, ири ручье Тарасовкгь, на большемъ проселочномъ трак
те изъ г. Камышина на Красный Яръ и Рудню, верстахъ въ 
160 отъ Саратова, въ 60 отъ Камышина и верстахъ въ 8 къ 
востоку отъ волостного села Тарасова. Первые поселенцы высе
лились сюда изъ слободы Краспаго Яра (см. это слово) и образо
вали первоначально хуторъ Неткачевъ, названный вероятно по 
фамилии нерваго заселвЩика; затЬмъ, около 1827— 30 годовъ, 
пришло сюда изъ Харьковской губернш, какъ говорятъ старики, 
15 семействъ, вследствие тамошняго малоземелья, бывшихъ ка
заковъ, им’Ьвшихъ п од ворно-наследственную землю. Выстроена 
была первая деревянная Покровская церковь въ 1852 году, но 
она сгорела въ 1889 году. По списку населенныхъ местъ цен- 
тральн. статист, комитета, изд. J862 г., казенная слобода Нет- 
качевъ г  у торг ноказана при ручье Тарасовке, на торговомъ 
тракте изъ г. Камышина въ слободу Рудню и Аткарскш уЬздъ, 
въ 65 ве])стахъ отъ уЬзднего города. Камышина; въ 1860 году 
здесь считалось 56 дворовъ, 327 душъ мужского пола, 346 жен
скаго, всего 673 д\ ши обоего пола; церковь православная— 1.— 
По земской перниси 1886 г., въ слободе Беткачевой значится: 
церковь и частная школа; наличныхъ жителей 135 домохозяевъ 
462 души мужского пола, 413 женскаго, итого 875 душъ обоего 
пола бывшихъ государств, крестьянъ православн. малороссовъ, 
кроме того 24 семьи постоянно отсутствующихъ; грамотныхъ— 
29 м у ж ч и ы ъ .  Жилыхъ избъ 135, изъ нихъ 134 деревянныхъ и 
1 мазанковая, крытыхъ тесомъ— 4, соломой— 131; иромышлен- 
ныхъ заведешй— Ю, питейное*—1, лавка— 1. У крестьянъ было: 
плуговъ— 70, сохъ —48, ве.ялка— 1; лошадей рабочихъ и нерабо- 
чихъ— 184, волонъ— 345, коровъ и телятъ— 376, овецъ—938, 
свиней— 126, козъ— 161. Всехъ повинностей и платежей въ 1885 
г. приходилось съ общества, кроме страховыхъ—2945 рублей. 
Земельный наделъ былъ отведенъ на 323 ревизс. души муже, 
пола въ размере 25303/4 десят. удобной и 78V-4 дес. неудобной, 
всего 2609 десятинъ. Крестьяне насчитываютъ удобной земли 
только 2171 десят., въ нихъ: усадебной 19U десят.. пахотной 
1680 дес., покоса— 28 дес., кустарнш а 140 дес., выгона 214 де-
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сят. и неудобной 438 десятинъ. Кроме того у старожилъ мало- 
россовъ имеется купленный участокъ въ 1807 г. близь нынеш
ней слободы Даниловки сообща съ Краснымъ Яромъ и другими 
оелеяшми, изъ котораго на ихъ долю приходится 318 десятинъ. 
НадД.лъ расположенъ въ одной площади: с'Ьнокосъ начинается у 
селешя по оврагу и тянется на ]А -2 версты, при 75 саженяхъ 
ширины, онъ довольно порядочный. Лесъ въ 3-хъ м’Ьстахъ, но 
онъ весь вырубленъ въ 1880-хъ годахъ, иричемъ молодякъ за- 
битъ скотомъ, ростетъ очень плохо и остается много голыхъ буг- 
ровъ. Иочьа въ нпд’ЬлЬ различная: есть черноземная, супескова- 
тая, красный солонцеватый суглинокъ и каменникъ; наусадьбахъ 
и въ с'Ьнокосномъ барак4 черноземъ. Въ 1*84 г. крестьяне ста
ли делить землю на наличныя души муже, иола, вместо 323 душъ 
ревизкихъ, какъ делали это раньше; но наличныхъ оказалось 
336 душъ, принявшихъ наделъ, остальные же итъ яользованю на- 
деломъ отказались, такъ какь 17 душъ ироживаютъ на стороне 
и 21 душа живутъ въ слободе Даниловке, надельная же земля, 
при сдаче въ аренду, платежей не окупаетъ: -пашня сдается по 5 
рублей за душу, а душевой окладъ (въ 1886 г.) былъ но 9 руб. 
40 коп. въ годъ. Запасный хлебный магазинъ— 1, деревянный, 
крытый соломой. Хозяйство ведется 3-хъ мольное; сеютъ: рожъ, 
пшеницу, ячмень, овесъ и просо; хлМ ъ продаютъ въ г. Камы
шине! Артель въ 20 домохозяевъ держали въ аренде, въ 18S7 
году, надельную землю слободы Даниловки въ количестве 1380 
десятинъ. Въ 1885 году старожилы хутора Неткачева променяли 
крестьянамъ сл. Даниловки свой участокъ купленной земли на ихъ 
надельн\ю, близь Неткачевой, получивъ въ обмень на 222 души 
по 15X100 саженъ на душу; мена эта не лишила крестьянъ сло
боды Неткачевой пользонашя доходами съ неземельныхъ статей, 
ааходлш.ихея при купленной земле; вымененная земля состоитъ 
изъ одного поля, безъ правильнаго севооборота По переписи 
1886 года въ селе считалось: 4 мельника, 3 валяльщика, 2 плот
ника, 1 кабатчикъ. 1 сиделецъ, 1 маслобойщикъ, 1 кузнецъ, 1 
сапожни^ъ, въ томъ числе 10 домохозяевъ имеютъ свои промыш
ленный заведешя.

По сведеш ямъ губернскаго статистическаго комитета за 
1891 годъ Неткачева слобода, Тарасовской волости, имела 149 
дворовъ, 441 душу мужскаго пола, 495 женскаго, итого 933 души 
обоего пола всёхъ вообще жителей- По сведешямъ Тарасовскаго 
волостного правлешя 1894 года въ слободе Неткачевой 13 ко- 
лодцевъ. На место прежней, сгоревшей въ 1889 году, церкви, 
выстроенъ деревянный, крытый тесомъ молитвенный домъ, во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, освященный въ 1890 году.

По св,Ьден1ямъ священника Покровской церкви въ слободе 
Неткачевой С. Касаткина 1899 года, крестьяне слободы Нетка
чевой, хуторовъ Крячкова и Даниловки построили въ 1852 году 
деревянную Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, но 15 1юня 
1889 года она сгорела со всемъ иму ществоыъ; вместо нея. въ
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томъ же году, поставлена временная церковь, освященная въ 
1890 году, а въ 1895 году усер;цемъ ирихожанъ слободы Негка- 
чевой, деревни Новой Николаевки и хутора Даниловки выстро- 
енъ новый однонрестольный, деревянный храмъ Покрова Преев. 
Богородицы, но за неим1;шеыъ иконостаса, онъ еще не былъ ос- 
вящеиъ въ 1899 году. Духовенства при церкви: священникъ и 
псаломщикъ; оба они получаютъ казеннаго жалованья— Г29 руб. 
36 коп. въ годъ; дома у причта церковные, деревянные. Земли 
при церкви пахотной—4 9 '/у десятинъ и сенокосной — 6Х1Ш десят. 
Церковно-приходское попечительство открыто въ 1893 году. Нри- 
ходъ состоитъ въ 1899 году изъ: слободы Неткачеьой— 510 дииъ 
мужского пола и 499 женскаго, хутора Крячкова (въ 3-хъ вер
стахъ)— 310 мужского пола и 310- женскаго. хутора Даниловки 
(въ 4-хъ верстахъ)— 107 мужского и 110 женскаго и деревни 
Новой Николаевки (въ 4-хъ веротахъ)— 68 мужского пола и 47 
женск., всего же въ приходе 1846 душъ обоего пола, въ томъ чис
ле въ хутор* Л аниловк']; ] душа мужского пола молокано-воскре- 
сенской секты. Земская школа открыта въ 1896 году, учащихся 
въ 1898-99 г. -34 мальчика. Влпжамшя церкви: Казанская въ с. 
Мокрой ОльховкЪ'— въ 6 и Покровская въ слободе Тарасовой— въ 
7 верстахъ.

Въ 1894 году здФ,сь считалось 145 дворовъ, въ томъ числе 
‘J церковно-служительскихъ двора; строешя крестьянъ деревян- 
ныя, крыты большею частью соломой, 9— тесомъ и 1 домъ же- 
лезомъ. Жителей было 516 душъ мужского пола, 461 женскаго, 
всего 977 душъ обоего пола; надельной земли 2608 десятинъ 
удобной и неудобной. Отсюда считается до волостного села Та
расова— 8 верстъ, Хутора Литвинова— 4, Неткачевской станцш 
Тамбовско-Камышинской железной дороги— 4, уезднаго города 
Камышина— 63 и города Саратова— 180 верстъ. (Списокъ насе- 
ленныхъ местъ центральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 
года; сборникъ губернскаго земства, т. XI, 1891 года; сведешя 
губернскаго статистическаго комитета за 18У1 годъ и Тарасов- 
скаго волостного правлешя 1894 года; карты воепно-топограф. 
генеральнаго штаба, изд. 1892 года и земская 1894 года; Сар. 
Епарх. Вед. 1896 года, JN« 5 и св'Ьд. священника С. Касаткина 
1899 года).

Неткачева стапцш Тамбовско-Камышинской железной дороги 
(см. карту на стр. 198), Камышннскаго уезда, между станщяли 
Купиево и Красный Яръ, въ 221 4 верстахъ отъ первой и 22V* 
отъ второй; отъ города Камкшина— въ 68 верстахъ, города Бала
шова—въ 1ьЗ и г .  Тамбова— въ 377 верстахъ. Близъ этой стан- 
щи дорога делаетъ очень крутую дугу для обхода верховъ реки 
Мокрой Ольховки. Назваше она получила отъ близости слободы 
Неткачевой, которая лежитъ верстахъ въ 4-хъ на юго-западъ 
отъ нее, въ стороне отъ полотна железной дороги.

Нефедьевъ Илья Гавриловичу генералъ-поручикъ, прибылъ 
на должность Саратовскаго губернатора 2 декабря 1786 года;
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скончался въ Саратов'Ь 3 сентября 179G года и похороненъ въ 
Саратов-Ь же, подл’Ь алтари церкви Спаса Преображешя. на горахъ. 
При немъ вице-губернаторомъ былъ Тих. Алекс'Ьгв. Ярославоиъ. 
Въ 1790 году заложена въ Саратов'!; лютеранская церковь. 9 янв. 
1791 года скончался въ .Саратов'Ь бывшш комендантъ Ив. К. 
Ьошнякъ. 1792 года назначенъ былъ новый вице-губернаторъ 
бригадирь Ив. Петр. Вишннковъ. Нефебьевъ управлялъ губершей 
8 лЬтъ до 1795 года; будучи преклонныхъ лЬтъ и слабаго здоро
вья, онъ въ этомъ году уволенъ вь отставку, съ пансюномъ нол- 
наго оклада и ж ш ъ не долго на поко'Ь въ Саратов!;. Надъ пра- 
хомъ его былъ иоставленъ богатый памятник ь, существовавши 
еще около 1850-хъ годовъ.

Нефтяной или Нобелевапй юродокь вь г. Царицын Ь. (См. 
„Сиутникъ но Волг'Ь“, 1884 года, г. Монастырскаго). Пароходы, 
и д \1ще сверху, большею частью останавливаются у города Цари
цына на нисколько часовъ; это дазтъ возможность осмотреть го
родъ. ЗдЬсь крайне интересенъ Ыобелеваай заводъ, между дву
мя глубокими оврагами: еще съ парохода виднеется группа ог- 
ромныхъ цилиндрическихъ бакоц и цистернъ имЬющихъ видъ 
калмыцкихъ кибигокъ. Такихъ цистернъ (въ 1884 году) был) 
зд-Ьсь К), изъ нихъ 8 вм'Ьщаютъ каждая но 90,000 нудовъ, а осталь
ные 8 но 7501 ) нудовъ керо>ину, предназначеннаго для отправ
ки но Грязе-Царицынской железной дороН. Подвозится онъ изъ 
Баку въ особыхъ жел'Ьзныхъ шкунахъ, нарочно для этого зака- 
занныхъ въ ХПвецш. 5 стройствоэтихъ наливныхъ шкунъ следую
щее: въ железный корнусъ судна вставлено 12 жел'Ьзныхъ ящи- 
ковъ, которые и наливаются керосиномъ; ящики расположены 
такъ, что но бортамъ судна и на днгЬ его остаются свободныя 
пространства: въ случай поврежден!я, во время нлаваш»,дна или 
бортовъ судна, работе тотчасъ же зад'Ьлываютъ пробоину и вы- 
качиваютъ воду, а керосинъ въ ящикахъ остается невредимымъ. 
У Нобеля въ 1884 году имелось на Вол1"Ь и въ Касншскомъ 
мо]if, 20 нпливныхь шкунъ, вместимостью каждая до 150000 пу- 
довъ и стоимостью отъ 120 до 1 СО тысячъ рублей. Проводка этихъ 
слдовъ изъ Швецш въ Баку сопряжена съ большими хлопотами: 
мнопя изъ нихъ не нроходятъ ц-Г.ликомъ но Мининской систем'!;, 
не помещаясь между шлюзами каналовъ, поэтому шк\ьы, бол'Ье 
крувнаго калибра, устроены такъ, что делятся ноноламъ и про
пускаются черезъ шлюзы, какъ 2 совершенно особыл судна. По
дойдя къ Царицыну пшуны, налитыя керосиномъ, останавливают
ся въ нЬкоторомъ разстоянш отъ берега, кь самому же берегу 
они подойти не могутъ но своей большой осадкЬ; между шкупой 
и берегомъ ставится маленькое круглое паровое cj дно, называв 
мое поповко’У, и прокладывается труба, идущая изъ шкуны черезъ 
ноиовку на верхъ, гд'Ь она отд’Ьляегъ в^твь къ каждой цистерн^ 
особо; при дМ ствш ноповки керосинъ поднимается но T p yo i и 
наиолняетъ ту или другую цистерну. Изъ цистернъ керосинъ пе
реливается по труб'Ь въ стояние т\ тъ же у берега, нефтяные ва-
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гоны: носл*дщ§ представляютъ жел*знии цилиндръ, положенный 
на железнодорожную платформу и вм*щающш въ себ* 750 пу
дов I. керосину. Такихъ вагоновъ у Нобеля на Грязе-Царицынской 
жел*зной дорог*, въ 1884 году, было 2000; каждый по*здъ ве- 
детъ 25 вагоновъ. Благодаря этимъ приснособяетямъ, достигнута 
дешевизна и легкость перегрузки керосина, безопасность отъ по
жара; устраняется утечка. неизбЬжная при неревозк* въ деревян- 
ныхъ бочкахъ и баржахъ; возможность обходиться небольшимъ 
числомъ наливныхъ пшунъ, такъ какъ ни одна изъ нихъ неза- 
держивается у пристани дол*е того, сколько нужно для перелив
ки керосина въ цистерны. Въ теченш 1883 года фирмою Нобель 
доставлено въ Царицынъ керосину 6 миллшнновъпудовъ(см. „ На
ливные суда“)- Не подалеку отъ систернъ находится механическое 
бондарное заведете, гд* приготовляются керосиновыя бочки, от
куда они скатываются въ особое пом’Ьщеше, устроенное въ овраг*, 
иа дн* котораго расположенъ огромный длинный сарай; тамъ 
он1]; оклеиваются (обмазываются внутри клеемъ) для уменьшешя 
утечки и всасывашя дерева, окрашиваются снаружи и хранятся 
до востребовашя Бондарное заведете Нобель въ настоящее вре- 

^  мя работаете мало, потому что при нын*щнемъ способ* перевоз
ки керосина наливомь, потребность въ бочкахъ самая ничтожная.

Средствъ противъ ножаровъ въ городк'Ь Нобеля больше 
ч*мъ въ самомъ Царицын*: кром* громоотводовъ у цистернъ и 
значительнаго числа пожарныхъ инструментовъ, у Нобеля устро- 
енъ водопроводъ, башня котораго вм*ст* съ тЬмъ слтжитъ и ка- 
ланчею. Тутъ же, надъ обрывом* горы, стоитъ каменный домъ, 
гд* пом-Ьщаетг'я управлявшей и его контора, а кругомъ здатй  
разведены садики. Кто вид*лъ въ1870-хъ годахъ местность, гд* 
стоитъ теперь заводъ Нобеля, тотъ невольно изумится энер! in 
этого „Нефтяного короля": бывппя въ то время дебри, непрохо
димые, страшные овраги, гд* впились б'Ьглые и жулики, тенерь 
неузнаваемы; но отлогостямъ овраговь устроены, вымощенные 
камнемъ, нолопе спуски, всюду закипала жизнь и вчдны сл'Ьды 
тр5 да, энергш и цивилизации. Прежде эта местность была отда
лена отъ города, а тенерь горпдсгия постройки уже примыкаютъ 
къ ней. людвигъ Нобель умеръ въ 1888 году, онъ велъ д*ло въ 
товариществ* съ своимъ брагомъ Робертомъ. Кром'Ь Царицын
скаго нефтяного городка товарищество Нобель им*ло къ 1890 
году и друпе подобные пункты, какъ на Волг*—въ Астрахани, 
Саратов*, Батракахъ, Нлжнемъ-Новгород*, такъ и въ ирочихъ 
м*стностяхъ Poccin—въ [1ерми, Домвино (близь Орла) Либав* и 
на разныхъ желЬзнодорожныхъ станщяхъ.

Рядомъ съ Нобелевскимъ городкомъ въ Царицын*, тоже на 
берегу Волги, ,видв*ются резервуары Грязе-Царицынской жел*з- 
ной дороги, товарищества Лебедь, камнанш T a rieB a  и Саркисова, 
братьевъ Меркульевыхъ, Артемьева и инженера Кульжинскаго. 
См Царицынъ. (Снутникъ но Волг*, С. Монастьгрскаго, 1884 го-
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да; Волга, Лендера; Саратовсмя губернсьчя ведомости 1894 года, 
№ 44, С. А. Щеглова).

НитнШ хуторъ (зимовье) Камышинскаго у'Ьада, Антиновской 
волости, принадлежитъ крестьякаыъ с. Антиповки, отъ котораго 
отстоитъ въ 2-хъ верстахъ къ югу, по дорог^ въ Водяной ху
торъ. Въ 1вУ2 году въ Нижнемъ хуторе считалось #  дворовъ, въ 
которыхъ лишь лЬтомъ проживаетъ 6 семействъ Антиповскихъ 
крестьянъ. Хуторъ расположенъ при Нижнемъ бараке, по кото
рому протекаетъ ключь. (см Антиповка). По списку населенны\ъ 
местъ губернской земской управы 1894 года хуторъ этотъ осно- 
ванъ въ 1840-хъ годахъ и имеетъ въ 1894 году 14 дворовъ, въ 
числе которыхъ 12 избъ крыты тесомъ и 2 соломою. Всёхъ кре
стьянъ показано здесь 42 души мужского пола, 4Ь женскаго, 
всего 90 душъ обоего пола, православныхъ. занимающихся хлебо- 
пашествомъ. Отсюда до Саратова считаютъ 214 верстъ, города 
Камышина—34, с- Антиповки— 2, с. Короваинки, Царицынскаго 
уезда,— 13 и отъ почтовой дороги 10 верстъ. См. карту стр. 27.

Нижняя Банновка дерер-л и пристань на р Волге, Камытин- 
скаго уезда, Банновской волости; см. Банновка Вимвкяя.

Нижняя Грязнуха, Усть-Грязнуха тожъ, немецкая колошя 
Камышинскаго уезда, Каменской волости, см. У стъГрязнуха, ко
лошя.

Нижняя Добринка немецкая колошя Камышинскаго уезда. 
Усть-Кулалинской волости, см. Добринка Нижняя, колотя.

Нижння Добринка русское волостное село Камышинскаго уез
да, Нижне-Добри некой волости, см. Добринка Нижняя, село.

Нижняя Елшанка, Новониколъстй хуторъ тожъ, деревня Ца- 
рицынскаго уезда. Отрмдинской волости, см. Ново-Никольстй 
хуторъ.

Нижняя Заевка, Лопуховка тожъ, волостное село Камышин
скаго уезда, Лопуховской волости, см. Лопуховка. '

Нижняя Липовна хуторъ, теперь деревня, Камышинскаго уез
да, Камышинской волости, при р. Волге. См. Липовка Нижняя.

Николаевна, Ершсвка тожъ, село Камышинскаго уезда, Ле- 
мешкинской волости; см. Ершовка. Съ 1895 г. сделано воло- 
стнымъ селомъ Николаевской волости (см. это слово).

Николаевна, Николаевское тожъ, село Камышинскаго уезда, 
Саламатинской волости, въ юго-западномъ углу Камышинскаго 
уезда, верстахъ въ 6 къ-западу отъ с. Рыбинки и р. Иловли, 
подъ 49°,59' сев шир. и 14°,21' вост. долг, отъ Пулкова; ле- 
житъ въ 1 версте отъ границы Царицынскаго уезда, немного 
южнее 50° северной широты. Еще въ 1860-хъ годахъ она при
надлежала къ Царицынскому уезду и значилась въ немъ по 
свед. центр, статис. комитета 1862 г. и по военно*топогр. карте 
съемки 1868 года.— Село расположено на ровномъ местё въ ло
щине между двухъ, довольно крутыхъ горъ, при Березовомъ ов
раге, направляющемся на юго-востокъ къ р. Иловле; балка 
имеетъ проточную воду изъ родниковъ и къ ней 2 удбоныхъ
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съезда; кроме того въ селенш 30 колодцевъ. Селеше основано 
въ 1827— 1828 годахъ, первыми заселыциками его были госу
дарственные крестьяне, переселивппеся сюда по вызову правитель
ства: изъ Пензенской губернш 180 ревизскихъ душъ, изъ Орлов
ской—около 40 душъ, Рязанской—50 и Курской— 60 ревизс. 
душъ. Деревня названа Николаевской—въ память короновашя 
Императора Николая I- Тогда здесь была степь и по оврагамъ 
л4съ; пахали долгое время кто сколько могъ, выбирая преиму
щественно мягкую землю, потому что пргЬхали сюда съ сохами 
и плуговъ у первыхъ переселенцевъ не было. По списку населен
ныхъ м^стъ, центральн. статис. комитета, изд. 1862 г., казенная 
деревня Николаевна показана въ Царицынскомъ уезде (куда она 
раньше принадлежала), на проселочнокъ тракте, при родникахъ, 
въ 165 верстахъ отъ г. Царицына; въ ней, въ 1860 г. было 120 
дворовъ, 440 душъ мужского пола, 450 женскаго, всего 890 душъ 
обоего иола. Въ 1872 г. здесь отстроена деревянная церковь 
во и^я Архангела Михаила и деревня стала селомъ.— Жители 
государственные крестьяне, великороссы, православные. До уезд, 
гор. Камышина, черезъ с. Рыбинку, с. Саламатино и Костарево 
считаютъ 55— 57 верстъ, до с. Рыбинки—7—8. до волостного 
нравлешя— 1о— 12, с. Гусевки Царнцынскаго уезда— 7 и хутора 
Киреева области Войскаго Донского— 10 верстъ.

По земской переписи 1886 г. въ с. Николаевке считалось 
паличаыхъ 168 домохозяевъ, 510 душъ мужского пола, 484 жен
скаго, итого 994 души обоего пола: кроме того 57 семей по
стоянно отсутствующихъ и 2 семьи въ 6 душъ обоего пола по- 
сторонняго населешя; грамотныхъ считалось 43 мужского пола. 
Всехъ жилыхъ домовъ— 170, изъ нихъ каменный— 1, деревян- 
ныхъ— 16у, крытыхъ: железомъ— 1, тесомъ— 5, соломой— 164. 
Промышленныхъ заведенш— 4, питейное— 1. У :фестьянъ счита
лось 79 плуговъ; лошадей рабочихъ и нерабочихъ— 239, воловъ 
— 163, коповъ и телятъ— 321, овецъ— 704, свиней— 52, козъ- -2. 
Всехъ годовыхъ платежей и повинностей, кроме страховы е, 
приходилось съ общества въ 1885 г.— 2840 рублей. Всей надель
ной земли— 2747 десят. удобной (въ томъ числе пашни 1562 
дес.), неудобной 85V2 десят., всего 2832V2 десятинъ. По сведе
шямъ С. А. Щеглова всей надельной земли считается 5683 дес. 
1500 с., изъ нихъ: усадебной— 56 д. 50 с., выгонной— 833 д. 1333 
с., пахотной-—3483 д. 1700 с., подъ лесомъ 124 д. 1700 с. и не
удобной— 1185 дес 1516 с. По свъдешямъ Саламатинскаго во
лостного нравлешя въ наделе считается— 4498 десятинъ удобной 
земли (что тождественно съ показашемъ Щеглова). Наделъ гра
ничить: съ севера землями с. Рыбинки, къ западу—-Толмачевской 
казенной оброчной статьей, съ юга—Царицынскимъ уездомъ и съ 
востока— землею частныхъ владельцевъ. Оврагъ Березовый беретъ 
начало выше с. Николаевки съ севера на югъ и затемъ уходитъ 
на юго-востокъ въ пределы Царнцынскаго уезда, проходя всего 
по даче Николаевекихъ крестьянъ около 4Vs верстъ. Землей вла
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д!;ли сперва сообща съ Кленовскими крестьянами (Царицынскаго 
уезда) и влад-Ьиную запись получили общую, но затёмъ раздели
лись, чтобы недалеко было ездить на загоны. НадЬлъ располо- 
женъ въ одномъ участк’Ь; пашня лежитъ къ востоку отъ села 
и самый дальшй конецъ ея на 5 верстъ; скатъ нолей на западъ. 
Есть ь'Ьсколько довольно глубокихъ овраговъ; на выгоне, на глу
бине 1 арш. встречается много камня, который употребляютъ 
на холодныя постройки; почва въ Чз надельной земли суглинокъ, 
а въ остальной части— Чъ супесчаная, V2 солонцеватая.—Земля
не окупаетъ платежей.- -До 1884 г. ею владкти по ревизскимъ 
душамъ, но затемъ решили переделить землю, срокомъ на j 
лётъ, на все наличныя души мужского пола; всъмъ жившимъ на 
стороне, вследствие накоплешя за н и м и  недоимокъ, земля не бы
ла дана и такихъ оказалось 60 душъ, почему переделъ совер- 
шенъ на 400 душъ, разбивавшихся при дележе на десятки. С/Ь- 
нокосовъ общество имеетъ очень немного но оврагамъ; лесу 
крупнаго нетъ, только кустарникъ; топятъ дровами и кизяками, 
причемъ дрова рубятъ въ лесу женскаго монастыря, получая за 
работу изъ 4 кубическихъ саженъ— одну въ свою пользу (изъ xh  
части). Дворы занимаютъ по большей части in  десятины, есть въ 
1 десятину, но ’гакихъ немного; огородовъ и коноилянниковъ 
нетъ. Подъ бахчи отведена песчаная земля; сЬютъ издавна ар
бузы и дыни, арбузы—исключительно для домашняго потреблешя. 
Послъ бахчи сёютъ рожъ, а затемъ оставляютъ иодъ иаромъ. 
Общественныхъ запашекъ не существуетъ; запасныхъ хлебныхъ 
магазиновх—2, оба краснаго леса, крыты соломою; хлебъ засы
пается въ нихъ съ душъ. Сеютъ преимущественно пшеницу ку
банку, а ржи вдвое менее; овса, проса и льна сеютъ немного. По 
сведеншмъ С. А. Щеглова за 1889 г.: ржи было высеяно 80 
десят, пшеницы— 470 десят., овса—-45 дес., ячменя —12 десят., 
проса—47 дес и льна— 18 десятинъ. Ноле только одно; опреде
ленной системы нетъ: одинъ сеетъ рожъ, другой рядомъсъ нимъ 
пшеницу; поле никогда неотдыхаетъ и неудабривается (навозъ 
идетъ на кизяки). Такое хозяйство безъ системы ведется издав
на; пашутъ хохлацкими плугами, есть несколько 2-хъ лемешныхъ. 
Продаютъ хлебъ въ Камышине. Суслики появились на поляхъ 
приблизительно въ 1856 году, но въ настоящее время число ихъ 
уменьшается.— Общественная выгона, по земскимъ даннымъ> до 
374 десятинъ. Въ 1885 и 1886 годахъ надежъ истребилъ много 
скота. До 1875 г. общество арендовало казенный участокъ въ 
3333 десят. 1920 саж. (изъ нихъ удобной земли 2711 дес. 2136 
саж.) за 600 рублей ежегодной платы; по истеченш срока арен
ды, онъ былъ отбитъ у общества другими арендаторами, повысив
шими цену; въ 1886 г. осенью общество опять приторговало 
этотъ участокъ за 2000 рублей въ годъ. Въ розницу въ 1886 и 
1887 гг., арендуютъ у частныхъ лицъ, платя за одногодичную за- 
лежъ 10— 23 руб. за сотенникъ, а за мягкую по 10 руб.; въ Ца- 
рицынскомъ уёзде за 3-хъ годичную залежъ—по 18 руб. сотен-
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никъ, за мягкую—по 11 руб.; въ Области Войска Донского—за 3-хъ 
годичную залежъ 10 руб., за мягкую 5— 7 рублей.— СЬнокосъ 
поемный арендуютъ (въ 1887 г.) въ Царицынскомъ уЬзд’Ь у жен
скаго монастыря— изъ 1/з части, но залежамъ—изъ Va; въ Обла
сти Войска Донского по р. Рычаде (Арчеде)—исполу и по 
10— 12 рублей за сотенникъ (съ сотенника накашиваютъ 15 во- 
зовъ |. Свою надельную землю отдельные домохозяева сдаютъ по 
8 — 12 рублей за сотенникъ (1887 г.).— Особенно распространен
ный въ селеши нромыселъ—валяше саиогъ; онъ былъ занесенъ 
сюда переселенцами изъ Пензенской губернш въ 1828 г.; снача
ла имъ занимались немнопл семьи, но съ 1882 г. онъ принялъ 
обширные разм Ьры, всл'Ьдств1е плохихъ урожаевъ; первое время 
работали только низме сапоги, а «ъ 1871 г. стали работать и 
высоте; уходятъ работать преимущественно въ Обл. Войска Дон
ского, для чего соединяются товарища по 3, складываютъ на 
лошадь свои инструменты л  колодки и ■Ьдутъ по хуторамъ и ста- 
ницамъ: кормятся сами и лошадь у т'Ьхъ, у кого работаютъ; берутъ 
за  mipy мужскихъ саиогъ 40— 60 копёекъ, женскихъ 20— 35 
коп'-Ьекъ; уходятъ на работу 1 октября, возвращаются къ масля
ной, зарабатывая по 30 —40 рублей. Въ сел!; насчитывали въ 
1886 г. 32 валялыцика, изъ нихъ 14 отхожихъ; кроме того 4 
портныхъ, 8 сапожниковъ, 1 бондарь, 2 плотника, 1 овчинникъ, 
2 им’кютъ свои маслобойни; нищихъ—7. Доходу у общества бы
ло въ 1885 г.— 250 рублей съ кабака. Дети крестьянъ нигде 
не учились

Но св'Ьд'Ьшямъ С. А. Щеглова 1889 г. въ селе Николаев- 
скомъ было наличныхъ 629 душъ мужского пола, 543 женскаго, 
всего 1172 души обоего нола крестьянъ великороссовъ православ
ныхъ, занимающихся хл’Ъбопашествомъ; изъ нихъ 8 семей счи
тались богатыхъ, 101 —среднихъ и 60 б'Ьдныхъ; грамотныхъ бы
ло 23 мужчины. Въ селе домовъ 169 деревянныхъ, изъ нихъ — 
30— крыгы тесомъ, 1— железомъ и 138 соломою. Церковь дере- 
л*ннал во имя Архангела Михаила, построенная въ 1872 г.; при- 
ней священникъ— 1, псаломщикъ— 1; приходъ состоитъ изъ од- 
наго села Никольскато. Общественный хлебный магазинъ; пожар
ный сарай деревянный, крытый тесомъ, и въ немъ небольшое 
количество ножарнаго инструмента 3— маслобойни принадлежатъ 
местнымъкрестьянамъ: Костину, Ащеулову и Аши кипу; ветря
ная мельница— 1, о 2-хъ поставахъ, принадлежитъ отставному 
солдату Кузмину; мелочная лавка— 1; винная лавка— 1, корчма—
1.— По свёдешямъ Саламатинскаго волостнаго правлешя 1894 го
да, въ селе НиколаевкЬ имеются: церковь во имя Михаила-Ар- 

« хангела, освященная въ 1872 г.; сельская школа, открытая въ 
1894 г.; J84 двора, въ числе которыхъ 4 общественныхъ стро- 
ещ«: 2 хлебныхъ запасныхъ магазина и 2 дома, занимаемыхъ 
духовенствомъ; крестьянсыя строешя большею частью деревян- 
ныя, частью саманнаго кирпича и глинобитныя съ камнемъ, кры
ты соломою, Vio часть деревомъ и 1 домъ жел4*омъ. Жителей
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считалось въ 1894 г. 545 душъ мужского пола, 511 женскаго, 
всего 105К душъ обоего пола бывше государственных'*, крестьянъ 
православныхъ, составляющихъ одно сельское общество. Духовен
ства—2 семьи.—До волостного села Саламатина считаютъ 12 
верстъ, с. Рыбинки— 7, села Гусевки Царицынскаго уЬзда— 6, г. 
Камышина— 57 и г. Саратова— 247 верстъ. (Слисокъ населенн. 
мйстъ цетр. стастис. комит.. изд. 1862 г.; руконись С. А. Щ ег
лова 1890 г.; Сборникъ Губернскаго Земства, т. XI, 1891 г.; 
св-ЬдЬшя Саламат, волост. правл. 1894 г.; карты: воен.-топограф. 
генер. штаба 1889 г. и земская 1894 года).

Въ дачахъ села Николаевки имеются 3 кургана и 1 горо
дище

Николаевна Новая, Новая Николаевна— деревня Камышивскаго 
уЬзда, Гусельской волости, основана въ 1887 г. изъ отставныхъ 
нижнихъ чиновъ, поселенных ь на казенномъ Волковскот участк’!;, 
и расположена на незначительной р'Ьчк'!; Ольховкг1., изъ которой 
получаетъ воду. Селеше находится иротивъ хутора Волкова (см. 
это слово), верстахъ въ 2-хъ къ северу отъ села Мокрой Оль- 
ховки и верстахъ въ 8 къ сгЬверо-западу отъ с. Гуселки; близъ 
него проходитъ полотно Тамбовско-Камышинской железной доро
ги. По св-^д. губернс. статис. комитета 1891 г. зд/1;съ было 23 
двора, 66 душъ мужского пола, 67 женскаго, всего 133 души 
обоего пола. По св'Ьд. Гусельскаго волостн. правл. 1894 г. въ 
Новой Николаевк4 считалось 24 двора, большею частью построен
ные изъ глины, крыты соломой и 1 изба тесомъ. Постройки рас
положены правильно. Наличныхъ жителей считалось 52 души 
мужского пола, 50 женскаго, всего 102 души обоего пола рус- 
скихъ, православныхъ, занимающихся х л i;6o п a m ест в о мъ и живу- 
щихъ очень бг];дно. Деревня Новая Николаевна составляете одно 
общество отставныхъ нижнихг чиновъ, получившихъ над’];лъ отъ 
казны по влад^нной записи— удобной 1037 десят. 1856 саж. и не
удобной 25 десят., всего 1062 десят. 1856 саж.— До волост, села 
Гуселки считаютъ 8— 10 верстъ, С. Перещиинаго— 7, с. Мокрой 
Ольховки—2, с. Смородины—18, до Неткачевской станщи Тамб.- 
Камыш. жел'Ьзн дороги— 4, г. Камышина—58 и г. Саратова— 
139 верстъ. (С в^дЬтя губернс. стат. комитета 1891 г и волостн. 
правлешя 1894 г.; земская карта Камышинскаго уЬзда 1894 г.). 
— См. карту на стр. 198.

Николаевна поселокъ Царицынскаго у'Ьзда, Отрадинской во
лости. показанъ лишъ въ св'Ьд'Ьшяхъ Саратове. Губерн. Земской 
Управы 1882 г., въ числ± 5 поселковъ, иоселенныхъ въ 1870-хъ 
годахъ отставныхъ нижнихъ чиновъ, въ 9 верстахъ отъ г. Ц а
рицына. Одинъ изъ этихъ поселковъ Николаевна поселеьъ въ 1877
г. и въ немъ, въ 1882 г., считалось 31 домохозяинъ, 61 душа 
mj жского пола, 68 женскаго, всего 129 душъ обоего пола, надЬ- 
ленныхъ 803 десятинами земли. Въ свЗ>д4шяхъ губернскаго ста
тист- комитета 1892 г . ' и Отрадинскаго волостного правлешя 
1894 г., а равно и на воен.-топографическои карт'1; генеральнаго
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штаба, изд 1889 г., поселка Николаевки зе  янаяитад. (Сравни 
Ново Нши.гаевскм  хуторъ Отрадинской волости).

Николаевская волость Камышинскаго уЬзда, по сообщ ена 
Камышинскаго уезднаго исправника г. Дьяконова (30 сентября 
1897 г., № 695), открыта съ 1 января 1895 года; выделена она 
изъ Лемешкинской волости (Камышинскаго же уЬзда), входитъ 
въ составь 1 стана и расположена въ сЬверо-западномъ углу 
уЬзда. Волостное правлеше находится въ сел’Ь Никомеьмь, Ер- 
шовка тожъ; границы волости съ востока, севера и запада— Аткар- 
CKift уЬздъ, съ юга —Лемешкинска я волость Камышинскаго уЬзда; 
восточную окрайну ея омываетъ р. Щелканъ, левый притокъ р. 
Терсы. Въ соетавъ волости вошли 3, прежде существовавшихъ, 
селеия и 6, новообразованныхъ, всего 9 селенш: 1) Село Нико- 
лаевка (Ершовка тожъ), при пруд'Ь; 2) Село Кленовка, при реч
ке  ЩелканЬ и 3) Деревья Александров к а (Паника тожъ), при 
пруд'Ь; вновь образованный: 1) Деревня Ново-Александровна- обра
зована изъ отставяыхъ нижнихъ чиновъ съ семействами, пересе
лившихся изъ уЬздовъ Саратовскаго, Аткарскаго, Балашовскаго и 
Камышинскаго, на земле, отведенной изъ Матышевскаго № 7 ка- 
зеннаго участка, въ количестве 688 десятинъ, съ поавомъ выку
па, при пруд!;; жителей— 80 душъ мужского пола, 72 женскаго, 
всего 152 души обоего пола. 2) Деревня Романовна образована 
изъ переселившихся изъ Аткарскаго уезда крестъяьъ и м-кщанъ, 
земля отведена изъ Матышевскаго Л? 2 участка казенно-оброчной 
етатьи, въ количестве S I4V2 десятинъ, ja  арендномъ нраве, при 
пруде; жителей 160 мужского пола, 131 женскаго, всего 291 ду
ша обоего пола. 3) Деревня Красный Хуторъ образована изъ по- 
селенцевь отставныхъ нижнихъ чиновъ, переселившиеся изг уез- 
довъ: Ливенскаго, Чембарскаго, Воронежскаго, Сердобскаго, Воль- 
скаго, Бчлашовскаго и Аткарскаго; земля отведена изъ Матышев
скаго № 11 участка казенно оброчной статьи въ количестве 288 
десятинъ, съ правомъ выкупа; поселена при пруде; жителей 63 
мужского пола, 50 женскаго, всего 113 душъ обоего иола. 4) Де
ревня Широкинская образована переселившимися крестьянами изъ 
Аткарскаго уезда на казенный участокъ Л» 3 Магышевской об
рочной статьи, на арендномъ праве; земли 638 десятинъ, при пру
де; жителей 51 мужскаго пола, 50 женскаго, всего 101 душа обо
его пола. 5) Деревня Новая Никотевка образована изъ носелен- 
цевъ крестьянъ и мещанъ Аткарскаго уезда на казенномъ № 1 
участке Матыпевской оорочной статьи, на арендномъ праве; зем
ли 522 десятины, при пруде; жителей 80 мужского пола, 72 жен- 
скаю, всего 152 души обоего пола. 6) Хуторъ Иомънннковъ обра
зовать изъ крестьянъ села Лемешкина, Камышинскаго уезда, на 
казенномъ участке JV; 10 Матышевской оброчной статьи, на 
арендномъ праве; земш  145 десятинъ, при пруде; жителей 43 
мужского пола, 4 1 женскаго, всего 84 души обоего пола. — См. 
карту—Лемешкинская волость.
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Николаевски хуторъ Царицынскаго уезда, Отрадинской во
лости, на Сарпинскомъ острове, н? Волге (въ займище); состоитъ 
изъ 1 двора, 1 душа мужского пола, 2 женскаго, всего 3 души 
обоего пола. Лежитъ за Волгой, въ 8 верстахъ отъ с. Отрады. 
(Сведешя волости, нравленш 1894 г.).

Николаевское, Николаевна тожъ, село Камыши нскаго уезда, 
Саламатинской волости, см. Николаевна-

Никольское (по списку населенных'/, местъ центр, статис. ко
митета, изд. lb  62 г., № 1069), Кон даль тожъ, село на р. Медве
дице, Камышинскаго уезда, Лопуховской волости; см. !Кондаль 
Старый.

Нобелевскш городо.гь, такъ называется местность, занятая у 
города Царицына разными сооруженный и цистернами для неф
ти братъевъ Нобель; см. Нефтяной городокъ-

Новая Гололобовка, Ней-Детофъ тожъ, колошя Камышинскаго 
уезда, Олешинской волости; см. Гололобовка Новая.

Новая Кондаль, Тишанка тожъ, деревня Кнмышинскаго уез
да, Лопуховской волости: см- Коноаль Новая.

Новая Николаевна, деревня Камышинскаго уезда, Гусельской 
волости; см. Николаевна Новая.

Новая Николаевна деревня Камышинскаго уезда, 1 стана, Н и
колаевской волости; см. Нико ■невская волость

Новая Норка, Ней-Норка тожъ, немецкая колошя Камышин
скаго уезда, Иловлинской волости; см. Норка Новая.

Новая Сосновка, Александерталь тожъ, немецкая колошя К а
мышинскаго уезда, Иловлинской полости: см. Александерталь-

Новая Топовка село Камышинскаго уезда, Тоиовской волости; 
см. Топовка Новая-

Ново-Александровка, Сушкинъ, тожъ, хуторъ Камышинскаго 
уезда, Лемешкинской волости, д е л е н н ы й  въ 1890 г. на казен- 
номъ участке № 7. Матышевской оброчной статьи; здесь съ 1893
г. учреждены сельское управлеше и староста. Хуторъ располо- 
жепъ на ровномъ месте, близъ вершины оврага Дубоваго, на ко- 
торомъ имеется 1 прудъ и 1 колодезь. Въ 1894 г. здЬсь счита
лось 27 дворовъ; крестьянскихъ строенш— деревянныхъ 24, зем- 
лянокъ 3, все крыты соломой. Поселенцы крестьяне православ
ные— все изъ отставныхъ солдатъ нижнихъ чиновъ и ихъ детей 
27 семей, 86 душъ мужского пола, 81 женскаго, итого 167 душъ 
обоего нола, изъ нихъ малороссовъ— 38 душъ обоего дола и ве- 
ликороссовъ 129 душъ обоего пола, составляющихъ одно Ново- 
Александровькое сельское общество; занимаются исключительно- 
хлебопашествомъ. Надельной земли отведено правительство^, въ 
1890 г. изъ казернаго участка № 7 Матышевской оброчной ста
тьи въ размере 539 десятинъ. До волостного села Лемешкина 
считаютъ— 18 верстъ, хутора Рыбушанскаго товарищества— 4, хут. 
Коленникона— 1, с. Колокольцовки— 13 и станцш Рудни Тамбов- 
ско-Камышииской железной дороги—43 версты. (Сведен. Ле- 
мешкинскаго волост. правл. 1894 г.). Съ 1895 г. Ново-Александ-
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ровка переведена во вновь образованную Николаевскую волость 
(сы. это слово).

Ново-Александровка, Ново-Александровац  тожъ, поселокъ Ц а
рицынскаго уезда, Липовской волости, образованный вь 1892 
году, поселившимися, по разрешешю правительства, на казенномъ 
„ Плугаревскомъ“ участке, крестьянами малороссами, православны
ми, изъ слободы Александровской, деревень Дмитр1евки и Стефг.- 
нидовки. Поселокъ расноложенъ на равьин’!;, но об’1;имъ сторонамъ 
вершины небольшой балки Селиверстовой', воду берутъ изъ ко- 
лодцевъ. B e t жители поселка бывппе помещичьи крестьяне мало
россы, занимаюнцеся хл'Ьбопашествомъ и составляющее теперь 
одно сельское общество. По сведеш ямъ Липовскаго волостного 
правлешя въ 1894 г. зд-Ьсь было 45 дворовъ, въ томъ числе 1 
общественный хлебный магазинъ, крытый тесомъ, остальныя 
строешя все деревянныя и крыты соломой. Вс/Ьхъ жителей счи
талось 214 душъ мужского пола, 215 женскаю, всего 429 душъ 
обоего пола малоросаянъ. Этимъ поселенцамъ отведено казною 
въ арендное содержаше, на 12 лгГ>тшй срокъ, 1498 десятинъ удоб
ной земли. Церкви, школы и промышленныхъ заведенш въ по
селка н’1;тъ. Частнаго землевладешя при Ново-Александровке 
нгГ>тъ, но поселокъ окруженъ казенными землями „Плугаревской 
оброчной статьи11, заключающей въ себе 7659 десятинъ. Ново- 
Алексапдровка лежитъ въ 8 верстахъ на сЬверо-западъ отъ во
лостного села Линовки, въ 6 на с’Ьверъ отъ с Ягодлаго. въ 6— 
отъ поселка Ново-Георпевскаго (Ежовка), въ 12—на востокъ отъ 
слоб. Олюховки, въ 180 верст отъ г. Саратова (на Ежовку), въ 
146— отъ г. Царицына (на йгодную), въ 36— отъ пристани на 
Волге с. Балыклей (чрезъ с. Линовку) и 7 4 верстахъ отъ станцш 
Иловли Грязе— Царицынской железной дороги. (Св'Ьд. Липовс. 
вол. правл. 1894 года).

Ново-Владиинровка, Винновка тожъ, деревня Царицынскаго 
уезда, Ерзовскои волости; см Винновка.

НовогеорпевснШ поселокъ, Н овогеорггевка, НовоеюръевскЫ, 
Еяговка тожъ, ныне село Царыцинскаго уезда, 1 стана, Липов
ской волости, расположено подъ 49°52' сЬв. шир. и 14°32 вост. 
долг, отъ Пулкова, но обоимъ берегамъ балки Березовой (левый 
притокъ р. Иловли), принявшей къ востоку отъ села, слева, ов- 
рагъ Кривой, а въ западномъ конце села, справа, оврагъ Крутой; 
высота местности при истоке Березовой балки, на водоразделе 
ея и р. Балыклей, верстахъ въ 6 къ северо-западу отъ села, до- 
стигаетъ 666 англ. фут. надъ уровнемъ Чернаго моря, понижаясь 
верстахъ въ 5 къ юго-востоку отъ Ново геориевскаго, на водораз
деле Березовой балки и верховъ речки Голой (правый нротокъ 
р. Балыклей) до 591 фута. Село лежитъ въ большой низменности—• 
ложбины балки Березовой, по которой въ нрежнее время проте
кала речка и были озера, въ настоящее же время остались толь
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ко неболыше источники. (*) Отстоитъ въ 150 верстах1!  отъ уЬзд. 
гор. Царыпина, въ северной части уЪзда, и въ 10 верстахъ къ 
сЪвгро-западу отъ волостного села Липовки. Поселокъ заселгнъ 
первоначально въ 1853 г. отставными солдатами и солдатскими 
детьми—кантонистами, государственными крестьянами велико
россами и малороссами. 11о списку населенн. м£стъ центральнаго 
статис. комитета, изд. 1862 г., казенный поселокъ Новоеюръе$кгй 
показанъ при родник-]; Березовмь, въ Еамышинскомъ уГ.зд'!;, въ50 
верстахъ отъ г. Камышина (подъ J\i 1U86), и тгЬлъ въ 1860 г. 
(тоже и по 10 ревизш 1£57 года) i03 двора, 150 д. муж. пола, 
132 жен., всего 282 д. об. пола; поселокъ стоитъна проселочномъ 
тракт!; съ Волги на р. Иловлю. По св!;д. губернс. земской управы, 
посл4 10 ревизш 1857 г., къ бывшимъ солдатамъ и кантонистамъ, 
поселилось сюда еще много семей государственныхъ крестьянъ, 
такъ что въ 1882 г. зд^сь считалось —125 домохозяевъ, 542 д.му ж. 
п., 338 женск., всего (180 д об. пола крестьянъ великороссовъ и 
21 домох., 65 д. муж п., 63 женск., всего 128 д. об пола мало- 
росыянъ; всЬхъ же 803 души об. пола, над'Ьленныхъ казною 4366 
десятинами земли удобной и неудобной, большею частью песча
ной, меньше суглинистой, изрезанной 4 буераками. По св'Ьд'Ьшямъ 
губ. статис. комитета за 1891 годъ, зд1зсь считалось 139 дворовъ, 
383 д. муж. п., 353 жене , итого 736 д. об. пола вс4хъ вообще жи
телей, По св'Ьд. Литовькаго волостн. правлешя 1894 года село 
Ежовка, jНошеорйевка, Hoeoieopiieecicm поселокъ тожъ, находится 
въ северной части Царицынскаго уЬзда, Линовской волости. Въ 
селЗ; деревянная церковь, крытая жел'Г.зомъ, построена во имя К а
занской Бож1ей Матери въ 1887 г. и освящена въ 1888 году; 
школы н^тъ.

По св^д. Епарх. В-Ьд. за 1897 г., Л» 5, Казанская церковь 
въ с. Новогеорпевскомъ построена въ 1881 г , и освящена въ 
1888 г., деревянная, холодная, однопрестольная. Земли при ней 
пахотной 33 десятины; дома для причта общественные Причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика, казеннаго жалованья н^ть, 
а на содержание причта прихожане даютъ 300 рублей ежегодно. 
Въ приход!;— поселокъ Ново-Александровски!— въ 5 верстахъ. 
ВсЬхъ прихожанъ считалось въ 1896г.— 1312 д. об. пола, въ томъ 
числ* раскольниковъ; б4глопоповцевъ—11 д. об. пола и молоканъ— 
воскресенской секты— 14 д. об. иола Ближайппя церкви: Михаиле*- 
Архангельская въ с. ЛиповкЬ—12 и Покровская въ с. Ягодномъ— 
въ 13 версталъ.

По гвЬд. волостн. правлешя торгово-промышленныхъ заве- 
денш въ1894 г. было: винная лавка—1, бакалейная— 1, вгГ>тряныхъ 
мукомольныхъ мельницъ--5 и оощественный хлебныймагазинъ—1. 
ВсЪхъ дворовъ считалось 151, въ томъ числ’1; 3 общественныхъ 
строешя; запасный хлебный ыагазинъ и 2 церковно-служитель-

*) Въ старину по этой балкЪ росли березы, почему она и полу
чила свое назваше.
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скихъ двора; кроме того пожарный сарай; к р естьян ке  дома де
ревянные, 97 кръг'ы соломой, 49—тесомъ, 3— глиной и 1 —землей. 
Жителей въ 1894 г. считались 498 д, муж пола, 440 женск., все
го 938 душъ об- пола крестьянъ, составляющихъ одно сельское 
общество; изъ нихъ: великороссовъ— 478 д. муж. п , 415—женск., 
итого русскихъ—893 д. об. иола; малороссовъ—2U д. муж. п., 25 
женск., итого 45 д. об. иола малоросшшъ; все православные, за 
исключешемъ 7 семействъ, въ числе 15 д. об. пола, раскольни- 
ковъ молокано—воскресенской секты Крестьяне преимущест
венно занимаются хлебопашествомъ и получили отъ казны на- 
делъ въ 4339 десятинъ, изъ которой считается удобной 3267 
десятинъ и неудобнй 1072 лецитины. Къ Новогеорйевскому 
поселку прилегаетъ казенная „ Плушревскоя статья‘ въ 
7659 десятинъ (см. Липовка село). Селеше это дожить: въ 10 вер
стахъ къ северо-западу отъ волостнаго села Липовки, въ 10 вер
стахъ къ юго-востоку отъ с. Гусевки (Ольховской волости, на р. 
Иловле), въ 15 къ северо-востоку отъ слободы Ольховки, въ 6— 
къ северу отъ поселка Ново-Алексаьдровскаго, въ 2 0 —къ юго- 
западу отъ с: Таловки (Саламатинекой волости, Камышинскаго. 
уезда) и въ 20 верстахъ къ югу отъ села Саламатина; до г. Са
ратова считаютъ 185 верстъ, г. Царицына —150 и станцш Иловля, 
Грязе-Царицынской железной дороги—85 верстъ. По сведен. Са- 
ратовскихъ губернск. ведомостей (1896 г , Л» 10), поселокъ Но- 
B o re o p r ie B C K if i состоялъ въ 1895 г. изъ 140 домохозяевъ съ 530
д. муж. п. и 490 жен., всего 1020 д. об. пола жителей; поселенъ 
онъ летъ 40 тому назадъ на балке Березовой изъ солдатъ и 
солдатскихъ детей кантонистов ь и носить еще назвашо „Ежовка?- 
Все безъ исключешя жители поселка сначала носеленш и въ 
1893 году исповедывали православную веру и крепко держались 
ея до 1893 г., чему служить доказательствомъ выстроенная здесь 
въ 1S88 г. красивая церковь, при которой образовался местный 
хоръпЬвчихъ; здЬсь не было ни сектантства, ни раскола, носъ 1893 г. 
два крестьянина, съ трудомъ ум'Ьвшю разбирать печатное, захва
тили где то закваски воскресенско-молоканской секты и начали 
собирать къ себе въ дома и ходить сами по домамъ крестьянъ. 
читая и толкуя мужчипамъ и женщинами на свой ладъ Евенге- 
jie , разъясняя при томъ, что но писанш не следуетъ иметь спя- 
щенниковъ, на содержаше которыхъ требуются средства, не нуж
но ходить въ церковь и стоять тамъ па молитв!;. Мужики начали 
затЬмъ понемногу отставать оть правослашя и впадать въ моло
канскую секту. (Снисокъ населенн. м’1;стъ центр, статист, комите
та 1862 г.; св-Ьд'Ьтя: Саратовск. губернс. земской у правы 1882 г., 
губернск. статис. комитета за 1891 г ., Линовскаго волостн. прав
лешя 1894 года; Саратовсшя губернск. ведомости 1896 г. Л» 30 
и воешго топогр. карта генер. штаба издашя 1892 года).

Посообщенпо С. А. Щеглова, Ежовка, Hoeoieopiieecitoe гожъ, 
составляла раньше поселокъ, населенный отставными солдатами, 
въ большинстве Георггевскшш кавалерами, наделенными здесь
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землею, почему и получилъ назваше Новогеорггевскаго. Сохранив
шееся же за нимъ другое назваше— Ежевка объясняюсь такъ: „въ 
л'1;с1ш хъ  пороеляхъ, близъ поселка водилось множество ежей, ко
торыхъ бабы ловили и топили изъ нихъ сало, для— „свгьтаи. 
Липовсме мужики какъ то отняли у геориевскихъ бабъ налов- 
ленныхъ ими ежей; за бабъ вступились мужья и между ними 
произошла драка, после чего за Новогеориевцами осталось проз
вище— „ежи \  перешедшее на ихъ поселокъ. (Полицейское опи- 
саше Царыцинскаго уезда, 1892 г.).

Новоегорьевскы, HouoieopiieecKw, Ежовка тожъ, поселокъ Ца
рыцинскаго уЬзда, Липовской волости: см. Новогеорпевшй поселокъ.

Ново-Консллянный хуторъ Камышннскаго уезда, Лемешкин- 
ской волости, въ 18 верстахъ отъ волостн. правлешя; по сведен, 
губ. статис. комит. за 1891 г. имЪлъ 36 дворовъ, 85 душъ муж
ского пола, 87 женскаго, итого 172 души обоего пола веЪхъ во
обще жителей. По сие д. Лемешкинскаго волостн. правлешя ху
торъ Ново- Коноплянный основанъ въ 1889 году на казенномъ 
участке Л» 15, Матышевской оброчной статьи; въ 1893 г. здесь 
учреждено сельское управлеше и староста. Хуторъ расположенъ 
но скату къ оврагу Егоровъ, имеетъ 2 пруда и 3 колодца. На 
картахъ онъ нигде не показанъ. Въ 1894 г. зд^сь было 52 дво
ра, въ числе ихъ 1 запасный хлебный магазинъ; строешя все 
крыты соломой, 2 изъ нихъ глинобитныя, 1 каменное, осталь- 
ныя деревянныя. Поселились здесь крестьяне изъ отставныхъ 
нижнихъ чиновъ, которыхъ въ 1894 г. считалось 150 душъ муж
ского пола, 119 женскаго, всего 269 душъ обоего пола, изъ нихъ 
265 душъ обоего пола православныхъ и 4 души молоканской 
секты; всехъ семей 52: ноловина малопоссовъ, ноловина велико- 
россовъ; занимаются исключительно сельскимъ хозяйствомъ и со- 
ставляютъ Иово-Ионоплянское общество. Надельной земли, отве
денной имъ нравительствомъ изъ казеннаго участка № 15 Ма- 
тышевскаго оброчной статьи,— 1091 десятина. Отсюда до волост. 
села Лемешкина считаютъ— 18 верстъ. Козловки— 11, хутора Па- 
jrieHKOua—4 и станцш Тамбовско-Камышинской железной дороги 
Рудни— 35 верстъ. (Свед. губернс. статис. комит. 1891 г. и Ле
мешкинскаго волостн. правл. 1894 года).

Но8омлино8ъ, *) но земской карте 1894 г. названъ Поваль
ный тожъ, малороссШскш хуторъ Камышннскаго уезда, Тарасов- 
ской волости, верстахъ въ 4-хъ къ югу отъ хутора Крячкова и 
верстъ Б къ востоку отъ слободы Слюсаревой. По сиед'1;ншмъ 
центр, стат. комит. 1862 г. хуторъ расположенъ при речке Со- 
лодовнжовой-, по военно-топографическом карте генер. штаба, изд. 
1892 г., онъ показанъ на вершине П рями(ы, идущей на западъ 
къ слободе Слюсаревой и составляющей верхи речки Солодовой, 
л1;ваго притока р. Бурлука; на той чсе карте показана съ севера 
хутора вершина балки Оыногой, вп дающей въ речку Тарасовку,

*) М линъ — по малоросЫйски овначаетъ мельвица
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направляющуюся на сЗшеро-западъ и составляющую тоже левый 
притокъ р. Бз рлука. Когда образовался хуторъ неизвестно, но 
онъ уже с} ществовалъ въ первой половине XIX стол^ия и по 
списку населенныхъ мйстъ центральиаго статистич. комитета, изд. 
1862 г., показан! довольно большой уже казенный хуторъ Ново- 
млиновъ (№  1050), при p’ti'iK ’ti Солодовттовой, на проселочномъ 
тракт4 изъ слободы Котовой на р. Медведицу, въ 60 верстахъ 
отъ уезд. гор. Камышина, и имелъ въ 1860 году 29 дворовъ, 
201 душу мужского пола, 231 женскаго, всего 432 души обоего 
пола. Но земской переписи 1886 г. въ хут. Новомлинове счита
лось наличныхъ 59 домохозяевъ, 1S7 душъ мужского пола, 199 
женскаго, итого 386 душъ обоего пола; кроме того 27 семей по
стоянно отсутствующихъ и 1 семья въ 2 души обоего полапосто- 
ронняго населешя; грамотныхъ считаюсь 31 мужского полл. Всехъ 
избъ было 65, изъ нихъ 60 деревянныхъ, 5 мазанковыхъ, 64 
крытыхъ соломой и 1 глиной: мельницъ ветрявыхъ 2. Хлебный 
запасный амбаръ— 1. У кресгьянъ было; 34 плуга, 15 сохъ, 1 
веялка; лошадей рабоч и нераб.— 84, воловъ—139, коровъ и те- 
лятъ— 181, овецъ— 332, свиней— 64, козъ— 20; пчельникъ— 1 въ 
2 колоды пчелъ. Всехъ годовыхъ повинностей и платежей при
ходилось съ общества въ 1885 г., кроме страховыхъ,— 1353 руб
ля. Всей над'Ьльной земли у общества 1043 десят удобной (въ 
томъ числе пашни 698 десят-) и неудобной— 1191 2 десят-, всего 
1162]/з десятины. Кроме того, изъ купленной съ малороссами же 
другихъ селенш, на долю Новомлинова приходится на 153ревизс. 
души 202 десятины земли. Въ паделе меньшая часть пашни чер- 
ноземъ, остальная—красный суглинокъ; земля разверстана на 155 
душъ въ 3-хъ ноляхъ. Крестьяне, кроме надельной, арендуютъ 
на казенномъ участке по 20 руб. за сотенннкъ, а у Мокро-Оль- 
ховскихъ по 10— 20 рублей сотенникъ. По переписи 1886 г. счи
талось здесь,- 2 мельника, 1 косарь. 1 кузчецъ и 1 портной. По 
свед. губ. статис. камитета за 1891 г. зд-Ьсь считалось 64 двора, 
232 д. муж. п., 249 жеп., итого 481 д. об.пола всехъ вообще жи
телей. По сведЬшямъ Тарасовскаго волости, правлешя 1894 г. 
хуторъ Новомлцновъ имелъ 64 двора, строешя деревянныя, крыты 
соломой; колодцевъ—4. Жителей: 256 д. муж. п., 248женс-, всего—- 
504 д. об- пола; на.тЬлъ 1056 десятинъ. До волостн. села Тара
сова считается 13 верстъ, хутора Крячкова —5, стапцш Тамбов- 
ско Камышинской железной дороги Неткачево— 12 верстъ.

Ново-Николаевка хуторъ Камышинскаго уезда, Лемешкинской 
волости, основанъ въ 1893 г. на казенвомъ участке № 1, Ма- 
тышевской статьи; общественнаго унравлешя еще не имеетъ. Ра- 
сположенъ на ровномъ месте, по обе стороны оврага Коновалова, 
на которомъ имеется одинъ пр}дъ и 1 колодезь. Въ 1894 году 
здесь было 19 дворовъ, крестьянскихъ строенш деревянныхъ— 15 
и саманныхъ (сырцеваго кирпича)—4, крыты соломой. Жителей 
77 д. муж. п., 79 женск-, итого 150 д. об. иола крестьянъ велико- 
россовъ, православнымъ, принадлежащихъ къ Николаевскому (села
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Ергиэвки) сельскому обществу Лемешкинской волости. Назваше 
хуторъ получилъ отъ с. Николасики (Ершовка), къ которому при
надлежать переселенцы. Занимаются исключительно сельскимъ 
хозяйствомъ и имъ отведено правительствомъ изъ казеннаго 
участка Л" I ,  Матышевской оброчной статьи,— 346 десятинъ. Кро
ме того при хуторЬ имеется принадлежащей государств, имуще
ству, Матышевской обручной статьи Л» 1, участокъ въ 264 
десят. земли. До волостн. села Лемешкина считаютъ 20 верстъ, 
хутора Ново-Александровки— 2, Колокольцовки— 18 и станцш 
Рудни— Тамбовско-Камышинс. же.гЬз. дороги—45 верстъ. (Св'1;- 
дёш я Лемешкинскаго волостного яравлен!я 1894 года).

Ново-Никольевсмй, Ново-Николъскгй, Нижняя Е лш ант , Елим- 
кгтъ тотъ, хуторъ (ныне пригородная дереьня) Царицынскаго 
уезда, Отрадинской волости, 2 стана, въ 3-хъ верстахъ отъ г. 
Царицына и въ 10 отъ волостного села Отрады. По военно-то
пографической карте генеральнаго штаба, изд. 1889 г., иоказанъ 
хуторъ Ново-Пикольскгй близъ Волги, верстахъ въ 2-хъ южнее г. 
Царицына, а верстахъ въ i къ юго-западу отъ него, на Волге 
же— Елгианка (Нрж няя). По сведешямъ Отрадинскаго волостного 
п ранде Hin 1894 г. хуторъ Ново-Ни кол ь скм  или Нижняя Елшанка, 
расположенъ на высокомъ берегу р. Волги, почти рядомъ съ г. 
Царицыномъ, на нижнемъ тьченш Елшанстго оврага, почему и 
получилъ второе назваше. По нреданш, первое заселеше этого 
хутора относится ко второй половине XVIII сто летая; земля эта 
была казенная и впоследствш предназначенная подъ поселеше 
отставныхъ нижнихъ чиновъ; первымъ поселенцемъ былъ какой- 
то Климь, почему и хуторъ долгое время именовался Климат. 
Вмос.гъдстщи, скьтд стали селиться отставные нижше чины, 
которымъ правительство отвело зем ш  и самый хуторъ въ честь 
императора Николая I, переименованъ вь Ново- Никольстй, По 
списку населепныхъ мЬстъ центральн. статис. комитета, изд. 
1862 г., Ново-Никольскш, Климкинъ тожъ, казенный хуторъ пока- 
занъ подъ Л" 2087, полЬвую сторону почтоваго А страханская 
тракта изъ г. Царицына вь г. Черный Яръ. при р. Волге, въ 
4-хъ верстахъ отъ уезднаго города Царицына, и в г немъ въ 
1860 г.— 32 двора, 94 д. муж. п., 111 женскаго, всего 205 д. об. п., 
мельницъ—3. Въ этомъ сиискЬ Нижней Ьлшанки не значится. По 
сведен, губернск. земской управы, въ 1882 г. въ хуторе Ноьо- 
HuKojifieecnoMb считалось государственныхъ крестьянъ, поселенныхъ 
съ 1820-хъ годовъ, 59 домохозяевъ, 131 д. муж. п., 170 женск., 
всего -С-01 д. об. пола; кроме того здЬсь надЁлены землей бобыли, 
живущее въг. Царицыне: 175 д. муж. п., 185 женск., всего 360 д. 
об. пола. По хутору Ново-Никольскому отведено всей земли на 
329 д. муж. п. 10-й ревизш (1857 г.)— 3436 десятинъ, большею 
частью суглинистой, меньшею— несчаной земли. Въ голодные годы 
и 4j му крестьяне чуть не перевели всю скот ив у. При этой де
ревне находится усадьба часгнаго владельца купца Максимова.— 
По сведен;ямъ губернск. статист, комитета за 1891 г. въ ху
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торе Ново-Николъскомъ было 116 дворовъ, 4и0 д. муж. п.,310 женск., 
итол'о 710 д. об. пола всЬхъ вообще жителей.

Но св'Ьд'Ьншмъ Отрадинскаго волостного правлешя 1894 г. 
гутора Нвво-НикольсШй ( Нижняя Елшанка тожъ) и Купоросныл 
(см. это словоj составляют® въ общемъ одно Новоникольское об- 
щество, но по времени и мъстности относятся къ двумъ поселе- 
шятъ въ 3-хъ верстахъ другъ отъ друга.

Въ 1894 г. на хуторе Ново-Николъскомъ считалось 154 двора, 
въ числе ихъ одно общественное строение, въ которомъ поме
щается постоялый дворъ. Строешя деревянныя, крыты тесомъ. 
Жителей 289 д. муж. пола, 350 женск., итого 639 д. об. пола. 
Хуторъ этотъ ныне составляетъ въ административномъ отноше- 
нш одно сельское общество съ хуторомъ Купорсснымъ, въ эконо- 
мическомъ-же— два отдельные поселешя. Жители все великорос
сы, большею частью православные и около 34 душъ раскольни- 
ковъ; заня’п я  ихъ— преимущественно чумачество (извозный про- 
мыселъ) и хлебопашество. Государственные крестьяне наделаны 
3435 десятинами земли, совместно съ Купороснымъ хуторомъ, до 
котораго считаютъ 3 версты; до с. Отрады— 13 и г. Саратова— 
375 верстъ. При Нижне-Елиюнскомъ хуторе находятся заводы: 
купца Максимова— лесопильный, въ 1 версте отъ г. Царицына, 
и Пастухова— судостроительный, въ 1х/2 верстахъ отъ города. Но 
сведеш ямъ, доставленнымъ въ Сентябре 1894 г. исиравл. должп. 
Царнцынскаго уезднаго исправника г. Тихомировыми Ново-Ни- 
кольскгй хуторъ (бобыли г Царицына) или Нижняя Елшанка, на 
правомъ берегу Волги, въ 2-хъ верстахъ отъ г Царицына и 13 
отъ волостного нравлешя, составляетъ съ хуторомъ Купороснымъ 
одно сельское общество, въ которомъ (по обеимъ поселешямъ) счи
талось 412 душъ мужского пола, 486 женскаго, всего 898 душъ 
обоего пола наличнаго населешя, наделеннаго: 19 десятин, уса
дебной, 722 иесятин. 200 сажен- пахотной, 571 десятин. 400 
сажен, сенокосной, 154 десятин. 882 сажен, выгона 425 десят. 
гфовяного леса, 382 десятин. 318 сажен, подъ рыболовными во
дами, итого 2073 десятины 1800 сажень удобной земли и 1162 
десятин. 1200 сажен, неудобной, всего же 3436 десят. 600 
сажен. При хуторе Ново-Никольскомъ'. 1 трактирное заведете, 
4 мелочи, лавки, 1 ветряная мельница и 2 кузницы; кроме то
го частныхъ владельцев®: 2 паровых® лесопильныхъ завода, 1 
паровой самонильный и 1 судостроительный. (Списокъ населен, 
местъ центр, стат. комитета 1862 г.; сведены  Отрадинскаго во
лостного правлешя и г. Тихомирова 1894 г.; военно-топогр. кар
та генер. штаба 1889 г. и сведеш я Саратовской Губернской 
Управы 1882 г.).

По сведешямъ А. А. Зимнюкова, 1898 г., въ хуторе Ново- 
Николгскомъ 179 дворовыхъ местъ, постройки крыты преиму
щественно желе.эомъ и тесомъ. При селенш: 1 общественный 
хлебный запасный магазинъ, лесопильный заводъ, рыбная вата
га, ветряньгя мукомольныя мельницы, 5 мелочныхъ лавочекъ, 1
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кирпичный заводъ, судостроительная верфь и друпя заведешя. 
Жители занимаются разными кустарными производствами, поден
ной работой и некоторые— посевомь хл'Ьбовъ, бахчеводствомъ и 
скотоводствомъ. Коммерчесшя предпр1япя и торговая деятельность 
Ново-Николъскаго съ каждымъ годомъ развиваются, что объяс
няется близостью города Царицына и желФ,зныхъ дорогъ, по ко- 
торымъ отправляются на Донъ и въ друпя места довольно зна- 
чительныя парии л'Т.сныхъ товаровъ и прсдуктовъ ихъ перера
ботки, а также и другие товары.

Ново-Никольск.й, Нижняя Елшанки, ‘Климкинъ тожъ, хуторъ 
Царицынскаго уезда, Отрадинской волости; см. Ново-Николаев
ских хуторъ.

Новый Денгофъ, Ней-Денгофъ, Новая Гололобовка тожъ, н е
мецкая колонш Камышинскаго уезда, Олешинской вслости; см 
Гололобовка Новая-

Новый Мессеръ, Ней-Мессеръ тожъ, немецкая колотя Камы
шинскаго уезда, Олешинской волости; см. Неи-Мессеръ-

Новый Панцырь, Ней-Балъцеръ тожъ, немецкая колошя Ка
мышинскаго уезда, Олешинской волости, см. Панныръ Новый.

Ноаь, какъ въ старину, такъ и теперь, называются въ Са- 
ратозс-кой губернш никогда не дахання ,,новыя“ земли, которыя 
называ-отъ также— „ щьлинои“.

Норка речка на севере Камышинскаго уЬзда, беретъ нача
ло въ возвышенной местности, где есть леса, верстахъ въ 3-хъ 
къ заиаду отъ колонш старой Норки', течетъ она на северо-во 
стокъ около 16 верстъ и впадаетъ слева въ рЬку Карамышъ. На 
ней поселена въ 1764--66  годахъ немецкая колошя Но^на, прой
дя версты 3 отъ нея на северо-западъ, она течетъ остальные 
верстъ 1U до устья но границе Саратовскаго и Камышинскаго 
уездовъ. (Военно-топогр. карта генер. штаба, изд. 1892 года).

Норкв, *) Н орт , Старая Норка тожъ, немецкая к о л о т я  и 
волостное село Норкской волости, Камышинскаго уезда, 2 стана, 
2 участка земскаго начальника, лежитъ на севере Камышинскаго 
уезда, верстахъ въ 4-хъ отъ границы Саратовскаго, подъ 51°, 
10' северной широты и 15° восточной долготы отъ Пулкова. Се
ло расположено по обоимъ берегамъ р^чки Норки, отъ которой 
получило свое назваше и берущей начало верстахъ въ 2— 3 къ  
зап ад у ^тъ  колоти; к ъ  речке имеется 8 удобныхъ съездовъ и 
4 колодца. Высота местности въ 1 V2—2 хъ верстахъ къ северу 
отъ Н орки—8]0  англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря. Это 
одна изъ самыхъ старыхъ к о л о ш и  П оволж ья: но свЬдешямъ Кла
уса (наши к о л о т и ,  1869 г.) первые выходцы изъ разныхъ местъ 
Германш явились сюда, по вызову Императрицы Екатерины II, 
съ 1764 по 1766 годъ и до 1864 года село составляло обшир

*) Нааваше Н орка  мы встр'Ьчаеыъ и въ другихъ мЬстностяхъ Сара
товской гуоернш, какъ въ Петровскомъ у$8Д& рЪчка Н орка , впадающая 
ел*ва въ р. Уяу (л£вый притокъ р. Суры); дер. М ордовская Н орка  на р. 
Уя'Ь и село Р усска я  Н орка  (Архангельское тожъ) на р’Ьчк'Ь Н оркп
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ный округъ Норкскш, въ состав']', котораго были колоши Аткар
скаго уЗ>зда Гречинная Лука, Крестовый Буеракъ, Песковатка и 
теперешшя волости— Норкская. Олешинская и Линево-Озерская. 
По с б - ! ; д г1 , ш . я м ъ  Норкскаго волостного правлешя Н 'рка  основана 
въ 1764 г. и при первомъ же ея носеленш учреждена въ ней 
церковно-нриходская немецкая школа. По ведомости иностран
ны хъ поселенцевъ 1859 г. (А Клауса) колотя Норна, Норкскаго 
округа, им’Ьла: но 5 ревиз. 1788 г.— 206 семей, 690 душь муж
ского пола, 668 женскаго; по 6 ревиз. 1798 г.— ‘225 семей,— 845 
душъ мужского пола, Й15 женскаго, по 7 ревиз. 1816 г.— 300 се
мей,— 1274 души мужского пола, 1235 женскаго; но 8 ревиз. 
1834 I -445 семей,— 2095 душъ мужского пола, 2018 женскаго; 
по 9 ревиз. 1850 г.—465 семей, 3081 душу мужского пола, 4870 
женскаго; но 10 ревиз. 1857 г.— 628 семей, 3251 душу мужско
го пола, 3049 женекаю.—По списку населенныхъ мг1;стъ цен
тральная статистическаго комитета, издашя 1862 г., немецкая 
колошя Норка ноказана при ргЬчк1; Норк'Ь въ 110 верстахъ отъ 
уЬзднаго города Камышина, и въ ней въ 1860 г.— 483 двора, 
3289 душъ мужского пола, 3605 женскаго, всего— 6894 души 
обоего пола, церковь реформатская— 1; училище: ярморокъ—2, 
базары; заводовъ кожевенныхъ— 5; маслобойни— 3; мельницъ— 21. 
—Отсюда выселилось въ 1851—52 годахъ до 270 душъ муж
ского пола и 250 женскаго, всего около 520 ревизскихъ душъ 
обоего пола, на р. Иловлю, гдЗ; образовали колошю Новую Норку, 
нынЗшгаей Иловлинской волости.

По земской переписи 1886 г. въ колоши Норк'Ь считалось 
наличныхъ 877 домохозяевъ 3898 душъ мужского пола, 3743 
женскаго, итого 7641 душа обоего пола поселянъ собственниковъ 
н^мцевь реформатовъ, кромг1; того 322 семьи постоянно отсут- 
ствующихъ и 13 семей вь 81 душу иосторонняго наеелешя, гра- 
мотныхъ— 2127 мужчинъ и 2034 женщины. ВсЬхъ жилыхъ до
мовъ было 785, изъ нихъ каменныхъ 444, деревянныхъ 336, ма- 
занковыхъ— 5, крытыхъ тесомъ 78, соломою—704. землей— 3; 
промышленныхъ заведенш 54, кабаковъ и трактировъ 5, лавокъ 
11.— У поселянъ считалось: плуговъ 741, лошадей рабочихъ и 
нерабочихъ 4293, коровъ и телятъ 2602, овецъ 5280, свиней 
1686, козъ 869; пчельниковъ 5 съ 34 колодами нчелъ, Всъхъ 
платежей годовыхъ казенныхъ, земскихъ и общественныхъ въ 
1885 году причиталось 24007 руб.; недоимокъ не было. Надель
ной земли считалось 17174 дес. удобной (въ томъ числ£ 12464 
дес. пашни; и 4294 дес. неудобной, всего— 21468 десятинъ.— 
Поданнымъ оценочной коммиссш 18Е9 года поселяне получили въ 
над'Ьлъ: пахотной земли 12463 дес. 1600 саж., удобной степи 
122 десят., усадебной земли и огородовъ 260 десят. 200 саж., 
покоса 517 десят. 300 саж., выгона 982 десят., лЗ>са и кустар
ника 1566 десят. 1900 саж. и неудобной земли 5556 дес. 1910 
саженъ. По влад^нной же записи числится 171741/з десят. удоб
ной и 4294 десят. неудобной земли. Почва по большей части чер
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ноземная, за исключешемъ V4 всей надельной земли, гдЬ она со
лонцеватая и глинистая. Земля иод'Ьлена по наличнымъ душамъ 
мужского пола, и на душу прихоцитсл—3 десят. каз. м2>ры паш
ни. На огородахъ большею частью разводятъ картофель, капусту 
и огурцы; очень немноие cl;ютъ табакъ; бахчеводство развито въ 
незначительной irJipt,. Сады имеются не у всЬхъ: разводятъ пре
имущественно яблони, вишш и разныя ягоды- Система хозяй
ства 3-хъ польная; пашутъ плугами Отдельные домохозяева арен
довали землю въ 1887 г. за казенную десятину подъ озимь до 8 
рублей, яровую до 6 рублей. Берутъ также у своихъ поселянъ 
большею частью душевые вадЗмы за подати и повинности; такъ 
сдаютъ мнопе домохозяева, занимавшиеся различными промысла
ми.— Изъ промысловъ особенно развитъ извозный, имъ занима
лось въ 1887 г. около 300 человекъ; отхожими занято было 143 
человека, - изъ нихь 129 батраковъ, 2 каменщика, 5 кожевникивъ, 
4 мельника и 3 торговца. На Mf.cTi различными промыслами за
нято было 547 человекъ, изъ нихъ: 89 батраковъ, 2 бондаря, 13 
ьалялыцикойъ, 6 каменыциковъ, 16 кожевниковъ, 39 кузнецовъ, 
78 колесниковъ, 19 мельниковъ, 9 овчиннлковъ, 20 пастуховъ, 
2 переплетчика, 7 пилг,щиковъ, 14 плотниковъ, 19 портныхъ, 25 
сапожниковъ, 1 слесарь, 28 столяровъ, 6 служащихъ въ сторо- 
жаХъ, 36 ткачей, 28 торговцевъ, 10 шорниковъ. Изъ торговыхъ 
и промышленныхъ заведенш м'Ьстныхъ поселянъ, зд^сь: 3 лавки 
съ мануфактурнымъ товаромъ, 6 мелочныхъ лавокъ, 4 винныхъ 
лавки, 6 BiTpflHHXb мукомольныхъ мельницъ, 6 маслобоенъ, 5 
кожевенныхъ заводовъ, 7 столярныхъ заведенш, 11 саножныхъ 
мастерскихъ, 5 портняжныхъ заведенш и 11 кузницъ.

Но сЛ дйш ям ъ губернск. статист, комитета за 1891 г. зд^сь 
считалось 727 дворовъ, 5202 д. муж. п., 4998 жен., итого 10,200
д. об. пола B tim J вообще жителей, Но св^д. Норкскаго волостн. 
правлен. 1894 г. колошя Норка расположена на возвышенномъ 
M icTi го р. НоргЬ, при отличной ключевой вод!;. Нынешняя 
новая uepi^Bb деревянная, крыта жел'Ьзомъ, освящена въ 1881 г. 
Сельское уг,-гдвлен1е открыто въ 1864 г.; фельдпгерекш пункта и 
фельдшеръ съ 1834 г.; церковно-приходская немецкая школа—  
съ основашя селешя; товарищеская школа—съ 1868 г.; земская 
ямская станщя им^етъ 3-хъ лошадей. Въ 1894 г. зд^сь было 713 
дворовъ, въ томъ числЗ;: волостное правлен1е, сельское управле- 
Hie, пасторатъ и 3 школы. Изъ числа сгроешй: 27 кирпйч- 
ныхъ. 319 деревянныхъ и 382 изъ дикаго камня; крытыхъ жел'Ь- 
зомъ— 29, тесомъ—57 и соломою— 642. Жителей въ 1894 г. 
считалось 5302 д. мужск. п., 5216 женск., итого 10,518 д, 
об. пола поселянъ собственниковъ н’Ьмцевъ реформатовъ, состав
ляющихъ одно Норкское сельское общество. Занимаются сель- 
скимъ хозяйствомъ; кромЬ того: 10 кузнецовъ, 7 столяровъ, 12 
колесниковъ, 10 сапожниковъ, 6 портныхъ, 4 печника, 2 переплет
чика и 250 чел., занимающихся тканьемъ сарпинокъ- Земельный 
надЬлъ состоитъ: изъ 259,8 дес. подъ усадьбами, 124йЗ,з десят.
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пашни, 829,9 дес. подъ кустарникомъ, 737 дес. лесу, 517.1 десят. 
луговъ, 2367,2 дес. подъ пастбищемъ и 4294,i дес. неудобвой, 
всего 21,468£/б десятинъ. —Отсюда сч^таютъ: до колоши Сплав- 
нухи— 10 верстъ, Таловки— 20, Рыбушки (Саратов, у.)-— 18, Сер- 
певки (Сарат. у -) - -7; Аткарскаго уёзда: до с. Копенъ— 25, Ши- 
рокаго Карамыша—25, Большой .Дмитр1евки— 18, до г. Сара
това— 65 и г. Камышина— 120 верстъ. 11о сведен. С. А. Щеглова, 
Норка отстоитъ отъ другихъ волостныхъ селъ Камышннскаго 
уезда: Антиповки— 157 в., Ахмата— 40, Баннаго— 55, Бурлука— 
95, Верхней Добринки— 51, Гуселки— 88, Золотого— 50, Розен
берга (Иловлипской)— 100, Каменки—55, Котова— 95, Краснаго 
Яра— 74, Лопуховки— 88. Лемешкина— 70, Линева-Озера— 57, 
Нижней Добринки— 62, Олешны— 32, Рудни— 70, Саламатина— 135, 
Усть-Золихи (Сосновскои)— 25, Тарасова— 92, Топовки— 20, Верх
ней Кулалинки—99. и г. Камышина— 125 верстъ.

Йоркская волость граничить къ северу Саратовскимъ уг1;з- 
домъ, къ востоку Сосновской волостью, къ юго-востоку— Топов- 
ской, къ юго-западу—Олешинской и къ западу— Аткарекимъ 
уЬьдомъ. Волость расположена аа севере Камышннскаго уезда и 
склопъ ея на сЬверъ и востокъ; по ней протекаютъ речки: на 
восточной ея гранин/fe р. Карамчшъ, принимающая здесь речку 
Сплавнуху и дн’Г, пограничныя съ Саратовскимъ уездомъ речки 
Норку и -Рыбку; на конце западной части волости берутъ лишь 
начало неболыше ручьи, те купце въ Медведицу. Волость насе
лена немцами, выходцами изъ разныхъ местъ Герма!.ш, въ 
1764— 66 годахъ и ммеетъ лишь две колоши: Старую Нарку и 
Сплавнуху (Гукъ); по сведеш ямъ волостнаго правлешя въ волости 
считалось въ 1894 г.: 8979 д. муж. п., 88^8 женск., всего 17,827 
душъ обоего пола.— (Списокъ населен, местъ центр, стат. ком., 
изд. 1862 г.; А. Клауса— „Наши колоши", 1869 г.; Сборникъ 
губернск. земетва 1891 г., т. XI; свед. губернск. статист, комит. 
1892 г.; свед. Норкскаго волостн. праьл. 1894 г.; карты военн. 
топогр. генерал, штаба, изд. 1892 г. и земская 1894 г.).

Норка Новая, Новая Норка, Ней-Норка, Шутниковскш хуторъ. 
Ш утка тожъ, немецкая ко юшя Камышннскаго уезда, 3 стана, 
Иловлинскои волости, въ 150 вер. отъ г. Саратова, въ 30 отъ 
уезднаго ю р. Камышина, въ 5 вер. къ северу отъ волостн. села 
Розенберга и почти противъ него, въ 1 версте отъ р. Иловли, 
на л'Ьвомъ ея берегу, лежитъ колошя Александерталь. Это селе- 
Hie расположено подъ 50°,20' сев. шир. и 15°,2' вост. долг, отъ 
Пулкова, на низменномъ правомъ берегу р, Иловли, на которой 
устроены 2 плотины и въ которую, съ той-же правой стороны, 
въ 1 версте севернее (выше) Новой Норки, впала речка Грязно
ватый Буеракъ. Около 1847 г. несколько колонистовъ изъ селенш 
Каменскаго округа основали здесь хуторъ, въ числе ихъ нахо
дился колонистъ Валентинъ Гетте, котораго но уличному назы
вали „шутиикомъ*, поэтому и хуторъ по народному назывался 
.Шутниковскш хуторъ или проще Ш утка• Въ 1852 г. пересели



-  692  —

лись сюда по предписашю конторы иностранныхъ поселенцевъ, 
и']',мцы изъ колоши Старой Норки, еелеше поэтому получило 
оффшцальное назваше- -Новая Норка' ьазна наделила переселен- 
цевъ по 141h  дес. на душу 9-й ревизш, всего 3597 десят. удоб
ной земли- Съ переходомъ изъ здоровой возвышенной местности, 
при ключевой под-p,, на низменное м’Ьсто при самой р. Иловл4, 
перепруженной многими мельничными плотинами, на яовыхъ по
селенцевъ, гибельно подМствовалъ климатъ этой местности, такъ 
что изъ нихъ около 1/'i части вымерло въ теченш 1-хъ 2 лг1;тъ съ 
ихъ водворешя. ’ Жители реформатскаги испов4дашя, вс!, нФ,мцы и 
принадлежать къ Розенбергскому приходу. Ио Клаусу (Наши коло- 
н1и, 1869 г.) по 10-й ревизш 1857 г.. здЬсь считалось 87 семействъ, 
‘279 д. муж- п. и 259 женск. По списку населенн. м'Встъ центр 
статист, комит., изд. 1862 г., немецкая колошя Новая Н орт  по
казана при р. Иловл'Ь, въ 30 вер. отъ у^здн гор. Камышина и 
въ ней (въ 1860 г.)— 65 дворовъ, 289 д. муж. п., 275 жен., всего 
564 д. об. пола; лютеранекш молитвенный домъ 1 и училище. 
Въ 1877 г. отсюда уехали въ Америку 2 семьи, а въ 1886 г. 
выданы были заграничные паспорта для вьгЬзда туда же еще 5 
семействамъ. По земской переписи 1886 г. въ колош* Новой Норкиь 
считалось—107 дамохозяевъ, 416 д. муж. п., 412 ж., всего 828 д- 
об. пола поселянъ собственниковъ, кром!; того 84 семьи постоянно 
огсутствующихъ и 2 семьи въ 15 д. об- пола постороннего насе- 
лешя; грамотныхъ считалось "245 мужч. и 220 женщинъ. Вс-Ьхъ 
домовъ 103» изъ нихъ каменныхъ— 79, деревянныхъ— 22, мазан- 
ковыхъ— 2; й^уговъ—90, в'Ьялокъ— 5; лошадей— 322, воловъ— 130, 
коровъ и телятъ— 328, овецъ—458, свиней—238, козъ—70. Въ 
1890 г. зд!>сь считалось наличныхъ 590 д. муж. п., 591 женск., 
всего 1181 д. об. пола. По влад!.нной записи 1871 г. 284 ревиз- 
скихъ души мужскаго пола получили въ надЬлъ: удобной земли 
3872 дес., въ томъ числ4 пахотной 3112 дес., луговъ 81 дес. и 
лйсу 104 дес., кромЗ; того неудобной 1254V2 д., а всего 5126V2 
дес. Надг1;лъ въ одной сплошной площади, пашня расположена на 
юго-западъ и сг1;веро-западъ отъ селешя, сейчасъ же за выгономъ; 
самый дальшй конецъ ея въ 7 верстахъ. .Мсъ въ концЗ; пашни 
на юго-западъ отъ селешя въ 6 верстахъ отъ колоши; на сйверъ 
отъ нея расположенъ покосъ но p i4 K i Грязноватый Буеракъ, а 
на юго-востокъ и с^веро-востокъ—р. Иловля. Пашня довольно ров
ная; въ надЬл’Ь. передъ лЪсомъ, одинъ покатый оврагъ— его ко- 
сятъ; 1/ i  часть почвы черноземъ, 4 i  часть—супесь, а остальная 
V2—солонцеватая, глинистая и каменистая; подпочва— красная 
глина. До 1852 г. здг]к‘ь никто не жилъ, кром'Ь небольшого ху
тора, а пахали землю кто сколько хогЬлъ и н ем ц ы  ближнихъ 
колонш и руссше. При поселенш землю под'Ьлили по ревизскимъ 
душамъ 9-й ревизш и владели ею таким» образомъ до 1873 г., 
съ котораго стали делить ее по наличнымъ душамъ муж. пола, 
произвоця переверстку черезъ каждые 5 лътъ; живупце на сто
рон']; въ нее не включались. При д'Ьлеж'Ь земли разбивались на
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десятки, по 10 душъ въ каждомъ; кром'Ь того, часть пашни сдаетсл 
обществомъ. Поемный и стенной покосъ (по оврагамъ) до 150 д., 
д'Ьлятъ по земельнымъ душамъ. Л!,съ мелкш (чернолесье), до 100 
казен. дес., д1;лятъ по дворамъ; топятъ кизяками, употребляя 
л ’Ьсъ для подтопки. Картофельники и капустники даются тоже на 
10 душъ, а гумна разделены по дворамъ; для вновь строющихся 
отводятъ особыя места. Общественной запашки н1;тъ. Больше 
всего снялось и сеется русской пшеницы, ржи вдвое меньше ея; 
овса—вчетверо меньше ржи; проса ж е—по малости; другихъ хле- 
<5овъ не с'1;ютъ. Арбузы разводятъ съ J 870-хъ годовъ только для 
себя: садятъ ихъ въ паровомъ поле, а зат!,мъ с4ютъ рожь, после 
того 2 раза пшеницу, потомъ поле поступает! подъ паръ. Обра
ботка земли плугами; яровой посЬвъ укатываютъ деревяннымъ 
кагкомъ. Суслики появились съ 186и-хъ годовъ: каждый годъ 
земельная душа должна представить 18 штукъхвостиковъ, но умень
шения ихъ незаметно. Хл-Ьбъ мродаютъ въ г. Камышин'!;. Вы
гону считаютъ бол^е 200 казен. дес.; скотина пасется по парамъ 
и жнивамъ, а зимою кормятъ ее соломой, мякипой й отрубями.— 
З а  чертой надела никто не арендуетъ земли, а берутъ ее у сво- 
ихь однообщественниковъ душами за подати и повинности. Для 
того чтобы уплатить общественные долги, общество сдаетъ землю 
различнымъ лицамъ на сторону но разнымъ ценамъ. По земской 
переписи 1886 г. въ Новой Норке было: 13 сапожн., 8 кузн. и 2 
мелочныхъ торговца; 2 хлебныхъ запасныхъ магазина, 1 мелочная 
лавка, 3 кузницы, 3 сто иярныхъ, 2 ткацкихъ и 2 колесныхъ за- 
неденш, 5 сапожныхъ мастерскихъ и 2 водяныхъ мукомоль- 
ныхъ мельницы, изъ которыхъ одна на купленномъ сельскимъ 
обществомъ участке называется Ктикинской мельницей. Главный 
доходъ общества отъ сдачи земли и отъ об'Ьихъ мельницъ: одна 
изъ нихъ, въ общемъ в.тад'Ьнш съ с. Верхней Грязнухой —о 4-хъ 
поставахъ сдается, другая же не сдается и общество нанимаетъ 
мельника. Рыбная ловля на р. И ловле сдается всего лишь за 1 р. 
40 к. ВсЬхъ годовыхъ платежей и повинностей въ 1885 г. при
ходилось съ общества 4056 руб. Въ селенш находится одно об
щественное церковное (нъмецкое) училище, учрежденное съ самаго 
начала поселешя въ 1852 г. и содержимое обществомъ въ своемъ 
доме; въ немъ въ 1890 г. обучалось 70 мальчиковъ и 76 дево- 
чекъ. Кроме того съ 1 сентября 1886 г. открыта товарищеская 
школа, въ которой учатся 17 мальчиковъ, съ платою учителю по 
50 коп. въ месяцъ съ каждаго, съ т’Ьмъ, чтобы учитель училъ 
ихъ на своей квартире.

Около Новой Норки насчитываютъ бол’Ье 70 кургановъ, ко
торыми изобилуетъ Иловлинская волость; одинъ изъ нихъ 6 ifW  
разрытъ колонистами въ 1887 г. и въ немъ найдены разныя мел- 
ю я золотыя украшешя и вещи, за которыя Императорская архео
логическая коммисс1я выдала представившимъ ихъ 253 руб.

По сведешямъ Иловлинскаго волостного правлешя 1894 г. 
.колошя Новая Норка, Ней Норка тожъ, имела: общественное цер-
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коввое училище, открытое въ 1852 г.; молитвенный домъ бап- 
тистовъ, устроенный въ 1890 г.; 1 винную и 1 мелочную лавки; 
1 ветряную мукомольную мельницу; 25 колодцевъ. Въ 1894 г 
было 113 дворовъ, 608 строешй, изъ нихъ: деревянныхъ 292, изъ 
дикаго камня и сырцеваго кирпича 376, крытыхъ большею частью 
деревомъ, около г/з соломой и 1 обывательскш домъ— жел'Ьзомъ* 
Селеше построено но плану и разделено на кварталы по 4 двора. 
Жителей было 662 д. муж. п., 697 жен., итого 1359 д. об. иола 
погелинъ н'Ьмцевъ, составляющихъ одно сельское общество; боль
шая часть ихъ реформаты, 95 душъ лютеранъ, 57 душъ бапти- 
стовъ и 23 души православныхъ. Духовенство въ селеши не про
живаешь. Кроме сельскаго хозяйства жители занимаются ремес
лами: 4 сапожника, 1 столяръ, 3 кузнеца и 3 ткрча. Отъ Новой 
Норки считается: до волостного села Иловлинской волости Ро
зенберга (Унетъ тожъ)— 5 вер., Унтердорфъ— 10. Александер- 
таль—4. Кошкинской мельницы— 3, колоши Усть-Грязнухи— 15, 
дер. Грязноватый Буеракъ— 7, Авиловской станщи Тамбовско-Ка
мышинской железной дороги— 24, уъздн. гор. Камышина— 30 и 
г. Саратова— 149 верстъ. На общественномъ наделе колояш Но
вой Норки находится 1 общественная водяная мукомольная мель
ница съ мельничнымъ дворомъ, на которомъ 1 изба для мель
ника и его номощниковъ; кроме того особый дворъ для аренда
тора этой мельницы, съ домомъ и разными постройками. Здесь 
въ 1894 г. считалось въ обоихъ дворахъ 8 деревянныхъ и 2 ка- 
менныхъ строенш; живущихъ 5 д. муж. н. и 6 женск. Мельница 
отстоитъ цтъ Новой Норки 4 версты. Кроме того на крепостной 
купленной землЬ, принадлежащей Ново-Норкскому обществу въ 
товариществе съ поселянами колоти Верхней Грязнухи (Усть- 
Кулалинской волости) братьями Веймеръ, находится Кошкинская 
мельница, основанная въ 1807 г., и при ней усадьба, въ которой 
въ 1894 г. считалось 4 двора, построенные въ одинъ прямой рядъ, 
расположенный на низкомъ берегу р. Иловли, на которой устро
ена мельничная плотина; въ усадьбе 18 деревянныхъ и 7 дикаго 
камня и кирничныхъ строешй, большею частью крытыхъ дере
вомъ и несколько построекъ—соломою. Водяная мельница состо- 
итъ изъ двухъ отдельныхъ амбаровъ. При усадьбе 4 дес. удоб
ной и 3 дес- неудобной земли; жителей 14 ц муж. и , 13 жен., 
всего 27 д. об. пола Н’Ьмцевъ лютеранъ. Владельцы мельницы 
занимаются хлебопашествомъ въ соседнемъ селеши Александер- 
таль. Отсюда считаютъ до колоши Розенберга— 5 верстъ, колоши 
Новой Норки— 3, Авиловской станщи железной дороги—25, ко
лоши Александерталь— 1 верста. При усадьбе пролегаетъ Сара
товско-Астраханская почтовая дорога. (Списокъ наседенн. м$стъ 
центр, статист, комит., изд. 1862 г.; Саратовск. Губерн. Ведом. 
1890 г. .1\с 46; Сборн. Саратов, губернск. земства— „Камышинскы 
уездъ“, 1891 г.; сведен- И ювлинск. волостн. правл. 1894 г. и 
воен.-топогр. карта, изд. 1892 г.). См. карту стр. 342.
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Норовъ, СергМ  Александрович!,, секундъ-маюръ, былъ Са- 
ратовскимъ губернскимъ предводителе#!. дворянства, въ 1796 г , 
до упразднешя по указу Императора Павла, 17 декабря 1796 г., 
Саратовской губернш, по которому Саратовъ, какъ уездный го
родъ, причисленъ былъ къ Пензенской губернш.

Носова. Евфросинья Николаевна, дворянка Царицынскаго 
уЬзда, не внесена въ родословную книгу Саратовской губернш. 
ВладЬетъ при КотлубанскоЫ тчастк'!;, Царицынскаго уЬзда, 377 
дес. земли (Списокъ дворян, депут. собр. 1895 г.).

Носова, Марья Дмитр1евна, дгорянка Царицынскаго у^зда, 
не внесена въ родословную книгу Саратовской губернш; влад’Ьетъ 
при Котлубанькомъ участка 479 дес. земли. (Списокъ дворянск. 
депут. собр. 1895 г ).

Носовъ, Владимфъ Ивановичъ, дворянинъ Царицинск. уЬзда, 
въ родословную книгу Саратовск. губернш не внесенъ. Влад’Ьетъ 
при Котлубанскомъ участк'1; 565 дес. земли. (Списокъ дворянск. 
депут. собр. 1895 г.).

Ноиовъ, Вячеславъ Ивановичъ, дворянинъ Царицынскаго 
уЬзда, въ родословную книгу Саратовской губернш не внесенъ. 
Влад’Ьетъ при Котлубанскомъ участий 565 дес. земли. (Списокъ 
дворянск. депутат, собр. 1895 г.).

Носовъ, Ивант. Ивановичъ, дворянинъ Царицынскаго у£зда> 
въ родословную книгу Саратовской губерн. не внесенъ. Владъетъ 
при Котлубанскомъ участк’Г. 365 дес. земли. (Списокъ дворянск. 
депутат, собр. 1895 г.).

Носовъ. Михаилъ Ивановичъ, дворянинъ Царицынск. уЬзда, 
въ родословную книгу Саратовской губ. не внесенъ. Влад^етъ 
при Котлубанскомъ участка 565 дес. земли. (Списокъ дворянск. 
депутат, собр. 1895 г.).

Носовъ хуторъ Камышинскаго уЬзда, Банновской волости, 
посе.тенъ на землЬ крестьянъ с. Мгьяового, въ З1, 2 верстахъ отъ 
него. Расноложенъ въ овраг!;, въ коемъ иротекаотъ ручей; име
ются два удобныхъ выЬзда. Въ 1894 г. здЪсь было два двора, 
строешя деревянныя и каменныя, крыты деревомъ. Жителей 8 д. 
м\ж. п. 5 женск., всего 13 д. об. иола русскихъ крестьянъ рас
кольниковъ поморской и сласовой сектъ, занимающихся х.гЫ<± ' 
лашествомъ и садоводствомъ. Хуторъ входитъ въ составъ М'Ьлов- 
скаго общества. Над'Ьломъ пользуются с о в ж б с т н о  съ крестьянами 
с. М'Р.лопого; своей собственной земли имеется при хутор'Ь 11 д. 
Носовъ хуторъ отстоитъ отъ с. Баннаго— llV a верстъ, хутора За
харова— V-2, хутора Федосеева — V-2, дер. Трубино—4, дер. Ниж
ней Банновки— I0V2, г. Камышина —95 и г. Саратова— 110 вер. 
(Свг];дг1цпя Банновскаго волостного правлошя 1894 г.).
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о-
Оберъ-Дорфъ, Обердорфъ, Купцево, Купиева мельница, Бе

херсъ хуторъ тожъ, немецкое селе Hie Камышпнскаго уЬзда, 3- 
стана, Иловлинской волости, 8 участка земскаго начальника; рас
положено подъ 50°,19' сЬв. шир. и 14°,41' вост. долг, отъ Пулко
ва, на иравомъ берегу рЬчки Мокрей Ольховки (правый притокъ 
р. Иловли), на которой устроены 4 плотины; въ 180 верстахъ 
отъ г. Саратова, въ 40 отъ г. Камышина и въ 25 верстахъ къ  
западу отъ волостного села Иловлинской волости—колоши Резен- 
бергъ (Иловливскш Уметъ тожъ). Зд’Ьсь, на л'Ьвомъ берегу Оль- 
ховки, проходитъ съ 1894 года Тамбовко-Камышинская желез
ная дорога и находится станщя УупцтУ- иъ самой колоти люте
ранская церковь и школа. Жители вс!, колонисты— поселяне 
собственники, н-Ьмцы, лютеране и частью реформаты— кальвини
сты. Около 1828 г. колонистъ, по фамилш Бехерсъ, изъ Камен- 
скаго округа, основалъ на этомъ м'Ьст'Ь хуторъ и къ нему посе
лились еще нисколько колонистовъ изъ того же округа, почему 
это селенie получило назваше Бехерсъ хуторъ, сохранившееся по 
народному и по настоящее время. Такъ какъ цо поселешя этихъ 
колонистов! жилъ зд’Ьсь раньше, хуторомъ же, крестьянинъ по 
фамилш Купцовъ, то жители окрестныхъ русскихъ селенш, на- 
зываютъ эту теперешнюю колонда— „Купиово“■ Прежде, выселив
шееся сюда изъ разныхъ колонш, лютеране и католики, жили 
зд’Р.съ отд^лЬными хуторами; въ 1852 — 54 годахъ поселились тутъ. 
пришельцы изъ колошй Камышинскаго же у'Г.зда: Норки, Лесно
го Карамыша, Поиовки, Гололобовки, Водяного Буерака, Щерба- 
ковки (Немецкой), Усть-Кулалинки, Верхней Кулалинки, Буйда- 
кова Буерака, Нижней Добринки и Крестоваго Буерака, католи
ки же, перешли въ колонш Маргенфелъдъ (верстъ 13— 15 къ юго- 
востоку, ниже на л'Ьвомъ берегу р. Мокрой Ольховки). По пол- 
номъ заселеши хутора переселенцами, образовавшееся селенге 
получило въ 1852—54 гг. оффлщальное назваше Оберъ Дорфъ (верх
нее селеше), потому что оно верхнее, потечешю р^чки Мокрой 
Ольховки, нъмецкое селеше. Поселяне над'Ьлены были казною 
землей по числу мужскихъ душъ 9 ревизш, на каждую по 141/ы де
сятинъ, всего по планамъ хозяйственной съемки —4365 десятина
ми удобной. По ведомости иностранныхъ поселенцевъ 1859 г. 
(Клаусъ „Наши колоши") въ колоши Обердорфъ, Иловлинскаго 
округа, считалось по 10 ревизш 1857 г.— 73 семьи, 272 души 
мужского пола, 252 женскаго, всего—524 души обоего пола. Но 
списку населенныхъ м'Ьстъ центральн. статис. комитета, изд. 1862 
г., нг1;мецкш хуторъ Купиева мельница, Оберъ-Дорфъ тожъ. пока- 
занъ подъ Л» 1084, на проселочномъ тракт'!,, при ргЬчкг1; Мокрой 
Ольховк^, въ 39 верстахъ отъ уЪзднаго города Камышина, и въ 
немъ въ I860 г. 51 дворъ, 283 души мужского пола, 266 жен
скаго, всего 549 душъ обоего пола; католическш (?) молитвен
ный домъ и училище. Въ 1866 г . —4 души мужского пела ушли
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отсюда въ колонш Каново (Терской области, на Кавказе); въ 
1885 г. 1 душа мужского пола перечислилась въ с. Верхнюю 
Грязнуху (Усть-Кулалинской волости); въ 1886 г., въ декабре, 9 
семей уёхали по паспортамъ въ Канзасъ (въ Америку) и 2 че
ловека, подлежавшее рекрутству, уехали туда же безъ паспор- 
товъ (въ последяихъ 11 семьяхъ считалось 18 душъ мужского 
пола, 18 женскаго, всего 36 душъ обоего пола); общество пере- 
селенцамъ не помогаетъ и душевые наделы ихъ поступаютъ въ 
общество.

По земской переписи 1886 г. въ селенш считалось 128 до- 
мохозяевъ, 618 душъ мужского полх, 631 женскаго, всего 1249 
душъ обоего пола поселянъ собственниковъ, кроме того 58 се
мей постоянно отсутствующих'!, и 8 семей посторонвяго населе
нна въ 57 душъ обоего пола; грамотныхъ считалось 319 мужчинъ 
и 328 женщинъ. Жилыхъ избъ 130, изъ нихъ 70 каменныхъ и 
60 деревянныхъ, 64—крыты тесомъ и 66 соломою. Плуговъ— 158, 
веялокъ—22, лошадей— 599, воловъ— 410, коровъ и телятъ -1124, 
овецъ— 1375, свиней- 436 и 48—козъ. По сведЬшямъ губернскаго 
статистическаго комитета за 1891 г. въ Обердорфгъ считалось 
всехъ наличныхъ жителей 772 души мужского пола, 754 жен
скаго, всего 1526 душъ обоего пола, наделенныхъ 5247 десят. 
удобной земли, въ числе которой 4565 десят. пахотной, 561,2 
десят. луговъ и 65 десят. лесу; неудобной земли 382И1/2 десят., а 
всего-—9070V2 десятинъ.— Наделъ въ одной сплошной площади; 
пашня кругомъ колоши и самый дальшй ея конецъ отстоитъ въ 
10 верстахъ отъ усадебъ. Выгонъ въ 2-хъ местахъ: на востоке 
и юго-западе; поемный покосъ на севере и северо-востоке, а степ
ной— по оврагу, на заиадъ отъ селешя; лесъ разбросанъ среди 
пашни. Гечка Мокрая Ольховка протекаетъ среди нашни; тече
т е  ея сначала направляется на востокъ, а потомъ на югъ. 
Пашня несколько холмистая; овраговъ—до 12, изъ нихъ 2 совер
шенно неудобные, остальные или косятъ или по нимъ пасется 
скотина. Чернозема Vs часть, глинистой— Vs и песчаной, каме
нистой и сотонцеватой дочвъ—Vs часть, подпочва—красная гли
на, где же песчаная—тамъ камень. До 1854 года хуторяне вла
дели землей захватнымъ способомъ, кто сколько и где хотЬлъ; 
но съ 1854 года до 10 ревизш (1857 года) делили землю ,,но 
плугамъ“: у кого скотины было на одинъ плугъ, тому давалось 
соответствующее количество земли, у кого на 2— тому вдвое 
больше и т. д.; платежи были тогда съ плуга по 3 р’ оля. Толь
ко после 1857 года образовалось целое общество и .'ладеть зем
лею стали по ревизскимъ душамъ, делая переверстки черезъ 3 
года. Въ 1874 году разделили землю на 526 наличныхъ душъ 
въ мепностяхъ „Шпицъ“ и „Сиринымъ“ , но въ 1875 году 
снова переделили землю на 520 наличныхъ душъ на 3 
года. Въ 1878 году переделили на 008 душъ на о летъ 
но вследCTBie неурожаевъ, мнопе ушли въ 1879 году па сторону 
и въ 1880 году снова былъ нередёлъ на 352 души, за исключе-
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шемъ 256 душъ ушедшихъ В ъ 1883 году былъ новый передЬлъ 
земли на 620 душъ (63 души ушедшихъ и сиротскихъ не были 
включены въ разверстку); перед'Глъ былъ назначенъ срокомъ на 
5 .гГ.тъ, по 10 душъ въ десятокъ. Вся пахотная земля разбита въ 
сотенмыхъ (100X100 саженъ) столбагъ. Земля, поступившая въ 
сдачу, въдЬлежъ не вошла; покосы степные и поемные, всего до 
170 десятинъ, делятъ какъ и землю. Л!;съ мелкш (чернолесье), 
рубятъ его ежегодно по 1 фур!', на дворъ, для поджишки кизя- 
кевъ, которыми исключительно топятъ избы. Картофельники и 
капустники делятся на тотъ же срокъ, какъ и земля; гумна не 
неределяютъ; для вновь строющихся усадьбы отводятъ на пусты • 
ряхъ. Общественной запашки е г1;тъ; въ селенш 2 запасныхъ Mip- 
скихъ хл'Меыхъ амбера. Более всего сеютъ пшеницу и въ не- 
значительномъ количестве кубанку; ржи сеютъ Vs част„ пшени
цы, овса— Vб часть ржи, проса и ячмене по малости; посевъ 
ншеницы здесь всегда преобладалъ; въ 1870-хъ годахъ, года 2— 
3, пробовали сеять озимую пшеницу, но она не уродилась. Н е 
которые по немногу сеютъ яровую рожь и она довольно хорошо 
родится. Арбузы всегда сеютъ на паровомъ поле, а осенью по 
нимъ сеютъ рожь, потомъ 2 года яровую пшеницу, после чего 
поле снова поступаетъ подъ паръ Поля не • унаваживаются. весь 
навозъ идетъ на кизяки; обработка—плугами. Суслики появились 
здесь около 1860-хъ годовъ; ежегодно съ каждой ревизской ду
ши полагалось представлять но 30 штукъ, а съ наличной души 
— по 17 хвостовъ; если кто не вьшолнялъ требуемаго, то брался 
штрафъ по 1 копейкЬ съ недоставленнаго хвоста и на эти день
ги покупалось недостающее число хвостовъ; съ1887 года каждая 
наличная душа обязана была представить по 50 хвостовъ, такъ 
какъ, несмотря на ихъ уничтожеше, сусликовъ всетаки 
много. Хлебъ продаютъ въ городе КамышинЬ. Выгону настояща- 
го до 1000 десятинъ; скотина пасется также по парамъ, лу- 
гамъ и жнивамъ, по уборке урожая,- зимою же скотъ кормятъ со
ломой и мякиной, а лошадямъ даютъ месиво изъ соломы, муки и 
огрубей, сено же берегутъ къ весне. Отдельные домохозяева 
снимаютъ пахотную зем^.ю у арендаторовъ казенныхъ участковъ 
но 18— 25 рублей за сотенникъ (100X100 сажень); некоторые 
проживаютъ въ области Войска Донского на участке г. Жереб- 
цева и занимаются тамъ испольнымъ посевомъ. Покосъ берутъ 
отъ 5 до 12 рублей сотенникъ залежи. Отдельные домохозяева 
снимаютъ у общества зашшнюю землю по 10— 20 рублей за со
тенникъ пашьи въ годъ; кроме того общество сдало въ 1873 г. 
Va казенной десятины подъ сады двумъ домохозяевамъ на 15 
летъ за 40 рублей за все время; въ 1879 году было сдано 7^4 
казенныхъ десятинъ, а въ 1886 году еще 2Vs казенной десяти
ны на 12 летъ разнымъ лицамъ для разведешя садовъ, съ пла
тою въ годъ за все 93/4 десятины по 89 рублей 75 коп. съ т'1,мт 
чтобы по истеченш срока садовыя деревья по ступили въ обще
ство. Купчей земли—негъ. По сведешямъ губернской земской
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управы ьа 1885 годъ со всего общества приходилось годового 
платежа и повинностей 4151 руб. Изъ иромысловъ въ 1886 
году считалось: саножниковъ— 24, мельниковъ —8, колесниковъ— 
4, столяровъ—4 и ткачей— 4; въ селеши было: 2 кузницы, 5 сто- 
лярныхъ заведенш, 1 колесное, 1 ткацкое и 2 саиожныхъ мас- 
терскихъ. Въ 1890 году имелось: 2 мелочныхъ лавки,  ̂ масло
бойня, 1 в'Ьтряная мельница и 4 водяиыхъ мукомольныхъ мель- 
ници на р'Ьчк'Ь Мокрой Ольховк'Ь каждая о 2-хъ позтавахъ; 
всЬ 4 сдаются общесгвомъ въ аренду. Училище было учреждено 
въ 1852 году, при иервомъ заселен in колоши и содержится на 
счетъ сельскаго общества, въ обп.ественномъ домгЬ; въ 1890 год], 
въ немъ было учащихся 126 мальчиковъ и 143 девочки, всего 
269 челов'Ькъ.

По св'Ьд’Ьшямъ Иловлинскаго волостного правлешя 1894 г. 
въ колонш Обердорфъ, Купцево, Бехерсь хуторъ тожъ, вмялись: 
деревянная, крытая деревомъ церковь, осв'Ьщенная въ 1872 г.; 
общественное церковное училище, открытое въ 1852 г., и русско- 
н^мецкое товарищеское училище, открытое въ 1891 г.; 1 винная,
1—мелочная и 1 мануфактурная лавки; 2 в'Ьтряныя мукомоль- 
ныя мельницы и 1 маслобойня; колодцевъ—53.— Въ 1894 г. бы
ло 155 двороръ, 157а строешй, изъ нихъ 990 деревянныхъ, 585 
изъ дикаго камня и сырцеваго кирпича, большею частью крыты 
деревомъ и около Vs—соломою; общественное училище к^ыто же
л'Ьзомъ. Селеше со времени основания, построено по плану и раз
делено на кварталы по 4 двора. Жителей считалось: 844 души 
мужского пола, 853 женскаго,—всего— 1697 душъ обоего пода 
нёмцевъ лютеранъ, составляющихъ одно сельское общество; ьъ 
числб жителей 4 души православныхъ; пасторъ въ селенш не 
живетъ. Кром'Ь сельскаго хозяйства некоторые поселяне занима
ются ремеслами: портныхъ— 2, саножниковъ— 3, плотникъ— 1,
столяровъ— 4, тел'Ьжникъ— 1, кузнецовь— 3 и ткачей— 2.

Земельный надг1;лъ отведенъ обществу отъ казны въ разм'Ьр’Ь 
123А десят. ьа ревизскую душу мужскаго пола, всего— 5247 дес. 
удобной и 3824 дес. неудобной, итого 9071 десятина. До волост
ного села Розенберга считаютъ 25 йбрстъ, кол. Эрленбахъ— 4, 
станцш Кунцево Тамбовско-Камышинской железной дороги— 5, 
с. Смородины—10, с. Мокрой-Ольховки— 18, слоб. Котовой— 
10, гор. Камышина — 39 и гор. Саратова — 179 верстъ; 
по общественному наделу пролегаетъ Тамбовско-Камышинская 
жел'Ьзная дорога и станщя Купцево на землгЬ Обердорфскаго об
щества. На общественномъ над'Ьл'Ь колонш Обердорфъ находятся 
4 мукомольныя водяныя мельницы, съ мельничными дворами и 
при каждой но изб'Ь для мельника и помольцевъ: 1) Пкхтелев- 
ская мельница, имеющая 1 дворъ, 3 деревянныхъ и 2 каменныхъ 
строешя, постоянно живущихъ 2 души мужского пола и 2 жен
скаго, расположена въ 2-хъ верстахъ отъ Обердорфа. 2) Елинг- 
ская мельница, имеющая 1 дворъ, 3 деревянныхъ и 2 каменныхъ 
строешя; постоянно живущихъ 6 душъ мужского пола и 9 жен-
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скаго; въ Va зерсте отъ Обердорфа. 3) Фромсг.ая мельвица, име
ющая 1 дворъ, 3 деревянныхъ и 2 каменныхъ строешя; постоян
но живущихъ 2 души мужского пола и 2 женскаго; расположена 
въ 3 верстахъ отъ колоши. 4) Сакенская мельница, имеющая 1 
дворъ, 4 деревянныхъ и 3 каменныхъ строения; постоянно живу
щихъ 5 душъ мужского пола и 8 женскаго; расположена въ 4 
верстахъ отъ Обердорфа.-—(Списокъ населенныхъ местъ централь- 
наго статистическаго комитета, изд. 1862 г.; Саратовсмя губерн- 
сшя ведомости 1890 г. № 46; сборникъ губернскаго земства— Ка- 
мышинскщ у^здъ, 1891 г.; св^д^ш я И ювлинскаго волостного 
правлешя 1894 г.; карты: военнаго топографическая генераль
наго штаба 1891 г., и земская 1894 года). См. карту стр. 342.

Обольяниновка, Бабат вка  тожъ, деревня Камышинскаго уезда, 
Ахматской волости, 2 стана, расположена, подъ 5(J°,57:/V сев. 
шир. и 15°,39' вост. долг, отъ Пулкова, на берегу р. Волги, 
въ 75 верстахъ отъ города Саратова въ 110 отъ города Камы 
шина и въ 13 верстахъ къ юго-востоку отъ волосгного 
села Ахмата. Крестьяне бывппе крепостные г г. Всеволож- 
ложскихъ, великороссы, поселены здесь въ 1800 г. бывшимъ тог
да иом'Ьщикомъ Обольяниновъшъ (*) по имени котораго и названа 
деревня; переведены они изъ селъ Ахмата и Мордова и деревни 
Студенки. По сггГ.д'Г.Дшмъ губернской земской управы здесь счи
талось по 10 ревизш 1857 г.— 245 душъ мужского пола и 272 
женскаго. По списку населенныхъ местъ центральнаго статисти
ческаго комитета, изд. 1862 г., владельческая деревня Обольяни
новка, Бибансвка тожъ, показаьа при р. Волге, въ 125 верстахъ 
отъ уЬзднаго города Камышина и въ ней въ 1860 г. считалось 
65 дворовъ, 253 души мужИЙЬго пола, 289 женскаго, всего 542 
души обоего иола.-—По земской переписи 1886 г. считалось здесь 
наличеыхъ 826 душъ мужского пола, 354 женскаго, всего 680 
душъ обоего пола; кроме того 5 семей постоянно отсутствующихъ 
и 10 семей въ 39 душъ обоего пола носторонняго населенш; гра
мотныхъ считалось 83 мужчины и 9 женщинъ. Жилыхъ избъ— 
149, изъ ннхъ 30 каменныхъ, остальным деревянныя, 116 кры
тые тесомъ, 33— сололою. У крестьянъ имелось: 65 плуговъ, 42 
сохи, 13 веялокъ; 321 лошадь, 173 коровы, 139— гулевыхъ, 110 
телятъ, 776 овецъ, 65 свиней. Промышленныхъ заведенш— 5, 
кабакъ 1 . В с ё х ъ  платежей и повинностей съ этого общества при

*1 ГГетръ Христофоровичъ Обольяниновъ былъ оберъ-прокуроромъ при 
Павл4 I; при немъ были отобраны у многйхъ пом'Ьщиковъ Саратовской гу- 
беряш вемли, поступивши! въ кнану при чемъ Обольяниновъ исходатайство- 
валъ многимъ севатскимъ и пров1антскимъ чиновникамъ пожаловав!е отъ 
1000 до 6000 десятивъ (ваписки Д. Б. Мертваго, PyccKifi Арх. 1867 г ) .— 
Обольяниновы (въ старину Обе ишпиковы) дворянский родъ, восходящШ къ 
иачялу XVI вЪка. Варфоломей Андреевича Оболвявпвовъ убитъ при ввя 
тш Казани въ1552 году. Петръ Хрисавфопичъ Обольяпиновъ(.1753— ;841г.г.) 
былъ любимцемъ Императора Павла и генералъ-прокуроромъ въ 18Г0—1801 
годахъ, а ват^мъ Московскимъ губернскимъ предводителемъ двгрянства. (Эн- 
циклопед. словарь Брокгаува и Ефрона, 1897 г.).
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ходилось за 1885 г.— 606 рублей. Крестьяне получили въ даръ 
отъ помещика 257 десятинъ удобной (въ томъ числе пашни 162 
десятины) и неудобной 153 десятины всего 428 десятинъ земли; 
иад!,лъ въ одиомъ участке, длина его 2 версты, ширина отъ 1 до 
3 верстъ; почва хрящеватая, подпочва— глина и камень; поверх
ность гористая. До воли крестьяне были па оброке, теперь они 
дарственники и разверстываютъ землю по ревизскимъ душамъ (въ 
1886 г. на 231), переделяя ее черезъ каждые 2 года, при чемъ 
разбиваются на десятки; иоле одно. Около 1880 г. крестьяне вы- 
рубли весь лесъ, бывппйу нихъ въ наделе; въ 1883 г., по овра- 
гамъ отведана была ох’ородная земля. Общественныхъ запашекъ 
нетъ; запасный хлебный магазинъ— 1. Borfce всего сеютъ пше
ницу, яатемъ рожь, овесъ, ячмень и iipoco; удобрешя не кладутъ; 
пашутъ изстари плугами на лошадяхъ, а съ 1880-хъ годовъ кре
стьяне стали заводить плуги Эккерта. Хлебъ продаютъ въ с. Зо- 
лотомъ, верстахъ въ 15, и с. Ровномъ, за Волгой Самарской гу- 
бернш. Пастьба скота производится на своей и арендной земле; 
надельнаго выгона 40 десятинъ 1800 квадратныхъ саженъ.— Съ 
выхода на волю крестьяне снимаютъ землю у М. В. Всеволож- 
скаго и М, В. Татариновой, на сроки отъ 2 до 6 летъ; въ 1886 г. 
платили за участокъ въ 951 десятину 6657 рублей и въ 1887 г. 
за 935 десятинъ 6545 рублей, за н а р ъ -н е  платягъ; кроме того 
за заливные луга платили по 300 рублей въ годъ. Отдельные до
мохозяева снимаютъ земли у крестьянъ за Волгою, плата 5— 8 
рублей за сороковую десятину (въ 3200 квадратныхъ саж). Раньше 
нанимали здесь частныхъ учите гей изъ приш ш хъ людей, которымъ 
платили по 50—60 копеекъ съ ученика въ месяцъ, нозатемъ это было 
запрещено, вследстше чего дети не обучались грамоте, такъ какъ до 
школы далеко: но въ 1895 г. открыла была здесь сельская школа въ 
арендуемомъ частномъ крестьянском^ доме.— По сведЬшямъ Сара- 
товскаго губернскаго статистического комитета за 1891 г. въ 
Оболътгшовкп считалось 162 двора4 334 души мужскаго пола, 
401 женскаго итого 735 душъ обоего пола вс!;хг(. вообще жите 
лей. Противъ дер. Обол>яниновки находятся на Волге иесчаныя 
отмели, выдаюпйяся отъ лежащихъ около праваго берега остро- 
вовъ, въ 700 сажень длины и 120 ширины. (Сборникъ Саратов- 
скаго губернскаго земства, „Камышинскш уездъ“ 1891 г.: све
дения губернскаго статистическаго комитета 1891 г ; списокъ на- 
селенныхъ местъ центральнаго статистическаго комитета 1862 г.; 
карты— Военно-топографическая генерального штаба, изд. 1892 г. 
и земская 1894 года).

По свеДеш ямъ Ахматскаго волостного правлешя 1894 г. въ 
деревне Оболъяниновчп 2 удобныхъ съезда къ р. Волге и пере- 
возъ черезъ нее; въ селеши 4 родника. Въ 1894 г. здесь было 
187 дворовъ, строешя крестьянъ деревянныя и глинобитныя, кры
ты большею частью тесомъ, менее V2 соломою и 1 изба—желе- 
зомъ. 6 августа 1893 г. сгорело здесь 18 дворовъ, построенные 
теперь по новому раснланировашю. Жителей въ 1894 г. счита



— 702 —

лось: ревизскихъ—244 души мужского пола и 27’2 женскаго, на- 
личныхъ-же 366 душъ мужского пола, 410 женпкаго, всего 776 
душъ обоего пола русскихъ крегтьянъ, бывшихъ крепостныхъ по
мещицы Всеволожской, составляющихъ одно сельское общество. 
Крестьяне православные, но около 20 семей уклонилось въ рас- 
колъ по разиымъ сектамъ, исповедуя ихъ тайно; занимаются они, 
крон* сельскаго хозяйства, рыбопромышленностью и рыболов- 
ствомъ. Крестьянскш наделъ дарственный 428 десятчнъ. Кроме 
того при деревне 3204 десяти hi,г земли, принадлежащей помещи
це Всеволожской. Отъ Ооольяниновки считается: до с. Ахмата—  
12 верстъ, дер. Студенки— 5, сельца Д , бовки (Зслотовской воло
сти)—12, с. Золотого (почтово-телеграфная станщя)— 15, г. Камы
шина —130 и г. Саратова— 85 верстъ.

ГГо сообщешю Саратовскихъ губернскихъ ведомостей 1898 г. 
(J& 2), въ деревне Оболъянинсзкгь большинство жителей принадле- 
житъ къ расколу страннической секты (бтунамъ), есть немного 
федосеевисвъ, авепцпйцееъ и левяковъ. Секта бтуновъ существуетъ 
здесь лЬтъ 30 или более, а раньше того времени вс4 нын'£шн1е 
бтуны  принадлежали къ поморской секте (федосеевцевъ), пока 
ие явился сюда сверху одинъ лжеучитель, который и обратилъ 
федосеевцевъ въ бегуновъ. Здйшше старообрядцы и весь суще- 
ствуюпцй расколъ слепо вернтъ своимъ учителямъ.— (См. карту 
стр. 328).

Обрываловъ Алексей—разбойникъ 1774 г., б^жалъ изъ шай
ки пугачевскаго атамана Молотилина, организовалъ самостоятель
ный отрядъ, и свир^цствовалъ въ степныхъ м’Ьстахъ между Хо- 
промъ и Медведицей; за нимъ слЬдовалъ обозъ съ награблен- 
нымъ имуществомъ. Онъ нрошелъ черезъ Пески, Чеодаевку, Щел- 
канъ, Жирное, Монастырщину и Елань, где уччнилъ opriro съ 
женою прикащика, духовенствомъ и нарсдомъ. Въ Заевкп (Лопу- 
xoBK"b) онъ столкнулся съ атаманомъ разбойниковъ Ивановымъ
2-мъ и закричалъ своему отряду: „Коли т’Ьхъ ьлод’Ьевъ, что жгутъ 
поселки11 (будто самъ не жегъ); Иваповъ б’Ьасалъ. Обрываловъ, 
въезжая въ села, приказывалъ народу встречать его на ко§^няхъ 
и подносить ему деньги.— (Понизовая вольница Д Л Мордовцева.).

Оврагъ— большое углублеше вь почв’Ь, образованное стокомъ 
весеннихъ водъ и ливней, глубоко роющими землю. При вырубке 
л’Ьсовъ и распашке степей овраш все болЬе увеличиваются, удлин- 
няясь и разширяясь; до сихъ поръ, въ Саратовской губернш, еще 
почти не принимается ни какихъ мг1.ръ къ укреплешю местности 
отъ этаго бича 8емлевладг);н1я. Местами назваше это заменяется 
словами врагъ и баракъ.

Оврагъ Каменный, Деготъ тожъ, немецкая колотя Камышин
скаго уезда, Сосновской волости; см. Каменный Оврагъ.

Огарева Вогданъ Ильичъ, надворный советиикъ. былъ Са- 
ратовскимъ губернскимъ Предводителемъ дворянства съ 1797 до 
1799 г.По указ} Императора Павла, 17 декабря 1796 г., Саратовская 
губернш была у празднена и г. Сар.тготъ цричисленъ, какъ уЬзд-
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ный городъ, къ Пензенской губерши. Б. И. Огаревъ былъ избранъ 
тогда губернскимъ Предводителемъ по Пеш'Ь; зат4мъ 16 марта 
1797 г. Саратовская губершя была вновь возстановленв и Огаревъ 
остался въ ней губернскимъ Предводителемъ. (Саратовскш С бор- 
никъ, изд. губернскимъ статистическимъ комитетом?-, т. 1 1891 г-)-

Озерки, Александровна, Maiopeaiu хуторъ тожъ, сельце-Ка- 
мышинсках'о уЬзда, Лемешкинской волости; см. М аюрскш  хуторъ.

Озеро Линево, Линево Озеро тожъ, немецкая колошя и озера 
Камышияскаго уЗззда, Линево-Озерской волости,- см. Линево- Озеро.

Озеровъ Владим1ръ Яковлевичъ, дворявинъ Царицынскаго 
уЬзда; въ родословную книгу Саратовской губерши не внесенъ. 
Влад'Ьетъ 720 десятинами земли на остров^ р. Волги Денежном?, 
(ст. это слово-).

Окатовка (по списку населепныхъ м’Ьстъ центральнаго стати- 
стическаго комитета, 1S62 г.) деревня казенная Царицынскаго 
У-Ьзда, на берегу р. Волги. См. Аттовка.

Оленье, Оленья, Олени, Дворянка тожъ, деревня Царицынскаго 
уЬзда, Пеековатской волости, 2-го стана, на правомъ берегу р4чки 
Оленьей, отъ которой получила назваше, на почтовомъ Саратов- 
ско-Астраханскомъ тракт'Ь, верстахъ въ 2-хъ отъ р. Волги, въ 65 
верстахъ отъ уЬзднаго гор. Царицына въ 16 къ скверу отъ посада 
Дубовки, въ 7 отъ Западновской почтовой станцш, въ 8— 9 къ 
северу отъ волостного села Песковатки- Противъ нее лежитъ въ 
луговой сторон']; Волги село Ново-Никольское, Астраханской гу
берши. (См. карту стр. 8). Деревня населена въ 1819 г.; впо- 
с.:гЬдствт изъ нея выселился хуторъ Алхутовъ (см. это слово). 
По списку населенныхъ м'Ьстъ центральнаго стати сти ческа го ко
митета, изд. 1862 г., казенная деревня Оленья, показана при 
р'Ьчк'Ь Оленьей, въ 63 верстахъ отъ у&вдниго города Царицына, 
и въ 1860 г. въ ней было 48 дворовъ, 175 душъ мужского но.та, 
170 женскаго, всего 345 душъ обоего пола; мельница— 1.— По св’Ь- 
Д'Ьшямъ губернской земской управы, въ 1882 г. считалось въ де
ревне Оленьей— 87 домохозяевъ, 180 душъ мужского пола, 197 
женскаго, всего 377 душъ обоего пола бывшихъ государивен- 
ныхъ крестьянъ и кром'Ь того йъ хутор'! Алхутовп— 4 домохо
зяина, 22 души мужского иола, 17 женскаго, всего 39 душъ обо
его вола. Над'Ьлъ у нихъ общдй— 1982 десятины удобной и не
удобной суглинистой земли; с’Ьнокосъ съ Л'Ьсомъ находится у нихъ 
за Волгой. Р1чка и деревня иолучили назваше отъ находимыхъ 
зд'Ьсь костей оленей, изъ которыхъ черепъ допотоннаго оленя, съ 
хорошо сохранившимися рогами, подаренъ пом'Ьщикомъ II И. 
Даниловымъ Саратовскому губернскому статистическому комитету. *) 
Верстахъ въ 2-хъ къ западу отъ д. Оленьей, у Тюриной балки (тм. 
это слово) тигЬются 2, йасшшыъъ кургана, въ которыхъ въ 1894 г. 
найдены кос см и черепа, при нихъ 7 ногильнмх.ъ миияныхъ го\>- 
шковъ. Верстахъ въ 12 отъ д. Оленьей, на Прямой балк'Ь, близъ

*} Черепъ йтотъ „Lorvusalces" хранится теперь въ муве* Саратовской 
ученой архивной коммиесш,
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с. Примой Палки сохранились слгГ>ды татарскаго поселешя.— Близъ 
дер. Оленьей находятся 3 усадьбы дворянъ: Корбутовскихъ, Дани- 
ловыхъ и Марковыхъ.

По свЪд^шяыъ Песковатскаго волостного правлешя 1894 г., 
съ восточной стороны деревни Дворянки, Оленье, протекаетъ р'Ьчка 
0 1Рнье, впадающая въ Волгу; водою для питья пользуются изъ 
рЬчки и 2 колодцевъ. Въ 1894 г. зд&сь было 111 дворовъ, 
въ числ1) ихъ сельское } иравлеше; строешя деревянныя, крыты 
ботыиею частью тесомъ и 30 избъ—соломою; 3 избы каменныя, 
крыты тесомъ. Жителей считалось 250 душъ мужского пола, 270 
женскаго, всего 520 д) ы ъ обоего пола бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ православныхъ, занимающихся исключительно хл'Ьбопа- 
шествомъ и составляющихъ, съ принадлежащимъ имъ хуторомъ 
А ьхутовъшъ одно сельское общество, наделенное 1400 десятинами 

'земли. До с. Песковатки считается 7 верстъ, выселка Родники— 
13, посада Дубовки— 15, г. Царицына— 57 и г. Саратова— 293 
версты; около деревнинролегаетъ почтовая и скотопрогонная до
рога изъ г. Царицына въ г. Камышинъ. По сь'Ьдйшямъ полицш
1894 г. въ д. Оленье наличныхъ 222 души мужского пола. 240 
женскаго, всего 462 д обоего пола; расположена на р. Оленьей, въ 
67 верст, отъ уЬзднаго г. Царицына, 7— отъ волостн. правлешя 
въ с. Песковатк'Ь. Наделена 1500 д. удобной, 570 неудобной, всего 
2070 десят. земли. Въ 1894 г. зд^сь было: вЬтряныхъ мельницъ— 2, 
водяныхъ мельницъ—5, корчма—1, мелочная лавка— ]. По CBi- 
д'Ьшямъ священника М. Смирнова 1895 г. деревня Олени нрихо- 
домъ къ Троицкой церкви села Песковатки, отъ которой отстоитъ 
въ 7 верстахъ; въ 1895 г. зд'Ьсь считалось но церковнымъ доку- 
шентамъ: государственныхъ крестьянъ— 57 дворовъ, 151 душа 
мужского пола, 173 женскаго; военныхъ 17 дворовъ, 51 душа 
м}жского пола, 56 женскаго; м'Ьщанъ посада Дубовки, црожива- 
ющихъ въ д. Олени— 11 дворовъ, 44 души мужского пола, 49 
женскаго; всего же съ хуторами 96 дворовъ, 287 душъ мужского 
noia, 313 женскаго, итого 600 душъ оооего пола. (Списокъ насе
ленныхъ м'Ьстъ центральнаго статистическаго комитета 1862 г.; 
Св'Ьд'Ьше губернской земской управы 1882 г.: св^д^ше Песковат- 
ское волостного правлешя 1894 г.; св’Вд’Ьше священника Смиюнова
1895 г. и военно топографическая карта генеральнаго штаба 
1892 г.).

Въ Саратовскихъ губернскихъ вйдомостяхъ 1898 года (Д« 16) 
мы им^емь сл4дующш очеркъ деревни Оленье: расположена она 
по почтовому тракту, сЬвернЬе посада Дубовки на 15 в е р с т ъ .  Ко
ренные жители — бывппе однодворцы, принисавппеся въ подат
ное сосждае, почему они и до сихъ поръ называются околь
ными жителями—дворянами, а деревня— Дворянкой. Эта неболь
шая деревня состиитъ изъ 100 съ неболыпимъ дворовъ съ иного
родними, Земли приходится по б1/^ десятинъ надушу: крестьяне 
занимаются исключительно хл'Ьбопашествомъ, ремеслъ не знаютъ. 
Страсть къ напиткамъ (особенно въ праздники и на свадьбахъ)
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и роскошъ преимущественно въ среде женщинъ,—есть отличи
тельная черта Оленьевцевъ и сосЬднихъ крестьянъ. По поводу 
роскоши и нарядовъ у нихъ сложилась даже своя пословица: 
„хоть голоденъ—да модецъ!!“ И такъ живутъ они, продавая по
следнюю скотину и покупая жене и дочери наряды. Сборная 
изба— это клубъ крестьянъ, где деловые разговоры на сходё ве
дутся очень редко.—Деревня расположена подъ 49°,lO1/^' север
ной широты и 14°,33' вост. долг, отъ Пулкова.

А. А. Зимнюковъ сообщаетъ въ 189& г., что жители дер. 
Оленьей занимаются скотоводствомъ, огородничествомъ и бахчевод- 
ствомъ. Въ селенш 100 дворовъ, 1 общественный хлебный запас
ный магазинъ, 8 в'Ьтряныхъ и 2 водяныхъ мельницъ, 2 мелоч- 
ныхъ лавочки и 1— винная; жителей—279 душъ мужского пола, 
237 женскаго. всего 566 o6oeio пола. Рядомъ съ деревней нахо
дится имеше г-жи Даниловой, поселки Екатериновка и Михай
ловка и хуторъ Веберъ.

Оленья речка Царицынскаго уЬзда, Песковатской волости, 
внадаетъ въ Волгу съ нагорной стороны. Длина ея теч етя  около 
18 верстъ; она нересЬкаетъ почтовый и скотопрогонный Саратов- 
ско-Астраханскш трактъ при деревне Оленъз (Олени, Дворлнка 
тожъ). Кроме этаго' селешя по ней расположены хутора: Соковъ 
(Леднева), Задубовскш (Андр1анова), Архиновъ иКузьминъ. Речка 
получила свое назваше отъ находокъ череиовъ оленей. Вершина 
ея называется Н ряш я балка, (на которой стоитъ деревня Прямая 
балка), берущая начало изъ возвышенности, служащей водораз- 
деломъ Волжскаго Донского бассейновъ, где на западномъ склоне 
беретъ начало ръчка Лозная, текущая на западъ къ Дону. При
токи Оленьей слева балки Рычардова. Растега и Песчаная, 
справа: Цлышская, Сухая и Тюрина (см. это слово); последняя 
известна своими курганами, въ которыхъ найдены кости и гли
няные могильные горшки.

Олешна, Олешня, Олешны, Елшанка, Титтель, Диттель тожъ, 
немецкая волошя и волостное село Камышинскаго уезда, ОлешинскоЁ 
волости, ‘2 полицейскаго стана и 2 участка земскагоначальни
ка, поселянъ собственниковъ,немцевъколонистовъ,лютеранъ. Осно
вана но Клаусу („Наши колонш“) между 1764 и 1766 годами, 
по скЬдешямъ же губернской земской управы и Олешинскаго во
лостного правлешя въ 1767 году, выходцами, по вызову Импе
ратрицы Екатерины II, изъ Гамбурга, Саксонш, Вюртемберга, 
Пфальца, Мекленбурга и Эльзаса, поселившимися на речке Ел- 
шанке, давшей имя этой колонш, верстахъ въ 3-хъ отъ впадешя 
ея въ р. Карамышъ; здесь были тогда степи и крупный лесъ. 
К олотя о т с т о и т ъ  верстахъ въ 150 отъ г. Саратова и въ 95— 
отъ г. Камышина, расположена подъ 50°,54 северной широты и 
14°,51' восточной долг, отъ Пулкова, на правомъ берегу р. Е л
шанка, где им Ьются 3 ееболыпихъ плотины для водопая и стир
ки белья; на дворах» и улицахъ имеется около 130 колодцевъ, 
изъ которыхъ вода годится только для скота и домашняго упо-
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треблешя, для питья же и варки пищи жители берутъ воду изъ 
родеиковъ, находящихся въ овраге, въ V2 перст1!; отъ селее.я; 
противъ колонш палъ, съ лЬвой стороны, въ р4чку Елшанку 
оврагъ Зумъ-Грабе. По ведомости иностранвыхъ носеленцевъ, со
ставленной въ 1859 году (Клаусъ, „Наши колон*и“‘), колония 
Олешна показана въ Норкскомъ округ*, Камышинскаго уЬзда, и 
въ ней считалось: по 5 ревизш 1788 г.— 69 смействъ, 227 душъ 
мужского пола, 218 женскаго; по 6 ревизш 1798 г.— 78 семействъ. 
241 душа мужского пота, 261 женскаго; по 7 ревизш 1816 г.— 
91 семейст., 471 душа мужского пола, 468 женскаго; по 8 ре
визш 1830 г.— 101 сем., 892 д. муж. и., 847 ж.; по 9 рев ш и 
1850 г.— 194 семелст^а, 1310 душъ мужского пола, 1251 жен
скаго; по 10 ревизш 1857 г .—230 семействъ, 1616 душъ 
мужского пола, 1551 женскаго.— По списку населенныхъ мёстъ 
центральнаго статнстическаго комитета, изд. 1802 г., немецкая 
колошя Олешна, Е лш ат а, Титтель тожъ, показана при р'Ьчк'Ь 
КарамыпгЬ, въ 93 верстахъ отъ уЬзднаго города Камышина; въ 
ней, въ 1860 г.: 250 дворовъ, 1609 душъ мужского иола, 1572 
женск., итого 3181 д. обоего пола; церковь лю теранская--!, учи
лище; бачары, ярмарокъ— 2; заводовъ кожевенныхъ— 5, масло- 
боенъ—4 и мельницъ—9. Въ 1873 г. изъ колонш пересилились 
15 ревизскихъ душъ въ Самарскую губернш, въ1 874 г.—9 душъ, 
въ 1879 г.— 32 души; въ Америку уёхали въ 1875 г.— 19 душъ, 
въ 1876 г.— 2\ душа и въ 1887 г.— 5 семействъ (5 мужск. и 5 
женск ревизск. душъ); на Кавказъ въ 1883 г, пересилилась 1 
ревизск. душа; въ 1887 г. 1 ревизская душа пересилилась въ 
Новоузенскш уЬздъ въ с. Блюменфельдъ. Къ колоши была причи
слена въ 1884 г. 1 ревизск. душа. По земской переписи 1886 г в 
колоши Олешн^ показано: волостное правлеше, церковь, школаъ 
фельдшерскш пунктъ, базары и ярмарки; наличныхъ 388 домохозя- 
евъ, ]805д. муж. п., 1705 женск., всего 3510 д. обоего иола носелянъ 
н'Ьмцевъ лютеранъ; кром’Ь того 110 семей постоянно отсутствую- 
щихъ и 6 семей въ 24 д. об. йога посторонняго населешк; ipa- 
мотныхъ считалось 975 мужч. и 962 женщ.; всЬхъ жилыхъ избъ 
было 382, изъ нихъ: каменныхъ— 205, деревянныхъ— 177, кры
тыхъ соломою—273, тесомъ— 145; промышленныхъ заведенш— 
29, питейныхъ— 2, лавокъ— 5. У поседянъ считалось: 410 нлуговъ, 
18 в-Ьялокъ; лошадей рабочихъ и нерабочихъ—1450 (изъ нихъ 
пало отъ чумы носл^ переписи до ш н я 1^87 г.— 374 головы), 
овецъ—2851, свиней— 1293, козъ—374; пчельникъ— 1, въ 6 ко- 
лодъ ггчелъ. ВсЬхъ платежей и повинностей приходилось съ об
щества въ 1885 г.— 11024 рубля. Надельной земли считалось 
удобной 7691 десятина; въ томъ числг1; пашни 5405 десят. и л^- 
су до 650 десятинъ, неудобной 1635 десятинъ, всего-же 9326 
десятинъ земли. НадЬлъ въ 3-хъ участкахъ: 1) при селеши 
41274/б  десят. удобной и 4924/б  десят. неудобной; 2) въ 10-т:: вер
стахъ отъ него 743 дес удобной и 571 дес. неудобной; 3) въ IV 2 вер
стахъ 2750 десят. удобн. и 5712/ь десят. неудобной земли. Вы-
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гонъ при селенш, расположенъ на южной, юго-западной и юго- 
восточной сгоронахъ, а въ отхожемъ участке за кол Вершинкою; 
всего выгона имеется до 850 десятинъ казенной меры; скотина 
пасется и на паровомъ поле, а по уборке хлеба и покоса— по 
жнивьямъ и лугамъ. Лесъ на северной стороне, въ 3 верстахъ 
отъ селешя; его съ кустарникомъ до 650 десятинъ казенной ме
ры и онъ разбитъ на 30 участковъ, изъ которыхъ вырубаютъ 
ежегодно по 1 участку; делятъ— по числу душъ; топятъ преиму
щественно кизяками. Въ наделе 13 овраговъ, изъ которыхъ 8 
совсемъ неудобны, а по остальнымъ покосы и кустарникъ, въ ов- 
рагахъ довольно много крупнаго кам1 я, который унотребляется 
на постройки. Большая часть почвы—черноземъ, глубиною 1/4 и 
Vs аршина, лишъ 1/ б занимаютъ суглинистая, песчаная, съ мел- 
кымъ камнемъ, солонцеватая почвы; подпочва— красная глина. 
Поселившись здесь, колонисты пользовались землею но праву зах
вата, а затЬмъ, когда паселеше увеличилось и была распахана до
статочная площадь, стали делить землю „но фамшпямъ"; когда 
перешли на владеше по душамъ— неизвестно,- въ 1874 г. земля 
была поделена на 1875 наличныхъ душъ мужского пола, сле
дующей иеределъ былъ въ 1879 году на 1960 душъ; въ 1885 
году—на 2162 души; сроюъ переделовъ установленъ 6 летнш и 
при дележе земли, разбиваются на десятки по 20 душъ. Земля 
порезана па кпрты въ 80X80 саженъ. При переделе 1885 года 
распахано до 50и десятинъ выгона, подъ выпускъ же для скота, 
было оставлено почти столько же нашни, для того, чтобы да,гь 
возможность земле отдыхать. Покосовъ луговыхъ и степныхъдо 
300 десятинъ казенной меры.— Капустники расположены но обе 
стороны речки: картофельники M H orie имеютъ въ пашне, на 
своихъ загянахъ. Огороды были поделены въ 1881 году на 12 
.г£тъ; въ нихъ же заключаются и сады. Гуменники поделены но 
дкорамъ съ 1867 года безъ срока, ихъ имели въ 1887 году 287 
дворовъ. Для вновь строющихся домохозяевъ отводятъ места въ 
конце селешя. Общественныхъ запашекъ нетъ; запасныхъ хлеО- 
ныхъ магазиповъ— 2, деревянные, одинъ крытъ тесомъ, другой 
соломою. Какъ и прежде, такъ и въ настоящее время, сеютъ 
преимущественно русскую пшеницу, ржи сеятъ вдвое меньше 
пшеницы, овса еще меньше; сеютъ также ячмень, ленъ, горохъ, 
чечевицу, просо, но въ весьма неболыномъ количестве; коноплю 
свютъ исключительно да гуменникахъ, картофель же— весьма 
MHorie на поляхъ. Полей 4: рожъ, пшеница, затЬмъ опять яровое 
и на 4-й годъ паръ. Иашутъ исключительно немецкими плугами 
въ 3 лошади или 4 быка; есть также 2-хъ и 3-хъ лемешные 
плуги Эккерта; бороны съ 32 железными зубьями. Все хлеба ко- 
сятъ и ни когда не жали; молотятъ лошадьми и молотильными 
камнями. После посева, все яровые хлеба у к а т ы в а ю т ъ  одинъ 
разъ каткомъ длиною въ 4 аршина и 8 вершковъ въ /иаметре, 
присиособленнымъ для одной лошади. Продаютъ хлебъ въ Бан- 
номъ. Суслики появились на ноляхъ приблизительно въ 1865 г.,
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но въ конц± 1880-хъ годовъ ихъ стало меньше; ранЬе ихъ ист
ребляли добровольно самг поселяне, а въ 1887 году Земской 
Управой предписано доставлять ноги съ 30 штукъ съ каждой ре
визской д]ш и.—Зимой скотъ кормлтъ соломою, мякину и ci.no 
Серегутъ къ веснЬ; кто чсе Ездить въ извозъ,— кормитъ лошадей 
сЪномъ и овсомъ. Чума 1887 года истребила здйсь: гулевого ско
та около 165 штукъ, быкоьъ 99. коровъ 101, телятъ около50.—  
Землю (въ 1887 г.) арендовали большею частью у окрестныхъ 
колонистовъ: въ Нов. Панцыр-*., подъ пшеницу, но 3— 5 рублей 
за 1 десятину казенной мЪры, въ Верховь'1;—но 5—6 р. 50 к. 
(зд'1'.сь земля лучше и ближе ч’Ьмъ въ Н. ПанцырЬ), въ Памят
ной— по 5 —6 руб. 50 коп. за тридцатку: цйны колеблятся въ за
висимости отъ урожаевъ, Арендуютъ также земли въ области 
войска Донского по 12—20 рублей за сотенникъ, снимаютъ тамъ 
и исполу; до 30 семей живутъ на аренду емыхъ участкахъ въ 
Донскомъ войске, платя но lVa рубля за казенную десятину. По
косы снимаютъ по р. Медв'Ьдиц!., въ Аткарскомъ у'Ьзд'Ь, у раз- 
личныхъ землевлад:Ьльцевъ по 40— 45 рублей за сотенникъ От
дельные домохозяева Олешны сдаютъ свои наделы за иодати 
и повинности съ приплатою имъ 1—2 рублей. По св’!;д'Ьшям ь 
Губернской Земской Управы 1887 года? большинство зд'Ьпгнихъ 
колонистовъ занимались извояомъ: съ октября и до распутицы 
возили муку съ мельницъ Борель и Рейнеке на р. Медв'ЬдйцЬ 
(въ 30 верст ) на Волжсшя пристани въ Сосновку'И Нижнюю Бан- 
новку; отъ мельницъ до Сосновки за 90 верстъ брали съ пуда 
отъ 8 до 10 коп., до Банновки—45 верстъ, по 6— 7 кои. съ иу
да. Обратно возили Борелю и въ слоб- Рудню л'Г.съ съ Волги: 
прежде, до проведешя Тамбовско-Саратовской железной дороги, 
колонисты ездили также съ л1зсомъ въ Балашовъ и Аткарскш 
у'Ьздъ; съ нроведешемъ же Тамбовско-Камышинской железной до
роги извозный промыселъ вообще ста ть падать.—Голодные 1879 
— 80 г.г. привели Одешню къ задолжалости, такъ что въ 1887 
году за обществомъ состояло долгу: въ в о л о с т н у ю  кассу, продо
вольственна™ капитала и разнымъ лицамъ 15793 рубля. Въ 1887 
году Олешинское общество им-Г.ло доходовъ: съ базарной площа
ди около 60 рублей, съ ярморочной площади около 127 руб., съ
3-хъ мельницъ, находящихся въ общемъ влад'Ьнш съ колошей 
Макаровкой и отданныхъ въ аренду на 12 л-1;тъ— 250 руб.

По CBiur/fininni’b губернскаго статистическаго комитета за 
1891 годъ Олешня им^ла фельдшера, 347 дворовъ, 2346 душъ 
мужского пола, 2306 женскаго, итого 4652 души обое.’о пола 
всЬхъ вообще жителей. По св£д:Ьшямъ волостного правлешя 1894 
года въ колоши Олемнл, Елшанка , Титтелъ тожъ. имеются: 
церковная школа, устроенная со времени основашя колонш; дере
вянная, крытая жел'Ьномъ, лютеранская церковь, освя
щенная въ 1810 году, при ней колокольня, тоже крытая желг1;- 
зомъ; волостное правлеше. открытое съ 1871 года и выстроенное 
особымъ здашемъ въ 1894 году; насторатъ и домъ для учителя (шуль-
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мейстера); фельдшеръ и фельдшерск. цунктъ; земская русская шко
ла, устроенная къ 1873 году; земская ямская станщя въ 4 ло
шади. Въ 1894 году зд'Ьсь считалось 304 двора (4—обществен
ные); строенш носелянъ большею частью деревянныя, около 
2/б— каменныя и 9 кирпичныхъ: большая часть крыты соломою, 
«коло 2/о тесомъ и 13 домовъ желйзомъ. Селеше распланировано 
и разделено на кварталы но 4 и 6 дворовъ, Въ Олешн'Ъ бываютъ 
базары зимою, по пятницамъ, гд'Ь торгуютъ разнымъ крестьян- 
/,кимъ товаромъ и собирается подводъ до 30; ярмарки ежегодно 
2 раза: 1 ш ля и 15 октября на нихъ торгуютъ мануфактурнымъ 
и другими товарами. Около селетя  у р4чки разведены плодови
тые сады. Въ 1894 году з ^ с ь  считалось жителей: 2352 души 
м у ж с к о г о  нота, 2315 женскаго, всего 4667 дчшъ обоего пола по- 
селянъ собственниковъ н'Ьмцевъ лютеранъ, составляющихъ одно 
Олешннскор сельское общество; занимаются землед'1ишшъ и по 
зимамъ MHorie работаютъ вЬялки и колеса, а около 40э человекъ 
ткутъ сарпинки. НадЬлъ, въ общинномъ пользованш; 7621 деся
тина удобной, 1635 десятинъ неудобной, всего 9256 десятинъ. 
Отъ Олешви считаютъ: до колоши Починной (Сосновской воло
сти)—3 версгы. колон. Верховье--3, колон. Вершинки—3, села 
Тоновки— 15, до пристани на ВолгЬ Нижней Банповки—-37, стаи- 
цш Красный Яръ Тамбовско-Камышинской железной дороги—37, 
г, Камышина— 100 и г. Саратова—100 верстъ.— По св'Ьд'Ьшямъ 
С. А. Щеглова отъ волостного села Олешны до другихъ волост- 
ныхъ се [Ъ Камышинскаго уЬзда считается: до Антиповки 135 
верстъ, Ахмата—49, Баннаго—40, Бурлука— 63, Верхней Добрип- 
ки— 18, Гуселки—55, Золотого—45, Розенберга (Йловлинской)— 
75, Каменки— 35, г. Камышина— 105, Котова-*—70, Краснаго Яра 
—42, Лапуховки —60, Лемешкина— 55, Линева-Озера— 25, Ниж
ней Добринки—30, Норки —32' Рудни— 42, Саламатина— 110, 
Усть-Золихи (Сосновской волости)—25, Тарасовки—60, Топовки 
— 13 и Верхней Кулалинки (Усть - К улал и не кой волости)—-74 
версты.

О гешнинская волость расположена въ с'Ьверной части Камы
шинскаго у Ьзда, на границ!) съ Аткарскимъ и граничив . къ cf>- 
веро-востоку Норкской волостью, къ востоку Топовской и Соснов
ской, къ югу —Верхне-Добринской, юго-западу— Линево-Озерской 
волостями, а къ северо-западу Аткарс1симъ уЬздомъ. Волость пред
ставляете въ своей средин'!; возвышенный иодоразлЛиъ, дости
гающей до 1069 англ. футовъ на;|,ъ уровнемъ Чернаго моря изъ 
котораго берутъ начало рЬчки: Коненка, Перевозинка и друпя 
мелкая, текущ1Я въ Медведицу, Карамышъ и его притоки, Ел
шанка, Песковатка и Сплавнуха. По средин’Ь волость пересЬкаетъ 
51° с'Ьверной широты. Олешинская волость состоитъ изъ 7 Hf>- 
мецкихъ колоши: Ней-Мессеръ, Новая Гололобовка, Новый Пан- 
цырь (Ней-Бальцеръ), иоселенныхъ изъ колонш Камышинскаго 
же у#.вда въ 1863 году, и старыхъ колонш— Вершинки, Олешны, 
Памятной и Верховья, сутествующихъ съ перваго прихода н'1;м-
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цевъ въ зд1>шнш крнй, съ 1764— 66 годовъ. Г1о земской перепи
си 1886 года въ волости считалось 5408 душъ мужского пола, 
5219 женскаго, всего 10627 душъ обоего пола наличных» коло
нистов» и 170 душъ обоего пола посторонвяго населешя. Въ 1894 
году здесь было 7127 душъ мужского пола, 7010 женскаго, все
го 143 37 душъ обоего пола поселян» собственников», владею
щих» надйлом» въ 88,033 десятины удобной и неудобной земли 
Олешинская волость существует» съ 1871 года, но до 1894 го
да она не имела собственнаго здашя волостного правлешя, а сни
мала квартиры у разных» поселян» с. Олешны; весною 1894 го
да приступлено было къ сооружению особаго здашя для волост
ного правлешя, которое обошлось до 6000 рублей.—(„Наши коло
ш и ", Клауса; список» населенныхъ мйстъ центральнаго статисти
ческаго комитета 1862 года: сборник» Саратовскаго Губернскаго» 
Земства 1891 года, т. XI; св^д4шя i уберпска го статистическаго 
комитета 1892 года и волостного правлешя 1894 года; карты: 
военно-тонографическая 1892 года и земская 1894 г.).

Олсуфьева Анна Михайловна, графиня, дворянка Камышин
скаго уезда, перенесена въ дворянскую родословную книгу Сара
товской губернш, изъ Московской, въ 1893 году. Влад'Ьетъ 10419. 
десятинами земли при се.гЬ Ахмате, д. Студень'!; и Бобровке. 
(Списокъ дворянск. депут. собр. 1895 г.).

Олсуфьевой графини хуторъ Камышинскаго уЬвдя, А зиат
ской волости, въ 3-хъ верстахъ отъ села Ахмата, 5—отъ села 
Мордово, 3— отъ колоши Севастьяновки (Сосновской волости), 9 
— отъ колоши Голаго Карамыша (Сосновской волости), 74— отъ 
города Саратова и 1191/а верстахъ отъ у£зднаго города Камы
шина. Хуторъ им’Ьлъ въ 1894 год) 1 дворъ. деревянный, кры
тый соломою; на немъ постоянно ироживаетъ 1 человекъ, кроме 
того, въ лерем'Ънномъ количестве рабоч1е и служаппе графини 
Олсуфьевой, у которой здесь 10419 десятинъ земли (Списокъ 
населенныхъ мест» Саратовской Губернской Земской Управы 
1894 г.).

Олсуфьевъ, графъ Дмитрш Адамовичъ, камеръ-юнкеръ дво
ра Его Императорскаго Величрства, титулярный советник», изб- 
ранъ въ 1893 году Камышине кимъ уездным» предводителемъ 
дворянства и съ 1897 года по 1900 годъ избранъ вновь на эту 
должность.

Олсуфьевы—графскш и дворяпскш родъ, происходящей, по 
апокрифическим» свгЬдгЬшямъ, отъ несуществовавшаго думнаго 
дворянина Михаи >а Ивановича Олсуфьева; и» действительности 
же восходя ш.ш лишъ къ началу XYII века.—Василш '1,митри:- 
вичъ Олсуфьевъ былъ оберъ гофмейстером» при Петре Великом», 
брат» его М атвей— об» гофмейстером ъ при Екатерине I. 
Адамъ Васильевич» Олсуфьевъ—статсъ-секретарь Екатерины II 
(1721— 1784 г.), былъ писателемъ, знатоком» исторш и языков»; 
Екатерина II  сделала его сенаторомъ и председателем» театраль- 
наго комитета. Захаръ Дмитриевич» Олсуфьевъ командовал» ди-
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BH3ieft во время войны 1812 года, въ 1814 году былъ взятъ въ 
лл1шъ французами при Шампобер^; онъ былъ генералъ-лейте
нанта, позже сенаторомъ и умеръ въ 1835 году. Василш Дмит- 
pieBHTb (1796—1858 г.) былъ оберъ гофмейстеромъ и получилъ 
въ 1856 году графскш титулъ; изъ его сыновей Алексей (род. 
въ 1831 году)—известный филологъ, генералъ отъ кавалерш; 
Александръ (род. въ 1848 году)— генералъ адъютангъ. Родъ Ол- 
суфьевыхь внесенъ въ V и YI части род. кн. Тверской и Москов
ской губернш, а съ 1893 года въ родословной книге и по Сара
товской губернш.— (Энциклоп. словарь Брокгауза и Ефрона, 1897 
года).—

Ольховка, Шалая Ивановка тожъ, волостное село Царицып- 
скаго угЬзда, Ивановской волости; см. Ивановка Малая-

Ольховка, Персидская Ольховка тожъ, слобода, волостное се
ло Царицынскаго уезда, 1 стана. Ольховской волости, подъ 49°, 
51' с^в. шир. и 14°, 15' воет, долг, отъ Пулкова, на правомъ 
берегу р. Иловли, при впаденш въ нее речки Ольховки, берущей 
начало въ Донскомъ казачьемъ войске, отъ которой село получи
ло свое назваше; въ 150 верстахъ отъ Царицына и ‘250—отъ г. 
Саратова. Назваше Персидской получилось отъ фамилш бывпшхъ 
помещиковъ; когда заселена слобода— неизвестно *). По списку 
населенныхъ местъ центр, статис комитета, изд. 1862 г., вла- 
дЬльческая слобода Ольховка, Персидская Ольховка тожъ, показа
на при р. Иловле, на проселочномъ трактЬ, въ 155 верстахъ отъ 
уезднаго города Царицына, и въ ней, въ 1860 г., считалось 316 
дворовъ, 971 душа мужского пола, 1024 женскаго, всего 199') 
душъ обоего пола; церковь православная— 1.—По свЬдЬшямъ 
Саратовской Губернской Земской Управы, 1882 г., Ольховка со
стояла изъ 12 общинъ разныхъ помёщиковъ и государственныхъ 
крестьянъ: 1) М. Персидского — по 10 ревиз. 1857 г .— 116 душъ 
мужского пола, а въ 1882 г. было 56 домохозяевъ, 169 душъ 
мужского пола, 168 женскаго, всего—337 душъ обоего пола, на- 
дёленныхъ 188 десятинами солонцеватой дарственной земли. 
2 | R . Персидского: матороссы, которыхъ въ 1882 г. считалось 54 
домохоз.. 180 душъ мужского пола, 158 женскаго, всего 338 душъ 
обоего пола; русскихъ—6 домохоз., 12 душъ мужского пола, 13 
женскаго, всего 25 душъ обоего пола; но 10 ревиз. 1857 г. въ 
этой общине считалось вообще малороссовъ и русскихъ 100 душъ 
мужского пола; поделены они 177 десятинами ровной, солонце
ватой, дарствепной земли. 3) П. Персидского — по 10 ревизш 140 
душъ мужского пола, въ 1882 г.—домохозяевъ 59, мужского по
ла,— 171, женскаго— 167, всего 338 душъ обоего пола, наделенныхъ 
169 десят. удобной дарственной земли, ровной, солонцеватой. 4)

*) Иаъ старыхъ документовъ Царицынскаго архива видно, что сло
бода Ольхсюка уже существовала въ 1770-хъ годакъ бливъ нея былъ ху
торъ войскового атамана Волжскяго казачьего войска Васил:г Персидека- 
£0, о ко горомъ упоминается въ 1780 году по д1злу самозванца 'Ханина (см. 
Дубовка, стр. 252).



А- Персидскаю: малороссовъ въ 1882 г.—93 домохоз., 288 муж
ского пола, 289 женскаго, всего 577 душъ обоего пола; русскихъ: 
2 домохоз., 3 души мужского иола, 8 женскаго, всего 11 душъ 
обоего пола; въ этой общине по 10 ревизш считалось 224 души 
мужского пола; въ пад-Ьлъ отведено 300 дес. дарственной ровной, 
по солонцеватой земли. 5) Савиловой— малороссы,— но 10 ревиз. 
39 душъ мужского пола; въ 1882 г.— 23 домохоз., 63 души муж
ского пола, 59 женскаго, всего 122 души обоего пола, малорос
совъ, надЬленныхъ 57 десят. ровной земли. 6) Поповой— но 10 
ревиз. 24 души мужского пола; въ 1882 г.—10 домохоз., 24 ку
ши мужского пола, 31 женскаго, всего 55 душъ обоего пола, на
деленныхъ 27 десят. ровной земли. 7) Конькова— по 10 ревиз. 
17 душъ мужского пола; въ 1882 г.— 7 домохоз., 19 душъ муж
ского пола, 17 женскаго, всего 36 душъ обоего пола, над^лен-
ныхъ 120 дес. удобной и неудобной земли, песчаной и солонце
ватой, съ про'Ъздомъ по чужой земле. 8) П. Персидскаю'. мало
россовъ въ 1ЬЬ2 г. 5Ь домохоз., 161 душа мужского пола, 15 7 
женскаго, всего 318 д)ш ъ обоего пола, и русскихъ 1 домохоз., 2 
души мужского пола, 4 женскаго, всего 6 душъ обоего пола; 
всего русскихъ и малороссовъ по 10 ревизш было 134 души муж
ского пола, наделенныхъ 600 десят. меловой ровной земли. 9)
П ерф чл овой по 10 ремиз, 37 душъ мужского пила; въ 1882 г.—  
21 домохоз., 6J душа мужского пола, 49 женскаго, всего 110 
душъ обоего пола, наделенныхъ 162 десят. удобной и неудобной 
земли, меловатой и солонцеватой, большею частью ровной, зем
ли. 10) Грековой, въ 1882 г. малороссовъ 10 домохозяевъ, 63 ду
ши мужского пола, 67 женскаго, всего 130 душъ обоего пола и 
русскихъ 6 домохоз., 14 душъ мужского noia, 11 женскаго, все
го 28 д)шъ обоего пола; по 10 ревиз. русскихъ и малороссовъ 
считалось 54 души обоего пола, наделенныхъ 234 десят. удобной 
и неудобной земли, глинистой, солонцеватой и большею частью 
гористой за рекой у нихъ— талы; до „волии (,1861 годъ.) 
крестьяне „хохлы и москали" делили землю по впнцомъ (.тяг- 
лаюъ). 11) Карповой: но 10 ревиз.— 29 душъ мужского пола; въ 
1882 г. считалось—-17 домохоз., 45 душъ мужского пола, 47 жен
скаго, всего 92 души обоего пола, наделенныхъ 174 десят. солон
цеватой, песчаной и большею частью не} добпой земли. 12) Госу- 
дарственныхъ крестьянъ, бывшихъ помещицы Семеновой— но 10 
ревиз. 16 д}пгь мужского пола, а въ 1882 г.—4 домохоз., 13 
д\ш ъ мужского пола, 7 женскаго, всего 2о д\ шъ обоего пола, 
наделенныхъ 54 десят. удобной и Hej добпой солонцеватой и пес
чаной пахотной и покосной земли, лежащей за р. Иловлей, и 
бывппе г. Савиловой—по 10 ревиз. 7 м ^ ъ  мужского пола, а въ 
1882 г.— 2. домохоз., 3 души мужского пола, 7 женскаго, всего 
10 душъ обоего пола, наделенныхъ 24 десят. солонцеватой и 
песчаной пахотной и покосной земли, лежащей за р. Иловлей. 
Всего въ слободе Олъховть въ 1882 г. считалось: русскихъ 1068 
душъ обоего пола, малороссовъ 1485 д'.шъ обоего пола, всего
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2553 души обоего пола бывше помЬщичьихъ крестьянъ, теперь 
собственниконъ (св'ЬдЬшя Саратовской Губернской Земской Упра
вы 1884 года).—По сведен. Сарат. губ. статис. комитета за 1891 
г. слобода Оль voem  принадлежи™ къ 4 участку земскаго началь
ника. 2-му судебно-сл'Ьдственному и 5— призывному рекрутскому: 
зд£сь: квартира пристава 1 стана, урядникъ, почтовое отд'Ьленм, 
земская больница на 5 краватей, земскш врачъ, фельдшеръ и 
акушерка; волостное правлеше Ольховской волости и ярмарка 14 
сентября съ продажей рогатаго скота; при сел1; винокуренный 
заводъ. Въ 1891 г. зд'Ьсь считалось: всЬхъ дворовъ 621, всЬхъ 
вообще жителей 1557 душъ мужского пола, 1504 женскаго, ито
го 3061 душа обоего иола; усадьбъ часгныхъ влад'Ьльцевъ: дво- 
рянъ Иерсидскихъ и ихъ насл'Ьцниковъ — 5., дворянки Иерфи- 
ловой— 1.

IIо св'Ьд’Ьшямъ Ольховскаго волостного правлешя 1894 г. 
слобода Ольховка стала заселяться въ 1750— 60-хъ годахъ. Г1о 
Сарат. Епарх. Р/Ь док.. 1892 года (Дё 5) Трехсвятителъская цер
ковь въ слобод'Ь построена въ 1819 году на средства помещи
ке въ Михаила, Павла и АлексЬя Павловичей Персидскихъ, ка
мерная, крытая жел'Ьзомъ, съ однимъ престоломъ во имя Трехъ 
Святителей; земли при ней нахатвой— 30 десят. и сЬнокосной 3 
десят.; дома и усадебныя м'Ьста у священпиковъ церковные, а 
\ псаломщиковъ собственные. Причтъ состоитъ изъ 2-хъ священ- 
никовъ, д1акопа и 2-хъ псаломщиковъ. Кром'Ь слободы, къ прихо
ду принадлежать: дер. Климовка— въ 3-хъ вере., хутора—По- 
ляковъ въ 4-хъ и Ореховый въ 13 и сельце Зензеватка въ 5 
верстахъ. ВсЬхъ прихожанъ въ 1895 г. считалось 6514 душъ 
обоего пола, въ томъ числ'Ь землевладЪльцевъ 122 души обоего пола. 
Въ слобод'Ь ()лт.хоикгЬ школы: земская и церкоино-приходская.
* елеше расположено по обоимъ берегамъ небольшой р'Ьчки 0*ъ- 
яовпи, впадающей ьъ ненце села въ р И ловлю; им'Ьетъ 3 удоб 
ныхъ съ'Ьзда къ речке, 1 мостъ и 20 колодцевъ. Вт сел!;: воло
стное правлеше, открытое въ 1861 г.; сельское управлеше; npi- 
емный покой съ 18S5 г.; земская школа съ 1872 г.; церковно
приходская школа съ 188а г.; квартира пристава 1 стана; уряд
н и к а—съ 1877 г.; камера земскаго начальника— съ 1891 г.,
врачъ и фельшеръ, ветеринарный врачъ и ветеринарный фельшеръ: 
почтовая и земская ям сия станцш въ 9 лошадей. Въ селе ба
зарная площадь; базары бываютъ по воскресеньямъ и на нихъ 
торгуютъ разнымъ крестьянскимъ товаромъ; зимою собирается 
иодводъ до 200, л'Ьтомъ же еше более, такъ какъ въ базарные 
дни происходить наемка рабочихъ. Въ 1894 г. считалось 630 
дворовъ, въ числЬ ихъ 8 общественныхъ строешй: волостное 
правлеше, школа, сельское управлеше, запасный хлебный мага- 
зинъ, пожарный сарай, *) сторожка, въ которой помещается цер

*) Ори немъ въ 1899 г имелось 3 валивныя трубы, прочШ инстру- 
ментъ и оСоеъ съ 7 пожарными лошадьми.
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ковно-нриходская школа и 2 церковно-служительскихъ двора; 
крестьянсшя постройки деревянная, большею частью крыты со
ломою, около 100 избъ деревомъ и 15—жел’Ъзомъ. Кроме тою 
въ слободе находятся: 2 земскихъ строенш— ир1емный покой и 
домъ для фельшера; помЗацичьи усадьбы— А. М. Персидскаго, 
Н. М. Чекмазовой, Е. В. Савилова, II. Н. Персидскаго, А. А. 
Перфилова и А. А. Колчановой. Жителей въ 1894 г. считалось: 
1889 душъ мужского пола, 1900 женскаго, всего 3789 душъ обо
его пола бывшихъ номещичьихъ крестьянъ; небольшая часть 
бывшихъ гг. Селеновой и Савиловой были выкуплены казной и 
нередъ волей стали государственными. Крестьяне православные, 
большею частью малороссы, составляютъ теперь 3 отд£льныхъ 
административныхъ сельскихъ обществъ, им'Ьющихъ особыхъ ста
роста. Заня-rie преимущественно земледг1ше и лишъ 2 семьи 
занимаются выделкою колесъ. Въ Ольховк-Ь живутъ: 9 семействъ 
дворянъ, 5 семей духовенства и 10 семей м 'Г л ц а п ъ .  Крестьяне 
пол} чили въ над'Ьлъ отъ своихъ пом'Ьщиковъ: малый—бывпне Н.
II. Персидскаго— 177 десят., М. П. Персидскаго— 188 десят., А. 
П. Персидскаго — 300 десят., П. А. Персидскаго—170 десят., Е. 
А. Савиловой—57 десят., и Е . М- Попова—27 десят.; большой 
над'Ълъ получили: бывпце А. П. Попопой— 120 десят., Н. П. Са
виловой— 24 десят., А. М. Оавиювой—54 десят., П. А. Персид
скаго—600 десят., А. А. Перфиловой— 152 десят., А. II. Греко
вой— 234 десят. и гг. Карновыхъ— 174 десят., итого всей на
дельной земли у крестьянъ 2277 десятинъ.—По свед. волостн. 
прав тетя  отъ слободы Ольховки считается до г. Саратова—250 
верстъ, г. Царицына— 147, деревни Кленовки (къ северо-западу! 
— 4, сельца Зензеватки (къ югу)— 5, дерев. Успенки (къ юго- 
западу)—7, слободы Каменный Бродъ (къ юго-запад})—8, слобо
ды Гусевки (къ северо-востоку)— 12, с. Грязнаго (Лиловской во
лости)— 25, Ягодной Таловки (Липовской волости)—18, пристани 
на р. Волге с. Балыклей— 45 и станцш Липкл Грязе-Царицын- 
скои железной дороги- -60 верстъ. Изъ слободы Ольховки идетъ 
почтовая дорога до станицы Арчады области войска Донского и 
торговая дорот а до г. Камышина. (Снисокъ населенн. места гу
бернс. зеыс. } правы 1894 г. и Военно-топогр. карта генер. шта
ба). По сведеш ямъ полицш 1894 года слобода Ольховка показа
на при речке Ольховке, при впядешм ея въ р. Иловлю, въ 147 
верстахъ отъ уезд. гор. Царицына; состоитъ изъ 3-хъ обществъ; 
наличныхъ душъ въ 1-мъ обществе— 1360 мужского пола, 
1365 женскаго; во 2-мъ обществе—232 души мужского пола, 234 
женскаго и въ 3-мъ обществе— 297 душъ мужского пола, 301 
женскаго; кроме того разночинцевъ— 170 душъ мужского пола, 
1Ь0 женскаго, всего же населешя въ слободе 2059 д}шъ муж
ского иола, 2080 женскаго, итого 4139 душъ обоего иола всёхъ 
вообще жителей, въ томъ числе запасныхъ нижнихъ чиновъ— 
85. Всехъ домовъ—630, въ томъ числе 4 общественныхъ; цер
ковь православная— 1, школъ — 2; торгово-иромышленныхъ заве-
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денш— 66.— Всей надельной земли у трехъ обществъ—2263 десят. 
1166 саж. удобной и 12 десят. 1806 саж. неудобной.

Но сообщенш А А. Зимнюкова 1899 г., въ слободе Оль- 
xoBicfc бываетъ ежегодно мануфактурная и скотская ярмарка съ 
14 по 20 сентября: товару привозятъ ежегодно приблизительно 
на 100,000 рублей, а продается только половина; рогатаго скота 
въ пригоне бываетъ около 10,000 головъ, изъ коихъ продается 
около 8000 штукъ.— Иостоянныхъ лавокъ въ селе, въ 1899 г., 
было- иануфактурпкгхъ—2, железнныхъ— 2, бакалейныхъ—3, ко- 
жевенныхъ—2 и винныхъ лавокъ— •>.

Ольховская волость лежитъ въ северо-западной части Ца- 
рипынскаго уезда, на границахъ области Войска Донского и Ка
мышинскаго уезда, по обе стороны р. Иловли, южнее 5 0 ° север
ной широты. Къ волости принадлежать следующая селешя: сло
бода Ольховка (малороссы и pyccKie), слобода Гусенка (pyccKie и 
малороссы), слобода Каменный Бродъ (малороссы), деревня Давья- 
ловка (малороссы!, сельце Зензеватка, деревня Кленовка, дерев
ня Успенка (pyccKie и малороссы) и деревня Михайловка; хуто
ра— Поляковъ (Саранскъ) и Забурувовъ, 11 >садебъ частныхъ 
владельцевъ: 4 дворянъ Персидскихъ, цворянки Иерфиловой, 
дворянки Грековой, Гусевской общииы, Каменно-Бродской жен
ской общины, дворянина Всеволожскаго, купца Воронова и дво
рянки Дьяченковой. Въ 1882 г. во всей волости считалось рус
скихъ 5118 душъ обоего пола, малороссовъ 2577 душъ обоего 
пола, всего 7695 душъ обоего пола. Своей купчей земли \ кре
стьянъ Ольховской волости нетъ; кроме надельной они арен- 
д\ютъ земли у соседнихъ владельцевъ, платя отъ 3 до 9 рублей 
за десятин} (въ 1894 г.). Сусликовъ въ волости много и они 
вредятъ посевамъ. Промыслами крестьяне почти не занимаются.

Въ Саратовскихъ гтбернскихъ ведомостяхъ (1899 года, Л; 
4) П. А. Гуревичъ-Афанасьевъ даетъ следующее онисаше бере- 
говъ реки Илопни отъ слободы Александровки до слободы Оль- 
ховки, въ Царицынскомъ уезде: но дороге изъ посада Дубовки. 
черезъ село Лозное, въ торговое село Олъховку и въ Каменно- 
Бродскш женскш монастырь, въ ясные дни. съ вершинъ холмовъ, 
верстахъ въ 10 отъ Большой Ивановки, покажется меловой на- 
горны? берегъ реки Иловли, а отъехавъ верстъ 39 отъ с. Лоз- 
наго, по дороге на с. Александровку, завиднеется съ песчаныхъ 
кургановъ, на северозападъ, полоса белаго облака, которая, но 
мере цриблнжешя, представляется въ виде большой снежной 
глыбы; съ последняго же песчанаго кургана, близь Александров
ки, глыба эта кажется Уже белой стёной гигантской крепости. 
Цроехавъ Александровку (см. карту, вып. I, стр. 14) и овечью 
ферму Ткаченкова, на Ольховку, }же отчетливо виденъ высокш 
кряжъ отвесныхъ меловыхъ горъ того же нагорнаго (праваго) 
берега. Кряжъ этотъ длиною 9 —10 верстъ, находится верстахъ 
въ 60— 65 отъ устья реки (впадающей въ Донъ, у станицы Илов- 
линской, Медведицкаго округа, области Войска Донского). Доли
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на реки въ зтихъ м±стахъ лесиста вь перемежку съ ровными 
луговыми полянами. Кряжъ этотъ, или горная цепь, только из
дали представляется отвесной стеной, а въ действительности со
стоишь изъ соединеиьыхъ круглыхъ остроконечныхъ, разнаго ви
да, горъ и только противъ Марьевки горы отвесны какъ стены, 
а выше разделены более широкимъ или узкимъ пространствомъ 
буеракомъ, или ущельемъ. Скловы горъ и края ущельевъ покры
ты почти снлошъ рЬдкимъ Д}ш истымъполыномъразяыхъ видовъ, 
другими горными травами и группами пахучаго можжевельника, 
отчего горы издали кажутся покрытыми темными пятнами но бе
лому фону. У подошвы горы юго-западнаго конца кряжа, которых 
издали кажется белой гигантской стеною, расноложенавъ три недлин
ные улицы деревня Захаровна (Александровской волости) и отъ этой 
деревни до Михайловки дорога лежитъ ио меловому грунту, между 
кряжемъ и л4снымъ берегомъ р’Ьки и также очень красива. Разстоя- 
Hie между Захаровкой и Михайловкой не более 6-ти верстъ. До мъ- 
ста, где начинаются отвесныя горы, противъ Марьевки, находящей
ся на противуположномъ берегу, дорога идетъ но косогору кряжа, за
темъ спускается ниже, потомъ подымается опять и до самой 
Михайловки идетъ по очень узкой горной галерей где местами 
встречающимся возамъ еле-еле можно разъехаться, а въ двухъ 
м'Ьстах!,, особенно въ 1!? версте отъ Михайловки, дорога узка и 
проходитъ мимо страшнаго высокаго обрыва, такъ что въ случаЬ 
испуга лошади, или малейшей неосторожности, и возница, и с е 
доки. и конь, могутъ слететь въ пропасть; однако несчастья съ 
проезжающими случаются очень редко. Отъ Давьяловки до Ка- 
менно-Бродскаго женскаго монастыря не более 2-хъ верстъ. За 
монастыремъ горный кряжъ, въ  виде отрога, круто повернулъ на 
право, спустился къ лесу и оборвался у заливного луга, а горы, 
составляются продолжеше нагорнаго берега, съ этого места уда
лились отъ реки дальше на северо-западъ. Отъ монастыря до сое- 
дипенвыхъ селъ Каменнаго-Брода и Успенки не более 4 верстъ 
и дорога лежитъ между лугомъ и пашнями, а отъ этихъ селъ до 
села Олъхсвки, которое по торговле значительнее многихъ захо- 
лустпыхъ городковъ и мйстечекъ, не более 7 верстъ и дорога 
туда лежитъ въ объездъ полукругомъ, далеко отъ горъ, между 
иашнями и большимъ ровнымъ заливнымъ лугомъ, а во время 
засухи идетъ прямо черезъ лугъ.

Отъ Ольховки до посада Дубовки, на Каменныи-Бродъ и 
Усненку, мимо монастыря, на Михайловку, Захаровну, минуя 
Дмитр1евку, Солодчи и Стефанидовку, прямо на Александровку, 
Большую Ивановку и Лозпое, считаютъ приблизительно 110 верстъ.

Ольховка, Ольховая, речка, впадающая въ Дарицынскомъ 
уезде, при слободе Ольховкп, въ реку Иловлю съ правой сторо
ны. Начало беретъ въ области ВоЁска Донского близъ хуторовъ, 
изъ родниковъ Шаровой балки и левую вершину ея составляешь 
оврагъ Калмыковъ, версты 4 на западъ отъ Камышинскаго уез
да. Сперва течетъ на юго-западъ и, описавъ дугу, направляется
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на юго-востокъ и за хуторомъ Разуваевымъ входить въ Царицын- 
скш у4здъ, сохраняя до устья юго-восточное направлеше. Въ вой- 
ск'Ь Донскомъ, кроме мелкихъ балокъ, она нривимаетъ сл'Ьва 
р^чку ЧертолМку, а въ Царицынскомъ: слева— Разсы/шой, съ 
нрава— балку Ольховую. Въ Царицынскомъ уезде на ней распо
ложены: хуторъ Иоляковъ (Саранскъ), деревн. Кленовка и слобо
да Ольховка. Длина всего ея течешя более 50 верстъ. (Военно- 
топ. карта генер. Штаба).

Ольховка Мокрая, Мокрая Ольховка, Пятисотное тожъ, село 
Камышпнскаго уезда. Гусельской волости, расположено подъ 
50°,281/а' сев шир. и 14°,40’ вост. долг, отъ Пулкова, на пока
тости при речке Мокрой Ольхоькгь, на которой въ селе имеются 
2 неболышя плотины; кроме того здесь 60 колодцевъ. Селеше 
лежитъ у полотна Тамбовско-Камышинской железной дороги, про
ходящей но левому берегу речки, въ 7 верстахъ отъ волостного 
правлешя и въ 55 отъ уезднаго города Камышина. Неселено го
сударственными крестьянами, великороссами, православными, при
шедшими сюда изъ Тамбовской губернш около средины XYIII 
столетия, но иоказашлмъ же волостного правлешя въ 1779 и 
1780 годахъ. Назваше оно получило огъ речки Мокрой Ольхов
ки и редко зовется жителями Дятисотнымъ. Но списку населен- 
ныхъ м'Ьстъ центральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 1 ., 
казенное село Мокрая Ольховка, Пятисотное тожъ, показано при 
речк* Мокрой Ол1%овк1ь, на торговомъ тракте изъ города Камы
шина въ слободу Рз’дю и Аткарсшй уЬздъ, въ 53 верстахъ отъ 
уезднаго города, и въ немъ, въ 1860 году, 22С дворовъ, 810 
душъ мужского нола, 875 женскаго, всего 1685 душъ обоего по
ла; церковь православная— 1. По земской переписи 1886 года 
здесь считалось наличныхъ 458 домохозяевъ, 1867 душъ мужско
го пола, 1389 женскаго, ксего 2756 душъ обоего иола; кроме то
го 106 семей постоянно отсутствующих* и 5 семей съ 34 душа
ми обоего иола посторонняго населешя; грамотныхъ считалось 
200 мужчинъ и 6 жешцииъ. Всехъ жилыхъ избъ 464, изъ нихъ: 
деревяяныхъ 455, мазанковых!. 9, крытыхъ железомъ— 1, тесомъ 
75, соломою 38в; нромышпенныхъ заведенш— 12, каоаковъ—2, ла- 
вокъ— 4. У крестьянъ было: 269 плуговъ, 12 сохъ, вЬялокъ— 2; 
лошадей рабочихъ и не рабочихъ 813, воловъ 678, коровъ и те- 
лятъ 1127, овецъ 1636, свиней 265 и козъ 59. Всехъ платежей 
и повинпостей за 1S85 годъ приходилось съ общества, кроме 
страховыхъ. 10315 рублей; доходныхъ оброчныхъ статей 1285 
рублей. Всей надельной земли у общества: удобной 11715 деся
тинъ, въ томъ числ'Ь пашни 5075 десятинъ и неудобной 256S 
десятинъ, всего же— 14283 десятины; над4лъ въ одной площади, 
окружающей село со всехъ сторонъ; .гЬсъ въ 17 участкахъ, ку- 
старникъ, выр}бавипйся весь черезъ каждые 4—5 летъ; сенокось 
въ 3-хъ местахъ близъ селешя. луга—cvxie, такъ что трава на 
нихъ выгораетъ; выгонъ—вокругъ селев1я, плохого качества, мно
го солонцевъ. Въ надЬле около 200 десятинъ черноземной почвы,
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разбросанной по всему наделу, толщина его 2 —4 вершка. Въ 
остальной части надела почва 2/з супесчаная и а/з суглинистая; 
подпочва—красная глина и несокъ, выходящде местами на по
верхность. До J885 г. надельную землю делили по ревизскимъ 
душамь, а зат^мъ переделили на наличныхъ (1051), при пере
деле у недоимщиковъ (273 души) землю отобрали и разложили 
по обществу. Усадебная земля, кроме картофельниковъ, никогда 
не равнялась: каждый пользовался той площадью, которую захва- 
тилъ изстари. Общественной запашки нЬтъ; запасныхъ хлебныхъ 
амСаровъ—2, деревянные, крыты тесомъ.—Часть надельной зем
ли у крестьянъ находится подъ разнопольемъ, а на остальной 3 -хъ 
нольный севооборотъ, хотя и здёсь правильность въ чередованш 
хлебовъ часто не соблюдается. Арендуютъ земли подъ посевы 
очень мало; у арендаторовъ казенныхъ участковъ снимали (въ 
1887 г.) за сотенникъ по 12— 15 р., а у солдатъ д. Новой Николаев- 
ки (верстахъ въ 2 къ северу отъ Ольховки), поселенныхъ на казен- 
номъ участке, брали подъ яровое летомъ 1886 г по 3— i  р. за сотен
никъ По переписи 1887 г. въ селе считалось: 1 кузнецъ, 1 масло- 
бойщикъ, 10 мельниковъ. 2 овчинника, 3 плотника, 101 портной 
(изъ нихъ 98 работали на стороне), 1 садовникъ, 8 саножниковъ, 
3 торговца и 5 нищихъ. Общественные доходы получались съ 
общественныхъ мельницъ и отдачи въ аренду земель недоим
щиковъ.

По сведеш ячъ Саратовскаго губернскаго статистическаго 
комитета за 18У1 годъ въ селе Мокрой Олъховкгь считалось 509 
дворовъ 1453 души мужского пола 1510 женскаго, итого 2963 
души обоего пола всехъ вообще жителей. По сведеш ямъ Гусель- 
сваго волостного правлешя 1894 года въ селе Мокрой Олъховкгь, 
Пятисотной тожъ, имеется на нравомъ берегу Ольховки дере
вянная церковь, во имя иконы Казанской Божьей Матери, выст
роенная и освященная въ 1837 году, деревянная, однопрестоль
ная. холодная; при ней деревянная сторожка; земли пахотной и 
сенокосной 33 десятины. Причтъ Казанской церкви состоитъ изъ 
священника, ддакона и псаломщика, получающихъ казенваго жа
лованья 152 р. 88 к. къ годъ. Бъ селе 2 училища: министерское 
одноклассное въ особо выстроенномъ дом’Ь близь церкви, откры
тое въ 1882 году и содержимое земствомъ и обществом^, и цер
ковная шко ia грамоты, открытая 25 ноября 1891 года, помеща
ющаяся въ церковной сторожке. Деревень въ приходе нетъ. (Са- 
рат. Епарх. Вед. 1896 г. № 5).

Но сообщение волостного правлешя въ селе имеется зем- 
скШ npieMHbifi покой для больныхъ: докторъ, фельдшеръ, аку
шерка, урядникъ; земская л мекая станщя въ 7 лошадей. Въ се
ле базарная площадь съ еженедельными базарами по воскресе- 
ньямъ, на которые съезжаются отъ 20 до 50 возовъ. Въ 1894 
году въ селе Мокрой Ольховке считалось 526 цворовъ, въ числе 
которыхъ 3 общественный строешя: домъ священника, домъ пса
ломщика и училище, Постройки крестьянъ доревянныя, крытыя
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соломой, около Ve части—тесомъ и 5 домовъ— жел'1;зомъ. Налич- 
ныхъ жителей считалось 1538 душъ мужского пола, 155] жен
скаго, всего 3089 дуь/ь обоего пола бывше государственяыхъ 
крестьянъ русскихъ, православныхъ, составляющихъ одно обще
ство и нанимающихся земледЗшемь, а въ зимее время около 1 8 
—  /Ю части крестьянъ уходятъ въ сос:Ьдше уезды и волости для 
портняжества.— Кроме того въ сел'Ь духовентства 3 души муж
ского пола и 4 женскаго. Мокро-Ольховское общество получило 
отъ казны, по владенной записи, над'Ьлъ въ 10573 десятины 24 
сажени удобной, 189Vs десятинъ лг£су и 2568 десятинъ неудоб
ной, всего 13330 десятинъ 1224 сажени земли; кроме того цер
ковной земли 303/4 десятинъ. Отсюда до с. Гуселки считаютъ—  
8 верствъ, села Перещипного— 8, села Смородины— 18, Грязно
ват к и— 18, Новой Николаевки— 2, села Неткачева (Тарасовской 
волости)— 7, Лабынцева (Котовской волости)— 10, етанцш Нетка- 
чи Тамбовско-Камышинской железной дороги— 8 и ставцш Кун
цево— 12 верстъ, до г. Камышина— 56 и г. Саратова—!49 верстъ. 
Въ дачахъ села Мокрой Ольховки есть 4 кургана. (Списокъ на- 
селенныхъ м^сть центральнаго статистическаго комитета 1862 
года; Соорникъ Губернскаго Земства 1891 года, т. XI; сведешя 
губернскаго статистическаю комитета 1891 года и Гусельскаго 
волостного иравленш 1894 года; карты: военно топографическая 
генрральнаго штаба 1892 года и земская 1894 года).—См. кар
ту при стр. 198.

Ольховка Мокрая, Елховка Мокрая тожъ, речка Камышин- 
скаго уезда, получившая nasBaBie отъ растущей но ней ольхи. 
Мокрая Ольховка беретъ начало около етанцш Тамбовско-Камы
шинской жел-Ьзной дороги Неткачево, которая крутой дугой об
ходить съ севера ея вершины. Течеше ея съ северо-запада на 
юго-востокъ, съ небольшими уклонешями, на протяжеши около 
50 верстъ но прямому направленно; на этомъ протяжеши она 
проходить селешя Камышннскаго уезда: Николаевку, село Мок
рую Ольховку, немецки) колоти Илавлинской волости—Обердорфъ, 
Эрленбахъ и Мар1енфсльдъ, впадая затемъ съ правой стороны 
въ реку Иловлю, между хутором?, Кукушкиным?, и селсмъБара- 
новскимъ. Она принимаешь слева рёчку Сухую Ольховку и на 
всемъ своемъ протяжеши пмеетъ много мукомольныхъ мельницъ. 
Въ 1893— 94 годахъ сооружена по левому берегу Мокрой Оль
ховки, на всемъ ея протяжеши, ветвь Рязанско-Уральской же
лезной дороги отъ г. Тамбова до г. Камышина, имеющая на ея 
берегу 3 железно-дорожныя етанцш: Неткачево, Кунцево (Обер
дорфъ) и Авилово.

РЬчка Ольховка, подъ назвашемъ Елховки, известна но до- 
кументамъ 1770-хъ годовъ и по ней были уже тогда хутора бо
былей и мещанъ г. Камышина. (Земская карта Камышннскаго 
уезда 1894 г.). Высота местности между p.p. Мокрой и Сухой 
Ольховками 810 футовъ надъ уровнемъ океана. (См. Елховка 
Мощ  ая). —См. карту стр. 198.
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Ольховка сухая, Ехховк i Сухая тожъ, р£чка Камышинскаго 
уЬзда, л’Ьвый нритокъ Мокрой Отьховки: беретъ начало у с. Пе- 
рещинного и течетъ съ с-Ьвера на югъ, впадая верстахъ въ 2 1/2 
ниже лежащей на ней колонш 1осефсталь въ р. Мокрую Ольхов- 
k j , близъ колоши Эрленбахъ. Длина ея течешя н о  прямому нап 
равленпо около 30— 35 верстъ. (См. ЕлховШ Сухая).

Ольшанка, Елшанка Верхняя тожъ. деревня Царнцынскаго 
уг1'.зда, Отрадинской волости; см. Елшанка Верхняя.

Омутной М утный, М утня  тожъ, хуторъ Камышинскаго у1;з- 
да, Лануховской волости, см. Мутный хуторъ.

Оползни— такъ называется на Волге иерем'1,щеше части по
верхности береговой земш , BortncTBie размыванш нижнихъ ея 
с.тоевъ подземными источниками или снеговой и дождевой вода
ми. Л1асса земли сползаетъ обыкновенно съ вершины возвышенно
сти по наклонной площади къ ел подошве Таые оползни не р’Ьд- 
ки на высокомъ правомъ берегу Волги (.см. Волжстя горы), такъ 
въ 1857 году у Нижняго Новгорода поврежденъ Благовещенский 
монастырь; въНижнемъ же Новгороде, лётомъ 189Ь года обнару- 
жено сползаше части высокаго берега Волги. Въ 1865 году раз
рушено такимъ образомъ много домовъ въ г. Симбирск!;- Соколо
ва гора въ Саратов!; оползала нисколько разъ въ течеши XIX 
стол'Ьтш и т. под. сл\чаи. Оно гзн t бываютъ не на одной ВолгЬ, 
но и но берегамъ Дона и Днепра.

Ордобазары— во многихъ старинпыхъ док} ментахъ XVII сто
ян и я пишутся „ард >базары“. Профессоръ Московскаго универси
тета вед. Евг. Коршъ объясняетъ, что татарскш орду-базар или 
орда-базар (по наречьямъ) означаетъ ордынскШ торгъ, постоянное 
место торга въ орде, какъ известно—кочевой, производившиеся 
въ кышлпкгь (зимней стоянке). Въ Древнемъ Летописце (СПб.,
ч- II, с. 65), сообщаетъ А. А. Шахматовъ, мы читаемъ: „Царь 
же Тохтамышъ взя орду Мамаеву,*) и царицы его; и казны его, 
и ордобгзары его, и улусы его, и богатство его, злато и серебро, 
и жемчугъ. и каменья много зело взя, и раздели дружине своей". 
(См. Ардпбазарныя дороги и станицы).

Орловка, Рынокъ тожъ, село Царнцынскаго уезда, Ерзовской 
волости; см. Рынокъ село.

Орловка Соблчъя балка, Собачня тожъ, село Царнцынскаго 
уезда, Ерзовской волости, 2 стана, лежитъ у Саратовсгсо-Атрэхан- 
скаго почтоваго тракта, въ 15 верстахъ отъ уЬзднаго города Ца
рицына, верстахъ въ 9 къ западу отъ р'Ьки Волги, въ 14— юж
нее волостного села Нижней Пичуги (Ерзовка тожъ), въ Ь— отъ 
села Рынокъ (Орловка тожъ) и дер. Спартанки и въ 6 верстахъ 
отъ села Городища, лежащаго на юго-западъ. Орловка расположе

но Когда Мамай, равбитый Дмитр1емъ Донскимъ на Куликовомъ пол* 
въ 1380 году, б'Ьясалъ въ орду то на, него напалъ яаниитй ханъ Тохта
мышъ, разбилъ его на р. Калк'Ь и овлад'Ьлъ Золотою ордою. Мамай б'Ьжалъ 
въ Каеу къ Генуаяцамъ, которые и убили его. (Исторш Россш. С. М. Со
ловьева).
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на съ западной стороны почтовой дороги, нодъ 48°, 50' c i  в. шир. 
и 14°, 13' Boci. долг, отъ Пулкова, по берегамъ балки Водяной, 
и при устье балки Собачьей, впадающей въ Водяную, между не
большими возвышенностями, прорезанными кое где оврагами. 
Местность около села открытая, занятая пашнями. Водяная бал
ка беретъ начало съ северо-запада, въ 2-хъ верстахъ отъ Орлов- 
ки, и внадаетъ въ 6 верстахъ ниже села въ речку Мечет it у, вер
стахъ въ 4-хъ выше впаден!я последней въ Волгу. Собачья бал
ка начинается съ запада, въ 2-хъ верстахъ отъ села и внадаетъ 
въ Водяную балку въ самомъ селе. Водяная получила вазнаше 
но богатству въ ней, въ прежнее время, воды, а Собачья потому, 
что, какъ говорятъ старики, въ далекомъ нрошлочъ, вероятно 
при начала заеелешя этой местности, въ балке жило нисколько 
одичалыхъ собакь, которые современемъ такъ размножились, что 
нападали не только на скогъ, но и на проЬзжавшпхъ по почто
вому тракту; говорятъ, что для уничтожешя ихъ была выслана 
рота солдагъ. Но балке Водяной и въ настоящее время нроте- 
каетъ небольшой ручеекъ, питающш немнопе сады Орловскихъ 
крестьянъ и ихъ огороды. Въ Собачьей балке тяже имЬется ис- 
точникъ, начинающейся изъ родниковъ недалеко отъ села. Въ Во
дяную впадаютъ балки: выше села Орловки-Песчаная и Камен
ная, ниже сёла —Кононлянная и Сухая. Въ 5 верстахъ къ севе
ро-востоку отъ Орловки лежатъ, въ недальнемъ другъ отъ друга • 
разстоянш, балки: Яблоновая, Сальникова, Мечетка и Гребенщи
кова, виадающш въ балку Сухую Мечетку; последняя отделяетъ 
владе щя Орловскихъ крестьянъ отъ крестьянской земли слободы 
Нижней Пичуги. Около балки Мечетки, въ первыхъ годахъ XIX 
его il.'iiii жилъ хуторомъ какой то баринъ и съ нимъ о дворовъ 
крестьянъ; хуторъ этотъ уничтожился несколько лЬтъ спустя по
сле заселешя Орловки; говорятъ что этотъ баринъ бы.гь какимъ 
то чиновникомъ, почему и до нынЬ колодезь въ балке Мечетке 
называется Исправницшмъ- Начало заселешя Орловки относится 
къ концу X V III столетая (около 1780-хъ годовъ) переселенцами 
йзъ внзгреннихъ губернш; въ начале, до 1820-хъ годовъ, посе- 
jen ie  состояло изъ 46 дворовъ и находилось на Собачьей бахтъ, 
отъ которой и получило свое назваше. Затемъ въ 1827 году, 
уже въ значительномъ числе пришли переселенцы изъ Орловской 
губернш. даввпе настоящее имя селеши— Орловка; позднее въ 
1830-хъ и начале 1840-хъ годовъ, выселяются сюда крестьяне 
изъ Тамбовской, Курской, Тульской и Рязанской губершй и за- 
селеше заканчивается въ 1842 году. Переселенцы застали еще 
тогда по балкамъ: Собачьей, Водяной, Яблоновой, Сальниковой, 
Мокрой Мечетке, Гребенщиковой и Сухой Мечетке вековые ле
са, отъ которыхъ ныне остался лишь топик кустарникъ въ пос- 
следнихъ 6 балкахъ, въ Собачьей же онъ окончательно уничто- 
женъ. Уничтожетю лесовъ способствовало неразумное пользоваше 
ими и въ особенности, какъ объясняюсь старики, бывшш около 
1850 года, голодъ „когда лесъ променивали на хлебъ въ Дон-
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скихъ пределах!.*1. Каждый поееленецъ получалъ земельный на- 
д4лъ изъ казенныхъ оброчныхъ статей по 15 десятинъ на ре
визскую мужскую душу и такой порядокъ продолжался до окон- 
чашя заселе.пя, т. е. до 1842 года. Часть поселенцевъ были го
сударственные крестьяне, часть однодворцы и свободные хлебо
пашцы; вноследствш все они переименованы въ государствея- 
ныхъ крестьянъ. Ко времени прекращешя заселешя, въ 1842 г., 
Орловки.имела 162 двора, 746 душъ мужского иола, 761 женска
го, всего 1507 душъ обоего пола. Въ первое время пришедппе 
сюда поселенцы были „народъ безсильный“ (не зажиточный), по 
чему мало пахали землю: одни побирались, друпе ходили по ра
ботникам^ иные торговали колесами, но постепенно оправившись, 
они обзавелись хозяйствомъ и принялись за землю. Что застав
ляло тогдашнихъ поселенцевъ переселиться изъ прежнихъ местъ 
неизвестно; но духъ непоседливости и желаше найти все луч
шее и лучшее, виденъ изъ разсказовъ стариковъ и изъ оффнщаль- 
ныхъ документовъ: поселивипеся въ 1832 году въ Орловке 64
души переселенцевъ уже въ 1840-хъ годахъ просили Палату го- 
су дарственны хъ имуществъ дозволить имъ переселиться въ села 
Завальное и Средне-Ахтубинское, что на луговой (левой) сторо
не Волги, (ныне Астраханской губернш), заявляя, что „ныне 
отведенная Орловскимъ крестьянамъ земля неудобна11, но палата 
имъ вь этомъ отказала; 4 семьи ушли въ 1840 году обратно въ 
прежнее место своего жительства въ дерерни: Шабановку, Редки
ну и Евлановку, Ливенскаго уезда, Орловской губернш. Вскоре 
после заселешя, въ 1840-хъ и последующихъ годахъ, часть кре
стьянъ, бывшей тогда еще деревни Орловки, выселилась за 8 
верстъ на самый берегъ Волги, находящейся въ наделе Орлов- 
скихъ крестянъ, образовавъ хуторъ, названный Ринкомъ. который 
до 1й67 года принадлежа лъ къ Орловскому обществу. Въ этомъ 
году хуторъ Рынокъ нереименованъ въ село и въ административ- 
номъ отношенш отделился отъ Орловки. но пользоваше земель- 
нымъ наделомъ осталось до сего времени совместное, на нрежнемъ 
основаши; всей земли, по сведеш ямъ Саратовской губернской 
земской управы 1883 года, удобной и неудобной отведено было— 
11691 десятина 1800 саженъ, изъ которой половина суглинку, 
остальная солояецъ и частью песокъ; въ ,наделе много балокъ н 
овраговъ. Около 1858 года крестьяне обоихъ селенш стали де
лить землю по ревизскиыъ душамъ мужского пола; но 10 ревизш 
1857 года въ селе 0/)ловть и хуторе Рынокъ считалось вместе 
199 дворовъ, 838 душъ мужского пола, 877 женского, всего 1715 
душъ обоего пола. (см. Рынокъ село Царицынскаго уееда). Во 
списку населенныхъ местъ центр'льнаго статистическаго комите
та, изданш 1862 года, казенное село Орловки, Собачья Балка  
тожъ, показачо при ручье Верхней Мечетк$, въ 14 верстахъ отъ 
уезднаго города Царицына, и въ немъ въ 1860 году, 153 двора 
(не считая Рынка), (509 душъ мужского пола, 602 женскаго, все
го 1211 душъ обоего нола; церковь православная — 1, мельницъ—4.
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Uo св’Ьд'Ьшямъ Саратовской губернской земской управы, въ 
1882 году считалось въ одной Орловкп,—233 домохозяина, 600 
душъ мужскаго пола, 597 женскаго, всего 1197 душъ обоего ио
ла государственныхъ крестьянъ, по св'Ьд'Ьщямъ В. Шишова къ 1 
января 1890 года въ селе считалось 216 дворовъ съ наличнымъ 
населешемъ 628 душъ мужского пода, 645 женскаго, всего 1273 
души обоего пола. Дома крестьянъ преимущественно деревянные, 
крыты тесомъ и соломою. Село состоитъ изъ 3-хъ улицъ: одной 
но правую сторону Водяной балки, при устье Собачьей балки, и двухъ 
по левую сторону Водяной; оно делится на 3 части; Рязанскую, Ли- 
венскую и Столбочинскую, названныхъ по местностямъ, изъ ко
торыхъ пришли переселенцы. При въезде въ село, но дороге изъ 
слободы Пичуги, стоитъ, обнесенная каменною оградою, деревян
ная однопрестольная церковь во имя Михаила Архангела, постро
енная въ 1871 — 73 гг. Орловстй приходъ небольшой, такъ какъ 
состоитъ лишь изъ одного села. До этого въ Орловке былъ мо
литвенный домъ. построенный въ 1847 г. изъ пожертвованной но- 
ручикомъ И. Н. Страховымъ часовни, бывшей въ д. Мечетке *). 
Крестьяне занимаются земледелп:мъ, садоводство-мг, бахчевод- 
ствомъ, перевозкою тяжестей на лошадяхъ въ г. Царицынъ и чу- 
мачествомъ на волахъ; въ свободное отъ полевыхъ работъ время 
чумаки перевозятъ кладь изъ г. Царицына на Донъ, въ Воро
нежскую губернш и на Кавказъ: промыселъ этотъ поддерживаетъ 
очень благосостяше крестьянъ и если въ некоторые годы нетъ 
заработковъ чумакамъ, то одними средствами отъ урожая хле- 
бовъ они едва сводятъ концы съ концами. Перевозка тяжестей на 
лошадяхъ въ городе производится теми крестьянами, у которыхъ 
нетъ воловъ и тоже въ свободное отъ полевыхъ работъ время. 
Садовъ въ Орловке немного, плоды идутъ на свое нотреблеше, 
но не въ продажу. Ремесла въ селе не развиты. Все населеше 
Орловки православное и нравственность ихъ лучше, чемъ въ со- 
седнемъ селе Городище: народъ живетъ большею частью зажи
точно. Въ Орловке земское училище, открытое въ 1882 г., по
строено оно около церкви, на средства крестьянъ; учащихся въ 
1889 г. было 48 мальчиковъ, 12 девочекъ, всего 60 человекъ; 
крестьяне охотно посылаютъ своихъ детей въ школу и въ 1890 г. 
считалось детей грамотныхъ 10°/о всего населешя. Земля Орлов- 
скихъ^и Рынковскихъ крестьянъ находится въ совместномъ вла- 
денш обоихъ обществъ; раздЬлъ произведенъ но ревизскимъ ду
ша мъ въ 18(>0-хъ годахъ, по которому вышло, что Орловсгае 
пользовались землею около Рынка и на оборотъ; отчего въ 1890 г. 
произошла такая путаница, что волостной судъ и уездныя уч-

*) Do «Сэиат. Епарх. В^д.» 1897 г. (Jw 3), причтт- М ихаила-А рхан
гельской церкви состоитъ ивъ священника и псаломщика, которьшъ поло
жено отъ кавнм жалованья 140 руб. 12 коп. въ годъ и кромЪ того отъ 
прихожанъ—150 руб. въ годъ; дома у причта церковно-общественные, на 
общественной вемл'Ь, деревянные; при церкви пахотной и сенокосной ием- 
ли —101 десятина.



— 724 —

реждешя постоянно осаждаются жалобами крестьянъ на захваты 
земли; оба Общества не могутъ поделиться добровольно и д'Ьло 
тянется безъ всякаго результата уже 5 л’Ьтъ, такъ какъ Рынкив- 
с ш р . передали его адвокату. Грунтъ земли частью суглинистый, 
частью песчаный; урожайность и способы обработки одинаковы съ 
слободою Пичугою и с. Городищемъ. Крестьяне сЬютъ преиму
щественно озимую рожь и яровую пшеницу, немного проса, овса 
и льна; кроме того въ обоихъ седешяхъ Орловке и Рынке за
севаются въ небольтпомъ количестве бахчи. ПосЬвъ хл’Ьбовъ 
крестьяне производятъ на своей надельной земле и небольшой 
части, снижаемой въ аренду у г.г. Мишина, Лягошинскаго и Да
нилова, по 6 рублей за десятину. Пашутъ, какъ и во всей Ер- 
зовской волости, преимущественно железными плугами, покупае
мыми въ Царицын^ и ДубовкЬ, лгЬетнаго произведешя. Вт, 1890 г. 
было скота въ Орловке: 200 лошадей, 357 рабочихъ воловъ, 
327 коровъ, 139 нетелей, 321 телятъ, 1137 овецъ, 24 козы и 
16 свиней. (Сообщ. В. Шишовъ, „Сарат. Губ. Ведомости.1890 г.), 
№ 3fi и 37).

По сведешямъ Ерзовскаго волостного правлешя 1894 г., 
село Орловка, Собачня тожъ, начала заселяться къ концу XYIII сто
летия, состоитъ изъ 3-хъулицъ; церковь во имя Михаила Архан
гела освящена въ 1873 г.; земское училище открыто въ 1883 г. 
Село расположено на балке Водяной, черезъ котирую устроеяъ 
мостъ она беретъ начало версты 2 выше села и впадаетъ ниже 
его верстъ 6, въ реку Мечетку; езда черезъ Водяную балку не 
совсемъ удобна; въ селе 6 колодцевъ. Здесь пролегаетъ Сара- 
товско-Астраханскш почтовый трактъ. Въ 1894 г. здесь счита
лось 218 дворовъ и I училищное здаше; веб строешя деревян- 
ныя, крыты тегомъ и въ редкихъ случаяхъ соломой; на дворахъ 
глинобитныя летш я кухни. Въ селе считалось въ 1894 году 
676 душъ мужск. пола, 676 женскаго, всего 1352 души обоего 
пола- неликороссовъ, православныхъ, крестьянъ-собственниковъ, 
бывпшхъ государственныхъ, составляющихъ одно сельское обще
ство. Крестьяне занимаются хлебопашествомъ и чумачествомъ на 
волахъ. НадЬлъ у нихъ въ совместномъ пользованш съ селомъ 
Рынокъ и у обоихъ обществъ считается 5808 десятинъ удобной, 
5823 десят. неудобной, всего 11691 десят. земли. По полицей- 
скимъ сведешямъ 1894 г. село Орлоика, Собачья Балка  <гожъ, 
расположено при балке Водяной, въ 14 верстахъ отъ Волостного 
Правлешя и въ 14-ти же отъ уезднаго города Царицына; имела 
наличныхъ 676 душъ мужск. пола, 676 женскаго, всего 1352 ду 
ши обоего пола. Н аделъ обшш съ селомъ Рынокъ-. 5824 десят. 
удобной, 5817 десят. 1800 саж. неудобной, всего 11684 десят. 
1800 саж. земли. Церковь деревянная--1 , часовня— 1; школа 
земско-общественная— 1; винная лавка— 1; мелочныхълавокъ—2; 
ветряныхъ мельницъ— 19; маслобойня— 1 и кузница—1. Посве- 
д етям ъ  1896 года L. М. Верхоглядова („Сарат. Губерн. ВЬд.“ 
1896 г., N° 78) село Орловка расположено на балке, называемой
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Собачня“, и имГ.етъ одну деревянную церковь, 233 двора и 
1375 душъ обоего пола жителей. 1 октября 1896 г. произошелъ 
зд'Ьсь пожарь, начавшейся въ задней постройке крестьянки Гон
чаровой: сгорело 22 двора со всЬми принадлежащими къ ьимъ 
постройками и 2 гумна съ хлебодгь; потерпели отъ огня 24 семьи. 
По свЬд'Ьшямъ А. А. Яимнюкова, въ 1898 г. въ селе Орловк'Ь 
имелось: 1 деревянная церковь, 1 земская школа (довольно об
ширная и чистая), 1 оощественный запасный хлебный магазинъ. 
небольшой пожарный сарай съ нужнымъ обозомъ, 3 мелочныхъ и 
1 винная лавочки, 13 в^тряныхъ мукомольныхъ мельницъ, 17 ма- 
слобоенъ и 1 кузница. Постройки кры ш  большею частью соло
мою и Камышемъ. (См. карту при стр. 300).

OptxoBxa, Маръевка тожъ. показаэа по списку населенныхъ 
мЬстъ центральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 г., вла
дельческой деревней при р- Берд'т (?) въ 125 верстахъ отъ 
уЪзднаго города Царицына, и въ ней въ I860 г .—28 дворовъ, 
86 д \ш ъ мужск. иола, 82 женск., всего 168 душъ обоего пола; 
мельница—I. На военной топографической карте генеральнаго 
штаба, 1880 г., показана на р. Илсвлгь, между деревнями Михай
ловной и Захаровкой (Меловой тожъ) деревни Маръевка, Оргъхо- 
впя тожъ. Въ свЬд. губернск. статистическаго комитета за 1891 г. 
показана Ольховской волости, Царицынскаго уезда, деревня М аръ
евка, въ 1 ■ верйтахъ отъ волостного иравленш; въ ней 18 дво
ровъ, 34 ш  ши мужск. пола, 46 женскаго, всего 80 д у т ь  обоего
пола жителей. Въ св’Ьд’Ьшяхъ Волостныхъ Правленш 1894 года 
этого селешя нЬтъ

Осередки— такъ называются на р. Волге мели, отделенный 
отъ берега.

Осиновка Морозовая, Верхняя Осиповна тожъ, речка Камы- 
шинскаго уезда, Золотовской волости, беретъ начало въ л'Ьсныхъ 
приволжскихъ горахъ, къ западу отъ селешя Пряхина, течетъ 
на юго-востокъ мимо селенш Гусева, Шилова и Морозова, впа
дая въ р  Волгу верстахъ р ъ  2-хъ отъ последней, ниже с. Золо
того. Длина ея около 14 верстъ- (Военно-топогр. карта генер.
штаба 1892 г.). Верстахъ въ 9, ниже ея, впала въ Волгу другая
речка Осиновка■ (Карта стр. 328).

Осиновка р-1и/ка Камышннскаго у’Ьзда, Банновской волости, 
правый притокъ р. Волги, впавшШ въ нее верстъ на 9 къ юго- 
западу отъ Морозовой исиновки• Беретъ начало въ томъ же л’li
en сто мъ приволжскомъ кряже и гечетъ на юго-востокъ, на про- 
тяженш около 9 верстъ. По ней расположены селешя Суворовка 
(Осиновка тожъ) и Трубина. Противъ ея Устья, у лЬваго берега 
Волги, лежатъ острова: выше—Ловецкш, ниже -Голодный. (Воен- 
но-тоиограф. карта генеральн. штаба, изд. 1892 г.).

Осиновка, Суворина, Суворова тожъ, деревня Камышинскасо 
у^зда, Банновской волости; см. Суворова деревня.

Осичанская водяная мельница, дворъ Удгьльчаго Впоолства 
тожъ, на реке Щ елкане, Камышннскаго уезда, Лемешкинской
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волости, при деревн'1; Осички, на ровномъ м!;ст'1>; зд'1>сь имеется 
одна запруда, 2 двора, изъ нихъ— 1 водяная мельница о 3-хъ 
иоставахъ. Мельница основана въ 1840 г.; живущихъ зд^сь въ 
1894 г, 5 душъ мужского ноля, 6 женскаго, всего 11 душъ обо
его пола н;Ьмцевъ лютеранъ, принадлежащихъ къ Норкской во
лости, Камышинскаго уЬзда; занимаются мельничнымъ промыс- 
ломъ и сельскихъ хозяйством^.; при мельниц!; и двор-1, 42 деся
тины земли, принадлежащей удельному ведомству; она находится въ 
аренда у поселянина Гелицеръ Отъ мельницы до деревни Осич
ки не бол4е 100 сажень; ло с. Лемешкина считаютъ 7 верстъ 
и с. Торонатина- -  3 версты. (Списокъ населен и, м^стъ губернс. 
земск. управы 1894 года).

Осички деревня Камышинскаго уЬзда, Лемешкинской воло
сти, расположена подъ 50°,57' cl;в. шир. и 14°,10' вост. долг, отъ 
Пулкова, между селешями Торонатино и Бородаевкой близъ р. 
Щелкана, на правомъ его берегу, на ровномъ мйсгЬ, имйя къ 
p'I.K'I, 8 подъезда и въ селенш 5 колодцевъ. Черезъ деревню ле- 
житъ большая проселочная дорога изъ слободы Рудни на слобо
ду Баланду (Аткарскаго уЬзда). До г. Саратова считаютъ 160 
верстъ, уЬзцн. города Камышина— 110, волостного села Лемеш^ 
кина—7 и приходской церкви въ с. Торопатин'Ь 2—3 версты 
Крестьяне теперь собственники, малороссы, православные, бывпйе 
крепостные князей Четвертинскихъ. Когда основалось селеше 
неизвестно; по списку населенныхъ м'Ьстъ ценгральнаго стати- 
стическаго комитета, изд. 1862 г., иоказанъ хут оръ  O cuvku  при 
р. Щелкать, на проселочномъ тракт £ изъ ел- Рудни въ сл. Ба
ланду, въ 113 верстахъ отъ уЬздн. гор. Камышина; въ 1860 го
ду зд^сь считалось 47 дворовъ, 199 душъ мужского пола, 210 
женскаго, всего 409 д\ш ъ обоего пола. По земской переписи 
1886 г. въ деревн^ Осички считалось наличныхъ: 114 домохоз., 
348 душъ мужского пола, 327 женскаго, всего 675 душъ обоего 
пола крестьяне малороссовъ; кром’Ь того 10 семей постоянно от- 
сутствующихъ; i-рямотныхъ считалось 49 мужчинъ. ВсЬхъ жи- 
лыхъ избъ считалось 120 деревянныхъ, крытыхъ соломою. У кре
стьянъ по переписи было- плуговъ 78, сохъ 5; лошадей рабо- 
чихъ и нерабочихъ— 262, воловъ—220, коровт, и телятъ— 379, 
овецъ—1009, свиней— 221, козъ--39 ; пчельниковъ 3— съ 17 ко
лодами пчелъ ВсГ.хъ годовыхъ платежей и повиностей причи
талось съ общества въ 1885 г., кром^ страховыхъ,— 1821 рубль. 
Въ деревн'1, 1 кабакъ и 1 мелочная лавочка. Надельной земли 
считается— 841Щ  десят. удобной, въ томъ числ'1, пашни 550 
десят, и 741 ‘2 десят. не} добной, всего 916 десятинъ. До выхода 
на волю крестьяне были на барщинЬ, затймъ получили над');лъ 
на 187 душъ удобной земли 841 дес. 1200 саж. и неудобной 74 
десст. 1214 саж.: но при пов'Ьрк!; надела уЬзднымъ землем'Ьромъ 
въ 1882 г., оказалось, что не’(остаетъ удобной земли filVs деся
тинъ. Н ад'киная земля вся въ одномъ участк'Ь; селеме располо
жено по средин-Ь его; ширина участка сажень 400, а длина на
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востокъ и западъ по IV2 версты. Выгонъ пахсдится къ северу 
отъ селешя, а луга на двухъ концахъ над'Ьльнаго участка, при 
речке, покосъ заливной. Поверхность надела ровная, со скатомъ 
къ р Щелкану. Почва при усадьбахъ черноземная, а во всемъ 
остальномъ наделе суглинокъ; подпочва около речки песчаная, а 
въ остальныхъ м'Ьетахъ красная глина. При цолученш надела, 
общество разверстало землю по ревизскимъ душамъ, но года че
резъ 2— 3 поел* этаго началась свалка и навалка душъ; въ 1885 
г., для облегчении въ платежахъ, крестьяне приняли къ себе 33 
души безземельныхъ, наделивъ ихъ землею; теперь земля раз
верстывается но платежной силе домохозяевъ; въ 1887 г. раз
верстка производилась на 220 душъ, :;ь переверской на 3-й годъ, 
причемъ общество делится на жеребья, по 6 душъ въ каждомъ. 
Сенокоса въ д. Осичкахъ до 70 десятинъ, какъ сказано выше, 
въ 2-хъ местахъ; часть его теперь п»цъ выгономъ. Усадебвыя 
места никогда не делились и какъ кто владелъ раньше, такъ 
владеетъ и теперь; взовь строющимся домохозяевамъ участки 
подъ усадьбы отводятъ на выгонЬ. Леса у крестьянъ нетъ. Об
щественной запашки нетъ; запасныхъ хл'Ьбдахъ магазивовъ ‘2, 
оба деревянные, крыты соломой. Хозяйство трехпольное съ обя- 
зательнымъ паромъ. Сеютъ рожъ, пшеницу, овесъ, просо.— Въ 
1886 г. считалось промышленниковъ: ч/макомъ (извощиковъ)— 
48, батраковъ— 21, караульщиковъ— 4, плотниковъ—5, иастуховъ 
— 4, сапожников'/,—3, щепниковъ— 2, плугарей—3.—Доходною 
статьею въ обществе является винная лавка, дававшая въ 1886 
г.— 269 рублей.

По свЬдешямъ губернскаго статистическаго комитета за 
1891 г. деревня Осички, Лемешкинской волости, въ 10 верстахъ 
отъ вотостного нравленгя, имела 121 дворъ, 367 душъ муж-кого 
пола, 343 женскаго, итого 710 душъ обоего пола всехъ вообще 
жителей. По сведешямъ Лемешкинскаго волостного правлешя 
1894 г. здесь считалось 124 двора; строешя все деревянный, 
крыты соломою и 1 домъ тесомъ. Школа грамоты открыта съ 
1880 года. Населен!я: 369 душъ мужского пола, 336 женскаго, 
всего 705 душъ обоего пола, бывше номещичьихъ крестьянъ, ма- 
лороссовъ, православныхъ, въ числе 111 .семей, сосгавляющихъ 
одно Осичанское общество и занимающихся сельскимъ хозяйствомъ. 
Земельный наделъ отведенъ помещикомъ княземъ Чегвертинскимь 
въ размере 916 десятинъ удобной и неудобной. Вблизи этой де
ревни находится земля удельнаго ведомства 1200 десятинь, куп
ленная удедомъ у князя Четвертинскаго. До волостного села Ле- 
мешкина считаютъ 7 верстъ, села Торонатина—3, дер. Бородаев- 
ки— 6, дер. Подкуйковой (Руднянской волости)—8 и до станцш 
Г \дня Тамбовс.-Камышинс. железной дороги— 18 верстъ. При де
ревне водяная мельница удЬльнаго ведомства на р. ЩелканЬ. 
(Списокъ населен, местъ центр, статис. комит 1862 г.; Сборникъ 
Губернскаго Знмства 1891 г., т. XI; свЬдешя губернс. ститис. 
комит. 1892 г. и Лемешкинскаго волостн. нравл. 1894 г.; кар
ты: военно-топогр. генер. штаба 1892 г. и земская 189-4 г.).



Осламка, правильнее асламка— местное назваше одного ви
да судовъ на Кол1"1> (Словарь Даля и заметки А. И. Соколова); 
см. Асламка■ Въ Астрахани называется Осламкой одномачтовое, 
полубное ручное судно, прочный дощаникъ, 5— 7 сажепъ длиною, 
для развозки товаровъ по прибрежнымъ Касшйскимъ м:Ъстаыъ; 
на нихъ ходятъ,. торгуя всякими товарами, оеКамы. Осламщакъ— 
торговецъ. (Энникл. словарь Брокгауза и Ефрона, 1897).

Осленый островъ Камышинскаго уЬзда. означенный на веен- 
но-топогр. карт!; генеральн. штаба, изд. 1892 года, у нраваго бе
рега р. Волги, между немецкой колонш Усть-Кулалинекой и ов- 
рагомъ Сухая Пойка.

Оскинъ, Осытнъ, Осокинъ, тожъ, хуторъ Камышинскаго у£з- 
да, Лапуховской волости, основанъ около 1874 года крестьяна
ми села Громки, той же волости, на ихъ надельной земл4, при 
барак!,— вершин-fe р^чки Тишанки и им'Ьетъ въ немъ 3 колодца; 
расположеяъ верстахъ въ 6 къ западу отъ с. Громки. Посв’Ьд'ЬшнмъСа- 
ратовскаго губернскаго статистическаго комитета, хуторъ Осокинъ 
находится въ 7 верстахъ отъ волостного правлешя и им'Ьлъ въ 
1891 году 6 дворовъ, 5 душъ мужского пола, 4 женскаго, итого 
9 душъ обоего пола всЬхъ вообще жителей. По св’Ьд’Ьшямъ Ла- 
пуховскаго волостного правлешя 1894 года хуторъ Оскинъ им4лъ 
5 дворовъ, строетя деревянныя, крыты соломою: временно про- 
живающихъ на немъ крестьянъ села Громки 7 душъ мужского 
ноля, 6 женскаго, всего 13 душъ обоец? пола; хуторъ носеленъ 
на над’Ьл’Ь крестьянъ села Громки, верстахъ въ 10 отъ него. До 
г. Саратова считаютъ 204 версты, г. Камышина— 96, волостного 
села Лапуховки-— 13, хутора Тараканова— 3, и ближайшей станцш 
железной дороги— 30 верстъ. (Военно-тоногр. карта генеральн. 
штаба, изд. 1892 года и земская карта 1694 года).

Отрада, Отрадное тожъ, волостное село Царицынского yfcs- 
дя, Отрадинской волости, 2 стана, 1-го участка земскаги началь
ника, лежитъ въ южной части у'йзда, бтизъ вновь отстроенной 
Царицынско-Тихорецкой железной дороги, въ 15 верстахъ отъ 
г. Царицына, въ 379—отъ г. Саратова, въ 9 — отъ станцш Ца
рицынско-Донской железной дороги— Крутой, въ lVs верстахъ отъ 
почтоваго Саратовско-Астраханскаго тракта! и въ 4-хъ верстахъ 
къ западу отъ р. Волги, подъ 48°,35' сёв. широты и 14°,5 вост. 
долготы отъ Пулкова Зд'Ьсь каменная Никитинская церковь; во
лостное правлеше Отрадинской волости, открытое въ 1861 году; 
сельское управлеше: урядникъ 8-го участка съ 1878 года; фельд- 
шерскш пунктъ съ 1 фельдшеромъ; ветеринарный фельдшеръ съ 
1888 года; иолицейскш сотскш; пожарный сарай съ обозомъ; 
земская ямская станцгя въ 6 лошадей; 2 школы: о'ига— началь
ная сельская (нынЬ земско общественная), открытая съ 20 октяб
ря 18о4 года, и другая—школа грамоты, открытая въ 1888 
году и помещающаяся въ церковной сторожк'Ь. Церковно-при
ходское попечительство открыто зд'Ьсь въ 1871. году.

Село Отрада расположено на правомъ берегу рЪчки Елшан-
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ь и, впадающей въ Волгу, на довольно ровной местности и частью 
на неболыномъ полуторьё выдавшейся оконечности горы Клюки. 
На p'ii4E'I, имеются два пруда съ удобными подъездами, кроме 
гого въ самомъ селе еще одинъ прудъ родниковый и 50 колод
цевъ. Н алевомъ берегу речки Елшанки, рядомъ съ Отрадой, 
лоселена малороссшская слобода Бекетовка (см. jsto  слово), Х о х
ловка тожъ, помещикомъ Бекетовымъ, которому принадлежала 
Отрада, населенная великороссами. Подле села находятся усадь
бы: дворянина Попова и купца Воронина.

Начало заселешя Отрады и Бекетовки, но словамъ кресть
янъ, отпосится къ 1750-мъ годамъ и каменная Никитская 
церковь отсроена въ 1795 году. По свед е^ям ^  волостного 
оравлетя Отрада поселена около средины XVIII ствдЬия гене- 
раломъ Никитою Афанасьевичемъ Бекетовымъ (см. Бекетовы), 
фаворитомъ императрицы Елизаветы Петровны, назначеннымъ 
Екатерисою II, въ 1763 году, Астраханскимъ губернаторомъ, 
впослёдствш сенаторомъ. Назваше свое „Отрадри получила отъ 
самого основателя, который „любуясь этой красивой местностью, 
большею частью покрытой въ то время густымъ лесомъ, а также 
въ свяьи съ общимъ обилiемъ природныхъ богатствъ: лесовъ, ры
бы, хлеба и фруктовъ, назвалъ cejieiiie „ Отраднымъ“• На иолу- 
ropvt, возле села, Никита Афанасьевичъ Бекетовъ построилъ се
бе каменный роскошный дворецъ, где онъ и умеръ въ 1794 го
ду, развалины котораго видны и доселе. Есть указашя что пуга
чевская толпа въ 1774 году разграбила „изГЬше сенатора Беке
това— сельце— Отрадное, виявъ деньгами 249 рублей, хлеба 500 
четвертей, рогатаго скота 355 головъ, лошадей 308, овецъ 1900 
штукъ и разныхъ пожитковъ на 430 рублей 40 кои'Ьекъ". (Са- 
ратовсюй Листокъ, 1898 года, ‘237 и 238).

По сведЬншмъ волостного правлешя Никита Афанасьевичъ 
Бекетовъ построилъ въ 1782 году въ Отрадгь церковь во имя 
св. Никиты исповедника, въ честь своего ангела, но по архив- 
нымъ документаыъ („Труды11 Саратовской ученой архивной ко- 
миссш 1893 года, вып. 2-й, стр. 106) показано, что Никитинская 
каменная церковь въ селе Отраде построена въ 1795 году, сле
довательно, принимая во внимаше время кончины Бекетова 9 
поня 1794 года, вероятно эта церковь была начата лишъ при 
немъ, освящена же въ 1795 году, вскоре после его смерти; она 
однонрестольная, каменная, но куполъ и колокольня деревянные; 
при ней деревянная сторожка *)■

*) Но св^д'Ьшямъ Саратовскихъ Епариальныхъ Ведомостей 1897 го
да (лриложеше къ № 3) Никитинская каменная церковь сооружена въ 
1795 году на средства генералъ-мгаора Никиты Аеанасьевича Бекетова, 
она и до сихъ поръ крепкая. Земли при ней числится: пахотной—34 деся
тины и сенокосной 3 десятины СЮ квадратныхъ саженъ, но сенокосною 
вемлею, по неудобности ея. духовенство не польяуется. Причтъ состоитъ 
ивъ священника и псаломщика и получаетъ казенна го жалованья 188 руб 
16 коп. въ годъ. Дома у духовенства деревянные, общественные, построе
ны на общественной 8емл*. Къ приходу эт( й церкви, кром* села Отрады,
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При сел^ 3 пруда, одинъ изъ нихъ самьти большой им^лъ 
плотину до 250 саженъ длины и до 20 саженъ ширины, обвалив- 
пйеся остатки которой до сихъ поръ поражаютъ своею грандюз- 
ностыо. Никита. Афавасьевичъ Бекетовъ умеръ холостымъ и От
рада перешла къ казачьему генералу Попову. По словамъ А. А. 
Малькова (Саратовскш Край, вып. 1, 1893 года) въ 1812 году 
много военно-пленныхъ изъ Наполеоновской армш, присланныхъ 
въ Саратовъ (несколько тысячъ человекъ) взялъ для работъ ка- 
зачш генералъ Поповъ въ свое именш село Отраду, Царицын
скаго уезда, находящееся въ 6 верстахъ отъ Волги: здесь, въ 
громадвомъ. овраге, около 1 V2 версты шириной, говорить г. Маль- 
ковъ, военно-пленные устроили для задержаны воды плотину, о 
которой мы говорили выше, такъ прочно, что она почти сохрани
лась до сихъ поръ; ниже, въ овраге, сравняли землю для посад
ки капусты и изъ плотины провели желоба для поливки къ ка- 
пустникамъ, простиравшимся версты на IV2. Капуста въ этомъ 
овраге выростала громадная, до 1 аршина въ д!аметре, и Поповъ 
зарабатывалъ на ней болышя деньги.— На этихъ прудахъ, сооб- 
щаетъ волостное правлеше, было 3 хорошихъ водяныхъ ,яель- 
ницы и 1 лесопильня; въ восточной же части селешя была на
сажена целая тутовая роща, для разведены шелковичныхъ 
червей, а возле этой рощи былъ устроенъ кирпичный за- 
водъ для выделки кирпича, на постройку барскихъ строенш и 
церкви.

По X ревизш 1857 г. въ с. Отрси),ъ считалось 320 душъ 
мужск. пола крестьянъ великороссовъ иомещика Попова. По спи
ску населенныхъ местъ центральнаго статистмческаго комитета, 
изд. 1862 1 ., владельческое село Отрада показано при речке 
Елшанке по Астраханскому почтовом;, тракту изъ г. Царицына 
на г. Черный Яръ, въ 14 верстахъ отъ уезднаго города Цари
цына. и въ немъ 106 дворовъ. 337 душъ мужск. пола, 406 жен
скаго, всего 743 души обоего пола; церковь православная— 1, яр
марка и 5 мельницъ. По сведешямъ Саратовской Губернской Зем
ской Управы въ с. Отрадгъ считалось въ 1882 г 187 домохо- 
ояевъ, 451 душа мужск. пола, 510 женскаго, всего 961 душа 
обоего пола, наделенныхъ 2442 десятинами удобной и неудобной 
земли, большею частью суглинистой. До 1861 г. (освобождены 
крестьянъ отъ крепостной зависимости) крестьяне с. Отрады и 
слободы Бекетовки пахали „кто где хотелъ: у барина было мно
го земли, выбирали лучшую, запрету отъ него на землю ни какого 
не было". Въ 1878 г. былъ здесь падежъ рогатаго скота, пало 
до 150 головъ. Въ Отрадинскихъ лачахъ много вредятъ посе-

принадлежатъ: слобода Бекетовка, поселокъ Ивановка и колотя Сарепта. 
При церкви села Отрады хранятся документы и списки прихожанъ съ 180О 
года по настоящее время, за Ц'1;лое стоящие. Ивъ списковъ 1800 года вид
но, что вс^хъ прихожанъ было -529 душъ обоего пола, а въ 1895 году 
3062 души обоего пола, ьъ числв которыхъ сеЕтантивъ поморцевъ некре- 
щеныхъ и 1удейстиующнхъ субботниковъ--65 душъ об. пола.
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вамъ суслики (см. это слово), такъ что при черезполосности ду- 
in евыхъ пайковъ, ири необходимости энергичной и трудной борь
бы съ сусликами, некоторые домохозяева вынуждены сдавать 
часть своихъ иайковъ, въ особенности отдаленныхъ, другимъ ли
цам* . Крестьяне говорятъ, что у нихъ въ Отрад4 „сдача боль
шею частью не по нужгЬ, а изъ за сусликовъ". Залужать нашню 
неудобно, такъ какъ на заброшенныхъ клочкахъ сильно плодит
ся сусликъ, хотя зй  л у же H ie и было-бы необходимо, потому что 
„отдохнувъ, земля родитъ лучше прежняго11. (Св')»д'У’»нш Саратов
ской Губернской земской Управы 1884 г.). По св'Ьд'Ьшямъ Сара- 
товскаго губернскаго статистическаго комитета въ с. Отрадп въ 
1891 г. считалось 226 дворовъ, 611 *ушь мужск. пола, 699 жен
скаго, итого— 1310 душъ обоего пола вс'Ьхъ вообще жителей. По 
св'!;д'1,шямъ Волостного Правления 1894 г., послЬ пожара 1892 го
ла Vs часть села выстроена по новому плану; въ Отрадп въ 
1894 г. считалось 227 дворовъ; въ числ^ строенш 5 обществен- 
ныхъ: волостное правлеше, земская школа, сельское управлеше и 
2 церковно-служительскихъ двора. Крестьянсшя постройки дере- 
вянныя, большею частью крыты соломою и около 2/б деревомъ. 
Село Отрада, въ адлинистративвомъ отношенш, составляешь од
но сельское общество, въ экономичсскомъ же делится на 2 ча
сти: 1-я г г. Поповыхъ и 2-я— Поповыхъ и Коитевой, въ обЪихъ 
считалось въ 1894 г. 509 душъ мужск. пола. 587 женскаго, ито
го 1096 душъ обоего пола крестьянъ великороссовъ, большею 
частью иравославныхъ, кромЬ 110 душъ сектаптовъ; кром'Ь того 
зд^сь 2 семьи духовенства, 1 —почетн. личн. гражданъ и 11 душъ 
М'1>1цанъ* Жители занимаются большею частью хл'Ьбонашествомъ 
и бахчеводствомъ, а также извоанымъ (чумацкимъ) промысломъ. 
Крестьянсий надблъ части Поповыхъ— на выкупе, имъ отведено 
1806 десятинъ, второй же части Поповыхъ и Коитевой,— малый 
дарственный въ 124 десятины, итого всей крестьянской земли От- 
радинскаго общества 1930 десятинъ; кром'Ь того обществомъ ку- 

. плено съ содМ е/тем ъ крестьянскаго поземельнаго банка— удоб
ной 194 десят. и неудобной 834 десятпны. Сверхъ ч ого при селе 
Отраде имеется частно-владельческой земли купца И. Е. Воро
нина 7354 десят. и на Волге государственныхъ имуществъ на 
Оарпинскомъ острове— 1120 десятинъ 11о сведЬшямъ помощника 
исправника г. Тихомирова 1894 г. село Отрада лежитъ въ 
15 верстахъ отъ г- Царицына и составляетъ 2 общества: 1) быв- 
шихъ Попова, съ наличными 150 семьями, 443 души мужск. по
ла, 514 женскаго, въ 192 дворахъ, надйленныхъ 1806 дес. земли, 
изъ которой: усадебной—78 досят., огородной—5 десят., пахот
ной— 1233 десят. 1350 саж., сенокосной— 211 десят., выгону— 
256 десят. 20-50 гая,.; крон £ того благопрюбр’Ьтенной (купчей) 
земли 529 десят., изъ которой: огородной— 14 дехят. 510 саж. 
пахотной—180 дес. 740 саж., солонцевъ—229 дес. 200 саж., пе- 
счалой — 99 дес. 400 саж. и овраговъ —6 десят- 50 саж. 2) По
пова и Коптевой— наличныхъ 48 семей, 99 д у ш ъ  мужск. пола,



120 женскаго, въ 35 дворахъ, надЬленныхъ 124 десят. 600 саж. 
удобной земли, изъ которой: усадебной— 25 дес. 900 саж., сЬно- 
косной — 42 дес. 600 саж. и выгонной—56 дес. 1500 саж. B ci 
крестьяне великороссы, бышше помещичьи. Въ сел'1, 2 шкслы: 
земеко-обществен пая— въ ней обучалось въ 18У4 г. 62 мальчика 
и 38 д4вочекъ (сообща съ слободой Бекетовкой) и церковно-нри- 
ходская, въ церковной сторожкЪ,— въ ней обучалось въ 1894 г., 
12 лтльчиковъ и 8 д’Ьвочекъ; мануфактурная лавка -1, мелоч- 
ныхъ лавокъ— 2, трактирное заведеше— 1; в'Ьтряныхъ мельницъ— 
9 и кузницъ— 5. Жители занимаются преимущественно хлг1;бопа- 
шествомъ, бахчеводствомъ и чумачествомъ (извозомъ). По св'(;д'1;,- 
шямъ 1Ь97 г., при с. Отрадп, въ 7 верстахъ отъ г. Царицына, 
имеется стеклянный заводъ купца (ночетнаго гражданина) Воро
нина. По сообщешю А.. А. Зимнюкова въ 1898 г , въ с. Отрадп 
считалось постоянныхъ жителей—582 души мужск. пола. 597 жен
скаго. всего 112У душъ обоего пола.

Отъ села Отрады считаютъ до г. Саратова— 379 верстъ, 
г. Царицына— 15, колоши Саренты— 12, хутора Теилыхъ Водъ 
(Сарентсьой волости)—5. села Червленоразнаго— 8, дер. Елшан- 
ки— 10, хутора Купороснаго— 9, хут. купца Воронина— 1, хут. 
Аверьянова— 1 Vs, хуг. Соленаго сада—3, хут. Цавловскаго— 7, 
хут. Николаевскаго—8, хут. Володина— 12, хут. Ягоднаго—8, 
хут. Везелеваго— 20, хуг. Пахотина Сипко— 5, хут. БЪлицкаго—8, 
хут. Каменно-Бродскаго— 15, хут. Таловаго-Шперлинга — 8, хут. 
Воронина на ЕлшанкЬ— 8, хут. Колосихина 12 верстъ. (См. кар
ту—стр. 300)

Отрадипская волость лежитъ на юг), Царицынскаго‘у'^зда, и 
подъ 48°,30' сЁвер. широты и граничить: къ северу Ерзовской 
волостью, къ востоку землями города Царицына, р4кою Волгою 
и Сареитской волостью, къ югу— Калмыцкой степью Астрахан
ской губернш и къ западу— землей Войска Донского. Самая выс
шая точка местности достигаете въ средин’!; волости, ближе къ 
Вол1"Ь, до 467 англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря. Во
лость омывается съ востока р’Ькою Волгою, но берегу которой 
проходитъ старинный почтовый Астраханско-Саратовскш трактъ, 
издревте служившей сухопутной большой дорогой, но которой шли 
изъ Астрахани ордобазарныя станицы съ лошадьми и товарами 
на Москву. Недалеко отъ этого ночтонаго тракта, съ 1897 года, 
прорезала Отрадинскую волость, съ севера да югъ, новая желей
ная Царицынско-Тихор'.ьцкая дорога (см. это слово), соединившая 
Волгу съ Чернымъ моремъ у Новоросс1Йска. Въ северной части 
волости нролегаетъ, съ востока на западъ, отъ Царицына до К а
лача Волго-Донская железная дорога (см это слово), отделившая 
отъ станцш Крутой, къ северу, в'Ьтвь, соединяющую ее съ Гря- 
зе-Царицынской железной дорогой. Параллельно Церицынско-Дон- 
ской железной дороги, верстахъ въ 4-хъ сйвернЬе ея, течетъ въ 
Волгу р'Ьчка Царица. Югъ и юго-западъ волости омываетъ пог
раничная съ Астраханской губершеи и Войскомь Донскимъ рйч-
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ка Червленая, называемая къ области Донского войска-—Карвов- 
кой, принимающая въ пред^лахъ итрадинской волости справа 
балки: Крутую, Коронатку съ Ягодной и Песчаную. Восточная 
часть волости бол'Ье поднята и составляетъ прийЬЖассйй плоско
возвышенный кряжъ, пролегающей правымъ берегомъ Волги, на 
разстоянш отъ 5 и не болЬе 10 верстъ отъ нее; къ западу воз
вышенность полого спускается, давая начало р!>чкамъ Донскаго 
бассейна. Къ югу, за ручкой Червленой, потянулась Кал мъгцкия 
степь, лежащая отъ 48°.28' до 45° северной широты, гранича
щая съ севера Саратовскою губершею, съ юга -Ставропольскою, 
съ юго востока— Каспшскимъ моремъ, съ востока— Волгою и за
пада— землею войска Донского. Калмыцкая степь, по своей то- 
пографш и геологическому строешю" почвы, представляетъ двъ 
р’Ьзко отличающаяся части: западную, бол-Ье возвышенную, нося- 
h i j i o  назваше П р и ;н е й ,  и восточную, низменную, которая въ юго- 
восточн. своей части называется „мочагами“ (харогазыръ— по калмыц
ки). Ергени начинаются къ северу отъ Сарепты, въ Отрадинской 
волости, тянутся къ югу, бол'].е чймъ на 300 верстъ по меридш- 
нальному направленш, при ширин’]’, отъ 25 до 50 верстъ, поды
маясь отъ 300 до СЗО футовъ надъ уровнемъ моря: это рядъ хол
мовъ, пересЬкаемыхъ оврагами. Вс1> возвышенности наЕргеняхъ, 
им’?,юпия обнажешя, носятъ назваше хамуровъ (т. е. мысовъ). Къ 
восточной части Катаыцкой степи склоны Ергеней круче и какъ 
бы обрываются къ низшг!; Сарнинскихъ Озеръ, къ западу же они 
бол’Г.е пологи Въ наиболее высокихъ частяхъ Ергеней находят
ся курганы, то одиночные, то представ гяюпце ц’Ьлую линго. Все 
пространство восточной низменной части Калмыцкой степи, зак
лючающее 6o.d;e 4 миллйшовъ десятинъ, представляетъ гладкую 
однообразна ю равнину, лежащую большею частью на 30— 40 фу
товъ ниже уровня океана, она постепенно понижается отъ гра
ницы Царицынскаго у Ьзда и кол. 'Сарепты къ устьямъ Волги; 
эта часть степи изобичуетъ солончаками и солеными озерами, а 
къ югу отъ Чернаго Яра и Енотаевска появляются значительный 
площади летучаго песку, называемый „барханами". Проточныхъ 
водъ нд'1;сь нг1;тъ, кромё небольшой ргЬчки Сарны и короткихъ 
преспыхъ источниковъ восточнаго склона Ергеней съ сл'Ьпыми 
устьями, образующими небольпнн озера, а чаще солончаки и бо
лотца Недостатокъ проточной воды въ степи заставляетъ обита
телей ея прибегать къ добывав1ю подпочвенной воды носредст- 
вомъ колодцевъ, носнщихъ местное назваше „худуковъ“ и р'Ьже 
„к о п а н е й которые разбросаны въ степи группами; срубовъ у 
нихъ не дйлаютъ и вода въ нихъ большею частью солоновата 
(см. энциклопедически словарь Брокгауза и Ефрона— „калмыцкая 
степъ“).

Къ Отрадинской во-юсти, занимающей южную часть Цари
цынскаго уЬзда и всей Саратовской губернш, въ 1894 году при
надлежали: село Отрада смежная съ ней слобода Бекетовка 
(Хохловка тожъ), поселокъ Ивановка (Денисовка тожъ), хутора—



Новоникольскш ( К л и м о е ъ , Нижняя Елшанка тожъ) и Купорос
ный, деревня Верхняя Елшанка, село Червленоразное (Песчанка 
тожъ), поселокъ Студенка (Яблоновскш, Сосновка тожъ), дер. 
АлексЬевка (Воробьевка, Крутеньые тожъ), дер. Поляковка (Раз- 
гуляевка тожъ), хуторъ Каменный Буеракъ (Калмыцкш), казен- 
но-поселенчесюе хутора Разсошинскаго участ1са: Яблочный, Ду
бовый и Разсошки, влад'Ьльчесше хутора: лверьяповъ, Воронинъ, 
Соленый садъ, Павловскш, Н и колаевой , Володинъ, Ягодный, 
Везелевый, Пахотинъ—Синко, Б'Ьлицкш, Марчуговъ садъ, Ка- 
менно-Бродскш, Таловый-Шперлингъ, Воронинъ Елшанскш, Ко- 
лосихинъ, Калининъ (Качаловъ) и Бабаевъ; заводаие: Максимо
ва—лесопильный и Пастухова— судостроительный, станщя желез
ной дороги юго-восточьаго о б щ е с т в а  —Крутая, Волго-Донской ли
ши. По сведешямъ Губернской Земской Управы въ Отрадинской 
волости считалось въ 1882 г. 5454 души обоего пола крестьянъ, 
въ томъ числе малороссовъ 985 душъ обоего пола и Калмыковъ 
42 души обоего пола; но сведешямъ губернскаго статистиче
скаго комитета въ 1891 году в с е . ’О населешя 6386 душъ 
обоего пола. По спискамъ Отрадинскаго волостного прав
лешя 1894 года въ волости считалось 10 селенш и 3 семьи въ 
13 душъ мужского пола, 7 —женскаго, всего 20 душъ обоего ио
ла приписныхъ къ волости малороссовъ; всего же въ 1894 году 
считаюсь въ полости. 1183 двора, 1168 семей, 3308 душъ муж
ского но ча, 3589 женскаго, итого 6S97 душъ обоего иола рус- 
скихъ малороссовъ и калмыковъ (носледиихъ 9 семей, 21 душа 
мужского пола и 24 женскаго). Весь крестьянскш наделъ зани
маете пространство въ 25057 десятинъ удобной и неудобнойзем 
ли. Въ волости было: церквей—2, школъ—4 (въ нихъ учащихся 
414 мальчиковъ ид4вочекъ 81); мануфактурныхъ лавокъ—2, вин- 
ныхъ лавокъ— 3, трактирпыхъ заведепш— 4, постоялый дворъ— 1, 
мелочныхъ лавокъ—21, наровыхъ лесопильныхъ заводовъ— 2, са- 
мопильня— 1, судостроительная верфь— 1; ветряныхъ мельницъ 
— 5S, кузницъ— 14, маслобойпя— 1, кожевенныхъ завсдовъ—12. 
Крестьяпе Отрадинской волости занимаются преимущественно 
хлебопашествомъ и чумачествомъ (извозомъ).

Въ районе Отрадинской волости находятся казенныя и вла- 
д-],льчестя земли: казенныя оброчныя статьи— Разсошинскш, Еа- 
рпгужиискш и Калмыцкт, луговые отводы Сарпинскмо острова 
и лесные—Новокрегцеткая и Крещено Калмыцкая. Изъ частно- 
владельческихъ земель: потомствепнаго ночетнаго гражданина 
Ивана Егоровича Воронина, наследниковъ есаула Николая Ва
сильевича Попова, наследниковъ Екатерины Васильевны Персид
ской, .наследниковъ г-жи Кштевой и Царнцынскаго мещанина 
Николая Федорова Бабаева. Арендная плата въ 1894 году за 
земли, снимаемыя у владельцевъ и арендаторовъ, равнялась, 4-мъ 
рубля мъ за сороковую десятину (въ 3200 квадратныхъ саженъ) 
на одинъ посевъ хлеба, а подъ бахчи— по 10 рублей за таковую 
же десятину.
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По свК'.д'ЬнЬмь С. А- Щеглова, въ Отрадинской волости 
имеется 18 не высокихъ кургановъ: на земл’Ь крестьянъ села
Червленоразнаго, около р'Ьчки Червленой,—въ 2 аршина вышины; 
на земл'Ь т-Ьхъ же крестьянъ, въ 3-хъ верстахъ отъ села,— 3 
аршина вышивы; около той же р'Ьчки, на землЬ насл±дниковъ 
Попова,— 2 аршина вышины, тамъ же въ IV2 арш. вышины; 
около той же р4чки, на земл'Ь крестьянъ с. Отрады,— въ 13А* 
арш. выш.; 8 кургановъ на земл'Ь купца Воронина: первые два 
близъ р'Ьчки Червленой— по IV2 арш. вышины, 5—около села От
рады по 3 арш. выш. и1 около оврага Ягоднаго—- l1/* арш. выши
ны; 3 кургана на калмыцкомъ казеиномъ участк'Ь въ 4, 3 и 2 
арш. вышины; на Карагужинскомъ _ азенномъ участкй, близъ по
селка Ивановки (Денисовка)— въ 11 !‘л арш. вышины; на Разсо- 
шинскомъ казенпомъ участк'Ь, въ 4-хъ верстахъ отъ хутора Ду- 
боваго—3 арш. вышины.

Верстахъ въ 15 -18 къ юго-востоку отъ с. Отрады лежитъ 
недалеко отъ впадешя въ Волгу р’Ьчки Сарпы немецкая коло
шя Сарепта и недалеко отъ нея, верстахъ въ 10 отъ Отрады, 
находится, открытый въ 1775 году, родникъ минеральныхъ водъ, 
названный Екатеранинскимъ (см. это слово); число пользовавших
ся этими водами ежегодно увеличивалось и въ 1796 году дошло 
до 300 челов'Ькъ, такъ что въ Oapeirrb недоставало квартиръ и 
M H o rie  изъ пос’Ьтителей стали размещаться въ сел'Ь Отрад'Ь; но 
въ 1801 году воды эти окончательно пали.

Отрепьев ь Панферовъ тожъ, хуторъ м4щанъ,причисленныхъ 
къ городу Камышину, на городской земл'Ь; им4лъ въ 1891 году 
3 двора, 10 душъ м у ж с к о г о  пола, 11 женскаго, всего 21 душу 
обоего пола вс±хъ жителей. (Хуторъ этотъ означенъ въ св’Ьд'Ь- 
шяхъ Саратовскаго губернскаго статнстическаго комитета, 1892 
года, на картахъ же онъ не иом'Ьщенъ).

Оханъ—рыболовная сЬть па ВолгЬ. См. спти.

П -
Павловна ( Трудовка тожъ), деревня Царицынскаго у4зда 

А гександровской волости; см. Трудовка.
Павловснж хуторъ на Сарпинскомъ остров^ на р. ВолгЬ, 

Царицынскаго у'Ьзда, Отрадинской волости. По св'Ьд’Ьш.ямъ воло
стного цравлетя 1894 года состоитъ изъ 1 двора и 2 душъ обо
его пола. Находится въ 7 верстахъ отъ села Отрады, черезъ 
Волгу.

Павоски, Z2лвозокъ, паузокъ, такъ называются обыкновенно 
разгрузныя суда, на которыя складывается часть груза съ боль- 
пгахъ судовъ для прохода по мелкимъ мЪстамъ р'Ьки; почему 
ири судахъ на ВолгЬ, ОкЬ, Дону и другимъ бываютъ л±томъ па
воски, чтобы не быть принужденными нанимать ихъ въ прибе- 
режныхъ селепшхъ. Павоски обыкновенно отличаются отъ дру-
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гихъ судовъ совершенно нлоскимъ дномъ и низкимъ бортомъ; 
ст1;ны стоятъ отъ верхняго борта къ днищу косвенно. Иногда 
они совершаютъ и чёлне пути сами uo себй; ходягь они на вес- 
лахъ, бичевою и на нарусахъ- Волжстя повоскк ниже Рыбинска 
-•-длиною отъ 6 до 12 саженъ, шириной отъ 7 до 12 аршинъ и 
отъ 7 до 13 фзтовъ глибины; съ грузомъ отъ 5000 до 7000 пу- 
довъ сидятъ въ вод'Ь на 8, 5 и менёе футовъ; мачга отъ 6 долО 
саженъ, якорь в-Ьсомъ отъ 5 до 7 пудовъ; им4ютъ длинный руль. 
— Паузиться—перекладывать часть груза на друпе суда, при 
мелководье.

Пал1енковь хуторъ Камышннскаго уЬзда, Лемешкинскои во
лости, на казеннсмъ участи (; .№ 14 Матышевской оброчной статьи; 
основанъ въ 1891 г.; общественнаю уиравлешл еще не учрежде
но. Хуторъ расположенъ на равнин!; близъ пруда. Въ 1894 г., но 
в'!?»ji.iiнiлм'i> Лемеглкинскаго волостного правлешя, здЬсь было 20 

дворовъ, деревянныхъ строенш— 18, саманныхъ (глиняныхъ) —2, 
вс4 крыты соломою. Переселившихся сюда крестьянъ считалось 
102 души мужского иола, 100 женскаго, всего 202 души обоего 
пола, изъ киторыхъ иоловина малороссовъ; остальные великорос
сы, вс!; православные, занимаются исключительно хл'Мопашествомъ 
и принадлежать къ Лемешкинскому сельскому обществу. Надель
ной земли отведено имъ правительствомъ изъ казеннаго № 14 
участка Матышевской оброчной статьи— 747 десятинъ; кром4 то
го при x v t o i i 'J ,  имеется, принадлежащей государствен, имущ, 
земли Матышевской оброчной статьи, участокъ Л? 12, въ количе
ств!; 705 десятинъ До волостного села Лемешкина считаютъ 15 
верстъ, до с. Козловки— 8, хутора Краснаго—4, хут. Ново-Ко- 
ноплянскаго— 6 и етанцш Рудни Тамбовско-Камышинской желез
ной дороги— 35 верстъ.

Памятная, Памятное, Ротгаммель тожъ, колотя Камышив- 
скаго уЬзда, Олешинской волости, поселяпъ н4мцевъ католиковъ, 
переселившихся сюда вслЬдъ за Екатерининскимъ манифестомъ, 
но св1угЬшямъ Клауса {„Наши Колоти“) въ 1764—66 гг. изъ 
разныхъ м1;стъ Германш; есть нисколько французскихъ фамилШ; 
по св-Ьдешямъ волостного правлешя колотя основалась въ 1767 
году.— Селеше расположено подъ 50°,51' с'Ьв. шир. и 14,°47'вост. 
долг, отъ Пулкова, при вершин!; р. Карамыша, на которой име
ются 2 небольшихъ пруда для водопоя скота и стирки б'Ьлья, 
на дворахъ же— около 50 колодцевъ для нитья и варки пищи. 
На военно - топографич. карт’1; генеральнаго штаба, издашя 1892 
г., колотя эта показана на правомъ берегу верховья р. Карамы
ша и названа ошибочно „Помедная11. Водораздйлъ, идущш съ 
севера на югъ у истоковъ Карамыша, къ западу отъ Памятной, 
подымается отъ 1069 (с^вернёв) до 938 (юго-западное) англ фу
товъ надъ уровнемъ Чернаго моря.—По ведомости иностранцыхъ 
поселенцевъ (Наши Колонш Клауса), составленной въ 1859 г., 
колон1я Памятная показана Камышннскаго у^зда, Норкскаго ок
руга. и въ ней: въ 1788 г.— 29 семействъ, 87 душъ мужского
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пола, 92 женскаго; въ 1798 г .—35 сем., 117 душъ мужского по
ла, 98 женскаго; въ 1816 г.— 39 семей, 181 душа мужского по
ла, 167 женскаго, въ 1834 г.— 74 сем., 302 души мужского пола, 
255 женскаго,' въ 1850 г.— 75 сем,, 417 душъ мужского пола, 
360 женскаго: но 10 ревизш 1857 г.— 89 семей, 529 душъ муж
ского пола, 459 женскаго.— Но списку населенныхъ местъ цен- 
тральн. статис. комитета., изд. 1862 г., показана немецкая коло
ш я Памятная, Ротгаммелъ тожъ, при р. КарамышЬ, въ 90 вер
стахъ отъ уйз. гор Камышина, имевшая въ i860  г.— 91 дворъ, 
546 душъ мужского пола, 474 женскаго, всего 1020 душъ обоего 
пола; церковь римско-католическую— 1, училище—1 и мельницъ 
— 2.— Въ 1875 г. уЬхали изъ этой к'лонш  въ Америку 6 ревиз. 
душъ и въ 1876 г.—22 души.

Но земской переписи 1886 г. въ колонш Памятной счита
лось наличныхъ 179 домохоз., 595 душъ мужского пола, 648 
женскаго, всего 1243 души обоего пола; кроме того 31 семья 
постоянно отсутствующихъ и 7 сем. въ 25 душъ обоего иола 
иосторонняго населенм; грамотныхъ считалось 206 мужчинъ и 
210 женщинъ. Вс4хъ жилыхъ строешй 186. изъ нихъ 60 вамен- 
ныхъ и 126 деревянныхъ, 50 крытыхъ тесомъ, 129— соломою и
1— землею; иромышленныхъ заведенш—3, кабакъ— 1, лавокъ— 2. 
У поселянъ было: илуговъ— 173; лошадей рабочихъ и нерабо
чи хъ -  629, воловъ— 252, коровъ и телятъ— 598, овецъ, 994, сви
ней—490, козъ— 226; пчельниковъ- 2 ,  въ 12 колодъ нчелъ. Вс4хъ 
годовыхъ платежей казенны хъ, земскихъ, волостныхъ и сельскихъ 
въ 1885 г. составляло съ общества 5095 рублей.— Надельной 
земли по переписи 1886 г. считалось 4546 десят. удобной, въ 
томъ числе пашни 3254 десят. и неудобной 625 десят. всего 
3879 десятинъ. НадЪдъ въ однимъ участке; большая часть его 
лежитъ къ юго-западу отъ усадебъ. Л4съ тоже на юго-западе въ 
4-хъ местахъ: ближайшш въ 1 версте, а дальшй въ 7 верстахъ, 
весь оиъ дровяной и чернолесье, рубятъ его ежегодно осенью, 
выборочно. Покосы по буеракамъ, долинамъ и леснымъ поля- 
п т ъ ;  крестьяне насчитывают^ до 1051 s десятинъ ж'Ьхъ а око- 
сот,. Местность холмистая, поля на всемъ иротяженш съ нек
рутыми скатами къ северу; на юго-западе, на границе съ вла- 
дешемъ помещика П. II Полякова, есть большая гора; овраговъ 
въ наделе нетъ; неудобная земля покрыта местами мелкимъ ку- 
старникомъ. Почва преимущественно черноземъ толщиною въ 
среднемъ въ Ум аршина, съ иодпочвой—красной глиной; на за
паде есть несколько сотъ дееятинъ суглинка. На вершинахъ 
холмовъ почва каменистая—твердый красный железнякъ; отъ 
усадебъ, на северо-западъ, почти на 3 версты тянутся клоки съ 
солонцеватой почвой: они занимаютъ более 300 десятинъ. На- 
делъ вообще окуиаетъ все платежи съ излишкомь. Поселившись 
сюда, колонисты разделили ближайппе къ усадьбамъ участки по 
дворамъ, а далее пахали „вольницу"; лесомъ пользовались какъ 
кто хотелъ. Въ начале XIX столетш были сделаны казною ко-
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донш 2 прирезки земли, всего более 1000 десятинъ; эти при
резки и введаше подушнаго оклада послужили причиной пере
хода поселянъ къ душевому владенш  землей, причемъ переделы 
производились при каждой ревизш, а въ 1887 г. былъ ироизве- 
денъ перед^лъ ва 680 наличныхъ д\ш ъ мужского пола. Капу
стники и гуменники остаются въ подворномъ владенш, сколько 
кто захватилъ; кортофельники въ поляхъ. Система хозяйства 4-хъ 
польная: одно— въ 4 года разъ остается подъ паромъ, а после 
ржи 2 раза сЬятъ яровое. Изъ всей посевной площади засыпается 
0,35— овсомъ, 0,30—‘пшеницей, 0.25— рожью, остальная доля— 
просомъ, ячменемъ, льномъ и подсолнухами; лучше всего родятся 
овесъ и рожъ. Топятъ поселяне свои избы кизякам и—Обществен- 
ныя запашки стали производиться съ 1886 г. для составлешя ка
питала на постройку церкви. Запасный хлебный магазинъ дере
вянный, крытый тесомъ. Отдельные домохозяева арендовали (въ 
1887 г.) нашню большею частью у своихъ же по 4 —7 р}блей 
за десятину и у поселянъ колонш Верховья по 2— 3 рубля за 
тридцатную десятину (въ 2400 квадр. саж.). Въ 1885 г. обще
ство сдало на 12 л4тъ австршскому подданному, живущему въ 
колонш Каменке, участокъ, заключавший 3543/4 десят. пашни, 
около 50 десят покоса, а всего съ неудобной землей —700 деся
тинъ, съ услов1емъ, чтобы веч арендная плата за 12 л£тъ была 
выплачена въ теченш 6 л4тъ по 2000 рублей ежегодно; депьги 
эти предназначены были на постройку церкви--Н оземской пере
писи 1886 г. въ колоши считалось 26 колесниковъ и 36 сапож- 
никовъ.

По св’ЬдЬшямъ губернс. статис. комитета за 1891 г. кою - 
шя Памятная расположена въ 8 верстахъ отъ волостного села 
Олешны и имела въ 1891 г. 156 дворовъ, 732 души мужского 
пола, 692 женскаго, всего 1424 души обоего пола всехъ вообще 
жителей.— По св4д4шямъ Олешинскаго волостного правлешя 
1894 года, колонш Памятное, Ротгаммелъ тожъ им'Ьетъ: цер
ковь деревянную крытую желЪзомъ, освященную въ 1824 году; 
пасторатъ; церковную немецкую школу, существующую съ осно
вания колоши. Въ 1894 г. здёсь было 181 дворъ, строешя дере- 
вянныя, частью каменныя, крыты большею частью соломою, 1/з 
тесомъ и 3 дома жел'Ьзомъ. Селеше построено по плану и раз
делено на кварталы по 4 двора. Жителей считается 784 души 
мужского пола, 779 женскаго, всего 1563 души обоего пола ио- 
селянъ собственниковъ, н4мцевъ католиковъ, составляющихъ од
но Памятновское общество; занимаются исключительно сельскимъ 
хозяйствомъ. ] Гад’Ьлъ въ общинномъ пользованш 4546 десятинъ 
удобной, 625 дес. неудобной, всего 5171 десятина земли. До во
лостного села Олешны считаютъ— 7 верстъ, коленш Верховье— 
4, села Верхней Добринки—8, кол. Линево-Озеро— 20, код. Вер
шинка— 5, кол. Грязноватки— 15, присганн на Волге Нижней 
Бйнновки— 39, станцш Красный Яръ Тамбовско-Камышинской 
железной дароги— 33, г. Камышина— 98 и г. Саратова— 104 вер-
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сты. — (Клаусъ— Наши КЬдонт; военн*^-топограф. капта геперальн. 
штаба; Списокъ населенн м'Ьстъ центральн. стат. комитета 1862 
г., Сборникъ Губернскаго Земства 1891 г., тимъ XI; свйд’Ьшя 
губернскаго статистическаго комитета 1891 г. и Олешинскаго во
лостного правленш 1894 года).

Паника, л  1ексанировка тожъ, деревня Камышинскаго у езда, 
Леыешкинской волости (см. АлексатровкаУ, выше ея проходить 
оврагъ Ваника, на которомъ расположено, въ 5 верстахъ отъ 
Алексан'фовки, хуторъ купца Мордвинкина— Ласковьпг. Откуда 
произошло назваше Паника—неизвестно; между т4мъ оно встре
чается и въ другихъ уездахъ Саратогской губернш- въ Аткар- 
скомъ у4зде, Широко-Карамышской валости, есть хуторъ Паник- 
c'Kiu; въ Балашовскомъ уезде— бывше владельческая деревня В а 
н т а  (Авдотьино тожъ) на речке П а т т ъ; въ Вольскомъ уезде 
—бывше владельческая деревня Паниковый Ключа, при речке 
Пашкгъ. (Списокъ населенныхъ местъ центр, статис. комитета, 
изд. 1862 года). На северо-западной границе Камышинскаго 
уезда прилегаетъ въ Аткарскимъ уезде, верстахъ въ 3-хъ отъ 
деревни Александров™, Паника тожъ, казенный оброчный уча- 
стскъ Панико- Щелканскгй. Въ Повоузенскомъ уезде, Самарской 
губ., притокъ Малаго-Узеня называется— река Патта.

Пановна, Гилы/танъ тожъ (см. карта стр. 374), немецкая 
колошя Камышинскаго уезда, Каменской волости, расположена 
подъ 50°,36' сев. шир. и 15°,5' вост. долг, отъ Пулкова, вдоль 
лева го берега р. Иловли, при ыеболыномъ ручье, впадающемъ въ 
Иловлю слева, по почтовому Сар? тонско-Астраханскому тракту, 
въ 120 верстахъ отъ г. Саратова, 58— отъ г. Камышина ивъ_10 » 
къ югу отъ волостного с. Каменки. Население состоитъ изъ по- 
селянъ собственниковъ, бывшихъ колонистовъ, немцевъ католи- 
ковъ; здесь приходская церковь и школа. Иановка основана и за
селена выходцами изъГессенъ—Дармштадта въ 1766 году. По ве
домости иностранныхъ поселенцевъ, составленной въ 1859 года 
(Клаусъ— „Наши Колоши11), въ ко л он in Пановть, Каменскаго ок
руга считалось: вь 1788 г.— 39 семей, 181 душа мужского пола, 
113 женскаго; въ 1798 г.—41 сем., 143 души мужского пола, 135 
женскаго; въ 1816 г .—64 сем., 180 душъ мужского пола, 168 
женскаго; въ 1834 г.— 78 сем., 273 души ь^жского пола, 291 
женскаго: въ 1850 г.— 87 сем., 428 душъ мужского пола, 401 
женскаго; по 10 ревизш 1857 года— 84 сем., 473 души мужско
го пола, 457 женскаго.— По списку населенныхъ местъ централь
наго статистическаго комитета, издашя 1862 г , немецкая коло
ш я Иановка, Гильдманъ тожъ, показана на почтовомъ Астрахан- 
скомъ тракте изъ г- Саратова въ г. Камышинъ, при р. Иловле, 
въ 57 верстахъ отъ уезднаго города Камышина, и въ ней, въ 
1860 г.,— 78 дворовъ, 486 душъ мужского пола, 4^0 женскаго, 
всего 926 душъ обоего пола жителей; церковь римско-католичес
кая— 1, училище— 1, мельницъ— 3.—Въ 1860 и 1868 гг. изъ 
этой колонш переселились въ Самарскую губерн. 3 семейства (5
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щжского пола и 3 женскаго; до 1886 г. ушли въ Амери
ку 9 семействъ и затемъ еще 12 семействъ. Въ 1879 г., но при
говору общества, исключены для поселенш въ Сибирь 5 мужско
го пола и 3 женскаго ревизскихъ душь и 4 женскаго иол- не- 
ревизскихъ; а въ 1883 и 1887 гг. исключены, за вы бьтемъ изъ 
податного въ другое coe/iouie, 2 души мужского пола.

Но земской переписи 1886 г. въ колоши Пановмъ, Гиль- 
тминъ тожъ, считалось наличныхъ: 193 домохозяина, 7«31 душа 
мужского пола, 738 женскаго, всего 1469 душъ обоего пола, кро- 
мЬ того 42 семьи постоянно отсутствующихъ; грамотныхь счита
лось 294 мужчины и 358 женщинъ. Вс’Ьхъ жилыхъ избъ было 
204, изъ нихъ каменныхъ— 89, деревянныхъ— 106, мазапковыхъ 
— 9; крытыхъ тесомъ— 120, соломой— 74, глинол— 10; промышлен- 
ныхъ заведенш— 8, кабакъ—1, лавокъ—2.— У носелянъ счита
лось: плуговъ—176; лошадей рабочихъ и нерабочихъ—647, во- 
ловъ -58, коровъ и телятъ— 4 20, овецъ—723, свиней— 653 и 
козъ —130.—ВсЬхъ годовыхъ податей и повинностей приходи
лось съ общества въ 1885 г.—4749 рублей. Всей надельной зем
ли считалось: удобной 4149 десятинъ, въ томъ числе пашни 3634 
десятины; неудобной— 3031 Vs десят , итого по земскимъ св-Ьде* 
шямъ— 7180Vs десят. удобной и неудобной земли, а над-Ьльныхъ 
душъ 456.—-По влад4нной записи показано всей земли: удобной 
•—4082V2, л^са—66 десят. 720 саж. и неудобной 303Г2/б деся
тинъ. IIo выписи коммиссш для оценки земель немецк. колонШ 
показано: подъ гумнами 16 десят. 720 саж., подъ строеьгями и 
огородами 92 десят. 960 саж., нахотной земли 2795 десят., подъ 
лугами 292 десят., подъ лЪсоиъ 66 десят. 720 саж., выгонной 
820 десят. 1200 саж., неудобной 3031 десят. 960 саженъ, при 
Y90 надельныхъ душахъ. Весь наделъ образуетъ одинъ участокъ, 
расположенный при селенш на 3 версты шириной, длиною въ 
одну сторону на 10 верстъ, въ другую на 8 верстъ. .Туга при 
селенш но обйимъ сторонамъ р. Иловли; выгонъ съ двухъ сто- 
ронъ селешя; лесъ разбросанъ ио всему участку ио горамъ и 
оврагамъ Дъ 4-2 всего надела занято хрящеватой, съ бЬлымъ 
камнемъ, почвой, другая половина— черноземной, суглинистой и 
солонцеватой; подиочва— глина и песокъ.—Иоперегъ участка те
чете р. Иловля; поверхность его покрыта возвышенностями и 
изрезана 9 значительными оврагами, подъ которыми всего до 
1000 десятинъ. Земля окупаетъ платежи. До 8-й ревизш было 
подворное пользовате надёломъ, а после нея стали пользоваться 
по ревизскимъ душамъ: при п е р е д е л  1876 г. разверстка была на 
750 душъ наличныхъ, а въ 1882 г.— на 790 душъ; срокъ пере- 
деловъ вообще установился 6 летнш; разбиваются на десятки.— 
ЛЪсъ (его до 66 десятинъ) мелкш и кустарникъ; болЬе крупный 
рубятъ только на отоплеше общественныхъ домовъ, а мелкш 
для себя, черезъ 5 —6 летъ. Топятъ кизяками.— местные посе
ляне возделыьаюгь капусту съ промышленною целью: сеютъ
разсаду въ апреле, высаживая ее въ 1-хъ числахъ т н я ;  если
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1гЬтъ дождя, капусту поливаютъ; продаютъ ее на месте пргЬз- 
жимъ изъ соседнихъ селонш; средняя цена за 100 точней 2— 3V2 
рубля. Въ поллхъ с±ютъ: рсжъ, пшеницу, овесъ, ячмень, ленъ; 
хл’Ьбъ во»ятъ продавать въ Камышинъ и Банное. Хл4бныхъ об
ществен. запасныхъ, магазиновъ 2 деревянныхъ, крытыхъ тесомъ; 
сборъ хлеба производится съ ^ушъ.— Выгона для скота теперь 
до 170 десятинъ, такъ какъ около 650 десят. было раснахано въ 
разное время. По сведешямъ Губернской Земской Управы 1887 
г. въ колонш ПановкЬ до 175 мужчинъ и 37 женщинъ зани
маются нлетешемъ корзинъ, тоже д&иаютъ и д'Ьти съ 10 л-Ьтня- 
го возраста; промысломъ этимъ занимаются со времени поселешя 
колоши, по въ большемъ раш ере стали заниматься съ 1870-хъ 
годовъ, какъ урожаи стали хуже и одно хлебопашество оказа
лось недостаточнымъ; д4ти выучиваются плесть въ одну зиму.

Ч_11летешемъ занимаются съ 20-хъ чиселъ октября до € 0 -х ъ  чи- 
селъ марта; корзины делаются разной величины, начиная съ са- 
мыхъ маленькихъ, до самыхъ болыпихъ съ крышками; нужный 
для плетешя ивовый хворостъ большею частью покупаютъ въ 
другихъ селешяхъ на корню, по р. Пловле; для плетешя кор
зинъ промышленники имёютъ: ножикъ, деревянную колотушку 
для убивашя рядовъ прутьевъ и ,,spalthoz“ для разр4зашя 
прута на части; нЬкоторыя корзины красятся разнаго цвета фук- 
синомъ. Продавать возятъ ихъ сами въ Царицынъ, Саратовъ, 
Астрахань и въ с. Золотое, гдЬ есть скупщики изъ тамошнихъ 
крестьянъ; продаются молглл корзины отъ 5 до 10 коп штука, 
цЬна на нихъ увеличивается, смотря по величине ихъ, и дохо- 
дитъ до 3 и 6 рублей за корзину.— Морской дикодъ общества въ 
1887 г. состоялъ: за выпасъ гуртоваго скота 80 рублей и за об
щественную землю, сданную въ аренду—-107 рублей: деньги пош
ли на общественные расходы. Въ 1887 г. въ селеши было толь
ко одно церковно-приходское немецкое училище; частную школу 
дЬти посещали въ колон in Караульномъ Буераке, верстахъ въ 
3-хъ отъ Пановки.

По сведеш ямъ губернскаго статистическаго комитета за 
1891 г. колонш Пановка находится въ 12 верстахъ отъ волост 
ного правлешя и имела 183 днора, 932 души мужского пола, 
917 женскаго, итого 1849 душъ обоего пола всехъ вообще жи
телей. По сведешямъ Каменскаго волостного правлешя 1894 го
да въ колонш Пановкгь, Гилът ианъ тожъ, имеются: католичес
кая церковь во имя Св. Венделина деревянная, крытая железомъ, 
построенная и освященная въ 1857 г.; церковно-приходская не
мецкая школа, открытая съ основашя колонш въ 1768 году, и 
до 100 ковддцевъ. Въ 1894 г. здЬсь считалось: 183 двора, въ 
числе ихъ каменныхъ домовъ— 83 и деревянныхъ— 100, крытыхъ 
тесомъ— 74 и соломою— 109; постройки возведены по раньше ут
вержденному плану. Общество одно, имело въ 1894 г.— 961 ду
шу м у ж с к о г о  пола. 923 женскаго, всего 1884 души обоего пола 
немцевъ, римско-католиковъ; священникъ— 1. Населеше зани-
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мнется большею частью хлебопашеством^, зимою же до 40 семей 
— плетешемъ корзинъ. Пановское общество пользуется съ 1871 
г. по влад'Ьнной записи, на праве собственности, 7114 цесятинами 
земли, изъ нихъ 4083 десятиьы удобной и 3031 неудобной До 
волостного села Каменки, на северъ, считаютъ 12 верстъ, до кол. 
Гнилушки, на северо-запэдъ — 5, кол. Караульный Буеракъ, къ 
юго-западу—3, кол. Илавлы, къ югу— 5, кол. Водяной Буеракъ,. 
къ востоку— 15, хутора Веревкина, къ занаду— 20, до пристани 
нэ Волге Нижней Банновки—30, станцш Иеткачево Тамбовско- 
Камышинской железной дороги— 31, но пути къ ней село Тетере- 
вятка— 18, до уезднаго города Камышина— 58 и г. Саратова—  
122 версты. Черезъ самое селеше проходить большой Саратовско- 
Агграханскш почтовый и ското-прогонный трактъ. (Матершлы: 
Наши колонш, Клауса; Списокъ населенныхъ местъ центральна- 
то статистаческа] о комитета 1862 г.; Сборникъ Губернскаго Зем
ства 1891 г., т. XI; Сведения губернскаго статнстическаго коми
тета 1891 г. и Каменскаго волостного правлешя 18У4 г.; военно
топографическая карта генеральнаго штаба, издаше 1892 года).—  
Съ 1895 г. Пановка отделена въ Семеновскую волость.

Панцырь, Балъцеръ, Бальзеръ, Голый Кар'шыгиъ тожъ, пЬ- 
мёцкач колошя Камышинскаго уезда, Сосновской волости; см- 
Голый ‘Кпрамышъ колошя.

Панцырь Ноши, Новый Панцырь, Ней-Бальцеръ, Нейбалъ- 
иеръ тожъ, немецкая колошя Камышинскаго уезда, Олешинской 
волости, поселянъ собственниковъ, реформатовъ, въ 90 верстахъ 
отъ уезднаго города Камышина и въ 15 отъ волостного правле- 
нш. Селеше расположено подъ 50°,581/2' сев. шир. и 14°,37'вост. 
долг, отъ Пулкова, въ северной части Камышинскаго уезда, на 
границе съ Аткарекимъ, на л'Ьвомъ берегу речки Перевожнки, 
левомъ притоке Медведицы; высота местности, верстахъ въ 10 
къ востоку отъ колонш, подымается до 1069 англ. футовъ надъ 
уровнемъ Чернаго моря, имея склоны къ северо-западу и запа
ду и служить водоразделомъ бассейновъ Карамыша и Медведи
цы Въ селеши, на речке Перевозинке, имеется неоолыная пло
тина для водопоя скота и стирки белья, въ самомъ же селеши 4 
колодца, вода которыхъ идетъ на питье и варку пищи. Колошя 
основана въ 1863 году немцами, переселившимися сюда изъ Го- 
лаго Карамыша (Алътъ Панцырь или Alt-Balzer тожъ); здЬшшй 
участокъ бы 1ъ прщгЬзанъ Голо-Карамышинскому обществу въ нача
ле XIX столе'ля; яереселевцамъ было дано въ наделе по 15 десятинъ 
удобной и 6V2. десятинъ неудобной на каждую ревизски ю душу, въ 
числе 139 душъ по 9 ревизш. По земской переписи 1886 года 
число д}шъ по 10 ревизш 1857 года «оказано по Голому Кара- 
мышу, такъ какъ выселокъ образовался после ревизш въ 1863 г.; 
въ 1886 г. здесь считалось наличныхъ: 66 домохозяевъ, 254 души 
wjjKCK. пола, 235 женскаго, всего 489 душз> обоего пола нем
цевъ реформатовъ, кроме того 16 семей постоянно отсутству- 
ющихъ и 1 семья въ 5 душъ обоего пола посторонняго населе-
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ш я; грамотныхъ здйсь считалось 146 мужч. и 127 женщидъ. 
Всйхъ жилыхъ избъ считалось 59, изъ нихъ камедных!— 51, ie- 
ревянныхъ—8, крытыхъ тесомъ —3, соломой— 56; у поселянъ-' 
48 плуговъ, лошадей рабочихъ и нерабочихъ—210, воловъ— 18. 
коривъ и телятъ— 220, овецъ— 227, свиней— 169 и козъ— 108. 
промышленпыхъ заведенш— 2. Вс'Ьхъ годовыхъ платежей съ об
щества приходилось въ 1885 году 2402 рубля, доходныхъ же об- 
рочныхъ статей— но сдач'Ь общественной земли, показано по зем
ской переписи, на 1125 рублей. Всей надельной земли считалось 
2085 десят- удобной, въ томъ ччсл'Ь пашни 1955 десятинъ и не
удобной 874 десят., всего 2959 десятинъ Над'Ьлъ въ одномъ уча- 
«ткЬ; большая часть его къ юго-востоку отъ усадебъ и им-Ьетъ 
примерную форму трехъ-угольника, въ сЬверО'Западномъ углу 
котораго лежитъ селеню, у самой границы съ землей Медв£диц- 
ко-Крестоваго Буерака, Аткарскаго у^зда; покосы по оврагу Пе- 
ревозинки, который тянется черезъ весь надЬлъ на 10 верстъ; 
кустарникъ на юго-восток'!, въ 9 верстахъ отъ селешя. Пастьби- 
ща начинаются у усадебъ и тянутся узкой полосой по баракамъ 
и буграмъ къ юго-востоку, по направ.ген1ю иышеозначеннаго ов
рага. Местность степная; поля съ легкими скатами, местами до
вольно крутыми, а местами ихъ совсймъ ч'Ьтъ- Преобладающая 
почва суглчнокъ, подъ нимъ красная глина и каменникъ (крас
ный, твердый; местами кремень); чернозему до 300 десятинъ, съ 
подпочвой красной глиной; остальная доля солонцеватая. Земля, 
какъ говорятъ поселяне, плохая, урожаи бываютъ только въ сча
стливые годы и платежи окупаются съ трудомъ. Переселившись 
сюда, поселяне разделили землю на 168 душъ 10-й ревизш, 
производя качественную переверстку каждые 3 —4 года; у недо- 
имщиковъ отбиралась часть земли и отдавалась въ,аренду (та
кой способъ погашешя недоимокъ существуешь до сихъ поръ); въ 
1876 году земля нод'Ьлена на наличпыя души мужск. пота, съ 
переверстками черезъ 6 л’Ьтъ. Всей пашни считается 2176 деся
тинъ и ее приходилось въ 1887 году на разверсточную душу, по 
7,6 десятинъ. Покоса с ч и т а ю т ъ  20,7 десятинъ: кустарнику— 
10 десятинъ, рубили его раза 3; въ j'hcf, чувствуется большой 
недостатокъ, покупаютъ его въ кол. Сосновк4, на ВолгЬ: р'Адкш 
дворъ огороженъ, топятъ кизяками. Съ 1885 года заведена бы
ла общественная запашка, подъ которую отводилась зелля сред- 
няго качества въ одномъ M'fecrf; въ каждомъ пол1};; въ 1886 году 
было намолочено съ нея до 600 пудовъ пшеницы, сложенной въ 
общественный магазинъ и зат'Ьмъ, кромй количества необходима- 
го для иосЬва, остальное продается, вырученныя деньги идутъ на 
уплату недоимокъ и продовольственной ссуды. Система хозяйства 
трехъ-польная, картофельники въ яровомъ пол4. Суслики появи
лись зд'Ьсь на поляхъ съ самаго переселенш сюда поселянъ и 
число ихъ ежегодно увеличиваетси, несмотря на обязательное ис- 
треблеше, при которомъ полагается доставлять на каждую налич
ную д\ шу 18 хвостовъ, за каждый же недоставленный хвостъ
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взимается штрафъ въ 2 копейки. Выгона и иастьбищъ считают?* 
200 десятинъ. Въ 1884 году общество отдало въ аренду,срэкомъ 
на 4 года съ 1 марта 1885 г , колонисту с. Линева Озера 2 уча
стка въ 250 и 96 десятинъ, съ платою но 1 руб. 40 коп. за де
сятину въ годъ, всего же арендной платы въ годъ— 484 рубля 
40 кон'Ьекъ; каждый участокъ 1 раьь въ 4 года долженъ быть 
подъ маромъ; по условш съемщикъ не можете брать за потравы 
более 3 шнИ.екъ съ головы всякаго скота. Этому же съемщику 
общество отдало въ 1883 году на 6 л']/гь 500 десятинъ съ пла
тою но 1 руб. 25 коп. за десятину, а всего въ годъ 625 рублей: 
этотъ участокъ отдается въ аренду съ еамаго поселенш здесь ко- 
лонистовъ, у этого арендатора 12— 15 м4стныхъ домохг.зяевъ сни
маютъ до 60 десятинъ исполу. Въ 1887 году въ кол. Новый Пан
цирь 48 челов'Ькъ занимались ткапьемъ сарпинки.

JIq С1г Ь д 4 ш я м ъ  губернскаго статистическаго комитета за
1891 ‘годъ в ъ  Новомъ Нанцырп считалось 331 душа мужск. пола, 
325 женскаго. итого 656 д} шъ обоего пола вс4.хъ вообще жите
лей. По св'Ьд'Ьшямъ Олешинскаго волостнаго правлешя 1894 года 
въ колон1и Пейбалъцеръ, Новый Панцыръ тожъ, немецкая церков
ная школа открыта въ 1863 году и въ селенш 66 дворовъ, стро- 
еш я большею частью изъ глины, остальным деревянныя, крыты 
соломою и 5 избъ—тесомъ; селеше выстроено по плану и разде
лено на кварталы по 4 двора. Жителей въ 1894 году считалось— 
296 душъ мужск. пола, 300 женск., всего 596 душъ обоего пола 
носелянъ собственниковъ, немцевъ реформатовъ, составляю- 
щихъ одно Нейбальцерское общество. Кроме сельскато хозяйства, 
зимою 70 душъ занимаются тканьемъ сарпинки. Над4лъ приоб- 
щинномъ пользованш: 2085 десятинъ удобной, 874 десятины не
удобной, всего 2959 десятин ь. До волостн. села О'Тешны счита- 
ютъ 18 верстъ, колонш Линеио Озеро— 12, с. Жирнаго— 7, коло
ши Ней-Денгофъ (новая Гололобовка)—12, кол. Вершинки— 15, 
с. Болыпихъ Коненъ (Аткарскаго уЬзда)— 23, пристани на Вол
ге  Нижней Ванновки— 55, етанцш Красный Яръ, Тамбовско-Ка
мышинской железной дороги—37, г. Камышина— 118 и г. Сара
това— 95 верстъ. (Военно-топограф. карта генерадьн. штаба, изд.
1892 года: сборникъ Саратовекаго губернскаго земства 1891 года 
томъ ‘XI).

Панчулидзевъ АсексЬй Давыдовичъ, сынъ Имеретинскаго дво
рянина Давыда Малевеевича, действительный статсюй советникъ, 
былъ назначенъ Саратовскимъ губернаторомъ 24 мая 1808 года 
и правилъ губершей но 15 ноября 1826 года. Онъ им1;лъ в.йя- 
Hie на благоустройство Саратова; при немъ устроена въ 1808 г. 
типограф!я при губернскомъ нравленш; въ 1810 г. утвержденъ 
былъ новый планъ города Саратова и прекращенъ вызовъ иност- 
ранныхъ поселенцевъ въ Саратовскш край. Въ 1811 году поло
жено основаше новаго гостиннаго двора въ Саратове; 20 ш ня 
того же года опустошилъ Саратовъ большой пожаръ, въ которомъ 
сгорело, при сильномь ветре, 1360 домовъ, 360 лавокъ и амба-
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ровъ, пострадали 4 церкви и погибло въ огне до 10 человекъ. 
Съ сентября 1812 года, стали присылать въ Саратовъ и его гу- 
бершю плънныхъ офицеровъ и солдатъ изъ французской армш, 
въ томъ чисЬГК и жевщинъ. Въ 1814 году сравнены окончатель
но иностранные поселенцы съ казенными; въ ш л е того-же года 
начатъ постройкой Сиасо-Преображенскш монастырь на настоя
щем'!. месте; военно-пленные изъ армш Наполеона отправлены 
изъ Саратова. Въ 1815 году выстроенъ Пачулидзевымъ неболь
шой деревянный театръ, въ которомъ давала нредставлешя труп
па изъ его дворовыхъ; заложена Илы< некая церковь каменннмъ 
здашемь. Въ 1817 году упреждевъ панлонъ для приготовлешя въ 
гимназш дворянскихъ дётей и дворянство пожертвовало на по
стройку въ Саратове мужской гимназш 15000 рублей. Въ 1818 
году построена Сретенская церковь (Петра и Павла) наВерхнемъ 
базар’!; и каменная Ильинская. Съ1819 г. открыты начальные и 
приготовительные классы гимназш въ Саратове; въ томъ же го
ду большой пожаръ въ Саратове. 30 августа 1820 года последо
вало торжественное о ткр ьте  мужской гимназш. Съ 1820 года 
началось производство сарпипки фирмою Шмидта въ Камышин- 
скомъ уезде. Въ этомъ году большой пожаръ въ Саратове, тоже 
въ 1822 году. Въ L825 году построена Серпевская церковь на 
MicTt прежней, сломанной. Предписано устроить у г.тавныхъ 
в ъ ^ з д о б ъ  городовъ шлагбаумы и при нихъ будки для часовыхъ. 
Дозволена свободная торговля солью. 26 ноября 1826 года А ■ Д. 
Панчулидзевъ былъ уволенъ отъ должности Саратовскаго губерна
тора и на его м’Ьсто назначенъ князь Алексей Борисовичъ Голицынъ. 
После отставки, Панчулидзевъ жилъ въ Саратове, выезжая толь
ко лЬтомъ въ свое имеше с. Безсоновку, Саратовскаго уезда, где 
у него быть винокуренный заводъ. Онъ умеръ въ 1832 году и 
похороненъ въ Саратове же, недалеко отъ Ильинской церкви, въ 
небольшой каменной часовне.*') (Саратовскш край. общ. вспом. 
нужд, литер., 1893 г.).

Панчулидзевъ Александръ А лексеевичу гвардш иолковникъ 
(впоследствш статскш совётникъ) сынъ Саратовскаго губерна
тора Алексея Давыдовича Панчулидзева, былъ избранъ Саратов- 
скимъ губернскимъ предводителемъ дворянства съ 1822 года и 
затемъ избирался на эту должность последовательно въ 1825 и 
1828 годахъ: въ 1831 году онъ былъ избранъ на четвертое трех- 
.rf/iie Саратовскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, по 
въ феврале того же года определенъ на должность Иензенскаго 
граждане каго губернатора.

Панчулидзевъ Алексей Александровичу титулярный совет
н и к у  былъ избранъ Саратовскимъ губернскимъ предводителемъ 
дворянства въ 1855 году и затемъ на второе трехлейе въ 1858

*) Въ 1899 г. при ремонт* этой часовни, за счетъ города, въ склЪ- 
пЪ подъ часовней, былъ видепъ хорошо сохранишшйея гробъ богатой 
отделки. Ятотт склепъ служилъ некоторое нремя прштомъ для Саратов
ской голотьбы (голаховъ).



— 746 —

году, но перемЬщенъ на службу въ удельное ведомство. (Отецъ 
его А. А. Панчулидзевъ—см. выше). При немъ 23 сентября 
1857 года дворянскш института благороднихъ девицъ переведенъ 
во вновь отстроенный домъ, въ которомъ помещается по настоя
щее время.

Панчулидзевы дворянскш родъ, происходлщш отъ Имеретив- 
скаго дворянина Давыда МалевЬевича Панчулидзева, выехавшаго 
въ Россш въ 1738 году и бывшаго воеводой въ МценскЬ (1753 г.)

Парафей хуторъ (Пфифенъ хуторъ, Нейманъ, Бренитъ, По
повна тожъ)— такъ названа но списку населенныхъ местъ цент
рал ьн ая  статиетическаго комитета, изд. 1862 года, подъ Л» 1115, 
немецкая колошя Поповка, Камышинскаго уЬзда, Сосновской во
лости; см. Поповка колошя.

Парохода. Попытки о тк р ь тя  пароходства на Волге нача
лись въ первой четверти XIX столетия: еще въ 1818 году на за
воде Берда, въ Петербурге, по заказу Астраханскаго жителя ти- 
тулярнаго советника Д. И. Евреинова, сд^ланъ былъ паровикъ, 
а изъ заграницы вынисаны друпя части пароходной машины и 
сложенъ неуклюжш, малосильный и глубоко-сидевшш въ воде 
пароходъ, медленно двигавшшся сверху Волги къ Астрахани, 
толпы народа сбегались къ берегу и дивились „чудному“ судну 
— съ трубой и печкой,которое само ходитъ безъ парусовъ и бевъ 
„л я м к и Народъ говоридъ, чю  это „чертова р а с ш и в а а рас
кольники, предполагая тутъ дьявольскую силу, утверждали, что 
„грешно возить людей и товаръ въ этой посуде съ иечкой“.(С а- 
раговсия Губернскш Ведомости, 1890 г., .V 21). Евреиновъ ну- 
стилъ сразу но ВолгЬ 4 парохода, но раззорилея и пароходство 
пало, въ особенности съ появлешемъ „коноводокъ1 ■ Народъ гово- 
рилъ, что нечистая сила наказала Евреинова. Въ 1834 г. поме- 
щикъ Сомовъ иостроилъ въ Нижнемъ Новгороде новый пароходъ 
„Выска“ , а въ 1836 г. явился еще пароходъ какого то Астрахан
скаго армянина купца Углева, нрошедшш по Волге сверху къ 
Астрахани въ 1838 год к, („Воспоминань" бывшаго Саратовскаго 
Губернатора Фадеева", Гусск. Архивъ, 1891 г., кн. 4); но тотъ 
и другой пароходы были не лучше Евреиновскихъ. Только въ 
1843 г., благодаря полковнику Соколовскому, явился на Волге 
первый плоскодонный пароходъ „Соколъ“, нрошедшш путь изъ 
Нижняго до Астрахани, съ пассажирами и грузомъ, въ 10 дней, 
а на другой годъ—уже въ 9 дней. Съ этою времени полагается 
начало первой пароходной компаши Волжской.— Съ появлешемъ 
пароходовъ въ 1840-хъ годахъ, прекращаются грабежи на Волге: 
носледнимъ круинымъ Волжскимъ разбоемъ считаютъ 1847 годъ, 
въ которомъ ограблено было въ Жигулевыхъ i орахъ 9 судовъ, 
и въ 1848 году командированъ въ Саратовъ, по расноряжешю 
Министра Внутренпихъ Дёлъ, падворный советпикъ Астафьевъ 
„для прекращешя грабежей на Волге въ прёделахъ Саратовской 
губернш". („Разбои и клады низоваго Поволжья", рукопись А. 
II. Минха, хранящаяся въ Императ. Русск. Геогр, Обществе).



Въ „Новомъ Времени" (1898 г., № 7907) нисколько изм'Ь- 
тены и дополнены эти св^д^ши. Первое и з в е т е  объ изобр^те- 
нш американцемъ Робертомъ Фультономъ парохода дошло до 
Россш въ концЬ 1813 года. Сохранилось предаше, чтозаводчикъ 
оберъ—берггауптманъ Карлъ Бердъ еще въ 1815 г. превратилъ 
простую тихвинку въ паровое судно, на которомъ совершилъ 
плаваше въ Кронштадта 3 ноября — 9 ш ня 1817 года Берду да
на была привиллегхя на 10 л’Ьтъ для устройства паровыхъ су- 
довъ въ Россш. Въ ма-Ь 1823 года учредилась первая пароход
ная компашя для п лаватя  по рЬкамъ Волг£, Kawi и по Кас- 
пшскому морю, основателями которой были высокопоставленные 
лица: Нарышкинъ, графъ Воронцевъ, Уваровъ, графъ Нессельро
де, графъ КомаровскШ и титу лярный сов4тникъ Евреиновъ; ком- 
иашя эта учредилась на 15 лгЬтъ, но она существовала недолго 
и одинъ Евреиновъ остался расиорядителемъ и владельцемъ 
HicKo.4bKHXb иароходовъ, одинъ изъ нихъ существовалъ до 1852 
года и былъ проданъ Евреиновымъ въ этомъ году.—Есть пред- 
положеше, что въ 1824 г. не было еще пароходовъ наВолг'Ь, на- 
томъ основаши, что Императоръ Александръ I совершилъ свое 
плаваше изъ Симбирска въ Ставрополь и Самару на обыкновен- 
номъ гардкотЬ, между т Ьмъ какъ, по разсказамъ старожилъ, въ 
1816 г. П. Г. Соболевск1и построилъ пароходъ на Пожевскомъ 
завод'Ь изв4стнаго богача В. А. Всеволожскаго, про'Г.хавшаго на 
немъ изъ Перми Камой и Волгой до Казани.

Въ дееятшИгпе, съ 1843 г. по 1853 годъ, пароходство ста
ло сильно развиваться на Волг!;; легкихъ нассажирскихъ паро
ходовъ еще не было, но уже къ 1853 году M H o r ie  буксирные па
роходы им’Ьли хорошо устроенный и удобныя пассажирсшя каю
ты 1-го и 2-го классовъ. Въ 1853 году считалось на ВолгЬ до 
50 пароходовъ, принадлежавшихъ разнымъ компашлмъ, изъ ко
торыхъ главными считались двЪ: Меркуpift и Вернардаки. Луч
шими пароходами были: Геркулесъ (3-хъ трубный), Сампсонъ, 
Волга, Православный (4-хъ трубный), Адашевъ (2-хъ трубный). 
Пароходы эти, совершая рейсы между Нижнимъ Новгородомъ и 
Астраханью, обыкновенно буксировали (тянули на канат!;) баржи, 
назначенныя для перевозки груза. Приведемъ оиисаше одного 
изъ такихъ иароходовъ 1853 года (По'Ьздка въ Казань 1853 г., 
рукопись А- Н. Минха): „четырехъ трубный пароходъ Православ
ный, компанш Меркурш,— буксирно пассажирскш, плоскодонный, 
д’Ьлаетъ рейсы (пути) между Нижнимъ и Астраханью по Волг£, 
не заходя въ ея притоки и буксируя за собою отъ 2-хъ до 3-хъ 
баржъ. Въ кормовой (задней) части парахода помещаются каюты; 
надъ сходомъ въ нихъ, сделана галлерея (рубка), передъ которой 
2 стояка, къ которымъ укрепляется буксиръ (толстый канатъ 
для тяги баржъ за пароходомъ) и надъ всей кормовой частью 
устроены деревянныя нрочныя дуги, на которыхъ ходитъ буксиръ 
и предохраняюшдя отъ поел-!; дня го палубу и руль. Вверху, по- 
«6f, стороны колесъ, помещены кухни и каюты для сл\ жащихъ
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на пароходе. Въ средине пароходнаго корпуса помещена маши
на, печь и паровикъ; надъ ними, между трубъ, устроенъ трат, 
возвышенная площадка, на которой постоянно находится, во вре
мя плававдя, каиитанъ, командующш машинистамъ въ рупоръ, 
проведенный къ машине; здесь же помещается рулевое колесо, 
къ которому проведены цепи руля; колесомъ дМ ствуетъ лоц- 
манъ. Въ передней части парохода небольшая будка щшкры- 
ваетъ снускъ въ каюты 2-го класса, которыя помещаются въ но
совой части. Передъ мачтой поставленъ новоротиый стоевой валъ, 
въ голове котораго сделаны сквозныя гнезда для рычага; слу- 
житъ онъ для спуска и иодъема якорей: канатъ, прикрепленный къ 
якорю, проходитъ въ носовое круглое о т в е р т е  борта, наклады
вается на горизонта 1ьный валъ, помещенный между двумя стой
ками и заматывается па стоячемъ вале. Матросы вкладываютъ 
рычагъ, ворочаю! ъ валъ въ ту или другую сторону. Первоклас
сным каюты отделаны и убраны очень хорошо: мебель съ пру
жинами, обои, зеркала, картины и мяппя подушки; каютъ ком- 
панш или общш залъ убранъ довольно щегольски. Топятъ дрова
ми, которыя грузятъ преимущественно женщины. Въ 3-хъ вер
стахъ отъ Вольска мы остановились ночью, чтобы грузиться дро
вами и до часу ночи сидели на берегу у пылающаго костра: до
рогу отъ того места, где сложены дрова, до берега, осветили 
множествомъ зажженныхъ дровянныхъ кучь; работа кипела, ми
мо насъ безпрестанно мелькали посилыцицы, съ ними не было 
ни одного мужика, потому что въ Вольске занимаются нагрузкой 
дровъ исключительно бабы и девки, которыя, при первомъ звуке 
пароходнаго свистка, сбегаются со всехъ сторонъ съ своими но
силками. Отъ Саратова до Самары мы шли около 5 дней, про- 
тивъ течешя и ветра, съ тяжело нагруженными баржами11. Бар
ж а —длинное большое плоскодонное судно, на которое грузится 
товаръ; пароходы буксируютъ иногда 2, 3 и более баржъ.— 
Лишь съ 1853 года компашя Бернардаки построила 2 нарохода, 
назначенные собственно для пассажировъ, которые стали ходить 
по Волге съ 1854 года.

По сввцешямъ 1862 г. („По н а  отъ Твери до Астрахани11, 
изданie общества „Самолет!#1, 1862 г.), главнейшими двигателя
ми взводимо (вверхъ противъ течений судоходства суть безъ 
сом н е  н  i n  пароходы; за н и м и  следуютъ киноводныя машины. Иные 
суда тянутся вверхъ лошадьми, а друпе людьми. По Волге упо
требляются пароходы буксирные отъ 50до4С0 силъ, которые при
цеп ля ютъ къ себе несколько грузовыхъ с\довъ, называемыхъ 
баржами, нриспособленныхъ собственно для перевозки грузовъ, ли
бо друпя суда, нлаваюшдя по Волге, и ведутъ ихъ по назначе- 
вш . Баржи пароходныя могутъ поднимать грузу отъ 50 до 70 
тысячь нудовъ; такихъ баржъ 400—сильный пароходъ можетъ 
свободно тащить противъ течешя отъ 3 до 4-хъ со среднею скоростью 
70--100 верстъ въ сутки. «Буксирные пароходы иногда берутъ 
суда и внизъ по теченш, но это бываетъ редко; сплавное (по те-
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Tieniio) судоходство производится большею частью Сезъ noco6ifl 
иароходовъ. Буксиро-пассажирскге пароходы приспособлены для 
буксирован^ судовъ, а въ случае надобности, привимаютъ къ се
бе и пассажировъ.— Легте пароходы исключите чьно занимаются 
перевозкой пассажировъ, между Тверью и Астраханью. За бук
сирными пароходами слЬдуютъ пчрохоиьг Кибестанные: они при
водятся въ движеше носредствомъ каната съ лкоремъ, который 
завозится внередъ па всю длину каната и бросается въ воду, а 
другой конецъ его передается на судно и навертывается на 
устроенный па немъ валъ или воротъ, приводимый въ движеше 
силою паровъ Когда канатъ начинает! навертываться на валъ, 
судно подается внередъ и тлнетъ грузовыя суда, подчалки и бар
жи, прикр'];пленныя позади. По м4рё навертыиашя каната, заво- 
зятъ другом якорь и такимъ об])азомъ двпгаютъ грузы но ихъ 
назначению. Для легкости и скорости завозовъ употребляются не- 
болыше пароходы въ ‘20 силъ— завозки или забпжкп, съ помощью 
которыхъ, средняя скорость тбеш анныхъ парохвЬтъ доходитъдо 
30—50 верстъ въ сутки. Всей клади пароходами буксируется отъ 
175 до 300 тысячь, а иногда и до 500,000 пудовъ.— Вс&хъ во
обще пароходовъ, илававшихъ по Волге въ I860 году, считалось 
244, а въ 1861 г. число ихъ значительно увеличилось. Въ I860 
г. за. провозъ съ пуда отъ Балакова, Хвалынска и Самары къ 
Нижнему, пароходы брали по 13 нонАекъ серебромъ, но более 
18 копеекъ она не бывала: отъ устья Камы до Асграхани паро
ходы браш  въ 1861 г. отъ 45 до 50 копеекъ съ пуда.

Л. Кучипъ въ 1865 г. (,,Путеводитель по Волге11, 1865 г.) 
говорить, что пароходы па Волге представляютъ нутешествен- 
никамъ довольно разнообразный выборъ, ихъ 3 разряда: пасса- 
жирсюе или лепае, товаро-иассажирсые и буксирные. Для иасса- 
жировъ легюе пароходы— самые быстрые, но за то и самые доро- 
rie; изъ нихъ л у чипе Спчо.гетойе■ '1>дущ1е па палубе, помеща
лись подъ открытымъ небомъ и лишь съ 1865 года положеше 
пассажировъ 3-го класса на пароходахъ общества Самолетъ и 
другихъ значительно улучшено устройствомъ покрышки надъ па
лубами, защищающей отъ дождя и сошца. Цены въ пароход- 
ныхъ буфетахъ очень дороги: порцгя чаю, съ 8-ю маленькими 
кусочками сахару, стоитъ 40 копеекъ и чай отвратите 1ьный; 
за право пить свой чай. за посуду и воду берутъ 5 копеекъ съ 
персоны. Ни книгъ, ни газетъ на пароходахъ нетъ. Товаро-пасса- 
жирсте пароходы совершаю!!, такъ же какъ и легюе, правиль- 
ные рейсы, т. е. нриходятъ къ пристанямъ и отходятъ отъ нихъ 
въ определенные сроки. Они ходятъ гораздо медленнее легкихъ 
('Самолетсте— самые быстрые), поза то они и за мЬста берутъ 
вдвое дешевле легкихъ. На товаро-пассажирскомъ пароходе есть 
и прислуга и буфетъ, какъ и на ле1 комъ, иногда еще лучше; 
удобства одинаковы: разница только въ томъ, что на стороне то- 
варо пассажирскаго парохода— медленность и дешевизна. Но еще 
дешевле можно проехать * на товарномъ пароходп, на немъ ве-
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зутъ почти даромъ, но ни буфета, ни прислуги для нассажировъ 
на нихъ н4тъ, такъ какъ пассажиры здЬсь рЬдйи. Зато на бук- 
сирномъ пароход^ просторно—одинъ можетъ занять 3 —4 каюты; 
таксы на такихъ пароходахъ не бываетъ, а сговариваются о м4- 
ст!> съ капитаномъ, берутъ обыкновенно вдвое и втрое дешевле 
коваро-пассажирскаго. Для .такого иутешеств1я нужно запасаться 
вс£мъ: и кухонною посудою, и самоваромъ, и съестными припа
сами и прислугою; буксирный парохо^ъ останавливается далеко 
не у всЬхъ пристаней и если у него на баржЬ много дровъ, то онъ 
сутокъ трое—четверо не подходитъ и къ берегу.

Въ 1884 году, по св!;д4тлмъ С. Монастырскаго („Спутникъ 
но Вол1”Ь“, 1884 г.) на ВолгЬ считалось до 650 пароходовъ Н а
вигация по Волг'& продолжается обыкновенно 6 мЬсяцевъ—съ 
мая по октябрь, но уклонешя отъ этой нормы бываютъ довольно 
значительны. Самый благонр1ятный для навигацш м'Ьсяцъ— май, 
когда Bet. мели, перекаты, воложки и рукава изчезаютъ подъ во
дою, которая подымается въ верховьяхъ до 7 саженъ, у К азани« 
и Саратова— на 5 саженъ и у Астрахани на 2 сажени. Пароходы 
тогда не держатся уже фарватера, а мчатся „спрямляя“ себ’Ь путь, 
по затонленнымъ нолямъ и лугамъ.— Между Нижнимъ и Астра
ханью содержали въ 1884 г. срочные рейсы пароходы 4-хъ кам- 
панш: Кавказъ и Шеркурш, Самолеты по Волмъ и Зевеке-

1) Общество Кавказъ и МеркурШ  им'Ьло въ 1884 г. на Во [- 
гЬ 20 пароходовъ: 6 почтово-нассажирскихъ, 5 товаро-пассажир- 
скихъ, 4 легкихъ и 5 б у к с и р н ы х ь .  Пароходы двухъ типовъ со- 
вершаютъ правильные рейсы по росписашямъ: почтово-пассажир- 
CKie— изъ Нижняго, Астрахани и нопутныхъ пристаней отправ
ляются 3 раза въ недЬлю, а товаро-иассажирсше— 2 раза Въ 
1884 г. общество илгЬло пароходы ускоренна»о движенья, съ пла
тою отъ Нижняго до Саратова: въ 1 класса—21 руб. 50 коп., 
во 2-мъ— 14 р\б. 10 кон. и 3-мъ— 6 р]блей; отъ Нижняго до 
Астрахани: въ 1 класс!.—35 руб., во 2-мъ— 23 и въ 3-мъ— 10 
рублей за M ic T o . Такихъ нароходовъ было 6  (Американскаго ти
па): Императоръ Аленсандрь I I ,  сооруженный въ 1870 году; 
Фелъдмаршалъ Суворовъ, построенный в ъ —1882 г.; К-онстаппмнъ 
Еауфмонъ — пъ 1864 году; Цесаревна M apin—въ 1867 г.; Нико

лай Новосельсиш— въ 1859 г. и Благословенный— въ 1860 году.— 
Пароходовъ по уменьшенной шаксп, американскаго тина—5: 1о- 
аннъ Грозный, построенный въ 1881 году; Александръ Невскш— 
въ 1864 г.; Дмитрт Донской —къ 1862 году; Петръ В еликш — 
въ 1862 г. и Екатерина I I —въ 1864 году; на нихъ платилось 
въ 1884 г за мЬсто: изъ Нижняго до Саратова —1 класса 14 руб. 
10 коп., 2-го класса 9 рублей и З го класса 4 руб. 95 коп.; отъ 
Нижняго до Астрахани— 1 класса 23 руб 50 коп., 2-го класса 
17 руб. 10 кои. и 3-го класса 8 руб. 50 коп^екь.—Разм'Ьръ пер- 
ваго типа— отъ 190 до 286 футовъ длины и отъ 21 до 35 фу- 
товъ ширины; полный грузъ— отъ 20,000 цо 31,720 пудовъ, осадокъ, 
при такомъ иолномъ груз'Ь, отъ 4 футояъ 2 дюймовъ до 6 фу-
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товъ; число индикаторскихъ силъ— отъ 353 до 1500; стоимость 
каждаго парохода обошлась первоначально отъ 117,350 рублей до 
356,961 руб. (Самый большой и ц'Ьпный Суворовъ).— Товаро-иас- 
сажирсие: размеры—отъ 280 до 283 футовъ длины и 30—35 
футовъ ширины; полный грузъ— отъ 27,700 до 39,700 иудовъ; 
осадокъ при полномъ грузе -  отъ 5 футовъ до 5 футовъ 6 дюй- 
мовъ; число индикаторскихъ силъ— отъ 640 до 760; стоимость— 
отъ 174,208 руб. до 202,330 рублей каждый (самый дорогой и 
вместительный—1оанвъ Грозный).— Меркурьевскю пароходы от
деланы роскошно, просторны, им4ютъ xopouiie буфеты (обЬдъ 
изъ 5 блюдъ стоитъ 90 копеекъ); холодный души, паровое ото- 
luieuie каютъ; въ зале 1-го класса--рояль, ноты, газеты 3-й 
классъ на всЬхъ нароходахъ помещается въ залахъ нижняго де
ка. Особенно роскошно отделаны два парохода американскаго ти
на (двухъэтажные) Александръ I I  и Суворовъ; каюты I и II 
классовъ— на верху; имеется библиотека и оба парохода освеща
ются электричествомъ На остальныхъ Меркурьевскихъ парохо- 
дахъ каюты внизу.— Плата па почтово-пассажирскть нароходахъ 
этого общества чъ 1884 г. отъ Нижняго до Астрахани была: въ
1-мъ классе 35 руб., во 2-мъ—23 рублЛ; на товаро-пассажирстхъ* 
1 класса— 23 руб. и 2-го класса— 17 руб. 10 кон.

2) Самолетскге пароходы въ 1884 году содержали рейсы 
между Нижнимъ и Казанью ежедневно, между Казанью и Сара- 
товомъ— 6 разъ въ неделю, между Саратовомъ и Царицынымъ— 
3 раза и между Царицыпомъ и Астраханью— 2 раза въ неделю. 
Самолетъ одно изъ старыхъ пароходныхъ обществъ на Волге; 
первые самолетски1 пароходы были диковинкой для публики: въ 
прежнее время мояв.цлпя этихъ легкихъ нароходовъ—-росписанш 
ихъ рейсовъ не было, случалось, что пароходъ причалитъ где 
нибудь— и стоитъ часъ, другой, а иногда и цЪлый день: это ка- 
иитанъ отправлялся на охоту или пошелъ въ гости къ знакомому 
помЬщику; пассажиры же все это время сидели смирно. Парохо
ды этой кампанш не отличаются роскошной отделкой, некоторые 
изъ нихъ довольно тесны; каюты устроены внизу, за исключе- 
я1емъ самых-/, большихъ нароходовъ— Вгьт, Серий и Астрахань, 
гдЬ пассажиры 1 и 2 классовъ помещаются въ каютахъ, постав- 
ленныхъ на палубе. На Самолетскихъ пароходахъ ездятъ преи
мущественно люди деловые, мало о б р а щ а в ш и е  внимаше на ком
форта, но дорожайте временемъ, такъ какъ пароходы этого об
щества ходятъ очень быстро. Плата за про'Ьвдъ въ 1884 году на 
этихъ пассажирскихъ пароходахъ была отъ Нижняго до Астраха
ни: въ 1 классе 35 руб. и во 2-мъ 23 рубля съ лица.

3) ВоАж сгге пароходы  (Общества по Волгп) отходятъ изъ 
Нижняго 5 разъ въ неделю, отъ Саратова— 3 и Царицына 2 ра
за въ неделю. Общество это учреждено въ 1843 году, считается 
старейшимъ и владеетъ въ 1884 году— 14 пароходами, изъ ко
торыхъ 4 буксирныхъ и 10 легкихъ ночтово-пассажирскихъ; пос- 
ледше содержатъ срочное сообщете между Нижиимъ-Новгородсмъ
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п Астраханью: Императорь построенъ въ 1859 году буксирнымъ. 
съ первонатальнымъ назватем ъ— Москва, перед1ланъ же въ на- 
стоящемъ виде въ 1879 году; это самый большой изъ легкихъ 
пароходовъ общества „по Волггь“, ингбетъ 140 нормальныхъ силъ, 
225 ф\товъ длины и 26 футовъ ширины, полный грузъ его 9000 
пудовъ и осадок ь при такомъ грузе— 5 футовъ; сд’Ьланъ въ А нг- 
лш. Императрица—нассажирешй нароходъ одинаковыхъ размЬ- 
ровъ съ предъидущимъ, изготовленъ въ Лондон'6 и началъ свое 
плаванш въ 1884 году. Госудгръ—ностроенъ въ 1861 году въ 
Англш, длина 196 футовъ, ширина 24 фута, число нормальныхъ 
силъ— 70, полный грузъ 5000 пудовъ и осадокъ при такомъ гру
зе  3 фута 10 дюймовъ. Государыня— въ 1861 году въ Англш, 
число нормальныхъ силъ— 70, длина 189 футовъ, ширина 24 фу
та, полный грузъ 5000 пудовъ и осадокъ при такомъ грузе 3 
фута 10 дюймовъ. Царь— въ 1859 году въ Англш, нормальныхъ 
силъ —70, длина 185 футовъ, ширина 22 фута, полный грузъ—  
4000 пудовъ и осадокъ при такомъ грузе 4 фута 6 дюймовъ. 
Царица— въ 1859 году въ Англш, нормальныхъ силъ— 70, длина 
185 футовъ, ширина 22 фута, полный грузъ 4000 пудовъ и оса
докъ при такомъ грузе 4 фута 6 дюймовъ. Царевичъ—тоже. Ц а
ревна-—въ 1861 году въ Англш, нормальныхъ силъ— 70, длина 
185 футовъ, ширина 22 фута, полный грузъ—5000 пудовъ и оса
докъ при такомъ грузе 4 фута 3 т;юйма. Князь и Княгиня пост
роены на заводе Шипова въ 1860 году, число нормальныхъ силъ 
80, длина 180 футовъ, ширина 19 футовъ, полный грузъ 2000 пуд. 
и осадокъ при такомъ грузе 2 фута 6 аюймовъ. Плата запр о езд ъ  
на пассажирскихъ пароходахъ этого общества было въ 1884 году 
отъ Нижняго до Астрахани: въ 1 мъ классе—35 рублей и во
2-мъ —23 рубля. Вожск1е пароходы въ 1884 году не отличались 
роскошью отделки, мноп’е изъ нихъ, вь особенности маленыие— 
Князь, Княшня, весьма тесны и неудобны; но администрацш об
разцовая; каюты у всехъ внизу. Вообще пароходы Волжской ком- 
панш перевозятъ пассажировъ, какъ выразился графъ Оальясъ, 
„тихонько, вежливо и гостепршмно". Некоторые изъ нихъ, ма- 
леньше, отапливались въ 1884 году еще дровами, причемъ явля
лось неудобство—страшный стукъ, происходящей отъ- бросашя 
дровъ па палубу, что будитъ пассажировъ ночью.

4) Пароходы Зевеке двухъэтажные Американскаго типа, то- 
варо пассажирсше, совершаютъ рейсы между Нижнимъ и Астра
ханью 2 раза въ неделю. Пароходство А . А. Зевеке возникло въ 
1870-хъ годахъ, на развалинахъ Камско-Волжскаю общества, ко
торое строило свои колоссальные, американскаго тина пароходы, 
имея въ виду получить 500,000 рублей субсидш отъ военнаго 
ведомства и быть постояннымъ контрагентомъ ио перевозке 
войскъ по Волге и ея притокамъ- Но въ этомъ деле силышмъ 
конкурентомъ явилось общество Кавказъ и Меркурш, которое то
же предложило военному ведомству свои услуги и на техъ же 
услов1яхъ, какъ и Камско-Волжское оощество, съ тою только раз
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ницею, что ни какой с\ бсидш не требовало; это вынудило и Камско- 
Волжское общество отказаться отъ субсидш, и тогда съ ними обоими 
военное ведомство заключило въ 1872 году долгосрочный конт
ракта на перевозку войскъ но особой таксЬ, которая была ниже 
тари<г>а, установленная Высочайше утвержценнымъ положешемъ 
о перевозкЬ войскъ водою. Пароходы обоихъ обществъ были при
способлены для сплава болыпихъ командъ и даже цЪ.'ыхъ полковъ: 
изготовлены нары, устроены на верху котлы, въ которыхъ го
товится пища помощью пара. Приведемъ описаше одного изъ та
кихъ иароходовъ въ 1872 году („Политехническая выставка", ру
копись А. И. Минха, 1872 года): „Кс мско Волжское пароходное 
общество задалось мыслью устроить на Волге такое судно, кото
рое могло бы, не боясь конкуренции, давать xopoiuie выгоды, по
чему въ 1870 году явился на Волге громадный 2-хъ этажный 
пароходъ, названный поэтому случаю—„Переворотъи (нынЪштй 
Кощрадо). Общество не пожалело денегъ, чтобы отделать верх- 
шй этажъ, какъ можно ущобнйе и щеголеватее. Пароходъ 2-хъ 
этажный, американскаго типа; въ 1-мъ верхнем ь ярусе помеща
ются: въ передней, носовой части —каюты, общш залъ и гостин- 
ная 1-го класса, въ кормовой—каюты 2-го класса и залъ съ ска
мьями 3-го класса. Обстановка 1-го класса роскошна: посредине 
большой залъ, соединенный съ уютной гостинной, выходящей по- 
лукругомъ къ носу парохода; внутреннщ с.тЬны украшены карти
нами, отделанными перломутромъ; позолота и зеркала нридаютъ 
чрезвычайно гцегольскш видъ обстановка; мебеть гостинной оби
та бархатомъ и тутъ же помещено небольшое иьянино. Посреди 
обща г о зала стоитъ большой столъ для об’Ьдовъ, уставленный хо
рошей сервировкой и серебряными кружками; прислуга одета во 
фракахъ и очень опрятная. Каюты 1-го класса —въ 2 ,3 , 4 и бо
лее мЬстъ, съ мебелью обитой зеленымъ бархатомъ, отапливают
ся иаромъ. Кругомъ идетъ крытая галлерея, по которой разстав- 
лены диванчики. На самомъ верху, на деке, надъ каютами, уст
роена рубка для колеса, рулеваго и капитана; въ передней части 
— сиденье, а задняя представляетъ огромную площадку. Каюта 
и гостинная освъщены боковыми, залъ же верхними окнами. Б и 
лета 1-го класса на одно лицо стоитъ отъ Нижняго до Саратова, 
въ 1872 году,— 14 рублей 10 коп., багаж» по 65 коп. съ пуда. 
Болышъ порщи кушанш стоютъ по 25 и 30 коиЬекъ; лекарства 
отпускаются, изъ имеющейся аптечки, нагсажирамъ—даромъ, по
стельное б'Ь."ье въ 1-мъ классе тоже даромъ. Есть библютека. 
Ходъ этого огромнаго волжскаго двухъ трубнаго судна очень по- 
коенъ въ общемъ залЬ и каютахъ 1-го класса не слышно ни 
шума кочесъ, ни качки и сотрясешй, это пловучЫ домъ со всЬ- 
ми удобствами. Но ходъ Переворота не отличается быстротой, 
такъ что уже на первыхъ норахъ нисколько Самолетовъ, вышед- 
шихъ позже, успели обогнать его. Человеческш грузъ его гро- 
маденъ: кроме пассажировъ, пароходъ вм^Ьщаетъ батальонъ до 
1806 рекрутъ —солдата, соетавляющихъ 3 партш, направляющая
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ся водою въ Петровски фортъ на Кавказе. Кроме трюма, могу- 
щаго BM’iitTi^Tь большой грузъ есть средняя палуба, покрытая, на
ходящимися над* нею, каютами и залами трехъ верхнихъ кла- 
ссовъ; эта палуба обращена въ настоящее время въ нары для 
солдата. Камско-Волжское общество, приспособивъ вполне свой 
пароходъ Переворотъ къ удобному помЬщенш челов4ческа± о гру
за, предложило услуги правительству и контракта заключен ь на
9 л’Ьтъ; при чемъ, получивъ субсидш, общество принялось за по
стройку еще 4-хъ такихъ же пароходовъ. Приблизительно смысла 
контракта такой: пароходъ доставляешь войска отъ Нижняго до 
Астрахани, но назначенному предварительно маршруту, получая 
за пом’Ьщенш съ каждаго солдата на весь путь по 4 рубля 50 
кои. серебромъ. Неустойка въ иромедлеыи дня выезда, съ ви
новной стороны, обусловлена въ 500 рублей серебромъ, зат'1;мъ 
ежели плаваще затянется сверхъ маршрутнаго времени по вин4 
парохода, то продонильстше солдатъ ложится на общество; въ те- 
чеши же маршрутнаго срока, люди кормятся отъ казны, получая 
на человека но 8 коп. серебромъ въ сутки; туп . же на парохо
де устроены для нихъ кухни. Солдаты заняли весь 3-и классъ и 
нары нижней палубы, которыя устроены въ 2 яруса; помещены 
они очень удобно и просторно. Носовая часть палубы свободна и 
солдатики, выспавшись въ волю, въ послеобеденное время соби
раются здесь толпой, составляя хоры н'1;сенниковъ. Отъ Нижьяго 
п.0 Саратова, разстояше въ 1318 верстъ, Переворотъ сд'Малъ въ 
теченш 6 дней. Мы пришли въ Саратовъ 23 августа".

Вскоре после заключешя контракта съ военнымъ в^домст- 
вомъ, Каыско-Волжское общество обанкротилось; принадлежапие 
ему 5 пароходовъ попали въ разныя руки; но уптавляющш обан
кротивш аяся общества—А. Л . Зевеке устроилъ д’Ьло такъ, что 
все эти пароходы были отданы ему въ аренду. Дела Зевеке, при 
его знанш дела и энергш, пошли очень хорошо, и онъ началъ 
постепенно пршбретать арендуемые патюходы въ собственность. 
Мало того въ 1880-хъ годахъ онъ решился расширить дело и 
удлиннилъ лишю Астрахань- — Нижнш съ 1884 года, ностроивъ 3 
огромныхъ парохода особой конструкции: они почти плоскодон
ные, сидятъ мелко и, вместо 2-хъ колесъ по бокамъ, имеютъ 
одно— сзади. Пароходы такого типа не отличаются скоростью 
хода, но незаменимы въ довольно продолжительный першдъ мел- 
ководДя, при томъ на техъ  разстояшяхъ, какъ Нижнш— Казань 
и Нижнш— Рыбинскъ, где Волга сильно мелЬетъ; такъ въ кон
це лета 1882 года, когда между Казанью и Нижнимъ не могш  
ходить, не только товаро- пассажирсие, но даже и мнопе почто
вые,— вновь выстроенный Зевеке пароходъ Амазонки на этомъ 
разстоянш плавалъ свободно. Въ этотъ годъ исключительнаго 
мелководдя, Зевеке получалъ по 40 копеекъ съ пуда отъ Нижня
го до Астрахани, тогда какъ прежде довольствовался 15 и даже
10 копейками. На лиши между Нижнимъ и Астраханью паро
ходство Зевеке имело въ 1884 году 5 товаро-пассажирскихъ па-
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роходовъ; каждый изъ нихъ нодымаетъ 30,000 пудовъ груза: М и
ссисипи (паръ высокаго давлешя) въ 400 нормальныхъ силъ, дли
ной—280 футовъ, шириной —50 футовъ. осадокъ при полномъ 
грузе 10 четвертей. Hiatapa (паръ высокаго давлешя)—400 нор
мальныхъ силъ, 280 футовъ длины, 40 футовъ ширины, осадокъ 
при полномъ грузе 11 четвертей. БернарОани (паръ высокаго дав- 
лешя)— 500 нормальныхъ силъ, 280 футовъ длины, 50 футовъ 
ширины, осадка при полномъ грузе 10 четвертей. Миссури (паръ 
низкаго давлешя)—500 нормальныхъ силъ, 280 футовъ длины, 
40 Футовъ ширины, осадка при полномъ грузе 11 четвертей. Ко- 

* лораоо (бышшй Переворогпъ)— паръ ншкаго давлешя, 500 нормать- 
ныхъ силъ, 265 футовъ длины, 40 футонъ ширины, осадка при 
полномъ грузе 10 четвертей. Всё они американскаго типа, 
двухъ-этажные. цены на проездъ въ 1884 году отъ Нижняго до 
Астрахани были: 1 класса— 23 рубтя 50 коп., 2 го— 17 рублей 
10 коп. и 3-го— 8 рублей 50 коп.; взявнпе билетъ туда и обрат
но пользуются скидкой 20°/0 противъ таксы и самый билетъ дей- 
ствителенъ въ течеши 2-хъ мёсяцеиъ. Въ 1890 году пароходст
во А. А. Зевеке имело уже 8 пароходовъ пассажирскихъ, двухъ- 
этажныхъ, американскаго типа, совершавшихъ правильные сроч
ные рейсы между Нижнимъ Новгородомъ и Астраханью 3 раза 
въ неделю; Миссжипи, Колорадо, Бернипдаки, Шагарп, Миссури, 
Великая Княгиня Марья, Амазонка, и новый быстроходный паро- 
ходъ Княжна Тапйяна', кроме того 5 пароходовъ, совершавшихъ 
ежедневные рейсы между Рыбинскомъ и Нижнимъ Новгородомъ: 
Алъфонсъ Зеоеке. Магдалена, Алабамп, Аллеганн и Аляска■ Паро
ходы, за исключешемъ 2-хъ, освещались электричествомъ; такса 
за проЪздъ отъ Нижняго до Астрахани: въ 1-мъ классе—23 руб. 
50 коп., 2-мъ— 16 рублей 70 коп., и 3-мъ 8 рублей.

Въ 1884 году плавали но Волге пароходы и другихъ мел- 
кихъ камнанш: Лебедь, Дружина и друг.; между Нижнимъ, Ры
бинскомъ, Пермью, Вяткой и Уфой: Милютина, Любимовыхъ, Кур
батова, Булычева, Казепина, Тырышкина, Якимовыхъ, Бельсше 
и друг.

По Волге товарное движ ете является преобладающим^ пас
сажирское же второстепенными Главныя пристани грузки и раз
грузки товаровъ но Волге, между Саратовомъ и Астраханью: Са- 
ратовъ, Покровская слобода, Г^основка, Ровное, Золотое, Камы 
шинъ, Дубовка, Царицынъ, Владидпрокка, Черный Яръ, Ено- 
таевскъ, Ватага Новинькая, Петропавловская и Астрахань. Изъ 
бук'ирныхъ пароходовъ наиболее выгодными для эксплоатацш счи
таются 100 сильные, причемъ расчитываютъ, при снаряжеиш ка
равана, чтобы на каждую паровую силу приходилось при букси
ровке по теченш— 1500, противъ течешя— 1000 пудовъ. Стои
мость 100 сильнаго парохода 4 5 — 75 тысячъ рублей; стоимость 
40 саженной баржи отъ 8 до 12 тысячъ рублей. Въ меженное 
время средшй ходъ 100 сильнаго буксира, ведущаго 3 баржи съ 
90 тысячами пудонъ, простирается отъ 100 до 150 верстъ въ
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су тки. Волжсшя баржи обыкновенна™ типа отъ 40— 4о саж. дли
ны и 4—о саженъ ширины, вм’Ьщаютъ груза 70— 90 тысячъ пу
довъ, причемъ сидатъ 13— 15 четвертей; но это возможно только 
въ полую воду, въ межень же баржи грузятся отъ 10 до 30 ты
сячъ пудовъ и сидятъ четвертей на 6— 9. Въ 1884 году, изъ 
х.г1'»5ныхъ центровъ Самарской и Саратовской губернш бралп до 
Рыбинска за первый рейсъ 7— 8 коп., за второй—5—6 коп., за 
трет it! 6 —7 коп. съ пуда, причемъ нагрузка и выгрузка—за счетъ 
кладчика. Вообще среднш фрахтъ въ 1884 г. на буксирныхъ па- 
розюдахъ, при условш не менее С четвертей воды на перекатахъ, 
простирается до 1 копейки съ иуда за 250— 300 верстъ по те- 
четю и за 200 верстъ нротивъ течешл фрахтъ на нароходахъ 
товаро-пасеажирскихъ определялся въ 1884 году за каждые 
100 верстъ отъ 1 до 2 Konieici. съ пуда. На почтово-пассажир- 
скихъ нароходахъ брали за 100 верстъ отъ 4 до 10 коп., съ пу
да. Перекаты на Волге, въ межень (при спаде водъ) съ полови
ны ш ня до конца навигацш, сильно вредятъ судоходству и па
роходству: доходитъ до того, что легше почтовые пароходы са
дятся на мели, не говоря уже о буксирныхъ нароходахъ съ боль
шими баржами, который зачастую должны паузиться *), что со
пряжено съ большими хлопотами и расходами. Быстрота пере
грузки необходима, чтобы засевшее на мели судно не занесло пе- 
скомъ (по местному выраженш—засасывать)', засосанное суднсза- 
носитъ нескомъ иногда до высоты бортовъ, снять его тогда не
возможно и при первомъ ледоходе оно ногибаетъ. Въ виду уни- 
чтожешя л Ьсовъ и возрастающем дороговизны дровъ, на большей 
части Волжскихъ пароходовъ видъ топлива измененъ и вместо 
дровъ и угля употребляется теперь нефть. (С. Монастырскш—  
„Иллюстрированный спутникъ но Волге11, 1884 года).

М. К. Рейнвальдъ доставилъ намъ следу юпия сведеш я о 
Волжскомъ пароходстве за 1898 годъ:

Общество по Волгж учреждено въ 1843 году, содержитъ 
пассажирское движ ете между Нижнимъ Новгородомъ и Астра
ханью 12-ю пассажирскими пароходами и 2-мя арестантскими 
между Казанью и Астраханью. Пароходы последней постройки 
Американскаго типа, двухъ-этажные. выстроенные въ 1896 году 
на заводе въ Сормове, Императорь Николай I I  и Императрица 
Александра, съ грузоподъемностью по 20,000 пуд. каждый. Боя- 
ринъ и Боярыня— постройки Воткинскихъ заводовъ 1890 года, съ 
грузоподъемностью но 12000 пудовъ каждый. Императорь, Им
ператрица, Государь, Государыня **), Царь, Царица, Царевы чъ, 
Царевна— построены въ Англш въ 1859 и 61 годахъ. Князь и

*) П аузка судовъ (перегрувка) у наиболее трудныхъ перекатовъ со
ставляете особый промыселъ, которымъ занимаются на ЬолгЬ ц-Ьлыя селе- 
шя. Паузит ься  яначитъ половину груаа переложить на друпе суда.

*") Иароходь <Государыня* сгор^лъ 29-го октября 18У8 года, шедши съ 
пассажирами и въ Саратова и не доходя 15 верстъ до г. Камышина.
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Княгиня— маленыйе арестантсше пароходы построены въ I860 го
ду на заводЪ Шипова. РазмЬръ пароходовъ отъ 180 до 250 футъ.

Общество Самолетъ, основанное въ L853 году, им4етъ пас
сажирское движ ете но Волг-Ь отъ Твери до Астрахани, по Ун- 
ж е и МологЬ. Между Нижнимъ Новгородомъ и Астраханью рей- 
сируютъ 12 пароходовъ: Графъ Левъ Толстой, Достоевскт, Гон
чаровъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Тургеневъ, Влад. Ратьковъ- РЩюновъ, 
В",л. Княгиня Миргя Павловна, Жуковскш, Гоголь, Геннадш Ратъ- 
ковъ- Рожновъ и Грибогъдовъ. Вс), пароходы, кроме Гоголя и Жуков- 
скаго, передаланныхъ изъ Депегии и Вгьры, построены въ тече
т е  времени съ 1885 года на заводе Кокериль въ Бельгш, им'Ь- 
ютъ длину 35 саженъ, двухъ-этажные, съ грузоподъемностью по 
15000 пудовъ каждый.

Общество Павказъ и М еркурш  основано въ 1858 году и 
имЬетъ пассажирское движ ете но ВолгЬ и Кастйскому морю. 
Ручные пароходы ходятъ отъ Нижняго до Астрахани и делятся 
на скорые (почтовые) и пассажирте', всЬ они американскаго ти
па, длиною въ 40 и 35 сажень. „Скорые: Императоръ Алек-
сандръ I I ,  Фельдмарршлъ Суворовъ, Цесаревичг Циколай, Цеса
ревна М' ргя,  Великая Княгиня Ольга Николаевна, Коистантинъ 
Кауф.чанъ', на всехъ машины заграничный, кроме В ел■ Княгини 
Ольги Николаевны, которая построена въ 1896 году въ Спасскомъ 
затоне. Пассажирсше— всЬ американскаго типа, выстроенные въ 
Спассколгь Затоне: Вел. Князь Владимсръ, Вел. Княгиня Ксетя, 
Императрица Екатерина I I ,  Вла0им1ръ Мономахъ, Святославу 
съ грузоподъемностью по 45,000 пудовъ каждый, Дмитрш Дон
ской, Петрь Великш, А  хснсандръ Невскт и Олегъ Вгьгцш съ гру
зоподъемностью по 20,000 иуд. каждый.

Общество А А . Зевеке, возникшее въ 1870-хъ годахъ, име- 
етъ товаро-пассажирское движ ете отъ Рыбинска до Астрахани. 
Между Нижнимъ и Астраханью совергнаютъ товаро-пассажирскую 
литю  пароходы: выстроенные въ 1897 году на Сормовскихъ за- 
водахъ, длиною по 40 сажень съ грузоемкостыо 45,000 пудовъ— 
Вел. Князь Алекаьй , Вел. Князь Кириллъ, Петргь Чатовскт, 
Христофоръ Колумбъ и старые пароходы—Ш атра, Миссури, Мис
сисипи, Онтар'ю и Ориноко. Товарную линш содержать одноко- 
лесныя новинки, бышшя ДрпжининсгЛя „ларовыя баржи“— Брил- 
лгантъ, Изущщдъ, Алмазъ, Яхонтъ, Жемчужина, съ грузоподъ

ем ностью  отъ 50 до 60 тысячъ пудовъ каждая и Россгя, име
ющая железный корпусъ, съ грузоподъемностью до 30,000 пудовъ.

Купеческое пароходство, основанное въ 1886 г., совершаетъ 
рейсы между Камышипомъ и Казанью пароходами смешанной 
конструкщи и разной величины отъ 30 до 35 саж. длины, про- # 
стыхъ и американскихъ: Бр. Вольете—большой пароходъ, по
строенный въ 1897 г. въ Самаре на верфи Журавлева, подни
мавший до 20,000 пудовъ груза-, построенные въ Вольске: Бо-
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рисъ, 1оасафъ, Андрей, Москвичъ, и старые: Асколъдъ, Олегъ, Вел. 
князь, Пртреесъ, Реалистъ, Академист*. *).

Такса за нро^здъ нассажировъ, въ 1898 г., Обществъ: Кав- 
казъ и Меркурш, Самолетъ, По ВолгЬ—отъ Нижняго до Астра
хани— 1-го класса 21 рубль, 2-го—13 руб. 50 коп. и 3-го—6 ру
блей; багажъ съ пуда— 1 рубль; грузъ но соглашенш.

Изъ бол4е крупныхъ катастрофъ съ волжскими пассажир
скими пароходами въ последней четверти XIX стол’Ьтся укажешь 
сл'Ьдующш:

Погибли пароходы съ человеческими жертвами: Кутуръ,
братьевъ Любимовыхъ, на нодводномъ камкЬ; 1оаннъ, братьевъ 
Камеискихъ,— отъ взрыва котловъ; В пра, Самолетскаго общества, 
сгорала (уц'Ьл'Ьвшш железный остовъ ел перестроенъ и получилъ 
название В . А . Жуковскш). Въ посл'Ьднихъ числахъ ш ля 1893 г. 
сгор’Ьлъ на ВолгЬ, недалеко отъ Рыбинска, большой двухъ-этаж- 
ный па<сажирскш пароходъ Альфонсь Зевеке, причемъ погибло 
много пассажировъ и въ числ’Ь ихъ генералъ М. 0 . Петрушев- 
скш. 29 октября 1898 года cropf. чъ пассажирский пароходъ Го
сударыня, Общества „По В олш “.

Парфеновна— старое назваше села Тетеревятки, Камышин- 
скаго уЗззда, Верхне-Добринской волости; см. Тетеревятка.

Пастухова судостроительный заводъ Царицынскаго уЬзда, Ог- 
радинской волости, основанный Пастуховымъ въ 1892 году на бе
регу Волги, въ IV2 верстахъ ниже г. Царицына, близъ хутора 
Новониколъскаго, въ ЕлшанкЬ (Нижней), и въ 13 верстахъ отъ 
с. Отрады. При завод^ 5 дворовъ, 17 душъ мужск. пола, 12 жен
скаго, всего ’29 душъ обоего пола. Земли подъ заводомъ 1 деся- 
сятина. (Св^д-Ьтя Отрадинскаго волостного правлешя 1894 года).

Пахотные солдаты: по м4р£ разширешя юго-восточныхъ пре- 
д4ловъ Руси во второй половин’!; XVTI и въ XYII1 стол'!;гпяхъ, 
правительство селило на олраинях'*, изъ разныхъ русскихъ горо- 
довъ, крестьянъ, служилыхъ людей и солдатъ съ женами и деть
ми. Люди эти и солдаты „верстались“ тутъ же землею, которую 
и обробатывали въ свою пользу, почему и назывались „пахотны
ми солдатами“, за что и отбывали на украин’Ъ сторожевую и гар
низонную службу. Селешя ихъ нрсили назваше сторожевыхь и 
пахотныхъ слибодъи■ Позднее, еще въ первой половин’!; XIX сто- 
л ’Ьття, мы веч р'Ьчаемъ подобный родъ войска, на Кавказ!;, подъ 
назвашемъ линейныхъ казаковъ и линегшыхъ пгъишхъ бшпа.ионовъ-

Нахотинъ, Сит о, насл^дниковъ Поповыхъ, хуторъ Царицын
скаго у’1;зда, Отрадинской полости, при Татаркйной балк£, въ 4 
верстахъ отъ села Отрады. Въ 1894 году здЬсь было 3 двора, 
3 души мужского пола, 2 женскаго, всею 5 душъ обоего пола 
служащихъ; при хутор’!; 15,600 десятинъ земли. (.Списокъ насе- 

* ленвыхъ мйстъ губернской земской управы, 1894 года.).

*) Въ иавигадпо 1900 г. Купеческое пароходство работало ня 16 па- 
рожодахъ, принадлезнащихъ 10 лицамъ: Репину, братьямъ Кунгинымъ, Ива
нову и другимъ.
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Переверзевъ Федоръ Лукичъ, действительный статскш совет
ник!., былъ Саратовскимъ губернаторомъ съ 14 ш ля 1831 года 
по 1 декабря 1835 года. При немъ, въ 1834 году, былъ боль
шой пожаръ въ Саратове и въ томъ же году учрежденъ Сара- 
тсвскш губернски! статистическш комитета. 18 декабря 1834 го
да состоялся указъ объ учрежденш въ Заволжье Саратовской гу- 
{Зернш 3-хъ повыхъ городовъ: Николаеьска, Новоузенска и Царе
ва, съ уездами. Ф. Л. Перечерзевъ иереведенъ изъ Саратова гу
бернаторомъ въ K ieB b. („ Саратове кш край", изд. 1893 г о д а .) .

Переводника речка, впадающая въ реку Медведицу съ ле
вой стороны.версты 3— 1 нижё села Жирнаго, Камышинскаго 
уезда. Берета она начало изъ озера при колоши Новой Гололо- 
бовки (Ней-Денгофъ) Камышинскаго уезда, Олешинской волости, 
и течетъ на юго-западъ до устья; принявъ слева оврагъ Франкь- 
Грабе, нытекаюпцй изъ возвышенности въ 1069 англшекихъ фу- 
товъ иадъ уровнемъ чернаго моря, Перевозйнка течетъ по грани
ц е  Аткарскаго и Камышинскаго уездовъ, на протяженш около 
13 верстъ; на левомъ берегу ея расположена здесь колотя Но
вый Панцирь (Ней-Бальцеръ) Олешинской волости, Камышинска
го уезда. Вся длина речки около 23 верстъ. (Военно топографии 
карта генеральн. штаба 1892 года).

Переволока, такъ называлось въ старину узкое пространство 
между Волгою и Дономъ, где обе реки сходятся на близкое разстояше 
около 70 верста. Здесь существовало 3 волока: I) между речка
ми Камышинкой и Иловлей; 2) отъ нынешней Дубовки до Кача
лина и 3) отъ Царицына до Калача. Но восточнымъ нредашямъ, 
отряды Руссовъ, еще при Игоре нустошили берега Каспшскаго 
моря: по словамъ арабскаго писателя Масуди въ 913 году по Р. 
X. былъ расположенъ значительный отрядъ Хазарскаго (Казар- 
скаго) войска на перешейке между Дономъ и Волгою, для защи
ты страны отъ обычныхъ нападенш Руссовъ, которые свершали 
ихъ, подымаясь водою по Дону и перетаскивая суда свои воло- 
комъ въ Волгу: въ 913 или 914 г. 500 рускихъ судовъ вошли 
въ устье Дона и приплывъ къ Казарской страже, послали къ К а
гану съ просьбою о пропуске черезъ его владешя па Волг} и въ 
море; получивъ позволеие, они поплыли вверхъ по Дону, потомъ 
переволокли суда свои на Волгу, устьемъ ея вошли въКасшйское 
море и начали опустошать его берега; на обратномъ пути, воз
вращаясь съ добычей и членницами, Руссы были побиты жителя
ми Итиля (ныне Астрахани), а затемъ Буртасами и Волжскими 
Болгарами.— На карте, составленной вь 3 367 году Венещанцами 
братьями Пицигани, местность между Дономъ и нынЬпшимъ го- 
родомъ Царицынымъ названа— „passagijim". Митрополитъ Ни- 
менъ, плывя Дономъ, (около 1380 года), началъ встречать татар
ская кочевья въ нынешней земле войска Донского, около техъ 
местъ, где Донъ находится въ ближайшемъ р а з с т о я н ш  отъ Вол
ги. Въ 1554 году, пишетъ воевода князь Пронскш (въ походе 
на Астрахань), пришли они на переволоку, что между Волгою и
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Дономъ. Московски посолъ Мансуровъ пишетъ, что Дербышъ 
(царь Агтраханскге) изм’Ьнилъ 1оанну, выбилъ его изъ Астраха
ни, но онъ отбился отъ астраханцевъ въ маломъ городе у Вол
ги, пошелъ вверхъ но Волг'1; и теперь у калаковъ на переволока,', 
изъ 500 человекъ осталось у него всего 308. Громадное значеше, 
при переходе Ногаевъ (съ левой стороны Волги) къ Крымскимъ 
татарамъ, имела эта переволока, где приходилось перейти къ До
ну только небольшое пространство степи, разделявшей обе реки, 
затемъ уже берегомъ Дона спуститься къ Азовскому морю, куда 
осенью обыкновенно выходили кочевать Крымцы, когда они со
бирались грабить русайя окраины. Еще до покорешр Астрахани^ 
ногайскш князь Измаилъ, въ 1555 году, указывалъ 1оанну Гроз
ному на необходимость «оставить здесь городъ, который служилъ 
бы для наблюдешя за татарами и волжскими разбойниками, гра
бившими суда и караваны. Въ 1556 году, после окончательная 
покоретя Астрахани, 1оаннъ велелъ казацкому атаману Ляпуну 
Филимонову утвердиться на Волге у переволоки, а сотскому Кобе- 
леву на р. Иргизе, для обереганш ногаевъ отъ русскнхъ и крым- 
скихъ казаковъ и для перевоза пословъ (Ист. Росс. Соловьева). 
Въ 1557 году царь послалъ атамана Ляпуна Филимонова (чм-гаемъ 
мы въ др}гомъ источнике) на Волжскую переволоку со „многими 
лю дьм и ко то р ы м ъ  было поручено стоять на Волге до осени. 
Въ 1569 году турецкш султанъ Селимъ ириказалъ рыть каналъ 
на переволокгь, чтобы пройти съ судами изъ Дона въ Волгу (см. 
каналъ Селима). Въ 1570-хъ годахъ руссыя сторожевыя станицы 
М ещ ерстя разъезжали внизъ но Дону до Волжской переволоки. 
Въ 1590 г. атаманъ Волдырь сказывалъ, что былъ взитъ въ 
пленъ черкесами въ 1589 году, но изъ плена ушелъ и привелъ 
3 казаковъ воровъ на пергвилоку къ воеводе.— На карте 1614 г. 
Гесселя Герарда, узкое меото между Волгою и Дономъ названо- 
„Pereuoloka" и здесь на берегу Волги помещенъ городъ ,,Sarrissa“ 
(Царицынъ).

Воровсые казаки постоянно переволакивали свои суда (пре
имущественно Иловлей и Камышинкой) въ Волгу и здЬсь нещад
но грабили суда и побережья. Путешественникъ Дженкинсонъ, 
нлававнпй но Волге въ 1558— 1562 годахъ, вазываетъ переволоку 
самымъ опаснымъ «местомъ нацадешй воровъ и разбойниковъ. 
Другой путешественникъ Христофоръ Ьорро (въ 1579— 1581 г г .)  
говоритъ. что въ 7 верстахъ ниже переволоки, на острове Цари
цыне, имеется для защиты судового плави шя отъ нанадешя та- 
таръ и разбоиниковъ караулъ, въ лоемъ правительство содержа
ло въ летнее время 50 стрельцевъ. Въ 1586 году построенъ го
родъ Царицынъ, а въ 1668 году—городъ Камышинъ, разрушен
ный Стенькой Разинымъ въ маё 1670 года и затемъ вновь отст
роенный въ 1697 году, подъ именемъ Дмитр1евска (въ послед- 
ствш г. Камышинъ, перенесенный съ деваго на правый берегъ 
р. Камышинки). Цостроеше этихъ двухъ городовъ заперло волокъ-
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ИТ) самомъ начал'Ь XVIII стол’Ьтая, хотя волжсше разбои продол
жались еще до средины XIX стол'Ьия.

Переввринъ островъ на piids Волг£ (см. карту стр. 384), ле- 
жащш между городомъ Камышинэмъ и слободою Никотаевскою 
(на лг1'»вомъ, луговомъ берегу). Островъ им'Ьетъ около 11 верстъ 
длины и покрыть мслколг1'»съемъ; въ изгодови его, у .тЬваго бере
га, лежитъ островъ Осиновскгй, а ниже его, у л^ваго же берега, по
крытый мелкол'Ьсьемъ, островъ Поповъ■ (Военпо-топогр. карта ген. 
шт., изд. 1892 г.).

Перегородки, устраиваемыя на р. Волг'Г, снасти для лова ры
бы; ск. Забойки-

Перекаты— такъ называются песчаныя отмели или гряды, 
образовав,ппяся поперекъ или наискось течешя р. Волги отъ од
ного берега до другого. Это соединеше двухъ побочней (см. это 
слово).

Перещипное. Прррщепнпе тожъ, село Камитаинскнго укзда, 
Гусельской волости (лежитъ въ северной ея части), въ 55 вер
стахъ отъ гор. Камышина и въ 7 отъ волостного правлен.я; ра
сположено подъ 50°.32' сЬв. шир. и 14°,47' вост. долг, отъ Пул
кова, въ лощин'1;, между двумя покатостями, покрытыми обще- 
ствениымъ .тЬсомъ, по ручью Цсрегципное, давшему назваше се- 
ленш  и пересыхающему л’Ьтомъ. Ручей этотъ составляегь верши
ну р'Ьчки Сухой Ольховки, текущей съ СЬвера на югъ (см. карту 
Гуселъская волость, стр. 198) и впадающей сл'1;ва въ Мокрую  
Ольховку, правый притокъ р. Иловли. Въ сел'1; около 85 родни- 
ковъ, снабжаюшихъ население водою. Возвышенности блияъ с. поды
маются бол'Ье 1000 англшскихъ фуговъ надъ уровнемъ Чернаго 
моря и служатъ водоразд^ломъ бассейновъ Медв^дицкаго и Илав- 
линскаю. Но словамъ старожилъ, около 1787 года пришли сюда 
первые засельщики православные великороссы, государственные 
крестьяне, переселенцы изъ Керенскаго у-1;нда. Пензенской губен- 
ши; загЬмъ около 1860 года, до 200 д,7шъ переселились въ Ас
траханскую губернш, куда раньше ходили ихъ „ходоки“ для ос
мотра земель, и приписались къ той губернш, такъ какъ тамъ 
жилось лучше, чймъ здосъ. По списку населенныхъ мйстъ цен
тральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 года, казенное се
ло Перещипное ноказано при pf.4id'» Перещипной, въ 60 верстахъ 
отъ уЬзднаго города Камышина и им'!;ло въ 1860 году 134 дво
ра, 733 души мужск. пола, 769 женскаго, всего 1502 души обо
его пола: церковь православная— 1. По земской переписи 1886 г. 
въ с. Перетепномъ считалось наличныхъ 361 домохоз., 1124 ду
ши мужск. нола, 1143 женскаго, всего 2267 душъ обоего пола, 
кром'1; того 41 семья постоянно отсутствующихъ; грамотныхъ 
считалось 173 мужч, и 6 женщинъ. Жилыхъ избъ— 357, изъ нихъ 
каменная— 1, церевянныхъ—355, мозанковая— 1, крытыхъ те
сомъ—40, соломою— 317; промышленныхъ заведенш— 12, ка- 
бакъ— 1, лавокъ —3. У крестьянъ считалось: плуговъ— 227,
сохъ— 53, лошадей рабочихъ и нерабочвхъ— 607, воловъ—576,



коровъ и телятъ 1210, овецъ— 2033, свиней— 304, козъ— 15; 
пчельниковъ— 8 съ 53 колодами пчелъ. ВсЬхъ платежей годовыхъ 
приходилось съ общества, кром’Ь страховыхъ, въ 1885 г.— 7216 р. 
Надельной земли считалось: удобной 7378 десятинъ, въ томъ чи
сле нашни 3700 десятинъ, и неудобной 991 десятина, всего 
8369 десятинъ. Над^лъ въ одной окружной меже. Лг1>съ разбро- 
санъ въ 24 участкахъ, отъ него остался одинъ кустарникъ, такъ 
какъ рубили его ежегодно. Сенокосъ въ 2—3 верстахъ отъ села; 
часть выгона вокругъ села, а другая часть отъ него верстахъ 
въ 4; его считаютъ вообще до 100 десятинъ. Изъ надельной зем
ли около 1000 деся’ш нъ— чернозема, около 3000 десятинъ супе
ска, остальное же все— красный суглинокъ; по чернозему и супе
ску много камня. Подпочва—красная глина, песокъ и каменникъ. 
До 1880 года пользовались землею по реви.?скимъ душамъ, про
изводя переверстку черезъ каждые 2 года; въ 1880 году решили 
поделить землю по наличнымъ душамъ, при 6 летнемъ сроке 
переверстоьъ, съ целью дать возможность домохозяевамъ более 
рачительно обрабатывать . землю. Большая часть пашни подъ 
трехпольнымъ севооборотомъ, а часть подъ разнопольемъ; надель
ная земля окупаетъ платежи. Усадьбы никогда не переверстыва
ются; въ селё 1 деревянный, крытый тесомъ ипрской запасный 
амбаръ и 1 общественная мельница, дававшая при земской пе
реписи 10 рублей доходу въ годъ. Въ 1887 году здесь считалось: 
3 кузницы, 7 мельниковъ, 218 портныхъ (все работали на сто
роне), 2 торговца и 2 (мужчипы) нищихъ. По сведешямъ Гу
бернскаго статистическаго комитета за 18!)1 годъ село П°рещип- 
ное считалось въ 7 верстахъ цтъ волостного правлешя и въ н ем ъ  
405 дворовъ, 1366 душъ мужск. пола, 1397 женскаго, итого 
2763 души обоего пола всЬхъ вообще жителей.

По свЬдешямъ Гусельскаго волостного правлешя 1894 года, 
въ селе Перещгтномъ есть церковная площадь, на которой вы
строена и освящена въ 1827 году каменная, крытая железомъ, 
церковь во имя св. Троицы. Ио сообщенш священника А. Вве- 
денскаго 1899 года, она.однопрестольная, холодная и при ней 
сторожка; церковной земли пахотной и сенокосной 4Э1 /-2 десятинъ; 
дома у причта общественные. Причтъ состоитъ изъ священника 
и псаломщика, которымъ положено отъ казны жалованья: свя
щеннику— 141 рубль 12 коп. и псаломщику 47 руб. 4 копейки. 
Кроме села, къ приходу Троицкой церкви при нал лежитъ хуторъ 
Сернокрыловъ въ 7 верстахъ. Вг.ехъ нрихожанъ въ 1899 году 
считалось 2893 души обоего пола, раскольниковъ нетъ. Ближай- 
mid церкви: Николаевская въ с. Гуселке— въ 8 и Казанская въ 
с. Мокрой Ольховке— въ 10 верстах^.

Въ с. Перещипномъ теперь 2 школы: земская и церковная; 
земско-общественная школа (раньше сельская) съ 1872 года, въ 
вей въ 1899 году обучалось 50 мальчиковъ и 20 девочекъ; цер
ковная школа открыта съ 1897 года и въ ней въ 1899 г. обу
чалось 25 мальчиковъ и 5 девочекъ.
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Въ 1894' г. здЬсь считалось 410 дворогъ, въ числе кото
рыхъ 3 общественныя строешя: школа, дома священника и пса
ломщика; крестьянсыя постройки большею частью крыты соло
мой, тесомъ же около 1h  части. Наличнагс населешя считалось: 
1271 душа мужск. пола, 1340 женскаго, всего 2611 душъ обоего 
пола бывше-государственных':, крестьянъ, великороссовъ. право* 
славныхъ, составляющихъ одно общество, занимающихся хл'1;бо- 
пашествомъ; зимою же мяопе портняжничаютъ, для чего большая 
часть ихъ уходитъ на заработки въ сосЬдше уезды и селешя. 
Нерещипновское общество получило въ надг1лъ отъ казны по 
Блад'];нпой записи: удобной 6494 десятины 490 саж., лг1'»са 859 де
сятинъ, неудобной 9903/4 десятины, всего 8343 десят. 2290 саж. 
земли. Кроме того въ дач!; находится церковной земли 42х/а де
сятины.. До волостного села Гуселки считаютъ 8 верстъ, с. Смо
родины—20, Грязноватки— 18, Новой Николаевки—7, колоши 
Семеновки—15, Серпокрылова— G. кол. Караульный Буеракъ—‘20. 
станцш Неткачево Тамбовско-Камышинской железной дороги (ко
торая проходитъ около общественной дачи)—8, у’Ьздн. гор. К а
мышина— 58 и г. Саратова— 141 верста. (Карты воен. топограф, 
генеральн. штаба 1892 г. и земскал 1894 года; списокъ населен
ныхъ м'1;стъ Центральнаго статистическаго комитета 1862 тода: 
сборникъ 1 убернскаго земства 1891 года, томъ XI; св'1;д'!;н1я гу- 
бернскаго статистическаго комитета 1891 года, Гусельскаго воло
стного иравленш 1894 года и Саратовск. Еварх1альн. 1 И.домоет. 
1896 г. А? С).

Пере%здинсшй хуторъ, Камышинскаго у);:,да, Бурлукской во
лости, на ручье Жпзачьемъ\ основанъ в-ь начале 1860-хъ годовъ 
на надельной земле Бурлукскаго общества и отстоитъ отъ села 
Бурлука въ 15 верстахъ, хутора Гречушкина (Островской стани
цы Войска Донского)— 7 верстъ, с. Сёрина (Котовской волости)—12, 
хутора Фкгинина (Тарасовской волости)— 15, г. Камышина—71 
и г. Саратова— 180 верстъ. Въ 1894 году здесь было 2 двора, 
строеыл деревянныя, крыты соломой; временно ироживаютъ на 
хуторе 2 семьи, входяшдя въ составъ Еурлукскаю общества, где 
имеютъ оседлость. (Сведены Бурлукскаго волостного правлешя 
1894 года).

Персидскаго Владим1ра Ипполитовича наследники, дворяне 
Царнцынскаго у4вда; въ родословную k h h i w  Саратовской губер- 
Hin не внесены. Владеютъ при с. Отраде 446 десятинами земли 
(Списокъ дворяне, депутате, собрашя, 1895 года).

Персидская Анна Николаевна, дворянка Царнцынскаго уез
да; въ родословную книгу Саратовской губернш не внесена. Вла- 
деетъ при с. Олт.хонкФ, 102 десят. земли. (Списокъ дьорянск. 

ч депут. собрашя, 1895 г.).
Персидская Марья Васильевна, дворянка Царнцынскаго уез

да; въ родословию книгу Саратовской губернш не внесена. Вла- 
деетъ при с. Ольховке и Зензеватке 1607 десят. земли. (Спи
сокъ дворяне, депутате, собрашя, 1895 года).



Персидская Ольховка—см. Олъховка слобода Царицынскаго 
у-Ьзца. '

Персидсме Алексей, Иванъ и Петръ Лукичи, дети и у ъ  и 
Анна Оедоровна, Товарова, дворяне Царицынскаго уезда; въ ро- 
дослов. кн. Саратовской губерЙЯ не внесены. Владеют* при с. 
ОльховкЬ 1198 десятинами земли. (Списокъ дворяне, деи. собра- 
шя 1S95 года).

Персидскш АлексМ Михайловичъ, съ наследниками, дворя
не Царицынскаго уезда: внесены въ родословную книгу Саратов
ской губернш съ 1837 года. Владъютъ при с. ОльховкЬ. и с. Зен- 
зеваткё 6496 десятинами земли. Алексей Михайловичъ Персид- 
скш бьпъ уезднымъ нредводителемъ соединенныхъ Камышин-- 
скаго и Царицынскаго уездовъ съ 1849 но 1852 годъ. (Списокъ 
дворяне, денут, собр. 1895 г.). Усадьба Персидскихъ находится 
при сельце Зензеватк-fc (см. это слово) Ольховской волости.

Персидский Василш Григорьевичу дворянинъ Царицынскаго 
у^зда; въ родословн. кн. Саратовской губернш не внесенъ. Вла
деете. при хуторе Полякове ‘295 десятинами земли. (Спис. двор, 
деп. собр, 1895 г.).

Персидскш Илья Ильичъ, дворянинъ Царицынскаго уЬзда; 
въ рЪдосл. кн. Сарат. губ. не внесенъ. Владеете, при селе От
раде 3 3 0  десятинами земли. (Списокъ дворянск. депутат, собр. 
1895 г.).

Персидскш Левъ Трофимовичъ, дворянинъ Царицынскаго 
уезда; въ родословн. кн. Саратовск. губ. не внесенъ. Владеетъ 
при с. Ограде 396 десятинами земли. (Спис. двор, депутат, собр. 
1^95 г.).

Персидскш Логинъ Ильичъ, дворянинъ Царицынскаго уезда; 
въ родословн. кн. Сарат. губ. не внесенъ. .Владеетъ при хуторе 
Ильин1; 1008 десятинами земли (Списокъ дворян, ден. собр. 
1895 г.).

Персидскш Михаилъ Павловичъ, дворянинъ Царицынскаго 
уезда; внесенъ въ родословную книгу Саратовской губ. съ 877 
года. Владеетъ при селе ОльховкЬ 1044 десятинами земли. (Сни- 
сокъ дворянск. деп. собр. 1895 г.).

Персидскш Павелъ Александровичу дворянинъ Царицынска
го уезда; внесенъ въ родословную книгу Саратовской губернш 
съ 1839 года. Владеетъ при с. Ольховке 785 десят. земли. 
(Спис. дворян, ден. собр. 1895 г.).

Персидскш Петръ Николаевичъ, дворянинъ Царицынскаго 
уезда; въ родосл. кн. Саратовской губернш не внесенъ. Вла- 
дЬеть при с. Ольховке 103 6 десят. земли. (Списокъ дворяне, 
депут. собр. 1895 г.).

Персидскихъ дворянскш родъ Саратовской губернш, Цари
цынскаго уезда, происходить отъ Донскихъ казаковъ; существуетъ 
въ Саратовскомъ крае,— съ Императрицы Анны Гоаннокны, отъ 
атамана Донскихъ казаковъ Макара Никитича Церсидекаго, при- 
бывшаго въ 1733 г., по распоряженш правительства, съ 520 се-
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мействами казаковъ съ Дона, для носелешя ихъ въ Дубовке и 
но р. Балыклею, образовавшихъ Волжское казачье войско (см. 
Дуоовка носадъ). Потомки Макара Персидскаго и теперь живутъ 
въ Царицынскомъ уГ.зд'Ё; после него главнымъ начальникомъ 
Болжскаю казачьяго войка былъ сынъ его Андреи Макпровичъ 
Лсрсидскш', при немъ начата въ Дубовке постройка Успенскаго 
Собора въ 1763 г., оконченная въ 1796 году. Бъ этомъ Соборе 
хранится серебряный позолоченный ковшъ, пожалованный Импе
ратрицей Елизаветой Петровной, въ 1760 г , „старшиве велика- 
го войска Андрею Макарову Персидскому". Бъ 1774 и 75 гг. 
упоминается о войсковомъ атамане въ Д\бовк’Ь старить Персидг 
скотъ. Въ д о к у  менте, отъ 25 сентября 1775 г., но Дубов id ;  наз- 
ванъ войсковой старшина Волжскаго казачьяго войска Андрей 
Персидски. Д. Л. Мордовцевъ въ истор. моногр понизовой воль
ницы (1867 г.) уноминаетъ о слФ.дующихъ Персидскиосъ въ Сара- 
товскомъ крагЬ въ 1774— 1780 гг.: войсковомъ атаман'}», полков
нике Василыь Персиоскомъ', M a i o p t  Иерсидскомъ, командирован 
номъ на Волгу для розыска и поимки разбойниковъ; о богатомъ 
табуне лошадей войскового атамана Волжскаго войска Васшлгя 
Персидскаго, пасшемся въ урочище Озерки, верстахъ въ 30 отъ 
Липовыхъ хуторовъ (ныне с. Липовка. Царицынскаго уезда), о 
Оедоръъ Персидскомъ, брате атамана.

Двое Персидскиосъ были позднее уездными предводителями 
дворянства соединеиныхъ Камыпшнскаго и Царицынскаго уез- 
довъ. Алексий Михайлоеичъ ПерсидскШ съ 1849 по 1852 г. и 
Пегпръ Иваноеичъ Персидский съ 1870 по 1873 годъ.

Есть предаше что фамилш Персидскихъ иолучилъ родона- 
чальникъ ея, казакъ. участвовавший въ Персидскомъ походе. '

Персидскихъ дворянская усадьба Царицынскаго уезда, Оль
ховской волости, при слободе Ольховке, состоитъ изъ 5 дворовъ; 
см.— Ольховка, слобода.

Персидской Екатерины Васильевны дочери: Елизавета Мячи- 
кова и Любовь В тдип рскал , дворянки Царицынскаго уезда; въ 
родосл. книгу Саратовской губернш не внесены. Владеютъ при 
с. Отрад Ь 162 десятинами земли. (Сведен, дворяне, депутате, собр. 
1895 г ).

Перфиловы Александръ Андреевичъ, Владим»ръ, Петръ и 
Венедиктъ Александровичи, дворяне Царицынскаго уезда, вне
сены въ родословную книгу Саратовской губернш са> 1892 года; 
владеютъ при с. ОльховкЬ. Царицынскаго уезда, усадьбой и 774 
десятинами земли (Списокъ дворяне, депутате, собрашя 1895 г.). 
См. Ольховка слобода.—По сведёшямъ губернскаго статистическа- 
го комитета за 1891 г. при слободе Ольховке показана усадьба 
дворянки Иерфиловой— 1.

Пескоаатка речка или оврагъ Камышпнскаго уезда, Салама- 
тинской волости, по военно-тоиографич. карте показана правымъ 
притокомъ р. Иловли, ниже озеръ Больгааго и Малаго, близъ с. 
Рыбинскаго. С. А. Щегловъ, въ своей рукописи 1890 г. о Сала-
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матинской волости, говорить, что оврагъ Песковатка идетъ пер
пендикулярно съ северо-запада, на иротяженш 4 верстъ къ Ка
питанский горгъ (см. это слово) и пересЬкаетъ Иловлинскш кряжъ 
къ Большому озеру (см. это слово). Оврагъ этотъ не лишенъ ра
стительности и пъ немъ остаются, после весенней воды, веболь- 
пия озера, которыя въ засуху нересыхаютъ. На военно- топогра
фической карте генеральнаго штаба, изд. 1892 г., речка Песко- 
ватка показана впадающей въ р. Иловлю, съ правой стороны, къ 
востоку отъ с. Рыбинскаго, близъ него, немного южвее 50°— се
верной широты. Речка беретъ начало близь границы области 
Войска Донского и течетъ съ сЬверо запада на юго-востокъ, на 
иротяженш около 16 верстъ; нричемъ, въ конце, проходя низи
ной правой стороны р. Иловли, она, верстахъ въ 4— 5 отъ сво
его устья', противъ села Саламатипа, подходитъ къ озерамъ Боль
шему и Л1алому, тянущимися на северо-востокъ по направлению 
нраваго берега Иловли и соединяющимся въ половодье съ этой 
рёкой. Здесь, около этихъ озеръ и речки Песковатки ноказаны 
на карте лЬса. Народное предаше говорить, что до основашя 
села Саламатина, когда тутъ были еще Саламаьшнсте хутора, 
противъ нихъ, около Песковппгскаю оврага, у Болъшаго озера былъ 
непроходимый лесъ и у подошвы горы, но ея скату къ озеру, 
<5ы1ъ расположенъ лагерь или станъ какого то напитана разбой- 
никовъ, человЬкъ 70-ти: отъ этого разбойничьяго притона ме
стность эта получила назваше Капитанской ставки, а гора—Ка
питанской (см. это слсжо). Здесь, въ 1778 г„ после нападения 
атамана разбойниковь Рьгжаго (см. это слово), съ Шагалой, Жег 
г1оннымъ и другими разбойниками на Камышинскш обозъ близъ 
Саламатгтыхъ хуторовъ. немногочисленная шайка Рыжаго оста
валась около речки Песковатки более 2-хъ дней пъ лесу, где 
произошелъ дуванъ (разделъ) денегъ и пограбленной пажити“ 
(имущества), и какъ добыча была очень богата, то въ дележъ 
шли только деньги, а всего прочаго каждый разбойникъ Оралъ 
себе сколько душе угодно. Два старыхъ ружья, отнятыхъ у Еа- 
мышинскихъ торговцевъ, бросили въ Песковаьту, потому что въ 
хорошемъ оружш никто не чувствовалъ недостатка. Разбойники 
(по ихъ оловамъ, въ деле Царицынскаго архива) потому остава
лись такъ долго на этомъ мЬсте, что двое сутокъ шелъ пролив
ной дождь, да кроме того нужно было припрятать часть дабычи, 
а иначе трудно было таскать съ собой и мешки съ медными 
деньгами, и лишшя вещи. Шайка разбрелась но лесу, и каждый 
пряталъ свои деньги и свою „ пажить “ отдельно, таясь отъ то
варищей, потому что, какъ ни дружна была шайка во всякомъ 
нападении, какъ ни строго таилась тайна ихъ общаго дела, одна
ко никто не решался поверить своей доли другому: они прятали 
ее, „кто куда разсудилъ, таясь одинъ отъ другого, зарывая въ 
землю, а иные помалому делу оставляли и при себе". Отсюда 
Рыжгй новелъ свою шайку за Иловлю въ Медведицкш и Сара- 
товсшя степи. („Понизовая вольница11, Д. Л. Мордовца, т. II,
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1867 г., но архивнымь документам» Царицынскаго архива, 1778 
г., № 70 i).— Вернулся ли кто изъ разбойниковъ этой шайки на 
розыскъ зарытых» въ лесу у р. Песковатки, денегъ, погибли 
ли каше изъ нихъ въ стычках», не известно, но изъ делъ Цари- 
цынскаго архива 1781— 82 годов» видно, что атаманъ Рыокш и 
некоторые изъ разбойниковъ, грабившихъ обозъ близъ Салама- 
тиныхъ хуторовъ, были изловлены около 1781 и 82 годов» и со
держались въ Царицынской крепости.

Песковатна речка Камышинскаго уЬзда, левый приток» р. 
Карамыша, течетъ съ северо-запада на юго-востокъ и впадает» 
въ Карамышъ немного ниже колонш Макаровки. Д шна речки 
около 10 верстъ. (Военно-тонограф. каста генер. штаба).

Песковатка рЬчка Царицынскаго уезда, Песковатской воло
сти, (см. карта стр. 8), текущая съ запада на восток» и впадаю
щая въ Волгу нри с. ПесковаткЬ, пересекая верстахъ въ 3-хъ 
выше своего устья почтовую Саратовско-Астраханскую дорогу. 
(См. Песковатка село). Песковатка беретъ начало изъ приволж
ской возвышенности, служащей водорозд^ломъ Волжскаго и Дон
ского бассейнов»; верстахъ въ 2-хъ къ северо-западу отъ ея 
истока беретъ начало Тишина балка, текущая на заиадъ въ 
Донъ. Песковатка приняла слева у большой дороги, балку 
Павлову; въ верховьяхъ Песковатки, на правой ея ctopoH'b, меж
ду нею и р’Ьчкой Дубовкой, впадающей въ Волгу же при поса
д е  Дубовке, высота местности 425 англ. футовъ надъ уровнемъ 
Чернаго моря. Длина речки около 12 верстъ. (Военно-тонограф. 
карта генер. штаб»).

Песковатка волостное село Песковатской волости, Царицын
скаго уезда, 2 стана, 2 участка земскаго начальника, расположе
но подъ 49,°7' сйв. шир. и 14,°33' вост. долг, отъ Пунсона, на 
правом» высоком» берегу р. Волги, къ которой имеет» 2 удоб
ных» съезда, на скате горы, по наиравленш къ речке Песко- 
ваткп, давв1ей назваше селу, текущей съ запада на восток», 
впадающей при селе въ р. Волгу и обсаженной верстъ на 10 съ 
обЬихъ сторонъ садами. Къ ИeciioiuiTK/b принадлежать его хуто
ра: Ледневъ, Ильин» и, составляющий одну съ нимъ общину, ху
торъ Ащцнановъ. Село лежитъ въ 50— 56 верстахъ отъ уЬзднаго 
города Церицына и въ 7 севернее посада Дубовки; верстахъ въ
3-хъ отъ него пролегаетъ большая почтовая скотопрогонная до
рога изъ г. Царицына въ г. Саратов» —Астраханскщ . трактъ; 
противъ села находится на Волге островъ. Боюлюбовъ (Волга 
1862 г.) говорит», что село Песковатка находится въ 17 вер
стахъ ниже с. Водяного, населено удельными крестьянами, за
нимающимися хлебопашеством», скотоводствомъ и рыбной ловлей; 
на его параллели лежитъ въ луговой стороне Елтонское соляное 
озеро— Астраханской губернш, Царевскаго уезда.— По списку 
населенныхъ мест» центральнаго статистич. комитета, изд. 1862 
г., удельное село Песковатна показано при р. Волге и речке 
Песковатш, въ f>6 верстахъ отъ у±зднаго города Царицына, и
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въ немъ въ ISliO году— 378 дворовъ, 1170 душъ мужского пола, 
1370 женскою, всего 2540 душъ обоего пола; церковь нравослав
ная— 1, удилище, мельницъ— 2. По св'ВДЬшямъ Саратовской Гу
бернской Земской Управы село IIесковатка оброзовалось около 
1820-хъ годовъ крестьянами удЬльнаго ведомства, которыхъ но 
10 ревизш 1857 г. числилось 1236 душъ мужского нола, 1396 
женскаго, всего 2605 душъ обоего пола.

Нолагаютъ, чю первыми поселенцами этой местности, какъ 
и другихъ окодьныхъ селъ но берегу Волги, въ 1730 годахъ бы
ли хуторяне казаки Волжскаго войска, которые въ 1778 году, за 
y iacrie въ Иугачевскомъ бунте были выселены на р. 'Герекъ на 
Кавказъ. Следующими насельщиками стали крестьяне изъ разныхъ 
губернШ, стекавтш’еся сюда въ конце X V III и начале XIX сто- 
летш  для рыбной ловли. Хорошимъ временемъ для крестьянъ с. 
Песковатки были 1850-ые годы: тогда въ Дубовк'Ь была лЬсная 
пристань, доставлявшая Песковатцамъ громадный доходъ при 
перевозка леса на Донъ (гм. Дубовско-Качалинская жел'Ьзно- 
конная дорога). Насколько великъ былъ заработокъ, видно изъ 
того, что въ то время простом чернорабочш челов'Ькъ на одной 
лошади зарабатывалъ отъ 5 до 10 рублей ассигнацш въ день. 
Таюе xoponiie заработки развили въ крестьянахъ страсть къ на- 
рядамъ и породили равнодунпе къ земледе.ию, что нотомъ, при 
упадке Дубовской лесопромышленности, отъ конкуренцш г. Ца
рицына, губительно отразилось на жизнь Песковатцевъ.И теперь 
еще можно видеть, выходящую изъ какой либо землянки или 
лачуги, женщину въ атласной шубке или болыномъ шелковомъ 
платке— остаткахъ прошлаго величш. Лишившись легкихъ сред- 
ствъ къ жизни, народъ об'Ьднялъ и тогда взялся за земйедг1;л#е и 
рыболовство. Землед-Ьл1е съ своими тяжелыми' услов1ями, не го
воря уже о неурожайныхъ годахъ, могло только поддержать су- 
ществоваше крестьянъ, а не поправить ихъ хозяйство; рыбный 
же промыселъ служилъ только наживою для 5 —10 хозяевъ ры- 
бопромышленниковъ, къ которымъ остальные крестьяне шли въ 
paoo4ie за 40— 50 рублей въ лето, но и эти деньги, взятия впе- 

„ редъ еще зимою, проедались на хлебъ. Къдовершенш несчастчя 
въ 1878 году ножаръ уничтожилъ 3/4 села вм&ств съ церковью, 
волостнымъ правлеиемъ и училищемъ, доведя такимъ образомъ 
крестьянское хозяйство до полнаго разорешя. Но въ 1881 году 
получился небывалый урожай хлеба и это поправило крестьянъ. 
Садоводство стало развиваться недавно, къ нему положены были 
больппя старашя и теперь Песковатсше вишни и фрукты, изве
стные Дубовскимъ торговцамъ, спорятъ но качеству съ другими, 
привозимыми на базаръ. Съ 1886 года, въ I [есковатк'!; стали раз- 
саживать виноградъ, дающш уже теперь доходъ хозяевамъ. Нуж
да заставила крестьянъ изыскать доходъ отъ добывашя въ зим
нее время въ горахъ на Волге камня, отнравляемаго затемъ на 
судахъ до Астрахани. Развитш  садоводства, кроме старашя жи
телей, много способствуете изобилш воды, какъ Vr> самомъ селе,



такъ и въ окружности: родники расположены на склона горы, 
по одной улиц'Ь, и ежели пустить ключи но всЬмъ ниже лежа- 
щимъ улицамъ, то воды хватить для поливки всЬхъ садовъ ири 
каждомъ дом!;. Песковатка принадлежала удельному ведомству, 
которымъ еще въ 1842 году устроено было училище, сгоравшее 
въ 1878 году во время большого пожара и отстроенное вновь съ 
помощью земства; послЬ того же пожара сооружены новые: цер
ковь стоившая около 15— 17 тыся^ъ рублей и здаше волостного 
правления. Въ 3-хъ верстахъ къ югу отъ с. Песковатки, дорогу 
къ посаду ДубовкЬ пересЬкаетъ грома :,ный оврагъ, с-руживпий по 
преданш, въ прежнее время, уб-Ьжищемъ разбойникамъ, а въ 
недавнее— „придорожникамъ"; на иротивуположной сторон'Ь этого 
оврага видны сл’Ьды обвалившихся ямъ, гд'Ь находятъ въ числ’Ь 
разбросавныхъ черепковъ и мусора разныя монеты и вещи; но 
преданш крестьянъ, это остатки разбойничьихъ землянокъ и сто
янка Пугачева иередъ заняиемъ его толпами Дубовки въ 1774 г., 
друие же видятъ въ нихъ сл^ды ханскихъ ставокъ. Разновре
менный находки и раскопки ясно доказываютъ существоваше 
здЬсь въ старый времена цЬлаго города. Въ ironfc 1*888 г. мест
ность эта осмотрена Саратовскою ученою архивною коммигаею, 
нанесена на планъ и сдЬланы раскопки (Труды коммиссш 1888 г., 
т. I): это древнее городище лежитъ въ 2—2'/■> верстахъ выше 
посада Дубовки, на правомъ берегу Волги, на пространств^ н!,- 
сколькихъ десятинъ, къ югу отъ Водяного оврага, около котораго, 
съ 1840-хъ годовъ, расиолиженъ хуторъ съ садомъ Дубовской 
купчихи Челюкановой и рыбная ватага Бабушкина, а на другой, 
северной сторон'Ь Водянаго оврага— ватага Синьорина. Въ ниж- 
неи сторон'Ь городища, ири внутреннемъ вал4, лежитъ къ ВолгЬ 
хуторъ съ садомъ КирЬева. Водяной оврагъ, глубиною отъ 5 до 
7 сажень, огибаетъ городище съ западной и сЬверной сторонъ, 
впадая въ Волгу; въ южной сторон’Ь развалинъ находятся 2 ва
ла въ 820 шагахъ другъ отъ друга, начинающееся въ 300 ша- 
гахъ отъ Волги и упирающихся западними концами своими въ 
Водяную балку. Площадь городища перерезывается двумя неглу
бокими, недавно образовавшимися, отъ стока весеннихъ водъ ов
рагами, которые идутъ къ ВолгЬ въ одномъ направлении съ по- 
граничнымъ Водянымъ оврагомъ. Въ развалинахъ городища най
дены: кости людей, животныхъ, черенки и ручки глиняной посу
ды, серебряныя и М'Ьдныя монеты, ожерелья, серьги, кусокъмра
морной колонки, квадратные кирпичи, гвозди, обгоравшее дерево 
и сл'Ьды водопровода.

По св’Ьд’Ьшямъ Саратовской губернской земской управы 
1882 г. въ селгЬ Песковаттъ съ хуторами Ледневымъ и Ильи- 
нымъ считалось 551 домохоз., 1180 душъ мужск. иола, 1228 жен
скаго, всего 2408 душъ обоего пола, въ хутор'Ь АндршновЬ 5 до- 
мохозяевъ, 14 душъ мужск. пола, 20 женскаго, всего 34 души 
обоего пола, всего же въ сел’Ь и хуторахъ 2442 души обоего по
ла. Въ 1890 г. въ с. ПесковаткЬ было 424 двора. Наделъ у се
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ла съ хуторами общш въ 15505 десятинъ удобной и неудобной 
земли, въ томъ числй за Волгой 300 десятинъ кустарнику и сЬ- 
нокоса. Над'Ьлъ оъражистый, на 2/э песчаный, местами съ мел- 
кимъ камнемъ и на Ve суглиноватаго чернозема; на этомъ на- 
дЗигЬ стоятъ хутора: Ледневъ (Соковъ), ИльинскШ, Андр1ановъ 
(Задубовскш), Костинъ, Архиновъ, Кузьыинъ и Прозоровъ. По 
св'ЬдЬшямъ губернскаго статистическаго комитета за 1891 годъ 
волостное село Песковатка лежитъ въ 7 верстахъ отъ квартиры 
станового пристава въ иосад'Ь Дубовк’1;, им'1.етъ 1-го урядника, 
424 двора, 1221 душу мужск. пола, 1234 женск., итого 2455 душъ 
обоего мола всЬхъ вообще жителей.

По св'-Ьд'Ьнш Песковатскаго волостного нравленш 1894 года 
село Песковатка имг1,етъ 10 колодцевъ, построено по новому пла
ну, въ квартал#, по 4 двора, посл'Ь пожара 1878 г., кром'Ь 5-5 уц^- 
jtBHinxb дворовъ. ВсЬхъ крестьянскихъ дворовъ въ 1894 году 
считалось 4(54, въ томъ числ'Ь 2 общественныхъ: волостное прав- 
леше и школа; строешя деревянныя, крыты тесомъ и 1 изба же- 
л'Ьзомъ. Въ сел-1, волостное правлеше и урядникъ. Крестьянъ въ 
1894 году считалось 1261 душа мужск. пола, 1105 женскаго, 
всего 2666 душъ обоего пола, составляющихъ одно сельское об
щество съ принадлежащими к ъ нему хуторами крестьяне быв- 
niie уд-Ьльные, большею частью православные и около 30 душъ 
старообрядцевъ. Над’Ьлъ состоитъ изъ 8170 десятинъ удобной, не 
«читая неудобную землю. Зимою крестьяне занимаются плетеш- 
емъ корзинъ. Отсюда (.читаютъ: до г. Саратова— 300 верстъ, гор. 
Царицына— 50— 52, посада Дубовки— 7 и деревни Оленье— 7 в. 
По св’Ьд’Ьшямъ помощника исиравника Тихомирова 1894 г. село 
Песковатка, расположенное при рЬчк’Ь Песковатк’Ь, им’Ьло 
1352 души мужск. иола, 14(Ю женскаго, всего 2812 душъ обоего 
пола, над’Ьленныхъ 8170 десятинами удобной, 5380 десятин, не
удобной, всего— 8190 десятинами земли; в'Ьтряиыхъ мельницъ— 6, 
водяныхъ мукомольныхъ мельницъ— 6, питейное заведеше— 1. 
При сел'1,, на берегу р'Ьчки Песковатки, впадающей въ Волгу, 
имеется одинъ курганъ, относительно котораго въ напод’Ь п’Ьтъ 
преданш.

По св'Ьд’Ьшямъ священника М. Смирнова (4 ш ля 1895 года, 
Л» 52) въ селЬ Пескиваткп построена была въ 1884 году дере
вянная церковь св. Троицы на средства прихожанъ, которая сго
рала въ яожаръ 27 мая 1878 года, истребивппй съ нею до 500 цо- 
мовъ. Въ 1878 году былъ поставленъ временно, пожертвованный 
крестьянами слободы Давыдовки (того же уЬзда), молитвенный 
домъ, въ которомъ богослужеше совершалось до 1890 года. Новая 
деревянная, холодная, однопрестольная церковь св. Троицы, съ 
такою же колокольнею, крытая жел’Ьзомъ, построена тщашсьъ 
нрихожанъ въ 1889 году и освящена 18 ноября 1890 года м'Ьст- 
нымъ благочиннымъ 2 округа соборнымъ проипереемъ посада Ду
бовки Георпевскимъ. При церкви имеются 2 деревянныя сторож
ки, изъ которыхъ одна назначена подъ церковно-приходскую шко
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лу грамоты. Земли при церкви ЗО-ть десятинъ нашейной и 
3 деслгины сенокосной. Иричтъ Троицкой церкви составляютъ: 
1 священникъ и 2 псаломщика (въ числе пос гЬднихъ дьяконъ- 
псаломщякъ); жалованье казенное: священникъ получаетъ въ годъ 
105 руб. 92 коп., каждый псаломщикъ по 45 руб, 4 копейки въ 
годъ. 3 дома духовенства деревянные, построенные на земле 
крестьянъ. Зд^сь 2 школы: земская и церковно-приходская шко
ла грамоты, открытая въ 1890 году; церковно-приходское по
печительство существуетъ съ 1881 года. Къ приходу принадле
жать: 1) С. Песковатки, считающее но церковнымъ сведеш ямъ, 
въ 1895 году, крестьянъ собственниковъ 402 двора, 1024 души 
мужского^ пола, 1121 женскаго; военныхъ 72 двора, 250 и, у шт. 
мужского пола, 289 женскаго; мещанъ посада Дубовки, прожива- 
ющихъ въ Иесковатке 19 дворовъ, 55 душъ мужск. пола, 55 жен
скаго; проживающихъ въ селе крестьянъ изъ разныхъ губернш 
23 двора, 57 душъ мужского пола, 50 женскаго и раскольниковъ 
беглопоповской секты 3 двора, 9 душъ мужского пола, 7 жен
скаго: всего дворовъ въ с. Иесковатке 519, жителем 1395 душъ 
мужского пола, 1522 женскаго, всего 2917 душъ обоего пола.
2) Деревея Олени, Дворянка тожъ, отстоящая отъ церкви въ 
7 верстахъ, въ которой: государственныхъ крестьянъ 57 дворовъ, 
151 душа мужского пола, 173 женскаго; военныхъ 17 дворовъ, 
51 душа мужского пола, 56 женскаго; мещанъ посада Дубовки. 
живущихъ въ д. Олени и хуторами ио речке Олени,— 11 дво 
ровъ, 44 души мужского пола, 49 женскаго и проживающихъ въ 
деревне и хуторахъ крестьянъ изъ разныхъ губернш— 11 дво
ровъ, 41 душа мужского пола. 35 женскаго: всего въ 96 дворахъ 
287 д \ш ъ мужского пола, 317 женскаго. Всего же въ приходе 
Троицкой церкви с. Песковатки 615 дворовъ, 1682 души муж
ского пола, 1835 женскаго, всего 3517 душъ обоего пола-

Но сообщенго А. А. Зимнюкова, 1898 года, Песковатки на
селена переселенцами удельнаго ведомства и стала заселяться съ 
1778 года. Крестьяне занимаются земледел1емъ, скотоводствомъ и 
рыболовствомъ, некоторые— садоводствомъ, огородничествомъ и 
бахчеводствомъ. Мног1е уходятъ въ етхояае промыслы въ Дубов
ку, Царицынъ, иногда и более отдаленныя места Песковатсше 
штукатуры славятся въ Царицыне и Царевскомъ уезде за самыхъ 
лучшихъ и оиытныхъ мастеровъ. Не смотря на опустошительные 
пожары, Песковащка отличается отъ прочихъ селъ своими хоро
шими строешями, число которыхъ постепенно увеличивается. Въ 
селЬ большая деревянная церковь, просторная школа, волостное 
и сельское иравлешя, пожарный сарай съ обозомъ и 3 лошадьми, 
квартиры полицейскихъ урядника и сотника, 2 мелочныя лавки, 
3 общественныхъ заиасныхъ хлебныхъ магазина, 1 чайная лав
ка (въ Песковатке общество трезвости) и 8 ветряныхъ муко- 
мольныхъ мельницъ. Хлебъ и плоды песковатцы возятъ прода
вать въ посадъ Дубовку, за 7 верстъ внизъ по Волге.
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Песковатстя волость (см. карту на стр. 8), Царицынскаго 
уезда, расположена по правому берегу реки Волги, къ северу 
отъ яосада Дубоеки, и но большому почтовом\ Сяратовскс-Астра
ханскому тракту, служившему еще изстари торговымъ путемъ, по 
которому шли ирдибазорныя станицы табуновъ лошадей, продава- 
емыхъ татарами на Москве, и караваны съ това рами разныхъ 
восточныхъ купцовъ. Къ западу отъ этой пороги высота местно
сти въ Песковатской волости подымается въ северной ея части 
на 455 и на параллели Песковатки яа 425 англ. футовъ надъ 
уровнемъ Чернаго моря. Склонъ волости на востокь къ р. Вол 
гё, куда стекаютъ маленыйя коротдая речки и балки: Стрельная, 
Широкая, Водяная, Оленя, Песковатка и друпя. Къ волости при
надлежать следующая селен1я: бывше-помещичьи —дер. Михай
ловна (Анапъ) и Екатериновка (последняя обруселые малороссы); 
бывше-удЬльное село Песковатка и его хутора: Ледневъ (Соковъ), 
Ильинъ, Андр1ановъ (Задубовскш), Костинъ, Архиповь, Кузминъ, 
Црозоровъ; бывше государственные—село Водяное и его хуторъ 
Заиадный, дер. Широкое, выселокъ Стрельнал, хуторъ Родаи- 
ковскш, дер. Оленья (Дворянка тожъ) и его хуторъ Алхутовъ. 
Всего въ волости, но сведеиям ъ  губернской земской управы, счи
талось въ 1882 году 1127 домохозяевъ, 2803 души мужского до 
ла, *2876 женскаго. всего— 5679 душъ обоего иола крестьянъ. на- 
деленныхъ 33285 десятин, удобной и неудобной земли. Въ об- 
щемъ числе ноказанныхъ управою въ 1882 году въ волости душъ 
считалось 269 душъ обоего пола обрусевшихъ малоросЫянъ. Кро
ме того въ волости 4 усадьбы: Веберъ, Корбутовскихъ, Данило
вых ъ и Маркова. По сведеншмъ Песковатскаго волостного ирав- 
ленш 1894 года въ волости считалось: наличныхъ 3357 душъ 
мужского пола, 3546 женскаго, всего 6903 души обоего пола 
крестьянъ, наделенныхъ 22238 десятинами удобной и 16195 десят. 
неудобной земш, всею 38433 десятинами. Въ волости было: 
2 села, 24 ветряныхъ мельницы, 13 водяныхъ мельницъ, 3 ни- 
тейвыхъ заведения и С мелочцыхъ лааокъ.

Въ Песковатской волости, по сообщешю С , А. Щеглова на 
вергаинахъ речки Оленьей, противъ бывшаго хутора Большой (въ 
2-хъ верстахъ отъ хутора Ильина и 1 версте отъ хутора Ледне- 
ьа) въ 1850-хъ годахъ найдены ножны съ серебряной оправой. 
Въ волости были находки золотыхъ и серебряныхъ монетъ не рус- 
скаго происхождетя; медныя монеты 1722 года; стволы ружей, 
ядра, пули: въ бачке Широкой, по разсказамъ жителей найдены 
были кости- человека, лошади и сабля; близъ деревии Широкой 
имеется пещера, а при деревне Стрельной— городокъ (смотр. 
Стр9ълъная Широкая). Въ 1894 году по сообщешю А. А. Зим- 
нюкова у Тюриной балки, въ 2-хъ верстахъ къ западу отъ дер. 
Олени имеются 2 кургана, где выкопаны имъ человИчесшя ко
сти, черепъ и 7 глинявыхъ могильныхъ горшковъ. (См. карту на 
стр. 8-й, 1-го выпуска).
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Песчаная балка Царицынскаго уезда, впа дающая съ лева въ 
речку О генью, пригокь В>лги у почтовой Саратовски— Астрахан
ской дороги. Течеть она съ с/Ьверо-занада на юго-востокъ на 
лротяжеши около 16 ^ерстъ. По ней расположены поселки Ека
териновка и Михайловскш, Пескоьатской волости. (Военно топо- 
I раф. карта генеральн. штаба 1889 года).

Песчаная б ика, Царицынскаго уезда, береть начало вер
стахъ въ 11/-j къ югу отъ станцш Крутой, Волго-Донской желез
ной дороги у села Червлепоразна! о (Песчанка тожъ), Отрадин- 
ской волости, течегь на юго-занадъ около 15 верстъ и внадаетъ 
на границ!; Войска Донского, справа въ речку Червленую (Кар- 
новка тожъ), текущую въ Донъ. (Военно-топограф. карта гене
ральн. штаба, изд. 1889 года).

Песчаная, Гнилой Протокъ 2-й  тожъ, деревня Камышинскаго 
уезда, Бурлукской волости, расположена въ 100 саженяхъ отъ 
озера Песчтаго, давшаго ей имя, и въ 1 верстЬ отъ села Гни- 
луши (Гнилей Проыокъ 1-й тожъ). Крестьяне, бывпп'е удЬльные, 
сперва были поселены вместе съ государственными въ с. Тнилуш Ь 
и съ 1870 г., въ теченш 17 л’Ьтъ, составляли съ пими одно об
щество; удЬльныхъ было—50 ц. муж. п. и они но данной и ввоцному 
листу получили отъ удЬла: 174 десят. 990 саж н-шни, 34 дес. 
200 саж. заливного луга и 46 десят. 1175 саж. лЬса, всего 255 
десят. 25 саж. удобной земли. Въ 1887 г удельные крестьяне 
выселились изъ села Гнилуши и образовали въ 1 верст!; отъ него, 
новое носелеше—Гнилой Протокъ 2-й, деревню Песчанку тожъ. 
По свед'Ьшямъ губернскаго статистическаю комитета за 1891 г., 
деревня Гниюй Протокъ 2-й  показана въ 7 верстахъ отъ воло
стного села Бурлука и въ 23 верстахъ отъ слободы Гудни; въ 
ней считалось 18 дворовъ, 75 д. муж. п., 62 женск, итого 137 д, 
обоего пола всего населетя. По сн'Г,д'1ипямъ Бурлукскаго волост
ного правлешя 1Н94 г. зд^сь считалось 20 дворовъ, строешя де
ревянный, крыты соломой; наличныхъ душъ мужского пола—65, 
женскаго—57, итого 122 д. обоего по ia, составляющихъ одно 
Гнало-Протокское 2-е общество. Крестьяне великороссы, право
славные; крвмЬ хлебопашества, 10 человекъ занимаются выдел
кой горшковъ- Наделъ, отведенный удельнымъ ведомствомъ, по 
свед1>шямъ волостного правлешя, состоитъ изъ усадебной и вы
гонной— 37 десят., пахотной—130 десят., луговъ— 34 десят., и 
лесу— 54 десят., итого 255 десят. удобной, неудобной же 201 десят. 
всего 456 десятинъ земли. Въ 1 версте, къ северо-востоку отъ 
деревни, лежитъ при р М едведице хуторъ Верещагинъ и въ 
10 верстахъ —  хуторь Фоменковъ; (см. Гнигуш г село,).

Песчанка, ПвШрунинъ тожъ, деревня Камышинскаго уезда, 
Камышинской волости, при р. Иловле; см. Петрунннъ.

Песчанка, Червленортное тожъ, село Царицынскаго уезда, Отра- 
динской волости, на балке Песчаной, см. Червленоразное село.

Петричениовъ Александръ Львовичъ и Свтитшюа Марья 
Андреевна, дворяне Царицынскаго уезда, въ родословную книгу
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Саратовской губервш ве внесены. Владеюгъ при Котлубанов- 
скомъ участке 324 десят. земли. (Cit'tyri.nm дворявскаго депутат
с к а я  собрашя 1895 года).

Петриченковъ Григорш Павлович* дворявинъ Царидывскаго 
у^зда, въ родословную квигу Саратовской губернш не внесевъ. 
Владеетъ при Котлубавовскомъ участке 431 десят. земяи. (Св1,- 
де т я  депутатскаго собрашя 1895 года).

Петриченковъ Николай Львовичъ дворянинъ Царицывскаго 
уезда, въ родословвую квигу Саратовской губервш не внесевъ. 
Владеетъ при Котлубавовскомъ участке 371 десят. земли. (Сведев. 
дворявскаго депутатскаго с о б р а в ш 1895 г.).

Петрово-Соловово Соф1я Алексавдровва, дворянка Камышин
скаго уёзда, въ родословную квигу Саратовской губернш не 
ввесена. Владеетъ при селе Лемешкине 6534 цесят. земли. (Спи
сокъ дворян, депутат, собрашя 1895 года).

Петрово-Солововой барская усадьба Камышинскаго уезда, Ле- 
мешкинской волости, расположена близъ села Лемешкина на по
катости къ р. Щ елт ну, имеше дворянки С А. Петрово-Солово
вой, перешедшее къ ней покупкою j князя Четвертинскаго. В ъ 
усадьбе 6 строенш, изъ нихъ 1 домъ каменный, крытъ железомъ 
и 5 посгроекъ деревянныхъ, изъ которыхъ 1 — крыта железомъ 
1 — тесомъ, а остальныя соломенвыми снопиками съ глиной; при 
усадьбе 1 колодезь. 11о сведешямъ 1емешкинскаго волостного 
правлешя 1894 г., служащихъ здесь 7 семей, 12 д. муж. п., 15 
женск., всего 27 д. обоего пола, въ томъ числе 1 семейство 
управляющего Дуборасова, изъ мешанъ г. Саратова, остальные 
крестьяне малороссы, православные. При усадьбе 6181 дес. земли. 
До с. Лемешкина — около 50 саженъ, с. Козловки — 7 верстъ и 
станцш Руд пи Тамбовско-Камыт. железной дороги. 25 верстъ.

Петрово-Солововой усадьба и хуторъ Крмышинскаго уезда, 
Руднянской волости, въ 12 верстахъ отъ полостного правлешя, 
основанъ въ 1876 г. при речке Разливкп. По сведешямъ губерн- 
скаго статистическаго комитета 1891г. имЗиъ 1 дворъ, 15 д. муж. 
п. 6 жевскаго. Но сведешямъ Руднянскаго во.юствого правлешя 
1894 г. на хуторе 1 колодезь и 1 дворъ; строенш деревянныя и 
самавныя (глинобитнаго, необожжевнаго кирпича), крыты же
лезомъ, тесомъ и соломою. Жителей въ 1894 году 15 д. муж. п., 
4 женск., всего 19 д. обоего пола. При усадьбе 1700 десятинъ 
земли помещицы Петрово-Сслововой, купленной у князей Четвер- 
тинскихъ. Хуторъ лежитъ въ 1 версте отъ деревни Разливки, въ 
12 отъ слободы Рудни, въ 13 отъ станцш Рудни Тамбовско-Ка
мышинской железной дороги,, въ 5— отъ слободы Ильйень, въ 12 
— отъ с. Митякино, 14 — отъ с. Березивки, 12— отъ с. Сосновки 
(Аткарскаго уезда), 122— отъ г. Камышина и 152 верстахъ отъ 
г. ( аратова.

Петрово- Солововы дворянскш родъ, о которомъ упоминается 
въ Саратовскокъ крае въ первой четверти XVIII столе™ : изъ 
документовъ 1723 г. по селу Рузановке (Никольское тожъ, ны-
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нешняго Сердобскаго уезда, на правой стороне р. Хопра, при 
р^чке Рузановке) видно, что Александръ Кузьмичъ Петрово-Со- 
ловово быль Симбирскимъ вице-губернаторомъ.

Петропавловка, Иетропавловскш поселокъ, Тетеринъ хуторъ, 
Тетерит  тожъ, деревня .Царицынскаго уезда, 1 стана, первона
чально, съ 1861 года, принадлежала къ Александровской воло
сти, но съ 1891 г. нереведева въ Ивановскую; расположена при 
р. Бердш. На военно-топографической картё генеральнаго штаба, 
изд. 1889 г., хуторъ Титерьнъ показавъ на левомъ берегу р. 
Бьрдт. Хуторъ нолучилъ назваше но фамилш бывшаго помещика 
Тетерина, но годъ его заселешя не известенъ: по словамъ ста- 
рожилъ помещикъ Тетеринъ поселилъ здесь своихъ крепостныхъ 
русскихъ крестьянъ не задолго до Ю ревизш 1857 года, по ко
торой считалось въ хуторе 29 д муж. п., 42 женск., всего 71 д. 
обоего пола крестьянъ помещичьихъ великороссовъ. Но сведеш 
ямъ А. А. Зимнюкова (сообщеше 1899 г,), первые поселенцы 
этой деревни были крепостные крестьяне, принадлежавппе когда- 
то помещик) Страхову, который иродалъ въ 1842 году 52 души 
другому помещику —  Тетерину. По списку населенныхъ мёстъ 
центральнаго статистическаго комитета, изд. L862 г., владельче
ский хуторъ Петропавловка показанъ, подъ № ‘2055, при реке 
Бердш, въ 93 верстахъ отъ уезднаго города Царицына, и имелъ 
въ 1860 г.— 10 дворовъ, 52 д. муж. п., 54 женск., всего 106 д. 
обоего пола. По свёдешямъ губернской земской управы деревня 
Петропавловка имела въ 18«2 г. 22 домохоз., 54 д. м)ж. п., 5G 
женск., всею 110 д. обоего пола, надЬлепныхъ номещикомъ 51 
десят. глинистой земли. Но сведешямъ Саратовскаго губернскаго 
статистическаго комитета 1891 г. Пеглротвлсвсты поселокъ. Ца
рицынскаго уезда, показанъ еще въ Александровской волости и 
въ немъ 24 двора, 65 д, муж. п., 65 женск., итого 130 д. обоего 
пола всехъ вообще жителей. По сведешямъ Иеановскаго волост
ного правленш 1894 г. деревня Петропавловка значится уже въ 
этой волости и въ ней показано 19 дворовъ, въ томъ числе 17 
крестьянскихъ и 2 мещанскихъ; строенш деревянный, 13 крыты 
соломою, 6—тесомъ. Жителей считалось 47 д. муж. п., 48 женск., 
всего 95 д. обоего пола бывше помещичьихъ крестьянъ велико- 
россонъ, православныхъ, составляющихъ одно сельское общество 
и наделенныхъ номещикомъ по 1 V2 десят. на ревизскую муж
скую душу, всего 51 десят. земли; занимаются хлЬбопашествомъ. 
Кроме того здесь жипутъ 2 семьи мещанъ. Отъ Петропавловки 
считается до волостного седа Малой Ивановки—  12 верстъ, дер. 
Усть Погожей—5, усадьбы землевладельца Зайцевскаго — 2, ху
тора Лепил кина, Александровской волости— 4, слободы Алексан
д р о в а — 20, с. Давыдовки—18, пристани на Волге с. Балыклей— 
38, станцш Качалино Грязе-Царицынской железной дороги — 52, 
г. Царицына— 101 и г. Саратова— 248 верстъ. По сведЬв1ямъ 
Царицынской уездной полицш 1894 г. деревня Петропавювка, 
Тетеринъ хуторъ тожъ. Ивановской волости, 2 стана, отстоитъ въ
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95 верстахъ отъ г. Царицына и въ 9 верстахъ отъ волостного 
нравАешя; въ ней считается наличныхъ 47 д. муж. и., 48 женск.. 
всего 95 д. обоего пола, 19 семей, 19 дворовъ; удобной надель
ной земли 53 десятины Селеше расположено при р. Бердш. По 
св'Ьд’Ьншмъ священника А. Злобина 1«95 г. деревня Петропав
ловка принадлежите ириходомъ къ Покровской церкви с. Малой 
Ивановки, отъ которой огстоитъ въ R верстахъ, и имЬетъ 16 дво
ровъ, 45 д. муж п , 43 женск., всего 88 д. обоего пола. По св^дЬ- 
шямъ А. А. Зимнюкова, въ 1898 г., зд'Ьсь считалось 1У дворовъ 47 д. 
муж. п., 48 женск., всего У5 д. обоего пола постояиныхъ жителей. 
Зд'Ьсь находится помещичья усадьба и остатки дубовой рощи 
(см. карты стр. 11 и 338).

Петрулины хутора Камышинскаго yfcsia, при р. Илов.гЬ, 
между Барановскими и Костыревыми хуторами; такъ названы въ 
списк'Г. насатенныхъ м'Ьстъ центральнаго статистическаго комите
та, изд. 1862 г., деревни Петрунинъ Большой и Петрунинъ М а 
лый (см. эти слова).

Петрунинъ, Петрунины хутора, (см. каргу стр. 384), Боль
шей и Малый Петрунины, Петрулиьы хутора, Песчанка тожъ, 
нын'Ь деревня Камышинскаго у^зда, Камышинской волости, при 
р. И.мЛМн въ 25 верстахъ къ западу оть г. Камышина, нодъ 
о и / ’б Ь й ' сЬв шир. и 14,°45' вост. д о л г ,  отъ Пулкова.— Во второй 
поювин'Ь ХУШ  с т и .г Ь 'п я  З д 'Ь с ь  существовали уже хутора, о ко
торыхъ упоминается въ архивныхъ д'Ьлахъ о разбойннкахъ 
1770-хъ юдовъ, одновременно съ другими такими же хуторами 
по р. ИловлЬ: Саламатины Кпяжле или Костыревы. Баряновсме. 
Въ 1777 г. Петрунинъ назывался Петрушиными хуторами. Селе
ше состоитъ теперь изъ 2-хъ о б щ е С т в ъ  Большой и Малый Пет
рунины, находящихся рядомъ, раздЬленныхъ лишъ рЪчкой. Боль
шой Петрунинъ заселили малороссы, а Малый Петрунинъ—вели
короссы, какъ гЬ, такъ идрупе— быннпе государственные крестья
не. На военно-топографической' карт+, тенеральпаго штаба, изд. 
1892 г.,на иравомъ берегу Иловли показанъ хуторъ Петрунинъ, 
а на лЬвомъ берегу— хуторъ Песчанка: по земской же. карт"Ь 
1894 г. на правомъ берегу Илор ш показанъ Большой Петрунинъ, 
а на лЬвомъ— М алин Петрунгшъ, Песчанка тожъ. Въ спискЬ на- 
се-ленныхъ мГ.стъ центра хьнаго статистическаго комитета, пзд. 
1865j,r., показаны 2 хутора; 1) подъ № 1017, казенный хуторъ 
Петру.тнъ на проселочномъ тракгЬ при р. Илон i t ,  въ 27 вер
стахъ отъ уЬзднаго города Камышина, и въ немъ, въ 1860 г., 
23 двора, 130 душъ мужского пола, 171 женскаго. всего 301 ду
ша обоего пола; 2) подъ № 1018, казенный хуторъ Петрулинъ 
на проселочной дорогЬ при р. Илов гЬ, въ 25 верстахъ отъ уЬзд- 
наго города Камышина, и въ неыъ, въ 1860 г., 16 дворовъ, 84 
души мужского пола. 79 женскаго, всего 163 души обоего пола.

Разсмотримъ об-}-, части этаго селешя отдельно:
Петрунинъ Большой но св'Ьд-Ьшямъ Саратовской Губернской 

Земской Управы, по переписи 1886 г. (Сборникъ Губернскаго
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Земства, т. XI) населенъ бывте государственными крестьянами, 
малороссами, православными, жившими раньше въ хутор'.); Ми
лош  Петруннтъ. Здесь, какъ говорятъ старики, они были посе
лены еще Нетромъ 1 для перевозки соли; иоловина крестьянъ, 
нын’Ь Котовское общество, возила соль отъ Элтона въ Николаев
скую слободу съ 9 мая до 1 октября, другая половина, Камы
шинское общество, возила зимою изъ Николаевской слободы въ 
г. Камышинъ. Перешли они изъ нын'Ьшняго хутора Малаго Пет- 
рунина въ 1840 годахъ. По св-Г.д'Ьшямъ же волостного правлешя, 
первое заселеше-хутора отнооятъ ко шорой половин'!; XVIII сто
л е™ . По 10 ревизш 1857 г. здесь считалось 23 двора, 131 ду
ша мужского пола и 172 женскаго, по земской же переписи 1886 
г. было 95 домохозяевъ, 272 души мужского пола, 294 женска
го, всего 566 наличныхъ душъ обоего пола, кромЬ того семей 
постоянно отсутствующихъ 2 и посторонняго еаселешя 4 семьи 
въ 16 душъ обоего пота; грамотныхъ считалось 40 мужчинъ. 
Вс'Ьхъ жилыхъ избъ въ 1886 г. было 94, изъ нихъ: 2 камен- 
ныхъ, 85 деревянныхъ, 7 мазанковыхъ; 26 крыты тесомъ, и 71 
— соломою, нромышленныхъ саведенш 3, кабакъ— 1. У крестьянъ 
считалось: илуговъ—61; лошадей рабочихъ и нераОочихъ— 125, 
воловъ— 182, коровъ и телятъ— 315, овецъ —203, свиней— 97, 
козъ— 3. Вс±хъ податей и повинностей годовыхъ приходилось съ 
этаго общества въ 1885 г.— 1691 руб., кроме страховыхъ. Всей 
надельной земли считалось 1307 десят., въ числё которой паш
ни— 825 десят., кроме того неудобной—393 дзсятины, всего 1218 
десятинъ. НадФлъ въ 2-хъ участкахъ: при хуторе и у.ъ 35 вер
стахъ, около с. Ct.puna; нашнл при селенш, съ юго-восточной 
стороны, тотчасъ за выгономъ; самый дальнш конецъ ея въ 7 
верстахъ. Покосъ около селешя. Въ дальнемъ участке числится 
440 десят., изъ нихъ 40 десят. леса, мелкаго чернолесья (его 
не рубили—берегли) ,ровяной л4съ покупали и топили преиму
щественно кизяками. Овраговъ н'Ьтъ; около селешя почва солон
цеватая, песчаная и на Уз суглинистая; иодиочва— желтая гли
на; въ дальнемъ же участка почва супесчаная, есть и солонецъ 
и до 30 десятинъ чернозема. До 1840-хъ годовъ пользовались 
землей по захвату, зат1;мъ стали владеть по ревизскимъ душамъ 
и въ это время, какъ говорятъ, переселились въ хуторъ. До 
1884 г. составляли они одну общину съ Котовскими крестьяна
ми; после того размежевались съ Котовскими и поделили землю 
на 240 ревизскихъ щушъ, разбиваясь на десятки, но осенью 
1886 г. земля снова была поделена по числу ревизскихъ душъ, 
потому что ея было мало. Дальнш участокъ не делили, а всегда 
отдавали въ аренду, креме леса. Картосрельники и коноплянники 
находятся на луговой земле,; гумна, позади дворовъ, не переде
ляются. Для ссыпки общественна™ хлеба имеется запасный ма- 
газинъ изъ краснаго леса. Сеютъ преимущественно русскую 
пшеницу, а кубанку лишъ те, кто оставляетъ землю подъ за- 
лежъ, такъ какъ мягкая ее „не поднимаетъ"; ржи сеютъ втрое
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MPHie ч£мъ пшеницы; проса и льна— немного, овса же очень 
мало, такъ какъ онъ „выгораетъ“ . Поле только одно и отдыхать 
земл’Ь не даютъ: иослё пшеницы сЬюгъ рожъ, а поел!; нея снова 
пшеницу. Продается хл’Ьбъ въ г. Камыш инк— Съ 1860-хъ годовъ 
появились зд1>сь на поляхъ суслики.—Для скота имеется до 200 
десятинъ общественнаго выгона; кром!; того скотина пасется на 
лугахъ посл!> свяи я травы; зимой ее кормятъ соломой и мяки
ной, е1>номъ же кормятъ только лошадей.—Земли снимаютъ от
дельные домохозяева и товарищества у города, городскихъ арен- 
даторовъ и сосЬдняго землевладельца-мягкую  отъ 10 до 12 руб
лей, а 2-хъ л4тшя залежи отъ 12 до 15 и 18 рублей, подъ пше
ницу, за сотенникъ. Изъ надъльной земли общество ежегодно 
сдаетъ д альтй  участокъ за 500 рублей; въ 1885 г. получило за 
кабакъ 100 рублей; деньги эти идутъ на уплату податей. Кромй 
того обществу принадлежать, вм’ЬстЗ; съ Котовскими крестьяна
ми, 5 водлныхъ мельницъ. Д1;тей обучалъ въ 1887 г. отставной 
солдатъ, который уже 20 л%тъ живетъ на хуторЪ; плата по 30 
KOiiteKb въ м^сячь съ мальчика, училъ чтенш и письму; кор
мился онъ по 1 дню съ ученика. (Сборникъ Губернскаго Земства 
1891 г., т. XI).

По еьГд’Г.ишиъ Саратовск. губет. статист, комитета 1891 г. 
Хуторъ Большой Пешрунинъ, Камышинской волости, лежитъ въ 
24 верстахъ отъ г. Камышина, и въ немъ считалось 105 дворовъ, 
■266 д. муж. п., 278 женск., итого 544 д. об. пола всЬхъ вообще 
жителей. IIo cBiyi/fiHitfMb Камышинскаго волостного правлеьхя 
1894 г., хуторъ Большой Петрцнтъ, Лестнко тожъ расположенъ 
на’ берегу р. Иловли, къ которой имеется 2 удобныхъ съезда и 
на р-Г.кЬ 2 плотины, j строенныя влад-Ьльцемъ кр'Ьпостной водяной 
мукомольной мельницы, поселяниномъ колоиш Щербаковки (Усть- 
К\лалинской волости) Егоромъ Егоровымъ Райсихъ. На хутвр.4 
10 колодцевъ. Х \торъ этотъ теперь деревня, им'Ьетъ свое сель
ское унравлеше, старосгу, сотника, сборщика податей, смотрителя, 
хл'Ьбнаго магазина, иожарнаго старосту и полесовщика, учреж- 
денныхъ съ 1802 года. Въ 1894 г. здёсь считалось 118 дворовъ, 
строенш большею частью деревянныя и 1/ 10 часть глинобитныхъ, 
всЬ крыты соломою, кром1> 15 —покрытыхъ тесомъ. Наличныхъ 
душъ считается въ 1894 г .—328 муже., Зи2 жене., всего 630 д. 
об. пола православныхъ крестьянъ малороссов^. бывшихъ госу
дарственныхъ, составляющихъ одно сельское общество и занима
ющихся исключительно хл'Ьбопашествомъ. Угодш общество им!>- 
етъ: пахотной— 975 десят., выгонной— 151 десят., усадебной—  
29 десят., луговъ —130 десят., л4су— 1и9 десят. и неудобной— 
118 десят., всего 1572 десятины. Кром’Г» означенной земли, въ 
дачахъ крестьянскаго надела находится земля, принадлежащая 
частному владельцу, поселянину колонш Щербаковки Егору Его
рову Райсихъ—23 десятины съ воцяной мельницей на р. Илов-гЬ. 
До у’Ьздн. 1 ор. Камышина и волостного правлешя считается—25 
верстъ, села Барановки— 7, станщи Авилово Тамбовско-Камы-
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шине желйг. дороги— 14, мъщанскаго хутора Дворянскаго—10 и 
г. Саратова--187  верстъ. По хутору Большой Петрунинъ проле- 
гаетъ земская дорога изъ с. Барановскаго въ село Саламатино. 
По св'Ьд'Ьншмъ В. Володина 1896 года (Оаратовскш губернсшя 
ведомости 189(> г., № 69) хуторъ Большой Петрунинъ располо- 
зкенъ при р. Иловл'Ь и состоитъ изъ 120 дворовъ, да на другой 
сторонЬ имеется тоже хуторъ Малый Петрунинъ, им'Ьющш тоже 
около 120 дворовъ; оба хутора стоятъ на очень красивой долин!; 
съ многочисленными садами, кругомъ хуторовъ тянутся луга. 
Селеше въ нисколько улицъ, съ примыкающими къ нимъ пере
улками. Дома некоторые крыты тесомъ, наибольшая часть соло
мой. Въ Петру ннн4 имеется винная лавка, которая даетъ цохода 
въ общество 300 рублей. Земельное хозяйство ведется 2-хъ пол
ное; чемля черноземная, обрабатывается старательно плугами. 
Жители Болыпаго Uerpj нина изъ малороссовь, православные, тру
долюбивые, но крайне суеверные, вЪрятъ въ существовав^ вйдьмъ, 
колдуновъ и прочее. При всей своей зажиточности, жители только 
что сводятъ концы съ концами; кром'Ь хл-Ьбонашества и фрукто- 
выхъ садовъ, ни какими другими промыслами не занимаются. 
Церкви зд'Ьсь н4тъ; въ 1895 год*' былъ составлеиъ приговоръ 
отъ общества Большаго и Малаго Нетруниньгхъ съ ходатайствомъ 
о разрЪшеши устроить въ селенш церковь школу и чтобы на- 
■Ьзжалъ къ нимъ священникъ. Волостное правлеше находится въ 
КамышишЬ

Петрунинъ Малый, по свЪд'Ьн. губернской земской управы 
1887 г. (Сборникъ губернск. земства 1891 г , т. XI), населенъ 
бывше государственными крестьянами великороссами и лежитъ ря- 
домъ съ Иолъшимъ Петруштымъ• По земской переписи 1 ««6 г. зд'Ьсь 
считалось ревизскихъ душъ 10 ревизш—85 муж. п. и 81 женскаго, 
наличныхъ же въ 1886 г.— 85 домохоз., 235 д. муж. п., 251 женск., 

' b c g e g  4 8 6  д . об. пола; кром’Ь того семей постоянно отсутствую- 
щихъ ^ к .и  посторонняго населея!я—3 семьи въ 10 д об. нола; 
грамотиыхъ считалось 37 мужчинъ и 1 женщина. ВсЬхъ жилыхъ 
избъ было— 85, изъ нихъ: каменныхъ— 2, деревянныхъ — 82, ма- 
занковыхъ— 1, крытыхъ тесом ь— 23, соломою— 62; нромышлен- 
ныхъ заведенш —2. У крестьянъ Малаго Петрунина было: плу- 
говъ— 69; лошадей рабочихъ и нерабочихъ— 122, воловъ— 211, 
коровъ и телятъ—345, овецъ— 540, свиней— 65, козъ— 5. ВсЬхъ 
платежей, кром’Ь страховыхъ, было въ 1885 году—-1488 рублей. 
Над'Ьльной земли: удобной— 1199 десят., въ томъ чиелЪ пашни— 
696 десят. и неудобной—414 десят., всего 1613 десятинъ. На- 
д4лъ въ одномъ участк^; почва черноземная, суглинистая и пес
чаная; подпочва—глина. Влад'Ьнная запись выдана была Мало- 
Нетрунинскому обществу BMicTt съ с. Барановкой и другими 
селешями; но р1;шешю окружнаю суда о размежеванш, хутору 
Малому Петрунину принадлежишь— 1023 десят. 152 сажени удоб
ной земли До 1885 года землей владели по ревизскимъ цушамъ 
(162 души), а въ этомъ году поделили на 232 наличныхъ душъ.
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IIo р’Ьшешю окрузкнап) суда обществу принадлежите 177 десят. 
.lic a . Для ссыпки общественная х.гКба илгЬется деревянный ма- 
газинъ, крытый тесомъ. Поле только одно и пашется постоянно; 
сЪютъ преимущественно: пшеницу, рожъ. овесъ, ячмень и просо; 
продаютъ хлёбъ въ гор. Камышин^. Въ 1887 году д4тей училъ 
сельскш писарь, отставной солдатъ и у него было 12 учениковъ. 
По С1г1,д'1,н. губернскаго статистическаго комитета за 1891 годъ 
хуторъ Малый Петрунинъ, Камышинской волости, лежитъ въ 25 
верстахъ отъ гор. Камышина. имЬлъ въ 1891 году— 89 дворовъ, 
235 д. муж. п., 238 женск., итого 473 д. об. иола всЬхъ вообще 
жителей. По сшкд'Ьншмъ Камышинскаго волостного правлешя 
1894 года хуторъ Малый Петрунинъ расположенъ на лЬвомъ бе
регу р. Иловли, къ которой имёетъ 2 удобныхъ съезда; 1 пло
тину и 8 общественныхъ колодцевъ. Основанъ, какъ говорятъ 
старики, хуторъ лЗзтъ 100 тому назадъ, около конца ХУШ столЬ- 
гл я . достов'Ьрныхъ же св’Ьд1>пш нйтъ. Въ немъ, въ 1894 i., было 
сельское управ.Чеше. сельскш староста, сборщикъ податей, смотри
тель общественная хл4бнаго магазина, пожарный староста, поли
цейский сотникъ и пол'Ьсовщикъ: дворовъ считалось 96, строешя 
большею частью деревянныя, Чм часть— глинобитныхъ, 11 дво
ровъ крыты тесомъ, остальные век соломою; жителей— наличныхъ 
287 д. м у ж . п  ,305  женск., всего 592 д. об. пола, бывше государ- 
ственныхъ православныхъ крестьянъ великороссов!,, составляк- 
щихъ одно Мало Петрунинское сельское общество и занимаю
щихся хлйбопашествомъ. Уго'цй общество имФ.етъ: пахотной земли 
791 десят., усадебной— 27 десят. и .гЬсу 313 десят., всего 1131 
десятину удобной.

Гжчуга верхняя, Печуга тожъ, рЬчка Царицынскаго у4зда, 
течетъ по земельному участку казаковъ Пгтужгтской станицы; 
беретъ начало изъ возвышенностей, служащихъ водоразд'Ьломъ 
Волжскаго и Донского бассейновъ. верстахъ въ 5— (5 отъ гравицъ 
области Войска Донского, течетъ съ северо-запада на юго-востокъ 
на иротяженш около 15 верстъ и вяада^тъ въ р. Волгу у ста
нины казаковъ Астраханскаго войска Пнчужинсксй. По pf>4Ki. 
расположено нисколько казачьихъ хуторовъ, какъ Тетеринъ, 
Колобова, Желтухинъ, Давыдовъ (у последняя речка переходить 
большой Саратовеко-Л страханскш почтовый трактъ) и друв!е 
хутора, которыхъ много и но балкамъ, впадающимъ въ Пичугу, 
какъ: Шаховъ— на Кривой, Булинъ— на Кузнецовой, Зайченковъ, 
Гусаровскш и другие. ( Военно-топографическая карта генеральн. 
штаба, изд. 1889 года). См. карту стр. 8

Пичугэ Нижняя речка Царицынскаго уезда, впадающая въ 
р. Волгу, верстахъ въ 7— 9 ниже Верхней Пичуги, къ юго-западу 
отъ нёя, верстахъ въ 28 севернее г. Царицына и въ 2 верстахъ 
ниже, расположенной по ней, слободы Нижней Пичуги. Ерзовки 
тожъ, между двумя возвышенностями, окружающими речку. Она 
беретъ начало подъ 49° скверной широты изъ родниковъ того же 
водораздела, какъ и Верхняя Пичуга, подымающегося у ея истока
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на 471 ангЛ. фут. надъ уровнемъ Чернаго моря. Течетъ она съ 
северо-запада на юго-востокъ на протяженш около 15 верстъ; 
недоходя 3 верстъ до впадешя въ Волгу, она нересЬкаетъ боль
шой почтовый Саратовско-Астрахански! трактъ, где но обоимъ 
ея берегамъ расположено волостное село Ерзовской волости— 
Пичуга (Ерзовка). Въ верховье она принимаетъ справа В4 ю- 
коневу балку, затемъ Абдулову, Сухинькую, Герасимову, Роднич- 
ную, Хохлацкую, Тамбовскую, Грозины. Крутинькую и Лисичь- 
кину. (См Ерзовка, слобода Царнцынскаго уезда). Нижняя Пичуга 
мелководна, но не смотря на это, на ней 4 мельницы, принадле
жа пця слободе тботаю щ 1я только весною и осенью: зимой же 
речка нромерзаегъ, а .гЬтомъ вода почти вся выбирается изъ нея 
на поливку, лелгащихъ но сторонамъ ея, садовъ.

Въ XVIII стол 1ллк но рЬчк& Пичуггь были хутора и сады, 
иринадлежашше разночинцамъ. Въ 1777 г., до поселешя слободы 
Н и ж н е и  Пичуги, жилъ на p f . 'u tb  Пичуг]., своимъ хуторомъ ноль- 
скш переселенецъ Петръ Поляковъ, недалеко отъ г. Царинына; 
у него некоторое время проживалъ известный разбойникъ Шагала, 
но явились изъ Царицына полицейсше сыщики, разосланные но 
всЬмъ хуторам!», и НЬигала должеяъ былъ скрыться. Поел); того 
въ конце 1773 г. разбойники Рыжш-Посконновъ (онъ же Лепон- 
ный) и друпе собрались :п1,сь въ саду Царнцынскаго офицера 
Носкова, на речке П ичут , гд'1; ихъ радушно нринилъ дворовый 
человЬкъ этого офицера— Гавриловъ. Они подговорили новыхъ 
разбойниковъ съ Ничужинстхъ хуторовъ (впоследствш с. Нижняя 
Пичуга, Ьрзовка тожъ) м алоротянъ Збойкова и Морошникова и 
28 декабря L77« г., запасшись оружшмъ и провиз1ей, вечеромъ 
выехали на разбой, заахали въ Шечетинаие хутора, где захва
тили еще 3-хъ товаращей, a i тромъ 29 декабря направились къ 
Царицыну. Проезжая черезъ городъ, они взяли вина и поехали 
внизъ но В о лге  въ саняхъ. Въ первый же день, къ ночи, они 
нагнали на берегу pi, к и обозъ, следовании) изъ Москвы въ*(Са- 
репту съ товарами, отправленный въ эту колонш членами Еван- 
гелическаго братскаго общества; при ooo^Ii, кроме поставщиковъ 
Коломенскихъ крестьянъ, находи гись 10 человекъ рабочихъ. 
Ночью разбойники напали на обозъ, начали бить проводниковъ 
и выпрягать лошадей; ограбили деньги и продолжали неистов
ствовать, какъ вдругг. услыхали вдали почтовый колокольчикъ: 
скакалъ курьеръ. а за нимъ цг1,лый рядъ экипажей — Акалъ изъ 
Астрахани въ Петерб}ргъ Астрахансши губернаторъ Иванъ Вар- 
фолом'Ьевичъ Лкобга. Разбойники, оставя выпряжвнныхъ у обоз- 
чиковъ лошадей, свои двое саней и въ нихъ ка.чачи, шапки, ру кавицы 
и дротикъ, вистр-Ьливъ въ ио'Ьздъ flrtooifl одинъ разъ, isct. разбе
жались. За ними поскакала погоня, но ни одного разбойника не 
поймали. На другой день коменданту Цыплетеву представлены 
были, покинутыя разбойниками, сани, шапки и друпя вещи. 
Началось деятельное сл-1;дствю. Явилось нодозреше, что между 
неизвестными разбойниками и обитателями Пичужгтскихъ хуто-



ровъ, людьми сомнительнаго поведешя, существовала связь. 
30 декабря отправленъ былъ на Пичужинск1е хутора капитанъ 
Дударь, въ^хавпий тамъ на квартиру къ одному малоросаянину, 
которому иоказалъ найденныя шапки; въ одной изъ нихъ хозяинъ 
и жена его узнали шапку малороссгянина Збойкова, то же при
знала и жена последнего. Делал обыскъ по дом&мъ, Дударь 
нашелъ на дворе у однаго поляка МукосЬева, какое то седло съ 
уздою, и МукосЬевъ говорилъ. что не знаетъ кому принадлежатъ 
эти вещи. Дударь захватилъ белФе 10 ч е л о в '1 ; к ъ  подозрительныхъ 
и привезъ въ Царицынъ. Вскоре войсковой старшина прислалъ 
въ городъ Царицынъ, пойманныхъ выше Дубовки. разбойниковъ: 
атамана Рыжаго (онъ же Овчинниковъ), Збойкова и Мирошникова. 
Взяли къ допросу женъ обоихь послёдвихъ, которыя навели на 
слйдъ другихъ преступленш Пичужинскихъ хуто])янъ: оказалось, 
что въ 1777 г. Збойковъ и 2 другихъ малоросаянина ограбили 
въ Саратов^ лавку съ красными товарами и привезли съ собою 
на хутора множество суконъ, бархату, полуплису, китайки, кани
фасу и прочаго. Съ каждымъ днемъ открывались новыя обстоя
тельства; самыя местный власти являлись нечистыми въ дЬлахъ 
разбоя и грабежей, въ особенности офицеръ Носковъ и Царицын- 
скш воевода Фатьяновъ. ДЬло тянулось до 1781 года. (Понизовая 
вольница, Д. Л. Мордовцева 1S67 года) См. карта стр 8.

Пичуга, Краснтлиновка тожъ, казачья станица Астраханскаго 
войска, Царицынскаго уезда—иа правомъ берегу р!;ки Волги; см. 
Пичужинская станица.

Пичуга, Нижняя Пичуга, Ерзовка тожъ, волостное село Ца ■ 
рицынскаго уЬзда; см. Ерзовка-

Пичужинская, Пичуга, Пичужная, Красноглиновка тожъ, казачья 
станица Астраханскаго войска въ Царицынскомъ уезде, при 
впаденш въ Волгу речки Печуш  или Пичуги Верхней, на южномъ 
правомъ ея берегу, при Волге. Она расположена подъ 48°,59' с/Ьв. 
шир. и 14°,25' вост. долг, отъ Пулкова; верстахъ въ 40 къ северо- 
востоку отъ города Царицына. Иротивъ станицы, въ луговой 
Стороне Волги, за поймами и ериками, лежитъ село Верхнее По
громное и ниже—-Среднее Погромное, Астраханской губернш. 
Оставппеся съ 1778 года на Волге, после выселешя на Кавказъ 
казаковъ бывшаго Волжскаго войска, образовали нъ 1802 году 
въ Царицынскомъ уезде, на берегу Волги, новыя станицы: Але
ксандровскую и Пичужную, причисленныя къ Астраханскому 
казачьему войску. По списку населенныхъ местъ центральнаго 
статистическацо комитета, изд, 1862 года, казачья станица Пичуга, 
Пичужинская, Красноглиновка тожъ, показана подъ А» 2073, при 
р. Волг£, въ 33 верстахъ отъ г. Царицына, имела въ 1860 году 
3J7 дворовъ, 866 д. муж п., 957 женскаго, всего 1823 д. обоего 
пола; церковь православную— 1, училище— 1. Въ 1862 году, по 
Боголюбову (Волга 1862 i.) здесь жили казачьи офицеры и ка
заки Астраханскаго войска, которыхъ считалось до 275 человекъ, 
кроме отставныхъ и детей; служащее отправляли службу на
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кордопахъ въ став id; хана киргизской орды, въ улусахъ кал- 
мыцкихъ влад'Ьльцевъ и разныхъ другихъ постахъ Астраханской 
кордонной лины. Неслужанце занимались хлебопашествомъ, ско- 
товодствомъ и рыбной ловлей Станица лежитъ верстахъ въ 8— 10 
къ юго-западу отъ посада Дубовки и въ 7 къ северо-востоку отъ 
слободы Пичуги (Ерзовки). На станичныхъ земляхъ расположено 
много хуторовъ (см. карты на етр 8,247 и 300).

По евЬдЬнтмъ 1897 г. стаиица имела 2351 д. обоего пола 
жителей. Пичуга населена исключительно казаками: служащге 
отправляютъ теперь службу на кордонахъ въ ставка хана кир
гизской орды, въ улусахъ калмыцки .ъ и другихъ постахъ Астра
ханской кордонной лиши, больше же всего въ города Астрахани; 
неслужащ!е занимаются дома преимущественно х.гГ.бопашествомъ, 
скотоводствомъ и рыбною ловлею, отвозя на продажу хлебъ и 
всЬ продукты въ иосадъ Дубовку. Каждое почти лЬто въ Л и ч у  
жинской станиц’Ь собираются на м’Ьсяцъ для учешя казаки сос'Ьд- 
нихъ станицъ; на месте, где происходитъ учете, построены 
разныя будки. Зд'Ьсь станичное правлеше, сады, мельницы, амоары 
для ссыпки хлеба. Училищъ 2: мужское и женское, оба состоятъ 
въ в^д-Ьнш войскового начальства; кроме того 8 сентяоря 1888 г. 
вткрыта Зд’Ьсь церковно-нриходская школа грамоты, помещаю
щаяся въ церковной сторожке; грамотность въ станице развита 
довольно хорошо. Вознесенская церковь въ Пичужияской станице 
каменная, построена въ 1836 году, колокольня же сооружена въ 
1873 году; церковь ремонтирована въ 1895 году; кроме главнаго 
она имЬетъ еще одинъ престолъ въ приделе съ южной стороны— 
въ честь перенесения мощей св. князя Александра Невскаго. При 
церкви—сторожка и домъ для священника; церковной земли нетъ, 
но духовенство пользуется по казачьему иоложенш земельными 
угодьями въ количестве 4-хъ казачьихъ паевъ, въ коихъ насчи
тывается до 60 десятинъ пахотной земли.

По ев’],д. Саратовеклхъ Епарх1альн. Ведомостей 1897 г (Л? 4) 
Вознесенская церковь Пичужинской станицы нринадлежитъ ко
2-му благочинническому округу, Царицынскаго уезда; штатъ ея 
состоитъ изъ священника и 2-хъ псаломщиковъ; на содержаше 
притча производится жалованье-отъ Астраханскаго казачьяго 
войска: священнику— 90 р}блей и нсаломщикамъ по 18 рублей 
въ годъ, всего 126 рублей и добавочныхъ изъ остатковъ отъ 
жалованья дувенства Саратовской евархш: священникъ полу- 
чаетъ— 105 руб. 84 коп. и псаломщики но 35 руб. 28 коп. въ 
годъ; кроме того нричтъ пользуется процентами съ принадлежа
щего церкви капитала.

Въ приходе кроме станицы,— хуторъ Л1елтухина Балка  въ 
5 верстахъ. Всехъ прихожанъ при церкви въ 1896 г., по цер- 
ковнымъ документамъ, значилось: духовныхъ — 6 д. муж. пола, 
14 женскаго; казаковъ—1288 д. муж. п., 1278 женскаго; временно- 
проживающихъ разныхъ сословш—37 муж. п., 27 женск; итого—  
1324 муж. п., 1379 женск., а всего 2643 д. об. иола; дворовъ 358.
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Б гижайция церкви: Троицкая въ посади Дубовк!;— 10 и Михаило- 
Архангельская въ слобод/fe Пичуг!’, (ЕрзовкЬ)— въ 8 верстахъ.

Плавныя с%ти— подвижныя рыболовный сЬти, илывунця по 
вод"Ь въ вертикальномъ ко дну ноложенйо, при чеьгь встречная 
ры/ia запутывается въ ихъячеяхъ. Бичевы, къ которымъ прикре
плена сЬть. называется верхняя и нижняя подбора■ Р^чныл плое
ния сЬти имЬюта разныя яазвашя и длина ихъ отъ 12 до 15 саж. 
Особый видъ плавныхь сЬтей представляютъ сшоплавы  и погоняй 
(погони)—огъ 90 до 150 саженъ длины и 7 саж. и выше, ширины; 
онФ> отличаются т4мъ, что не им-Ьютъ нижней тдборы. (См 
Энцикл. словарь 1898 г.). Видъ пгмныхъ  сЬтей, называемый 
поплавня, имЬетъ длины до 3U0 саженъ, при ширин'Ь до 3 саж., 
съ поплавками на верхней подборы и грузилами (ккб гсами) на 
нужней. Поплавня растягивается въ вод’!, между двумя карбасами 
(лодками), который спускаются съ нею по течен1ю рЬки съ версту 
и бол'Ье; поел!; этого лодки, постепенно сближаясь, выбираютъ 
сЬть и вынимаютъ запутавшуюся въ ячеяхъ рыбу.

П^ескачева Ольга Филиповна, съ дочерью Анастасьей, дво
рянки Царицынскаго уЬзда, въ родословную книгу Саратовской 
губернш не внесены. Влад'Ьютъ при Котлубановскомъ участке 
441 десятиной земли. (Св4д. дворянскаго депутатскаго собрания 
1895 года).

Плесъ, Плеса, такъ называется на ВолгЬ свободная для пла
ва шя часть р^ки между перекатами- Плесы имЬютъ значеше въ 
томъ отношенш, что на нихъ обыкновенно сохраняется достаточ
ная для судоходства пубина, даже въ нерыды мелководья. Въ 
бол'Ье обширномъ смысл!; тесомъ называется на Во тгЬ обширное 
пространство водъ, неимЬющихъ на дальвемъ разстоянш ника 
кихъ большихъ изгибовъ и излучинъ; въ этомъ смыслЬ на ВолгЬ 
назваше плеса нримЬняютъ для обозначешя оиредЬленныхъ 
участковъ рЬки, бол'Ье и л и  меп'Ье однообразные но характеру, 
напр.: плесъ отъ Ннжняго до Казани, отъ Самары до Саратова. 
(Энцикл. словарь Бракг. и Ефр. 1898 г.).

Побочни —  возникающее у береговъ, въ р. ВолгЬ, песчаные 
наносы. Побоченъ— песчаная коса на ВолгЬ, идущая отъ берега; 
если же къ этой кос-t, отъ противуноложнаго борега, также вы
ходить побоченъ и сближается ст. нервымъ, тогда образуется— 
перекатъ.

Погожая маленькая р4чка Царицынскаго уЬзда, правый при- 
токъ ]). Бердш, впадающей въ Иловлю. Длина ея теченш, съ 
с-Ьвера на гогъ, до 12 верстъ, кром'Ь того .гЬвую вершину ея со- 
ставляетъ черем ушная балка на 10 верстномъ протяжен1И. На 
Погожей расположены селешя Ивановской волости: село Семе- 
новка и дер. 1,митр1евка, Усть-Погожая тожъ. (Военно-топогра
фическая карта генеральнаго штаба, изд. 1889 г.) Карта стр 338.

Погоня, погоняй, рыболовная сЬть на р. ВолгЬ;. см. сгъти и 
и плавныя аътк-
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Погремушка— гакъ называется въ народе верхняя часть рЬчки 
Мокрой Мечетки при с. Городище, Ерзовской волости, Царицын
скаго уЬзда- Назваше произошло отъ бывгааго здЬсь раньше 
„грЬмевшаго'1 родника. См. Городище, село.

Подкуйково деревня Камышинскаго уезда, Руднянской воло
сти, расположенная подъ 50°. 53' с1;в. шир. и 14°, 14' вост. долг, отъ 
Пулкова, на правомъ невысокомъ берегу р. Щелкана (образую- 
щемъ здесь дугу вь вид-]; подковы), къ которой имеется 4 удоб- 
ныхъ съезда; колодцевъ—4. Селеше расположено въ 2 порядка 
при р. Щ елкан^, въ 1 ВО верстахъ отъ г. Саратова, 100 —  отъ 
уезднаго города Камышина и въ 10 верстахъ къ северу отъ во
лостного села Рудни, куда она приходомъ. Деревня образовалась 
изъ хутора, но когда поселена — неизвестно; крестьяне мало
россы, православные, бывппе пом'Ьщиковъ князей Четвертинскихъ; 
сидятъ на выкупленныхъ ими, при освобожденш крестьянъ, усадь- 
бахъ, отказавшись отъ надельной земли. Въ списке населенпыхъ 
месть центральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 г., подъ 
,\с 1051, показанъ владельчесшй хуторъ Подкуйково, при речке 
Щ елкане, на проселочномъ тракте изъ слободы Рудни въ сл. Ба
ланду, Аткарскаго уезда, въ 105 версгахъ отъ уезднаго города 
Камышина, и въ немъ, въ 1860 г., 76 дворовъ, 321 д. муж. п., 
320 женск., всего 641 д. обоего пола. По земской переписи 1886 
г. въ деревне Подкуйково имелось наличныхъ крестьянъ малорос
совъ: 130 домохоз., 377 д. муж. п., 376 женск., всего 753 д. обоего 
пола; кроме того 20 семей постоянно отсутствующихъ и 11 семей 
съ 82 душ. обоего пола посторонняго населешя; грамотныхъ счи
талось 45 мужчинъ. Все'хъ жйлыхъ избъ въ 18й6 г. было 139, 
изъ нихъ 137 деревянныхъ и 2 мазанковыя, вс(; крыты соломою; 
промышленныхъ заведешй 2, кабакъ—1. У крестьннъ считалось: 
64 плуга, 38 сохъ: лошадей рабочихъ и нерабочихъ —214, воловъ 
— 23а, корОвъ и телятъ—317, овецъ 679, свиней 181, козъ— 91; 
пчельниковъ- 2, съ 32 колодами пчелъ. В с б х ъ  платежей и по
винностей, кроме страховыхъ, причиталось съ общества въ 1835 
г. 961 рубль; съ доходныхъ оброчныхъ статей получалось 100 р. 
Вся надЬльная земля подъ усадьмами и ее считается 62 десят. 
удобной; надельной пашни нетъ; крестьяне купили себе обще- 
ствомъ въ 1879 г- у князей Четвертинскихъ 1115 десятинъ по 30 
рублей, съ переводомъ долга въ MndfeoBrtdfl земельный банкъ 
19126 руб. 35 коп.. съ разсрочкою его на 431/з года, счигая съ 
1877 г., а остальную сумму уплатиMI князьямъ Четвертинскимъ 
въ 3 года: пашни въ этомъ участке считалось 425 десятинъ. 
Крестьяне черезъ 9 летъ после освобождешя отказались (въ 1870 
г. отъ надета, какъ и общества Баранниковское и Терсинское, 
Руднянской же волости, и выкупали одни усадьбы за 25 рублей 
съ души; всего подъ усадьбами земли на 242 ревизсгсихъ муж- 
скихъ— 61 десят. 2050 саженъ. Выкупленная усадебная земля 
разделена по 6X80 саж. (по Vb части десят. казенной меры) на 
душу—подъ дворъ, гуменники и огородъ.—Общественной запашки
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н'Ьтъ, а для запасяаго магазина хлФ.бъ собирается съ душъ. Какъ 
на купчей, такъ и арендуемой земляхъ, удобрешя не д£лаютъ; боль
ше всего с'Г.ють пшеницу, загЬмъ рожъ, овесъ, просо, ленъ, яч
мень. Подъ выгопъ крестьяне снимаютъ у уд’Ьла 400 казенныхъ 
десятинъ залежи но 80 коп. за десятину; на купленной земл’Ь 
имеется 61 десят, 1900 саж. выгона и кром’Ь того оставлено 
крестьянами еще около 70 десятинъ подъ выгонъ изъ пахотной 
землп. Землю снимаютъ только отд-Ьльные домохозяева у уд!,ла. 
Въ купленномъ у князей Четвертинскихъ участкЬ въ 1104 деся
тины, за 33450 рублей, значится по плану: 15 десят. 1200 саж. 
усадебной земли, 61 десят. 1900 саж. выгона, 424 десят. 1306 
саж. пахотной, 476 десят. 1700 саж. с Ь н о к о с у ,  10 десят. 2040 
сак. кустарника, 14 десят. 620 саженъ солонцевъ и неудобной 
земли 100 десят. 1534 сажени; въ пок]ИкЗ> ьемли участвовали: 
111 домохозяевъ дер. II од куй кона. 5 домохозяевъ деревни Баран
никовой (30 десят.), священникъ села Митякина (30 десят.) и 7 
Камышинскихъ м^щанъ, живущихъ въ этомъ селеши (135 десят.). 
МЬстные крестьяне разобрали купленную землю но десяткамъ, ку- 
старникъ разбитъ тоже на жеребья и разд’Ьленъ навсегда. Изъ 
нромышленниковь насчитывалось въ д. Подкуйково, по переписи 
1886 года, 79 извощиковъ, 7 саножниковъ, 5 плотниковъ; въ из- 
возъ главнымъ образомъ нанимаются купцами слоб. ..Гудни; извоз- 
ничаютъ зимой и л’Ьтомъ, въ свободное время. Отъ сдачи права 
на ловъ рыбы, обхцество получало 50 руб. въ годъ и отъ сдачи 
земли— 50 рублей. Въ 1887 г- крестьяне Подкуикова нанимали 
учить читать, писать и арифметикЬ крестьянина хутора Дороше- 
ва, Тарасовской волости, съ платою по 30 коп. и 10 фунтовъ му
ки съ мальчика; квартиру нанимали ему за 3 рубля; учете на
чиналось съ 1/2 ноября и продолжалось до Благов4>щешя.

По св’Ьд'Ьшямъ губернскаго статистическаго комитета за 
1891 г. деревня Подкуикова находится въ 10 верстахъ отъ воло
стного села Рудни и им'Ьда 161 дворъ, 458 душъ мужского по
ла, 420 женскаго, итого 878 душъ обоего пола всЬхъ вообще жи
телей. По qв'Ьд'Ьнiямъ Руднянскаго волостного правлешя 1894 
года, деревня 11одкуйкова имйетъ церковно-приходскую школу, 
основанную въ 1892 г.; дворовъ считалось 167, строешя дере
вянные и вс.Ь крыты соломою; жителей— 498 душъ мужского ио
ла, 499 женскаго, всего 997 душъ обоего пола крестьянъ мало
россовъ, православлыхъ, бывшихъ крЬпостныхъ князей Четвер- 
тинскихъ, составляющихъ одно сельское общество. Земельный на- 
д1;лъ, принятый отъ князей Четвертинскихъ, малый—62 десяти
ны усадебной; кром'Ь того при селепш 1118 десятинъ земли ча- 
стнаго, товарищества и земли удЬльнаго ведомства, купленныя у 
кн. Четвертинскихъ. До волостного села Рудни считаютъ— 10 
верстъ, до етанцш Рудвя Тамбовско-Камышинской железной до
роги— 7Vs, деревни Баранниковой—2, усадьбы купца Ткаченко — 
3, слободы Ильмень— 12, слоб. Козловки— 20, дер. Осички— 8, 
пристани на ВолгЬ Нижней Банновки—82, г. Камышина— 119 и



г. Саратова—132 версты. Черезъ селеше пролегаете скотопрогон
ная дорога изъ г. Камышина въ слободу Баланду Аткарскаго 
уЬзда.—(Карты военно-тонографич. генер. штаба 1892 г- и зем
ская 1894 г ; списокъ населенныхъ мЬстъ центральнаго статисти
ческаго комитета, 1862 г.; Сборникъ Саратовскаго Губернскаго 
Земстпа 1891 г., т. XI; свйд'Ьшя губернскаго статистическаго ко
митета 1891 г. и Руднянскаго волостного правлешя 1894 года).

Подстепон'ч— такъ называются левобережные заливы на лу
говой сторон!; р. Волги: это ерики, вр’Ьзавпиеся отъ реки въ ма
терую землю и пробившее себё путь степью. (См. Ерики).

Подлинная, Подчинное,—такъ сазвана въ Сборнике Саратов
скаго Губернскаго Земства 1891 г., т. XI, немецкая колошя По
чинная Сосновской волости, Камышинскаго уезда; см. Починная.

Пойка Сухая балка Камышинскаго уЬзда, впадающая въ р. 
Волгу, ниже речки Кулалинки. (Военно-топограф. карта гене- 
ральн. штаба, изд. 1892 года).

Пойма— низменная часть рЬчныхъ береговъ, покрываемая въ 
половодье водою и но убыли ея, образующая, большею частью, 
сенокосные луга и пастбища: Пойменные луга.

Поливановъ Иванъ Игнатьевичъ, генералъ машръ, былъ ваз- 
наченъ 21 января 1781 г. нервымъ губернаторомъ Саратовскаго 
наместничества, а вице губе]*наторомъ Ив. Ерем. Цыплетевъ. 
Управлялъ опъ губершей по 1786 годъ.— При немь 1 февраля 
освященъ въ Саратове верхнш Соборъ во имя Живоначальной 
Троицы. 3 февраля L781 г. состоялось торжественное открытю 
Саратовскаго наместничества, съ учасиемъ прибывшаго изъ Астра
хани преосвященнаго Антошя и Ахтраханскаго губернатора гене
ралъ поручика Якоби.— 9 февраля былъ выборъ нервы хъ судей 
въ Саратове.— 26 ноября вышелъ указъ объ устройстве почтъ и 
иочтовыхъ станцш по Саратоьскому наместничеству между горо
дами.— 2 апреля 1782 г. велено было отделить отъ Астрахан
ской губернш городъ Царицынъ съ Чернымъ Яромъ и Ахтубин- 
ской шелковой фабрикой и присоединить ихъ къ Саратовскому 
наместничеству; затемъ, къ образовавшимся 11 уездамъ: Сара
товскому, Вольскому. Хвалынском?, Кузнецкому, Сердобскому, 
Аткарскому, Петровскому, Балашевскому, Камышинскому, Цари
цынскому и Черноярскому, велено прибавит;, городъ Хоперскъ 
(Ново-Хоперская крепость—въ 340 верстахъ отъ Саратова) — Въ 
1785 г. Поливановъ предписалъ наблюдать осторожность за Кир- 
гизъ— Кайсаками, учредивъ за Волгой маяки, и зажигать ихъ въ 
случае появлешя ордынцевъ. Заволжье (нынешше уезды: Нико
лаевский, Вовоузенскш и часть Царевскаго) принадлежало въ то 
время къ Саратовскому наместничеству. Поливановъ управлялъ 
губершей 5 летъ; скончался въ 1786 году. (См. „Саратовский 
край“, вып. 1, изд. 1893 г.; с. Ш ашкова—„Неудачи русскаго об
щества въ XVIII солетш“, журналъ дело, 1888 г., № 11'.

Поливное поле хуторъ купца В- Н. Ткаченко, Царицынскаго 
уезда, Александровской волости. См. Ткаченко хуторъ.
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Половники нынЬшше исполътот  или испольщики, такъ на
зывались въ XV веке крестьяье, уходивпйе изъ своихъ общинъ 
на владельческая земли и монастырсмя пустоши, обусловливав- 
raie съ собственниками земель, то количество работы или продук
та, которые они должны были отбывать за пользоваше этими 
землями.— НынЬшше испольщики, преимущественно изъ сосЬд- 
ннхъ деревень, снимаютъ у землевладЬльцевъ исполу посевы и 
покосы, обязываясь иногда, кроме дЬлезка продукта, изв-Ьстной 
работой.

Полунина, Полунинъ тожъ, хуторъ Царицынскаго уезда, ка- 
закивъ Астраханскаго войска, поселенный на казачьей земл'Ь 
Александровской станицы, Царицынскаго уезда, гд4 находится 
станичное правлеше. Хуторъ стоитъ на правомъ берегу рЬчки 
Грязной, иравомъ притоке р. Голой, впадающей въ Валыклей; 
близъ хутора, по Грязной балке, имеются озера. Полунинъ хуторъ 
расположенъ верстахъ въ 12-—15 къ северо-западу отъ с. Балык- 
лей, верстахъ въ 18— 20 потому же направленш отъ Алексан
дровской казачьей станицы (на Волг1},), въ 10 къ востоку отъ се
ла Грязный Курганъ, въ 8 къ юго-востоку отъ с. Ягоднаго и 
верстахъ въ 12— 15 къ югу отъ с. Линовки. Св^д^ши о време
ни и числе населенья намъ недоставлено. По списку населенныхъ 
м’Ьстъ центра [ьнаго статнстическаго комитета, изд. 1862 г., подъ 
Л» 2051, показанъ казачш хуторъ Полунинъ, Царицынскаго уЬз- 
да, при р. Грязной, въ 110 верстахъ отъ у'Ьзднаго города Цари
цына, и въ немъ, въ 1860 г., считалось 27 дворовъ, 90 душъ 
М}жского пола, 87 женскаго, всего 177 душъ обоего пола. (Воен- 
но-тоногр. карта генералы', штаба).

Полякова Марья Ивановна, дворянка Царицынскаго уЬзла, 
въ родословную книгу Саратовской г\бернш не внесена. ВладЬ- 
етъ н])и хуторе Полякове 245 десятин, земли. (Ссед. дворянск. 
депутатск. собраны 1895 года).

Поляковиа, Разгуляевка тожъ, деревня Царицынскаго уезда, 
Отрадинской волости; см. Разгуляевка.

По ляпов ь Алексей Ми хай л о нить, дворянинъ Царицынскаго 
j -ездл, въ  родословнч ю книгу Саратовской губ не внесенъ. Вла- 
деетъ при хуторе Полякове 875 десят. зем ш. (Сн’Ьд. двор, денут, 
собр. 1885 г.).

Поляковъ Андрей АлексЬевичъ, дворянинъ Царицынскаго 
уезда, въ родословную кингу Саратовской губ. не внесенъ. Вла- 
деетъ при хуторе Полякове 245 десят. земли. (Свед. дворянск. 
депутатск. собр. 1895 г.).

Поляковъ Иванъ Ильичъ, дворянинъ Царицынскаго уезда, 
внесенъ въ родословную книгу Саратовской губер. съ 1885 года. 
Влад-Ьетъ при хуторе Полякове 928 десят. земли. (Списокъ двор, 
дворян, собр. 1895 года).

Поляковъ Михаилъ Нетровичъ, дворянинъ Царицынскаго 
уЬзда, въ родословную книгу Саратовской губернш не внесенъ
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Злад'Ьеть при хуторfe Полякове 989 десят. земли. (Свед. двор, 
депуг. собран. 1895 г.).

Поляновъ Павелъ 11етровичъ, титулярный сов'Ьтиикъ, дворя- 
ш ы ь  Качышинскаго уезда, впесенъ въ родословную книгу Сара
товской губернш съ 1821 года; былъ Камышинскимъ и Царицын- 
скимъ у'Ьзднымъ предводителемъ дворянства съ 1885 г. по 1888 
годъ.— ВладЬетъ при селе Верхней Добринке 2866 десятинами 
земли. (Списокъ дворян, депутат, собрата 1895 г.).—По сведень 
ямъ благочипнаго 1 округа Камышинскаго уезда Архангельска™, 
1888 г., въ этомъ именш П. П. Полякова есть гора, называемая 
Караульной, которая, по нреданш счарожилъ, служила стороже- 
нымъ пунктомъ разнымъ шайкамъ разбойниковъ XVIII с т о л 1у п я ; 

на этой горе найденъ былъ каменный топорокъ, отосланный П- 
II. Поляковымъ въ Москву въ Пашковскш музей; тамъ-же най
дена, по разсказамъ, глиняная пороховница съ крупнымъ поро- 
хомъ.

Поляновъ хуторъ— см. Поляковыхъ хуторъ.
Поляковы Анастас]я ведоровна и д'Ьти ея Алексавдръ, Евдо- 

кш и Mapifl, дворяне Царицынскаго уезда, въ родословную книгу 
Саратовской губер. не внесены. ВладгЬютъ при хуторе Полякове 
195 десят. земли. (Свед. дворяв. депут- собраны 1895 года).

Поляковы Павелъ и Александръ Ивановичи, Екатерина и Ев- 
дошя Андреевны, дворяне Царицынскаго уезда, внесены въ родо
словную книгу Саратовской губернш съ 1885 года. Владеютъ при 
хуторЬ Полякове 297 десят. земли. (Списокъ дворянск. депутат. 
х;обрашя 1895 г.).

Поляковыхъ, Поляновъ, Саранскш  тожъ, хуторъ Царицынскаго 
уезда, Ольховской волости, по свед. губернск статист, комитета 
за 1891 г.. отстоитъ въ 5 верстахъ отъ слободы Ольховки, при 
немъ 7 домопъ и 1 водяная мельница. Въ списке населен, местъ 
центр, статистич. комитета, изд. 1862 г., показавъ подъ Д» 2033 
владельческш хуторъ Поляковъ при р. Иловле, на проселочномъ 
тракте въ 142 верстахъ отъ уЬздн. гор. Царицына, и въ немъ 
<5 дворовъ, 16 д. муж. п. и 11 женскаго.

Помощь или помочь— работа помощью; безобразный, но под- 
часъ необходимый способъ спешной работы, въ особенности когда 
невозможно или трудно добыть значительное число рабочихъ 
рукъ. Для этого накануне хозяинъ оиовещаегъ въ селенш, что 
нриглашаетъ на помощь къ себе крестьянъ на такую то работу или 
возку- Помощь делается обыкновенно въ праздникъ: народъ соби
рается съ нужными оруддями или возами, имъ подносятъ водки 
и затемъ идетъ сп$птая массовая работа; смотря по продолжи
тельности работы, нрибывшихъ на помощь угощаютъ въ проме
жутке еще водкой, а затемъ ио окончащи работъ выставляютъ 
обещенное количество четвертей или ведеръ вина и съестного, 
при чемъ MHorie напиваются до пьяна, подчасъ добавляютъ и свои 
деньги на пропой. Часто случается, что за деньги невозможно на
нять никого; за водку же, въ помощь, сами набиваются, высказы
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вая, что за плату гр'Ьхъ работать въ праздникъ, а помочь нужда~ 
ющемуся (за угощеше)— сл^дуетъ.

Поместье [помгьщикъ]. Въ гтарину отличались два вида зе- 
мельнаго владЬшя: вотчина— -им/ипе наследственное и потъстья— 
казенныя земли, даваемыя лицамъ въ пожизненное влал’);н1е за 
государственную службу, какъ награда. Но воле правительства. 
,ютъстъя поступали—или детямъ, или обратно въ казну, или 
другому служилому лицу; при повышенш въ чине или за услугу 
икладъ (пожизненное владЬше) увеличивался. Поземельное владе- 
Bie обязывало, по требованш Государя, облекаться въ боевые до
спехи и идти на войну; разрядный приказъ разсылалъ къ помп- 
щикамъ и оотчинникамъ распоряжешя къ какому времени и въ 
какомъ вооруженш явиться, нричемъ, „верстанный“ значитель- 
нымъ окладьмъ долженъ былъ являться съ большимъ числомъ во- 
иновъ, кто же имелъ менышй окладъ, являлся съ меньшимъ чис
ломъ слугъ къ сборному пункту, где формировалась рать', при- 
чемъ наблюдалось, чтобы ратники одного города или области на
ходились въ о д н о м у  десяткЬ, сотне или полку. Иолковъ было 6 :  

Большой, которымъ командовалъ царь или главный воевода; Пе
редовой или Новгородски разряд?,'. Сторожевой или Рязанскш', 
полкъ Правой руки или Спвект разряоъ', Лпвой руки или Низов- 
скгй разрядъ и Эртиулъ, состоявшш изъ легко-конныхъ войскъ, 
казаковъ, калмыковъ и прочихъ. Потьстныя войска составляли 
родъ мялицш; съ XVI века, для постоянной службы въ юродахъ 
стали образовываться городовыг. войска', стрельцы, городовые казаки, 
пушкари— родъ иостоянныхъ войскъ. Позднее, при царе Алексее 
Ми хай лови че, кроме того имелось стршлеццое войско (до 40,0и0 
человекъ), полки: солдатскге (irliiiue), рейтарскге, opaiyucKie, iy- 
capcnie (конные) и довольно многочисленная артиллер1я; все эти 
последшя военньш силы были уже правильнее организованы, 
вооружены и обучены, чемъ ополчешя. Въ правлен1е Софш при
няты были меры къ деятельному и обширному межеванш земель: 
въ начале 1683 i. (Полн. собр. зак., т. II, Л» 1005) во вс1; концы 
государства были посланы межевщики, которые, сообразуясь съ 
жа юванными грамотами, купчими записями и другими докумен
тами, должны бы.ш обозначить границы владений, какъ частныхъ 
лицъ между собою, такъ и съ имеиями монастырей и казенными. 
(IJ. С. 3., т. II, J\sAl—1013, 1074, 1111, 1178, 1301 и друпе).

Помпсты. (Эициклопед. словарь Эфрона 1898 г.)— называ
лось недвижимое имущество, отдаваемое государствомъ въ поль- 
зоваше, какъ жалованье за службу (помштный окладъ). До ХУ 
в1;ка ломпстъя раздавались изъ княжескихъ и дворцовыхъ, а не 
государ ственныхъ (черныхъ) земель. Со времени вел. князя 1оанна 
III стали раздаваться поместья, какъ изъ дворцовыхъ, такъ и го
сударственны хъ земель. Позднее въ средине XYII века, право на 
поместье утверждается уже за ихъ временными владельцами — 
тмпщиками и приближается уже кътипу—вотчины. Потьстьемъ 
назывались: недвижимое имущество, также промыслы—рыбныя и
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■звериныя ловли, бортныя ухожья, бобровые ю вы и т. под.— 
Съ половины X V I I  века начинаютъ выдаваться добавочные окла
ды дворянамъ и служклыжь людямъ изъ дикихъ украинскихъ по
лей. Потъстныя д'Ьла до Петра Великаго ведались въ Ношъст- 
номъ Приказгь. Питъсття изба или Помпсшный приказъ—одно 
изъ центральныхъ управленш въ Московскомъ государстве X V I  
и X V I I  в'1'.ковъ, существовавшее отчасти и въ начале X V I I I  сто
летия, пока не нала окончательно Московская система военно- 
служилаго строя и не возникла Вотчинная коллепя■ Помпсшный 
Приказъ въ Московскомъ государстве, былъ после Разрядного, 
главнымъ учреждешемъ, ведавшимъ все служилое поместное и 
вотчинное земле-влад^ше въ государстве, равно и составлеше нис- 
цовыхъ и перенисныхъ книгъ. Делопроизводство Помжтнто 
приказа дошло до насъ въ огромномъ числе „столбцовъ" и книгъ, 
большая часть которыхъ сосредоточена въ Московскомъ архиве 
Министерства юстицш

Укаяомъ 14 марта 1714 г., оба вида земельной собственно
ст и —вотчина и помпстъе слились под,ъ нмеиеыъ „недважимыхъ 
имущеетег* ■ „

Полова Николая Васильевича, есаула, наследники, дворяне 
Царицынскаго уезда, внесены въ дворянскую родословную книгу 
Саратовской губернш съ 1811 года. Владеютъ при селахъ Оль
ховке и Бекетовке— 13,855 десятинами земли. (Списокъ депутат, 
дворянск. собрашя 1895 года)

Попова, дворянская усадьба Царицыскаго уезда, Отрадинской 
волости, по свЬцен. губернскаго статистическаго комитета, за 
1891 юдъ, показана въ 8 .верстахъ отъ д. Бекетовки и с. Отрады, 
имела 1 дворъ.

Попоена, Пфафенъ хугоръ, Бренитъ, Неиманъ, Параде а 
хуторъ, на военно - топографической каргЬ генеральнаго штаба 
названъ —  Еуттеръ, немецкая колошя Камышинскаго уезда, 
Сосновской волости, расположена подъ 5 1 ° ,2 'сев. шир. и 15°,1в х/2' 
вост. долг, отъ Пулкова, по обоизгъ берегамъ небольшой р4чки 
Поковки, при впаденш ея въ р. Карамышъ, верстахъ въ 4-хъ къ 
западу отъ Саратовско-Астраханскаго почтоваго траста и въ 5 — 
къ югу отъ русской деревни Бобровки. Поселяне собственники, 
немпы. реформаты (кальвинисты); пришти изъ разныхъ местъ 
Германш и Швецш, при Екатерине II и поселились здесь въ 
1764— 66 годахъ, по сведешямъ волостн правлешя—до 1770 г. 
По ведомости иностранныхъ поселенцевъ 1859 года, колошя По
поет  принадлежала къ Сосновскому округу, Камышинскаго уЬзда, 
и къ ней считалось: въ 1788 году— 78 семействъ, 257 д. муж. и., 
225 женск.; въ 1798 г.— 73 сем., 310 д. муж. п„ 264 женскаго; въ 
въ 1816 г.— 111 сем., 422 д. м}ж. п., 428 женскаго; въ 1834 г.— 
154 сем.. 730 д. муж. п., 668 женск.; въ 1850 г.— 161 сем., 1060 д. 
муж. п., 982женск.;въ 1857 г —174 сем., 1111 д. муж. п 1080жен- 
скаго. Вь списке населенныхъ мЬстъ центральнаго статистическ. 
комитета, изд. 1862 года, немецкая колошя Попоет, Парафей
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хуторъ, Нейманъ, Бренингъ тожъ, показана при безъимянной рЬчк4*. 
въ 105 верстахъ отъ у'1'.яднаго города Камышина, и въ ней, въ 
I860 г.,— 173 двора, 1234 v  муж. п., 117b женскаго, всего 2412 д, 
об. пола; церковь лютеранская— 1 , училище; красильное заведете, 
сарпинковое.заведеше и мельпица— 1 . По земской переписи 1886 г. 
въ колонш Поповкп, считалось наличныхъ: 309 домохозяевъ, 1182 д. 
муж. п., 1175 женскаго. всего 2357 д. об. иола, кроме того 136 сем. 
постоянно отсутствующихъ и 4 семьи въ 14 д. об. нола посто- 
ронняго населешя; грамотннхъ считалось 714 жужч. и 712 жеп- 
щинъ. Жилыхъ строенш 307, изъ нихъ каменныхъ 204. чере- 
вянныхъ 103, крытыхъ железомч>—2, тесомъ— 53, соломой— 252; 
двухъэтажныхъ домовъ 2 ; промышленныхъ заведенш— 9, кабаковъ—  
2 , лавокъ— 4. У поселянъ было: плуговъ— 218, в еял о к ъ -3 6 , мо
лотилка— 1; лошадей и жеребятъ 945,воловъ— 1(17, коровъ и те- 
лятъ—972. овецъ— 1068, свиней— 430, козт—396; пчельникъ— 1. 
Bcf.x'b платежей годовыхъ приходилось съ общества въ 1885 г.— 
9197 рублей, доходныхъ же статей было на 300 рублей. Надельной 
земли считалось: удобной 6750 десят., въ томъ числе иашни 5131 
десят., неудобной 1202 десятины, всего 7952 десятины. Над'Ьлъ 
въ 4-хъ участкахъ: 1) при селен in—46752/б десят. удобной и 924 
десят. неудобной; 2) при р. Карамыше, въ 12  верстахъ отъ селе- 
шя,— 8 2 1/ б десят. удобной и 104/б десят. неубобной; 3) при с. 
Мордов'1;—268 дес. удобной и 18Уб десят. неудобной, въ 18 вер
стахъ отъ селешя и 4) при р. Карамыш!, въ 7 верстахъ отъ 
селешя,—-17241/б десят. удоби. и 249 деся"' неудобной. Пашня 
находится въ 1 и 4 з часткахъ; выгонъ вокругъ усадьбы; луга въ
4-мъ участке, въ 10 верстахъ отъ с е л е ш я ,  при р. Сплавнухе, 
тугъ же и cyxie покосы. Кустарникъ по оврагамъ въ 1 -мъ участке; 
2'з одного поля— хорошщ черноземъ, остальная */з каменистая, 
подпочва— красная глина; въ другомъ поле—много бугровъ, по 
которымъ солонцы и голубой камень-дикарь, въ этомъ поле много 
глины; самое плохое поле— третье: почти одинъ камень, да зольная 
земля. Общш скатъ надЬла на югъ. который въ некоторыхъ ме- 
стахъ довольно значительный, но общш характеръ местности— 
степной. При селенш много овраговъ и бугровъ, которые несколько 
затрудняютъ проезды. Раньше владели землей „по фамил!ямъ“, 
къ душевой же разверстке перешли около 1830 года, нричемъ 
перецелы были при ревшйяхъ; коренной переделъ на наличныя 
1335 душъ муж. пола состоялся въ 1875 году на Ь летъ, по 
истеченш которыхъ, земля была переверстана снова на то же число 
душъ. Лесъ дровяной, съ 1864 разделенъ на 30 участковъ; для 
охраны леса общество держитъ 2 полесовщиковъ Топка кизяками 
и немного соломой; безскотные покупаютъ кизяки по 25— 30 ко- 
пеекъ сотню или по 2— 3 рубля возъ. Усадебныя места не 
переверстываются; при коренноигъ переделе досталось на душу 
112 саженъ огородовъ и садовъ. Гумна вокругъ селешя—  
кто сколько загородилъ. Картофельникъ въ 3-хъ загонахъ. Хлеб- 
ныхъ магазиновъ запасныхъ было 3, деревянные, крыты тесомъ,
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но 2 изъ нихъ старые и хл'Ьбъ ссыпаютъ только въ одинъ Си
стема хозяйства 3-хъ польная, сеютъ: рожъ, пшеницу, овесъ, 
ячмень, просо, картофель, подсолнухи. Арендуютъ землю немнойе 
отъ 5 до 6 домохозяевъ, за Волгой, въ Самарской губернш, отъ 
4 до 6 рублей за сороковую десятину. Общественная водяная 
мельница на р'Ък-!'. Карамыш± давала въ 1880 годахъ дохода но 
300 рублей въ годъ.

По c jrly i.f.H . губернскаго статистическаго комитета за 1891 г. 
колотя Попоена лежитъ въ 6 верстахъ отъ волостного правления 
въ с. Усть-Золих’й; въ колоши считалось 301 дворъ, 1650 д. муж. н., 
1629 женск.. итого 3279 д. об. пола вс4хъ вообще жителей. По 
св'Ьд'Ьшямъ CocHOBttiaio волостнаго правлешя 1894 г., колоши 
Попоена, Фафенъ хуторъ, Нейманъ, Вменить тожъ, им'Ьетъ: дере
вянную церковь, крытую желйзомъ; церковно-приходскую немец
кую школу съ основашя селешя и товарищескую школу. Въ 1894 г. 
здесь считалось 305 дворовъ, строешя деревянныя, изъ дикаго 
камня и кирпича, большею частью крыты соломой, около XU де- 
ревомъ и t дома—жел');номъ. Селеше построено по плану и раз
делено на кварталы. Жителей: 1576 д. муж. п., 1615 женск., всего 
наличныхъ 3191 д. об. пола поселянъ собственниковъ, тН.мцевъ 
реформатовъ, составляющихъ 1 общество, занимающихся хлебо- 
пашествомъ и до 550 челов’[;къ тканьемъ сарпинки. Надельной 
удобной земли 6749 десятинъ, передЗигенныхъ на 6 л*тъ по на- 
личнымъ мужскаго пола душамъ. До волостн. села Усть-Золихи 
считаютъ 6 верстъ, колоши Таловки— 23, г. Саратова— 79 и 
г. Камышина —  106 верстъ. — (Военно-топографич. карта генер. 
штаба. изд. 1892 г.: IiauiF колонш Клауса; списокъ насел, местъ 
центр, стат. ком. 1862 г.; сборникъ губернскаго земства 1891 г., 
т. XI; свед. губернскаго стат. комитета и Сосновскаго волостного 
правлешя).

Поповна, хуторъ Камышннскаго м^щанскаго общеста, нахо
дится на юго-западе отъ г. Камышина въ 8 верстахъ и верстахъ 
въ 2-хъ влево отъ почтовой дороги. Дорога на Иоповку начи
нается въ Камышин1}; отъ лесной верхней пристани и езда по ней 
очень трудная, такъ какъ она пролегаетъ по глубокому песку, 
простирающемуся вправо на 7 верстъ и влево на 150 саженъ. 
Съ севера отлично видны три горы, называемые Ушами (см. это 
слово), такъ какъ они имеютъ форму ушей; въ этихъ горахъ 
есть пещеры. Какъ разъ на третьей версте стоить полосатый 
верстовой столбъ: влево отъ него въ 30 сажепяхъ, на левомъ
берегу Бпленъхто оврага, поставленъ дубовый столбъ съ укреп- 
леннымъ на немъ небольшимъ меднымъ крестом'*. Отъ него въ 
лево, въ Беленькомъ o b j  a re  находится родникъ, обделанный 
длиннымъ, въ 3 сажени, срубомъ, съ надписью, что Господь 
открылъ на пути водяной источникъ и для водопоя скота. По 
словамъ стариковъ, объ этомъ роднике очень заботилась когда то 
купчиха „Шмыжиха11. Преж |.е этотъ родникъ былъ весьма оби- 
ленъ водою, такъ что изъ него предполагали даже провести воя;у
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въ городъ, но теперь онъ началъ изсякать, такъ какъ его съ 
аавдымъ годомъ более и более заноситъ пескомъ и о немъ не 
заботятся Родникъ этотъ принадлежитъ городу. Подъ Поповной 
дорога спускается въ Фиттовъ оврагъ, который получилъ свое 
назваше отъ Камышинскаю мещанина Андрея Алексеева Фила
това, имевшаго въ 1834 году здЬсь хуторъ съ садомъ. Справа 
въ Филатовъ оврагъ впадаетъ оврагъ Барсучш , иоросшш карага
чем ь и дубомъ, въ немъ водятся лисы и добываются камни. 
Въйздъ въ хуторъ Поповку находится въ южной его части.

Хугоръ Поповка имФ.етъ въ себе 45 дворовъ, расположенъ 
по левому берегу маленькой речки Поповкн, впадающей^въ Волгу 
и называющейся въ устьяхъ Мокрой Сестренкой. На своемъ иро- 
тяженш но хутору рёчька Поповка имгЬетъ три навозныхъ за
пруды. Въ средние хутора, на правомъ берегу Поповки, имеется 
родникъ, надъ которымъ укр-Ьпленъ деревянный чанъ, а изъ него 
нроведенъ деревянный же желобъ, протекающая но последнему 
вода употребляется местными жителями для питья. Все жилыя 
зданья въ Ноиовке, безъ исключен1я, крыты тесомъ; надворныя же 
постройки, сложенные изъ камея, добываемаго въ соседнихъ овра- 
гахъ, крыты соломой. Улицъ въ хут. Ноиовке нЬтъ, въехать въ 
него можно только съ южной и северной окраивъ. Между дво
рами и речкой Поиовкой оставлено место, по которому только и 
можно пройти. Въ Ноиовке каждая изба вмещаетъ въ себе не менее 
5 душъ обоего пола людей, а есть избы, въ которыхъ живетъ по 
15 д\ш ъ. Приходомъ Поповка принадлежит/, къ Успенской 
г. Камышина церкви. Хуторяае занимаются хлебопашествомъ и 
садоводствомъ. Садовъ здёсь столько же, сколько и дворовъ, 
исключеше составлютъ 2 — 3 двора, неимение садовъ, но зато 
есть дворы владеющю двумя и болёе садами. Хуторяне имеютъ 
всей зем ж 178 десятинъ И ббсаж енъ, изъ коихъ въ безплатномъ 
иользованш 50 десятинъ; съ платою по 50 коиеекъ за десяти
н у —100 десят. ЮО с 1женъ и затемъ но 3 рубля за десятину— 28 
десят. 1015 сажеиъ подъ усадьбой, садами и огородами. Состоя
тельные изъ хуторянъ имеюгъ въ аренде но 10 и более десятинъ, 
смотря но надобности, уплачивая городу немного дорожз 1 рубля 
за десятину. Земля здёшняя безъ удобрешя вообще не плодород
на, ибо почва чдесь песчаная. Земля Ноповскаго хутора грани
чить: съ южной и съ западной сторонъ—съ полями крестьянъ 
с. Сестренокъ, на востокъ и северъ — съ городского землею.

Жителей въ хуторе, въ 1890 году: мужч. 109, женщ. 110 , 
всего 225 человекъ. На каждый дворъ приходится свыше 6 душъ 
обоего пола. Лошадей на хуторе 50 головъ, рогатаго скота 69, 
овецъ 200 и козъ 25 головъ. Хчторъ Поповка, но словамъместна- 
го обывателя Алексея Иванова Попова, основанъ его отцемъ Ива- 
номъ Поновймъ въ 1834 году, когда въэтой местности существовали 
одни пеньки отъ выр\бленнаго леса. Въ административномъ отно- 
шенш Поповка принадлежитъ къ городу, но, вследствие того, 
что находится за городского чертою, входитъ въ состанъ 3-го
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стана Камышпнскаго уезда. Здесь постоянно живетъ одинъ ноли- 
цейскш служитель, запедующш кром^ того городскимъ м^щаи- 
(кимъ хуторомъ Цуевкой, находящейся въ 1 верст-]; отъ Поповки 
на занадъ. Попов ка им'кетъ своего сельскаго старосту безъ жало
ванья (С- Щегловъ, Саратовск. губпрнск. ведом., 1890 г. № 40). По 
сведешлмъ Саратовскаго губернскаго статистическаго комитета 
я а 1891 г. Поповка показана въ 9-ти верстахъ отъ квартиры 
пристава 3 стана (въ гор. Камышине), мещанскимъ хуторомъ, 
причисленнымъ къ г. Камышину. Здесь показано 35 дворовъ, 
125 д. муж. п., 137 женск., всего 262 души обоего пола.

Верстахъ въ 2-хъ отъ хутора Чопоски и въ 7 отъ г. Ка
мышина, при речке Сестренкё есть насыпной кургапъ сажени 
въ 2 —3 вышиной: крестьяне пробовали раскапывать его, но ни 
чего не нашли.

Поповъ Валерьянъ Егоровичъ, дворянинъ Царицынскаго 
уезда, внесенъ въ родословную книгу Саратовской губерши съ 
1811 года- Владеетъ при с. Отраде— 471 десят. земли. (Списокъ 
дворянск. депутатск. собрашя 1895 года).

По^елеше № 11-такъ названа въ списке населенныхъ месть 
центральн. статистическ. комитета 1862 г. немецкая колотя 
Камышинскаго уЬзда, Иловлинской волости, при буераке, назы- 
иаемомъ Брятомъ, Аленсаноерталъ, Новая Сосновка тожъ- См. 
Аленсандерталъ.

Посионновъ Дмитрш, онъ же Леггонный, разбойникъ 1774 — 
78 г-г.; см. Легюнный.

Потаповкв, Потапова тожъ, деревня Камышинскаго 5езда, 
Зологовской волости, состаиляетъ одну общипу бывше удельныхъ 
крестьянъ, великороссовъ, православныхъ и старообрядцевъ, съ 
селомъ [II илово, и деревнями Гусева и Пряхино. расположена 
подъ 50°, 50' сев. шир. и 15°,23' вост. долг, отъ Пулкова, вер
сты на 2х/з къ югу отъ дер. Гусевой. Когда поселилась деревня— 
неизвестно, но она существовала уже въ начале XIX столетия. 
Въ списке населенныхъ ме«тъ центральн. статист, комитета, изд. 
1862 г., удельная деревня Поыаповка показана на безъимянной 

\  рЬчк-Ь, въ 96 верстахъ отъ уезднаго гор. Камышина, и въ ней, 
въ 1860 г. считалось 27 дворовъ, 125 д. муж. п., 147 женскаго, 
всего 272 душъ об. пола.—По земсяой переписи 1886 г. деревня 
Потапова имела 80 домохоз., 196 д. муж. п., 216 женскаго, всего 
наличныхъ 412 д. об. пола: кроме того 3 семьи постоянно отсут- 
ствующихъ; грамотныхъ считалось 19 мужч. и 2 женщины Bdfexb 
жилыхъ избъ было 83, изъ нихъ 15 каменныхъ, 67 деревянныхъ 
и 1 мазанковая, крытыхъ железомъ— 2, тесомъ—43 и ^оломой— 
38; промышленныхъ заведенш— 2. У крестьяпъ было 4 плуга, 
117 сохъ, 4 веялки: лошадей рабочихъ и нерабочихъ— 158, ко- 
ровъ и теллтъ—192, овецъ— 393, свиней—50, коз11.— 1и. Всехъ 
годовыхъ платежей, кроме страховыхъ, приходилось сь Нотапов- 
скаго общества 1401 рубль.— Наделъ былъ отведенъ удельнымъ 
ведомствомъ общш с. Шилову и деревням? Гусевой, Пряхиной
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и Потановк'Ь. Въ селеши 1 запасный хлебный магазинъ. (См. 
Шилова село). Въ деревн1]; Остаповой имеется сельское унравле- 
Hie, староста, иисарь и иолицейскш десятникъ.— На исправлеше 
колодцевъ и прудовъ расходовалось въ 1887 году 10 рублей.— 
Оощество крестьян!, д. Потаповой арендовало съ 1 января 1879 
года но 1 января 1889 г. въ Новоузенскомъ у'Ьзд'Ь, Черебаевской 
волости, у удельна го ведомства участокъ въ количеств^ 523 дес. 
650 саж. удобной земли, въ числЪ коихъ 386 десят. 2250 саженъ 
подъ л'1’,сомъ и 136 дес- 800 саж. пахотной, и 1009 десят. 1150 
саж. неудобной; ежегодная плата была 1100  рублей, съ обязатель
ство мъ кром’Г, того: 1 ) вносить всЬ причитаюнияся на этой оброч
ной статтЛ; государ( твенныя и земсшя повинности; 2) расчищать 
и охранить на свой счетъ л'Ьсъ на всемъ пространств^ дачи;
3) отнюдь не рубить во весь срокъ полосу лгЬса шириною въ 50 
саженъ, вдоль р'Ьчки Хомущинки и отъ устья последней по бе
регу р. В они  до перевоза.— Но свйд'Ьн. губе]>нскаго статистич. 
комитета за 1891 г. деревня Потапова, Золотов^кой волости, ле- 
житъ въ 12  верстахъ отъ волостною правлешя, имЬла 81 дворъ, 
236 д. муж. п., 237 женскаго, итого 473 д. об. пола всЬхъ вообще 
жителей. (См. карту стр- 328).

А. Бажановъ (Саратовск. губернск. ведомости J896 г. № 8) 
сообщаетъ, что 1895 г. въ деревнЬ Помаповкп, Золотовской во
лости, считалость 90 дворовъ и наличныхъ душъ обоего пола—  
466: домохозяевъ, имЬющихъ право голоса на сельскомъ сход'Ь— 
78, изъ нихъ 51— православные, а остальные 27— раскольники 
иоморскаго соглаая. Съ 1889 г. м'Г.стнымъ священникомъ села 
Шилова Тифловымъ была основана въ Потапов id1. школа грамо
ты, но когда священникъ Тифловъ перевелся въ гор. Камы- 
шинъ, школа закрылась. Вновь поступивши священникъ Озери- 
довъ, въ нояврЬ 1892 г. возобновилъ въ деревн^ эту школу и въ 
ней обучается пр меггЬе 30 мальчиковъ. но Потановцы мало со- 
чувствуютъ школ'Ь н отказались денежно помогать ей. Между 
т1',мъ д'Ьти ходя t v .  по деревп’];, но хороводамъ и напева ютъ: „Ма
машка б'Ьда, гармошка худа; надо денегъ накопить, гармошку 
купить*1; и др\ п я  глупы:: п’Ьсни.

Потесь—руль у барки; длинное весло для у правлешя плотомъ 
или судномъ. Называется также— бабайка.

Починная, Псдчинное (по земск. сборнику), Кратская, Працке, 
Грацка тожъ, немецкая колошя Камышинскаго уЬзда, Сосновской 
волости расположена подъ 50°, 527а' с1,в. шир. и 14°, 54 вост. 
долг, отъ Пулкова, на правомъ берегу р. Карамыша, между коло- 
шями Верховье и Макаровкой, въ 100 верстахъ отъ г. Саратова 
и 90 отъ угЬздн. города Камышина. Населена немцами лютера
нами до 1770 года, пришедшими сюда въ 1764— 66 годахъ. По 
ведомости иностранныхъ поселенцевъ 1859 г. Т1,чинная принад
лежала къ Сосновскому округу и им’Ьла: въ 1788 г.—22 семьи, 
88 д. муж. п., 78 женскаго; въ 1798г.— 30 сем., 117 д. муж. п., 96 
женск., въ 1816 г.-—53 семьи, 381 д. муж. п., 158 женскаго; въ
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1834 г.— 79 сем., 341 д. муж. п., 322 жен.; въ 1850 г.— 82 сем., 
535 д. муж. и., 477 женск., въ 1857 г.— 119 сем., 637 д. муж. н. 
и 577 женскаго.— Въ сииск'Ё населенныхъ мЬсть центр.1 статист, 
комит., изд. 1862 г., немецкая колошя Починная, Ерацка тожъ, 
показана при р. Камышине, въ S9 верстахъ отъ у'Ьзднаг» города 
Камышина, и им^ла въ 1860 г. 81 дворъ, 639 д. муж. п., 584 жен., 
всего 1223 д. об. нола; церковь лютеранскую— 1, училище, кра- 
сильныхъ заиеденш—2, маслобойню, мельницъ—6. По земской пе
реписи 1886 г. колонш Подчгтная, Гранка  тожъ, име.та 138 до
мохозяевъ, 673 д. муж. п., 576 женскаго, всего 1213 д. об. тгола, 
кроме того 84 семьи постоянно от утсткующихъ; грамотныхъ 
считалось 345 m i ж ч и н ъ  и  326 женщинъ. Всехъ жилыхъ строепш— 
124, изъ нихъ каменныхъ -51, деревянныхъ— 73, крытыхъ те
сомъ— 76, соломой— 48; двухъэтажный д о м ъ--1; промышленныхъ 
заведенШ— 10, кабакъ— 1 , лавокъ—5. У поселянъ было въ 1886 
г.: нлуговъ 112, сеялка 1, веялокъ 15: юшадей рабочихъ и не- 
рабочихъ— 498, воловъ— 63, коровъ и телятъ—552, овецъ— 561, 
свиней— 487, козъ— 215. Всехъ годовыхъ платежей въ 1885 году 
причиталось съ общества— 4234 рубля. Надельной земли 2767 
десят. удобной, въ томъ числе 2398 десят. пашни, неудобной— 
614 десят., всего—3381 десятина. Весь над!мъ въ одной окруж
ной меже, къ югу отъ усадебъ; луга въ 1 версте на югъ; выгонъ 
примыкаетъ къ усадьбамъ. Черноземъ занимаетъ Vi часть всей 
пашни, глубиной на У 2 аршина, другая Vi— супесь.'переходящая 
ifb чистые пески къ буграмъ и оврагамъ, а остальныя 2/4 занима
юсь: глипистая, солонцеватая и каменистая почвы. Подъ черно- 
земомъ и^солонцами— красная глипа, подъ песками и каменистой 
почврй— мягкш камень желтовато-красный. Общш характеръ 
местности стенной; на югъ въ 2 верстахъ отъ усадьбъ, имеется 
большой оврагъ, тянущшси но наделу на протяженш 6 верстъ; 
скаты полей чебольппе. Первоначально землей владели здесь по 
семьимъ, подели въ сначала только ближайпле участки пагаьи и 
луга; а въ остальной части пахали кто гдЬ хотёлъ; къ душевому 
владению перешли въ 1820 годахъ, причемъ коренные переделы 
бывали при ревиз!яхъ. Первый передёлъ иа наличныя души со
стоялся въ 1876 г., на 720 душъ; въ 1882 году земля была 
вновь переделена на С лЬтъ, на 820 душъ; при иеределахъ сое
диняются но 10 душъ въ жеребш. Покосовъ всего считается 
Ю 84/ б десятинъ; лёсу осталось 4 ]/з десятины и 17:/з десятинъ 
кустарнику: при переделе въ конце 1870 годовъ весь лесъ вы
рубили; топятъ кизяками и соломой. Нодъ огородами и садами 
183/в десят., подъ гумнами 21 десят.; картофельники въ пахот- 
номъ no.ri;. Общественпыхъ запашекъ нетъ; въ селе 1 деревян
ный, крытый тесомъ, общественный запасный хлебный магазинъ. 
Сеютъ: пшеницы вдвое больше ржи; немного сеютъ овса, ячменя 
и проса. Хозяйство 4-хъ польное. Выгона имеется всего 137 де
сятинъ. Некоторые поселяне сдаютъ свои целые наделы за подати 
и повинности, съ приплатой по 2 — 3 рубля; души задолжавшихъ
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общество сдаетъ съ торговъ десятинами. Ьъ 1887 г. некоторые 
снимали пашню у сос'Ьдняго владельца по 8 рублей за 1 десят. 
подъ одинъ носЬвъ; иные сеютъ исполу, частью здесь, частью 
за Волгой; кроме того некоторые снимаютъ за Волгой довольно 
больппе участки, платя по 5 руб. за ] десят. въ годъ. По свЬдЛн. 
губернск. статистическаго комитета за 1891 г. колотя Под чинная, 
Краикш  тожъ, имела 133 двора, 980 д муж-п., 927 женск., итого 
1907 д. об. пола всЬхъ вообще жителей. Г1о сведешямъ Соснов- 
скаго волостного правлешя 1894 года колонш Починное, Жрщке 
тожъ, расположена на р!;чк’Ь Камевкг1; и им^етъ: деревянную
церковь, крыт}Ю тесомъ, освященную въ 1826 году; церковно
приходскую немецкую школу съ осаовашя селешя; товарищескую 
школу и 2 сарпинковыхъ заведешя. Въ 1894 г. было: 131дворъ, 
строешя деревянный, изъ дикаго камня и кирпича, крыты боль
шею частью соломой и 1и  часть деревомъ; селенie планировано 
и разделено на кварталы. Жителей считалось 1020 д. муж, п., 
908 женск., всего 1928 д об- пола поселянъ собственниковъ, 
лютерань, составляющихъ одно общество; занимаются хл’Ьбопаше- 
ствомъ и до 80 душъ тканьемъ сарпинки. Надельной удобной 
земли 2767 десятинъ, переделенной по числу на.шчныхъ душъ 
мужскаго пола на 9 лЬтъ. До волостного села Усть-Золихи счи
таютъ—24 версты, колонш Макаровки—4, колонш Каменки— 24, 
г Камышина—94 и г- Саратова— 103 версты. (Военно-топограф. 
карта генеральн. штаба 1892 г Наши колош’и, Клауса. Списокъ 
населен, мёстъ центр, стат. ком. 18G2 г ; Сборникъ губ. земства 
1891 г., т. XI: св-bn,, губернск. стат. комитета 1891 г. и Соснов- 
скаго волостного правлешя 1894 гща).

Предводители дворянства Камышннскаго и Царицынскаго 
уЬздовъ; см. Угвздные предводители.

Преетолъ. Каждое село и мГетъ свой престольный храмовой 
праздникъ въ день святого, въ честь котораго сооружена церковь, 
но кром'Ь этого праздника въ селахъ низового Поволжья, заселен - 
выхъ не ранfee нрошлаго XVI11 вЬка сходцами и переведенцами 
изъ другихъ губернш,или уЬздовъ, празднуется еще „престо лъ' 
или престольный праздникъ, вынесенный ими изъ ,,старнныи, 
т. е. того села, гдЬ они жили прежде, или куда были приходомъ. 
Престоп празднуется крестьянами дня три попойками и угоще- 
шемъ, ранЬе чего, въ день того святого, местный священникъ 
обходитъ избы съ молебномъ.

Приволшсшя юры,— см. Волжстя горы.
Нрозоронъ хуторъ Царицынскаго уезда, Песковатской воло

сти, расположенъ яа балкЬ, при р'Ь4irl. Песковаткп, иоселенъ на 
надельной земле Песковатскаго общества, въ 3 верстахъ отъ с. 
Иесковатки и по свЬдещямъ волостного правлешя имАлъ въ 1894 
г. 9 дворовъ, 13 душъ мужского пола, 15 женскаго, всего 28 
душъ обиего пола крестьянъ, нрипадлежащихъ къ Песковагско- 
му сельскому обществу. Отъ хутора Прозорова считается: до г. 
Саратова— 300 верстъ, г. Царицына— 50, посада Дубовки— 7 и
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дер. Оленье— 7 верстъ. Около хутора пролегаетъ Саратовско- 
Астраханская почтовая и скотопрогонная порога- (Списки насе
ленныхъ местъ Саратовской Губернской Земской Управы 1894 
года).

Прокофьев!,, но свЬд’Ьшлмъ губервскаго статистическаго коми
тета 1891 г. назвакъ Отрепьевг- хуторъ мЪщанъ г. Камышина, 
на городской земле; см. Отрепъевъ хуторъ.

Дролейка небольшая р-Ьчка Царицынскаго уезда, впадающая 
при с. И ролей id; въ Волгу; северная вершина ея „оврагъ Цро- 
лейскши беретъ начало у Пролейской станцш почтоваго Саратов- 
ско-Астраханскаго большого тракта, изъ водораздела Bo.r.wtawo 
и Донского бассейновъ, нодымающагося зд^сь на 455 англ. фу- 
товъ надъ уровнемъ Чернаго моря; изъ того же водораздела, вер
стахъ въ 7 на западъ отъ почтовой дороги, начинается р'Ьчка 
Бер;ия, впадающая въ р. Иловлю— пригокъ Дона. Ире (ейская 
балка идетъ сперва на юго-востокъ, зат'Ьмъ, соединившись съ 
другой балкой, названной но карте генеральнаго штаба Колто- 
бань, начинающейся изъ родниковъ у Ларина хутора, при поч
товой дорог'Ь, Лролеша  течетъ на востокъ около 5—6 верстъ и 
виадаетъ въ Волгу при селе Нролейк'Ь. (Военно-тонографическая 
карта генеральнаго штаба, изд. 1889 г.). Въ вершинахъ рЬчки 
Пролейки есть оврагъ, носящш назваше „ Пугачевским". Въ ав
густ'!; 1774 г., когда Нугачевъ, по взятш Кймышина. шелъ къ 
Царицыну, то на верховье речки И'ролейки, въ урочище, быв
шей тогда Балыклейской кааачьей станицы, его всгр'Ьтили: лег
кая нолевая команца подъ начальствомъ Maiopa Дица, Калмыц- 
Kie войска князя Дондукова и Донсюе казаки подъ начальствомъ 

к' » Кутейникова и Карпа Денисова. Трусость Калмыковъ решила 
битву въ пользу Пугачева: они при первомъ пушечномъ выстре
ле разсыпались; дрогнули и друпе войска. Дицъ былъ убитъ; 
артяллергн въ числе 10 пушекъ досталась Пугачеву, также какъ 
обозъ и канцелярш. Только Кутейникокъ бился отчаянно: онъ съ 
ЗоО казаками „по самыя пушки покололъ въ смерть более 500 
злодеевъ11. Но и онъ не выдержалъ натиска и когда бежали все, 
бежалъ и опъ. (Но иоказанно Кутейникова это было 1(5 августа). 
Черезъ несколько дней (по тому же показанш—20 августа) около 
речки Царицынской Пичуги, храбрый Кутейниковъ. въ другомъ 
бою, былъ трижды раненъ дротикомъ и взятъ въ плЬнъ, при- 
чемъ его били „ружейными и дротиковыми ударами"; Пугачевъ 
велЬлъ его разстрелять. Его повели къ оврагу утромъ 21 авгу
ста, выстрелили и онъ упалъ; разбойники думали что онъ убитъ и 
бросили его. Несчастный съ трудомъ донолзъ оттуда, съ по
мощью бежавшихъ отъ Пугачева казаковъ Иловлинекой станицы 
до Качалина (Д. J .  Мордовцевъ—,,Пугачевъ“). Въ битве при > 
Пролейтъ, кроме убитаго Maiopa Дица, было побито и взято въ 
пленъ Пугачевцами много изъ команды Дица и Донскихъ каза
ковъ; изъ последнихъ, старикъ Гололобовъ,. отказавшшея подчи
ниться Пугачеву, былъ повешенъ въ обозе на поднятыхъ огло-



-  801) —

бляхъ телЬги, стянутыхъ хомутомъ.— А. А. Зимнюковъ (въ 1895 
г.) пере^аетъ, что между селами Пролейкой и Водянымъ есть, 
такъ называемая, Пугачева балка, гд'Ь въ 1774 г. pyccde войска 
стража тись съ Пугачевыми ад'he ь до сихъ иоръ находятъ ядра, 
пули, ]>ужья и разныя монеты.

Дролейка село Царнцынскаго уЬзда, Балыклейской волости, 
на высокомъ берегу р. Волги, къ которой им^етъ 2 удобных ь 
съезда, ири виаденш въ нее р'Ьчки Пролеики, по об'Ьимъ сторо- 
намъ посжЬдней, давшей назваше селу. Село лежитъ подъ 
49°,‘22' с'Ьв. шир. и 14°,39' вост. долг, отъ Пулкова, въ 88 вер
стахъ выше г. Царицына и верстахъ въ 20 къ югу отъ воло
стного села Балыклей. Село это основалось въ средин-b XY1II 
сто.И/пя, вскор'Ь иосл-Ь того, какъ здЪсь были поселены Волжске 
казаки. По списку населенныхъ мЬстъ центральнаго статистичес
каго комитета, изд. 1862 г., казенное село Пролейка показано 
при Bo.iri’,, въ 80 верстахъ отъ уЬзднаго города Царицына, и 
им4ло въ I860 г. 113 дворовь, 596 душъ мужского пола, 636 
женскаго, всего 1231 душу обоего пола; церковь православную— 
1; мельаицъ— 6 — По Биголюбову (Волга, 1862 г.) село Пролейка 
на ВолгЬ, верстахъ въ 16 ниже казачьей станицы Александров
ской, на рЬчкЬ Иролейк'Ь, по об'Ьимъ ея сторонамъ, при виаде
нш ея въ Волгу. На л'Ьюй дуговой сторон 1, Волги, противъ эта- 
ю  села лежатъ, принадлежащее теперь къ Астраханской губер
нш: деревня Пролейка (вероятно выселокъ изъ прапобережна- 
го се ia), выше ея дер- Бирючья Балка и немного ниже- село 
Калмыцкая Балка. Въ 1862 г. зл/Ьсь было 665 дунгь мужского 
пола жителей. Верстахъ въ 15 отъ с- Иролейки, выше на ВолгЬ, 
лежитъ Александровская "йазг^чья станица: на границ!, земель с. 
Протеики и казачьихъ, верстахъ въ 6—7 отъ Волги, находятся 
два очень большихъ кургана, въ 14 саженяхъ др\гъ отъ друга; 
оба сдЬланы изъ дикаго камня, взятаго повидимому съ Волги; 
народъ заветъ ихъ— „Царскими мошлъницамиV (см. это слово); 
одинъ изъ н и \ъ  им'Ьетъ 27 саженъ въ поперечник!;, другой— 
около 22 саженъ. По свЬд'Ьтнм'ъ Саратовской Губернской Зем
ской Управы, зд’Ьсь считалось въ 1882 i бывшихъ государствен
ных ь крестьянъ 331 домохоз., 1070 д\ш ъ мужского пола, 1032 
женскаго, всего 2102 ши обоего пола, наделенныхъ 11319 де
сятинами удобной и неудобной земли, поверхность которой боль
шею част! ю бугриста, бо.гЬе 1h  су глиниста съ мелкимъ камнемъ, 
остальная же несчана и частью иловата. Въ число этого над'Ь- 
ла входятъ 2 участка за Волгой, на лЬвомъ ея берегу,— кустар
ника и сГшокосовъ. Суслики наносятъ много вреда носГ.вамг, въ 
особенности крайнимъ, въ дальнемъ конц'Ь надЬла; тамъ трудно 
оберегать отъ нихъ посевы Земская школа открыта въ ноябр£ 
1889 гота.— По свф,д);тямъ губернскаго статистическаго комите
та за 1891 г., въ, селЪ Пролетгь, Балыклейской волости, счита
лось 37ti цворовъ, 1 198 душъ мужского пола, 1233 женскаго, 
всего # 3 1  д\ ша обоего пола всЬхъ вообще жителей.— Но свЬдФ.-
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шямъ Балыклеискаго волостного правления 1894 г. въ селЬ Иро- 
лейкгь базаровъ и ярморокъ нетъ. Каменная, крытая желЬзомъ, 
церковь, во имя Св. Свангелиста Ioanna Богослова, освящена вь 
1821 году, церковно-приходская школа открыта въ 1887 г., а 
земская школа—въ 1889 г.; въ сел!; имеются казенная и земская 
почтовыя станцш, при первой 8, при второй— 5 лошадей. Въ 
1894 г. считалось 113 дворовъ, въ числе строений 5 обществен
ныхъ: школа, церковная сторожка, 2 священослужительсше дво
ра и 1 общественный запасный хлебный магазинь; крестьянсше 
строены деревянныя, большею частью крыты соломой, около Чз 
—тесомъ и 1 домъ— желФ,зомъ. ВсЬхъ крестьянъ въ L894 г., по 
списку волостного правлешя, считалось ]349 душъ мужского по
ла, 1328 женскаго, всего 2677 душъ обоего пола, составляющихъ 
одно Пролейское общество; крестьяне бывпие государственные, 
великороссы, православные, кроме 4 душъ бегло—поиовцевъ 
Духовенства—2 семьи лютеранъ цроживаетъ въ селе 4 семьи. 
Всей земли отведено казною— 11319 десятинъ, въ томъ числе 04 
десят. церковной земли. По сведеш ямъ Саратовских ь Епарх1аль- 
ныхъ ВЬдомстей 1897 г. (нриложеше къ Л» 4) въ 1840 году въ 
селе Пролейке считалось 980 душъ мужского пола, 1009 женска
го, всего 1989 душъ обоего пола. 1оанно— Богословская церковь 
построена въ 1821 году, каменная, однопрестольная; иконостасъ 
въ ней исправленъ въ 1367 г., а въ 1894 г. церковь вну гри вы
белена и снаружи оштукатурена; при ней имеется сторожка, въ 
которой номёщается церковно-приходская школа грамоты, 
открытая съ 21 марта 1887 года. Церковно-ириходское попечи
тельство открыто съ 1893 г.— При церкви усадебной земли 132 
квадр. саж. и пахотной съ сенокосной (538,4 десятины У свя
щенника домъ церковный, деревянный, а у псаломщика обще
ственный деревянный; казеннаго жалованья положено: священяи 
ку 105 руб, .84 коп. и псаломщику 35 руб. 28 коп. въ годъ. 
Прихожанъ при церкви въ 1896 г. числится 2750 душъ обоего 
иола, въ томъ числе: духовныхъ 17 душъ обоего пола, расколь- 
никовъ беглопоповской секты— 14 душъ обоего пола и молоканъ 
субботниковъ —34 души обоего пола. Ближайтшя церкви: Рожде
ство Богородицкая въ поселке Стрелковскомъ— въ 7 нер.лахъ и 
Введенская въ станице Александров^!;—въ 17 верстахъ.

На надельной земле Пролейскаго общества устроены хуто
ра: Глинищъ, Куликовъ и Числовъ (см. эти слова). Кроме того 
при селе участок!, казенной земш  государственныхъ имуществъ 
— „Оброчная статья Л» 3, Проаейская^, въ 2167 десятинъ. Село 
Лролейка отстоитъ отъ волостного правлешя въ с. Балыклеи—20 
верстъ, дер. Широкои (Песковатской волости)—въ 6, Алексан
дровской казачьей станицы— 15, дер. Оленьи—30, г. Саратова— 
270 и г. Царицына— 90 верстахъ. По сеяешю нролегаетъ почто
вая дорога изъ г. Камышина въ г- Царицынъ, проходившая 
раньше верстъ 6 ~ - 7  западнее черезъ бывшую Нролейскую стан- 
щи и Ларинъ хуторъ.— Но сведЬшямъ помощи. Царицынскаго
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исправника г. Тихомирова, 1894 г., село Пролейка, Балыклейской 
волости, принадлежите къ 1-му по шцейскому стану, лежитъ въ 
90 верстахъ отъ у'Ьзднаго города и въ 20—отъ волостного прав- 
лея!я, при р. Волг'Ь и рЬчк'Ь Пролейк'Ь. Жителей въ 1894 г. бы
ло: наличныхъ крестьянъ 1349 душъ мужского пола, 1328 жен
скаго, разночинцевъ-—19 мужского, 9 женскаго, всего 1368 душъ 
мужского пола, 1337 женскаго, итого— 2705 душъ обоего пола, 
въ томъ числ'Ь запасныхъ нижнихъ чиновъ— 81. НадЬльной зем
ли: 553972 десят. удобной, 5780 десят. неудобной, всего —113197а 
десятинъ. Въ сел1!;: церковь— 1, училище— 1, водяныхъ муко
мольныхъ мельницъ—3, трактирогъ и винныхъ лавокъ— 2, мапу- 
фактурныхъ и другихъ лавокъ—6 Жители занимаются хл'Ьбо- 
иашесгвомъ, частью бахчеводствомъ и до 10 сем ей- рыболов- 
ствомъ. Казенная оброчная статья Пролейская, въ количеств* 
2167 десятинъ снята въ аренду товариществомъ изъ 62 человгЬкъ 
за 1473 руб. въ годъ,— (Военно-топографическая карта генераль- 
наго штаба, изд. 1889 г.; Списокъ населенчыхъ мгЬстъ централь- 
наго статнстическаго комитета, изд. 1862 г.; Волга, Боголюбова 
1862 г.; св:ЬдгЬн»я: губернскаго статнстическаго комитета 1891, 
Губернской Земской Управы, волостного правлешя и полицш 
1894 г.).

Лролойсная почтовая станщя, Царицынскаго у4зда, на Сара- 
говско-Астраханскомъ почтовомъ трагсгЬ, въ 28 верстахъ отъ Ба
лыклейской станщи и въ 34 отъ станщи Оленья. По военно-то
пографической карт'!; генеральнаго штаба, изд. 1889 года, близъ 
нее, съ западной стороны почтовой дороги, высота местности по
казана въ 455 англ. футовъ надъ уровнемъ Черваго моря.— Въ 
списк’Ь населенныхъ м'Ьстъ центральнаго статнстическаго комите
та, изд. 1862 г., подъ J\« 2020, показана Пролейская почтовая 

♦ станщя при колодц!’», на почтовомъ Астраханскомъ тракт'Ь между 
городами Камышиномъ и Царицыпомъ, въ 84 верстахъ отъ пос- 
л’Ьдняго; им4ла въ 1860 г. 1 дворъ, 7 душъ мужского пола и 2 
женскаго. Въ настоящее время эта станщя упразднена; почтовая 
дорога идетъ отъ с. Балыклеи на с. Пролейку, куда и пере
ведена почтовая станщи.

Проллъ, Пропповъ тожъ, по списку Саратовскаго губернскаго 
статнстическаго комитета 1891 г. названъ— Пронъ, Удгьлъный ху
торъ тожъ, хуторъ колониста Проппъ на арендной у уд'Ьльнаг<^ 
ведомства земл'Ь Камышинскаго у'1'.зда, Гуднянской волости; ос- 
нованъ въ 1890 г. при озер’Ь Ольховомъ, къ которому имгЬетъ 
удобный съ’Ьздъ. Въ 1894 году здЬсь былъ 1 двсръ, строешя де- 
ревянныя, всгЬ крыты соломою; живущихъ считалось 5 душъ муж
ского пола, 3 женскаго, всего 8 душъ обоего пола. Земли въ 
арендномъ содержанш— 1550 десятинъ, принадлежащей уд'Ьлу. 
До волостного села Рудни считается 8 верстъ, слободы Ильмень 
— 6, деревни Подкуйково—6, Ильменской мельницы— 6, пристани 
на ВолгЬ Нижней Банновки— 88, станцт Рудня Тамбовско-Ка
мышинской железной дороги—4, г. Камышина— 118 и г. Сара
това— 138 верстъ.
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Прор%зи ееболыш'е суда па B o jr i ,  съ острыми концами, 
круглымъ дномъ, не широкю; употребляются р±дко.— По энци
клопедическому словарю Ефрона (1898 г.) Прорпзъ—большая лод
ка, употребляемая въ Волжскомъ бассейн'!;, средняя часть кото
рой, отд'Ь юнная отъ кормы и носа непроницаемыми перегород
ками, называется ларемъ, представляетъ собою садокъ для рыбы. 
Въ этоыъ садкЬ прорезываются удлиненцыя отверсэтя—юлубни- 
цьг (5—6 вершковъ длины), сквозь который проходить вода. Са
мый ларь покрывается досками, образующими палубу.

Протокъ Гнилой 1-й— село Камышинскаго уЬзда, Бурлукской 
волости; см. Гнилуша.

Протокъ Гнилой 2-й— деревня Камышинскаго уЬзда, Бурлук- 
ской волости; см. Песчанка деревня.

Протокъ Гнилой р'Ьчка Камышинскаго уЬзда, Бурлукской во
лости, см Гнилушка р'Ьчка.

Прохоровъ Кондратш КирЪевъ, крестьянинъ хутора Щепки
на (Липовской волости), землевлад'Ълецъ Царицынскаго уЬзда, 
Александровской волости, владЬетъ при деревн-!; Захаровк-Ь (Ме
ловая тожъ)—931 десятиной земли.

Прямая Балка деревня Царицынскаго уЬзда, 2 стана, Ива
новской волости, подъ 49°,14' с ё в . шир. и 14°,24' вост. дол отъ 
Пулкова, на Прямой балк’Ь, отъ которой получила назваше, со
ставляющей одну изъ вершинъ р'Ьчки Ольньей, впадающей въ 
Волгу; расположено въ 70 верстахъ отъ уЬзднаго города Цари
цына, около 18—отъ волостного села Малой Ивановки,—верстъ 
15 къ западу отъ р. Волги и въ 12 верстахъ отъ деревни Oie- 
нье. По предашю, сообщенному А. А. Зимнюковымъ, на другой 
сторон!; балки, въ старину жили татары: сл%ды построекъ замет
ны и тенерь ьъ остаткахъ кирпичей и углубленш въ вемл'Ь. По- 
селеше основалось, по разсказамъ стариковъ, въ коецб 1820-хъ 
или начал4 1830-хъ годовъ, государственными крестьянеми. Въ 
списк’1. населенныхъ м'Ьстъ центральнаго статпстическаго коми
тета, изд. 1862 г., казенная деревня Прямая Балка показана при 
ручкб Оленевскомъ, въ 66 верстахъ отъ уЬзднаго города Цари
цына, им'Ъла въ 1860 г., 45 дворовъ, 158 душъ мужского пола, 
160 женскаго, всего 318 душъ обоего пола; мелышцъ—3.—По 
св'ЬдЬшямъ Губернской Земской Управы въ 1882 г. зд'Ъсь счита
лось 87 домохоз., 309 душъ мужского пола, 281 женскаго, всего 
591 душа обоего пола бывше государственныхъ крестьянъ, надгЬ- 
ленныхъ 1941 десят. удобной и неудобной земли песчаной и со
лонцеватой: над'Ьлъ овражистъ. По св'ЬдЗ.тямъ губернскаго ста- 
тистическаго комитета зд'Ьсъ считалось въ 1891 г. 121 дворъ, 
422 души мужского пола, 404 женскаго, итого 826 душъ обоего 
нола вс’Ьхъ вообще жителей. По АгЬд'Г.ншмъ Ивановскаго воло
стного правлешя 1894 г. деревня Прямая Балка им'Ъла въ 1894
г. 103 крестьянскихъ двора, строешя деревянныя и изъ дикаго 
камня, крыты бол'Ье половины тесомъ, остальныя соломою; база- 
ровъ въ деревп'Ь н'Ьтъ. Жителей считается въ 1894 году 372
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души мужского пола, 342 женскаго, всего наличныхъ 714 душъ 
обоего пола бывше государственныхъ крестьянъ великороссовъ, 
православныхъ, составляющихъ одно Прямобалкское сельское об
щество, занимающихся хл'Ьбонашествомъ, бахчеводствомъ и на- 
д^ленныхъ отъ казны но 8 десят. на ревизскую мужскую душу, 
всего 1359 десят. удобной земли. Деревня Прямая Балка  отсто- 
итъ въ 17 верстахъ на юго-востокъ отъ волостного села Малой 
Ивановки въ 7—на юго востокъ отъ с. Давыдовки, въ 12— къ 
северо-западу отъ дер. Оленье (Песковатской волости), въ 3— отъ 
хутора Ильинки (Песковатской волости), въ 20—отъ посада Ду- 
бовки, гд'1; имеется пристань на Волг-Ь. въ 22— отъ с. Лознаго, 
въ 49—-отъ станцш Качалино Грязе-Царицынской жел-Ьз. дороги, 
въ 6 9 —отъ уЬзднаго города Царицына и въ 270 верстахъ отъ 
города Саратова. По св^гЬшямъ Царицынской уЬздной полищи 
1894 года, деревня Прямая Балка, 2 стана, Ивановской волости, 
им4етъ 121 дворъ, 372 души мужского пола, 342 женскаго, все
го— 714 душъ обоего пола крестьянъ, над'Ьленныхъ 1359 десят. 
удобной земли, въ томъ числ-fc пашни 1318 десят. и л’Ьсу—41 
деслт., кром4 того неудобной 582 десятины, всего же 1941 деся
тина. Въ деревн'Ь: часовня—1 православная: школы нйтъ; мель
ницъ— 6; кабакъ —1. По свЪд-Ьшямъ А. А. Зимнюкова, 1898 г., 
деревня Прямая Балка , Мало-Ивановской волости, расположена 
на рЬчк'1; Оленье, Прямая Балка тожъ; заселена государственны
ми крестьянами, переселенцами изъ губернш Тамбовской, Воро
нежской и Пензенской, въ 1827 году. Постоянныхъ жителей счи
талось'зд^сь въ 1898 г.— 385 Душъ мужского пола, 3(33 женска
го, всего 748 душъ обоего пола; деревня почти не прибавляется, 
такъ какъ некоторые крестьяне, время отъ времени, переселяются 
въ посадъ Дубовку или къ друпя приволжсшя села- ЗдЬсь нътъ 
ни школы, ни церкви, а имеется моленный домъ; приходомъ де
ревня въ село Дпвыдовку, верстахъ въ 8 огъ Прямой Балки. 
ЗдЪсь: 1 хлебный запасный магазинъ, пожарный сарай съ принад
лежностями и 1 общественная винная лавка.— (См. карту стр. 8).

Лрялица, С.тсярева тожъ, слобода Камышинскаго уЬзда, Та- 
расовской волости; см. Слюсарева.

Пряхина, Пряхин >, деревня Камышинскаго у4зда, Золотов- 
ской волости, расположена подъ 50°,51' сЬв. шир. и 15°,23 'вост. 
долг, отъ Пулкова, на верховъй р'Ьчки Морозовой Осиновки, по- 
об'Г.имъ ея сторонамъ, въ 1 верстф, къ западу отъ деревни Гусе
вой; приходомъ она принадлежите къ селу Шилово, отъ котора- 
го отстоитъ въ 4 верстахъ. Крестьяне бывппе удельные, велико
россы, православные и старообрядцы, носл'Ьднихъ зд4сь много, 
такъ что лишъ */е часть населешя православные: принадлежать 
сектанты къ безпоповцамъ ведосеевскаго соглаая (Сарат. губер. 
в’Ьдом. 1896 г. .¥ 24). Объ ист о pi и заселешя никакихъ п редан 1Й 
не сохранилось. Пряхина составляетъ одну общину съ деревнями 
Гусевой, Потаповкой и селомъ Шиловымъ, которымъ и отведенъ 
удЪломъ обшДИ над’Ьлъ. Деревня лежитъ въ 90 верстахъ отъ г.
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Камышина и г. Саратова— въ 95 верстахъ. Въ списке населен- 
яыхъ м'Ьстъ центральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 г., 
удельная деревня Пратта показана при р4чк4 В ерш ей Осинов- 
к*ь, въ 100 верстахъ отъ уезднаго города Камышина; имела въ 
1860 г.— 307 душъ мужского пола, 308 женскаго, всего 615 душъ 

■обоего пола. По земский переписи 1886 г. зд£сь считалось на
личныхъ: 168 домох.. 126 душъ мужского нола, 454 женскаго, 
всего 880 душъ обоего пола крестьянъ; кромЬ того 8 семей по
стоянно отсутствующихъ и 3 семьи въ 12 душъ обоего пола по- 
сторонняго населешя; грамотныхъ 46 мужчинъ и 25 женщинъ. 
Жилыхъ строенШ —177, изь нихъ каменныхъ— 9, деревянныхъ— 
1бй, крытыхь тесомъ— 111, соломою— 66; двухъэтажный домъ 
— 1; нромышленныхъ заведенш—8, кабакъ— 1. У крестьянъ счи
талось: плуговъ— 2, сохъ— 165, в!;ялокъ— 3; лошадей и жеребятъ 
— 224, коровъ и телятъ—279, овецъ— 258, свиней— 99, козъ—9. 
Б с^хъ  платежей годокыхъ, кроме страховки зданш, приходилось 
1!ъ 1885 г. съ Пряхинскаго общества 2916 рублей. Количество 
надельной земли показан') сообща при с. Шилово (см. это слово); 
купленной зем*и при деревне 6 десятинъ; 2 домохозяина выку
пили въ 1885 г. по 2 надела, внеся по 65 рублей за наделъ. 
Запасный хлебный магазинъ— 1. Въ деревне Пряхиной арендо
вали обществомъ съ 1885 г. въ уделё подъ выпасъ скота 800 
десятинъ удобной и неудобной земли и 62 десятины пашни, за 
800 рублей въ годъ: раньше участокъ этотъ снимали вместе съ 
деревней Гусевской, съ 1869 г. по 1Ь74 г .—за 200 рублей, съ 
1874 по 1879 г .—за 400 рублей и съ 1879 по 1885 г.—за 600 
рублей. Деревня Пряхина имеетъ особое сельское уиравлеше. По 
•свеДен 1ямъ губернскаго статистическаго комитета за 1891 г. 
Пряхина, Золотовской волости, въ 13 верстахъ отъ волостного 
правлешя, имЬла 156 дворовъ, 478 душъ мужского нола, 492 
женскаго, итого 970 душъ обоего пола всехъ вообще жителей.— 
(См. карту стр. 328).

Пугачевскш оврагъ Царицынскаго уезда, отм'Ьченъ на карте 
Ильина; см. Пролейка— речка того же уезда.

Пусто-Банная маленькая рЬчка Камышинскаго уезда, Баннов- 
*скои волости, вытекаетъ изъ лесного кряжа нриволжскихъ горъ, 
течетъ иа востокъ и въ деревне Нижней Банновк'Ь, соединясь съ 
речкой Банной, впадаетъ здесь въ Волгу. Длина ея около 6 
верстъ. (Военно-топографическая карта генеральнаго штаба).

Пфафенъ хуторъ, Попоет  тожъ, немецкая колошя, Соснов- 
( ской волости, Камышинскаго уезда; см. Поповна колотя.

Пфейферъ, Гнилушка  тожъ, немецкая колотя Камышинска
го уезда, Каменской волости; см. Гнилушка колоши.

певцева Глафира Матвеевна, наследница Елизаветы Алек
сандровны Корсаковой, дворянка Камышинскаго у4зда, въ родо
словную книгу Саратовской губерши не внесена. Владеетъ при 
деревне Бобровке, Тоиовской волости 225 десятинами земли. (Све- 
деш я дворянскаго денутатскаго собрашя 1895 года^.
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Г№оцевъ Александр?, Александровичу дворянинъ Камышин- 
скаго у., внесенъ въ родословную книгу Саратовской губ. съ 1851 г. 
Владг1;етъ при деревn i  Вобровке, Тоиовсвой вол. 255 дес. земли. 
(Списокъ дворянскаго депутатскаго собрашя 1895 года).

Пятисотная, Мокрая Ольховка тожъ, село Камышннскаго 
уЬзда, Гусельской волости; см. Ольховка Мокрая.

Пятница, Параскева Пятница. Въ народе изстари ':тутъ 
Пятницу, въ память св. Параскевы', распространенъ даже апо- 
крифъ „12 пятницевъ годовые“, которымъ предписывается „вся
кому человеку таковые дни блюсти во в'Ьки вековъ". (Обычаи и 
суев4р>я Сарат. губ. А. Н Минхъ, 1890 г.). 9-я Пятница счи
тается преимущественно бабьимъ ираздникомъ; въ 10-ю пятницу, 
после праздника Пасхи, чествуется память Параскевы—пятницы. 
Въ С ’натовской губернш есть церкви, приделы и часовни въ 
честь napacKtobi— пятницы; такъ въ г. Саратове, въ Крестовоз- 
движенскомъ женскомъ монастыре имеется особый нриделъ П а
раскевы—пятницы. Въ Камышинскомъ уезде, на военно-топогра- 
фической карте генеральнаго штаба, изд. 1892 г., означена въ 
Гусельско^ волости, на южной стороне ручья Студенецъ, ираваго 
притока р. Мокрой Ольховки, верстъ 6 севернее хутора Лаби- 
нецъ ^Котовской волости)— часовня Пятнице,. Въ Дарицынскомъ 
уезде есть село Городише, Ерзовской волости, въ 10 верстахъ къ 
северу отъ г. Царицына, расположенное но берегамъ балокъ Ме- 
четки или Л арем уит  и Коренной; последняя начинается вер
стахъ въ 7 къ северу отъ села и впадаетъ здЬсь въ р. Мечет- 
ку. Верстахъ въ 5 выше села, въ коренной балке находятся нез- 
начительныя озера, а ниже ихъ въ 2-хъ верстахъ истачникъ,. 
берущш свое начало изъ родниковъ. Въ прежнее время выше- 
уиомянутыя озера были глубокш и въ нихъ водилась рыба, въ 
настоящее время изчезнувшая. Выше же села, въ 1 версте отъ 
него, около Коренной балки расположены неболыше земельные 
участки г-жи Синеоковой (продала Алекс/кэпу) и мещанъ Хаба- 
ропыхъ и другихъ; тутъ же въ балке Коренной, въ часовне, на
ходится явленная икона великомученицы Параскевы-, говорятъ, 
что она явилась на томъ месте, на которомъ находится въ на
стоящее время, еще до заселешя этой местности настоящими жи
телями. Вскоре но ея явленш, она, будто бы, была взята въ Ца- 
рицынскш соборъ, но оттуда чудесно ушла опять на старое ме
сто, где, после того, для нея была выстроена деревянная часов
ня, которая поддерживалась Царицынскимъ духовенствомъ до уч
реждения въ Городище церковраго прихода. Настоящая 2-хъ 
этажная часовня лостроена въ 1870 году, на средства благотво
рителей; нижнш этажъ предназначен?, для продажи свечей и 
разныхъ священныхъ предметовъ—крестиковъ, ладона и проч., 
но въ настоящее время свечи продаются въ другомъ помещенш, 
построенномъ близъ часовни; въ нижяемъ же этаже находится 
родникъ хорошей, чистой воды, въ которомъ, по преданш, яви
лась икона. Верхнш этаж ъ, съ иконостасомъ, предназначенъ для
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отправлешя въ немъ службы. Иконостасъ весь подъ золотомъ, съ 
4  главными иконами хорошаго письма. Въ честь этой иконы 
празднуется 9-ая по св. Ilacxf, пятница, въ которую въ с. Го- 
родшцф, собираются богомольцы, не только изъ ближайшихь се- 
ленш, но и другихъ м4стъ. Богомольцевъ въ 1897 г. было око
ло 2000, если не больше. Праздновате продолжается около 3-хъ 
дней; въ это время службу совершаетъ преимущественно духо
венство гор. Царицына. Во время праздника въ с. Городищ^ от
крывается ярмарка, торгующая впрочемъ только съестными при
пасами и разной мелочью. Черезъ ьедЬлю иосл'Ь этаю, т. е. въ 
10-ую Пятницу, повторяется праздяоваше св. Параскевы въ той 
же часовн'1;, на которомъ богомольцевъ бываетъ уже много мень
ше, исключительно лишь изъ г. Царицына и окрестныхъ селенш. 
(Саратовсыя Губерн. Ведомости, 1897 г., Л; 51. А. М. Верхоглядовъ;

Р .
Радькова хуторъ Царицынскаго уЬзда, верстахъ въ 25 къ 

северо-западу отъ посада Дубовки, верстахъ въ 6 отъ границы 
Войска Донскот’о, на небольшой балкй, впадающей справа въ рЗ;ч- 
ку Тишину. (Военно-топографическая карта генеральнаго штаба, 
изд. 1889 года). Карты стр. 8 и 247.

Раева Федосья Михайловна, дворянка Царицынскаго уЬзда; 
въ родословную книгу Саратовской губ. не внесена. Влад'Ьетъ 
при хутора Поляков^— 128 десятинами земли. (Св4дЗ;шядворян- 
скаго депутатскаго собрашл 1895 года).

Разгуляевка, Разуваевка, Поляковка тожъ, деревня Царицын
скаго уЬзда, 2 стана, Отрадинской волости, въ 8 верстахъ къ 
западу отъ гор. Царицына, въ 13— 14 отъ волостного села Ст
раны. Расположена къ северу верстахъ въ 2-хъ отъ Волго-Дон
ской железной дороги, въ 5 верстахъ отъ станщи Садовой и 6 — 
отъ станцш Крутой, на правомъ берету р4чки Царицы, въ 1 вер- 
стЪ отъ поселка Студенки, въ 4— отъ деревни Верхней Елшанки, 
верстахъ въ 8 отъ села Червленоразнаго, куда она ириходомъ, и 
въ 370 верстахъ отъ г. Саратова. По преданно старожилъ, де
ревня Поляковка или Разгуляевка основана въ концф, XVIII сто- 
л4т1я однимъ изъ разбитой шайки Пугачева, знаменитымъ его 
есауломъ Афанааемъ Сокоммъ (Соколовымъ). который, укрываясь 
отъ правительственнаго преслЪдовашя, выбралъ для этого бол4е 
подходящее мФ,сто нъ л'Ьсу и камышахъ у рФлки Царицы, на 
пустовавшей земл4 бывшаго Царицынскаго казначея Петра Ага- 
повича Полякова, гд^ и поселился съ согласия послФ,дняго. Земля 
эта была нодарена Полякову правительствомъ за его „полезную 
и безкорыстную с л у ж б у в о  время которой Поляковъ ссужалъ 
въ пользу казны изъ °/о торговыхъ людей казенными деньгами. 
Мы видимъ изъ указовъ 1790 г., что во изб'Ьжаше расходовъ на 
перевозку денегъ, установленъ былъ порядокъ выдачи оныхъ изъ
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казначейс^въ частнымъ лицамъ подъ векселя. Къ этому первому 
носелент Сокола пришли и друпе бродяч1е люди и образовали 
деревню, получившую назваше Поляковка, по имени владельца 
зомли Полякова, который впосл'Ьдствш, при ревизш, воспользо
вался Высочайшимъ указомъ, въ силу котораго дозволялось „на- 
плывшихъ крестьянъ записать иа помещиковъ, земли имущихъ 
такимъ образомъ Поляковъ закр'Ьпостилъ ихъ. Въ эту Поляковну, 
благодаря ея недальнему разстояшю отъ гор. Царицына, часто 
наезжали горожане погулять, что делается нередко и ныне, по
чем у vy на получила свое другое назваше— Разгуляевки. (Сообщилъ 
въ 1894 г. помощникъ Царицынскаго исправника Тихомировъ). 
См. карту стр. 3U0.

Въ сиискЬ населенныхъ м'Ьстъ центральнаго статистическ. 
комитета, изд. 1862 г., показана владельческая деревня Разгу- 
ляевка, Цоляковка—тожъ, при рф,чк!, Царице, въ 8 верстахъ отъ 
уЬзднаго гор. Царицына: имела въ 1860 г. 15 дворовъ, 57 душъ 
мужск. пола, 60— женскаго, всего 117 душъ обоего пола. ПосвЬ- 
дёшямъ губернской земской управы* по 10 ревизж 1857 г. здесь 
считалось 42 души мужск. пола крестьянъ кр'Ьпостныхъ поме
щика Варапанова, а въ 1882 г. было 5'домохоз., 12 душъ мужск. 
пола, 12— женскаго, всего 24 души обоего пола врестъянъ-соб- 
ственниковъ, над'Ьленныхъ 70 десятинами удобной и неудобной 
земли, изъ которой 2/з песчаной и 1/з суглинистаго солонца. 
Первое заселеше поселка было въ 1780 -хъ годахъ. По сведеш ямъ 
губернскаго статистическаго комитета за 1891 г. деревня Разу- 
ьаевт, Поляковка тожъ, Царицынскаго уЬзда, находится въ 14 
верстахъ отъ волостного правлешя въ с. Отрад'Ь, имела 6 дво
ровъ, 20 душъ мужск. нола, 17— женскаго, итого 37 душъ обоего 
пола всехъ вообще жителей. По сведешямъ Отрадинскаго во
лостного правлешя 1894 г., дер. Разгуляевка, по разсказамъ ста- 
рикоьъ, заселена въ концЬ XVIII столе™  Въ 1894 году здесь 
бы ю  5 дворовъ; строешя деревянныя, половина крыты тесомъ, 
остальныя— соломою; жителей считается: 18 душъ мужск. пола, 
22— женскаго, всего 40 душъ обоего пола крестьянъ великорос- 
совъ, нравославныхъ, составляющихъ .одно общество и наделен- 
ныхъ 70 десятинами земли. Заш гая крестьянъ: хлебопашество, 
огородничество, а также содержатъ молочный скотъ, для сбыта 
продуктовъ въ городъ. По сведеш ямъ Царицынской уе.здной по- 
лицш 1894 г. деревня Разьуляевка, Поляковка тожъ, въ 8 вер
стахъ отъ г. Царицына и в ъ 1 3  отъ волостного правлешя; крестья
не бывнпе помещичьи Вороианова и CapTopiyca, великороссы, 
сидятъ на нравомъ берегу речки Царицы. Въ 1894 году здесь 
было 7 /крестьянскихъ дворовъ, 5 семей, съ наличными 11 душ. 
мужск. пола, 14—женскаго, всего 25 душами обоего пола; надель
ной земли у нихъ: усадебной— 2 десят , огородной— 1 десят., па
хотной-—8 десят., выгонной—29 десят., итого удобной 40 десят., 
неудобной 30 десят., а всего 70 десятинъ. Школы и промыш- 
ленно-торговыхъ заведенш въ поселке нетъ. По св'Ьдешямъ свя
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щенника 0 . Карамзина 1895 г. деревня Поляковка принадлежитъ 
приходомъ къ Никольской церквй села Червленоразнаго и ммй- 
етъ 5 дворовъ, 10 душъ мужск. пола., 12—женскаго, итого 22 
души обоего поля.

Разинсмя горы Царнцынскаго уезда, на правомъ берегу р. 
Волги, въ 30 верстахъ выше досада Дубовки. Здесь стоитъ де
ревня 1'трплковка или Стргълъная (см. это слово), Песковатской 
волости. Крутыя и высошя горы эти спускаются къ Волге уте- 
сомъ, на верху же образуется большая площадка, съ которой, 
верстъ за 30—40, можно вид'Ьть плыаущш сверху суда. На этой 
влощадке нахо.цятъ въ песке жел'Ьзьыя наконечники стр4лъ, пе- 
рержавленные ружейные стволы, обломки сабель и разныя ста- 
ринныя монеты; въ пересекающей же ихъ Стрплъной балке на
ходится курганъ, въ которомъ, по предашю, зарыто СтенькойРа- 
зинымъ судно съ медными деньгами. Но народнымъ разсказамъ 
Разинъ и друпе Волжсые разбойники, съ вершины этихъ горъ, 
высматривали плывппе по Волге суда и грабили ихъ. До Стень
ки Разина, горы эти носили назвате „Стрплъной горы“— въ 
книге Большого Чертежа и въ 1636 году у Олеар1я, который 
говорить о песчаной Стрплъной горе на Волге, верстахъ въ 50 
выше г. Царицына. Разинскшъ горъ на Волге много, какъ Уша
кова гора, Бугоръ Стеньки Разина (см. эти слова) и Л у п я , при
чемъ народное предаше говорить о нихъ, какъ о становищахъ 
знаменитаго разбойника, казака съ Дона Степана Тимофеева Ра
зина, грабившаго по Волге и Каспшскому морю съ 1665 до 
1671 года. (Разбои и клады низового Поволжья, А. Н. Минхъ: 
рукопись, хранящаяся въ Имнераторскомъ Русскомъ Географиче- 
скомъ Обществе).

Разинъ Степанъ Тимофеевъ, но народному Стента Разит, 
Донской казакъ, грабившш при царе Алексее Михайловиче П о

волжье и Касшйское море. И с горш этого знаменитаго разбойни
ка хорошо известна но трудамъ писателей и изследователей это
го перюда. Мы нриведемъ здесь лишь то, что относится до Са
ратовскаго края, поверщ и вл1яшя Стеньки на народным массы.

Въ 1665 г. Разинъ уже на Волге съ многочисленной шай
кой, грабитъ суда и селешя, основавъ, но словамъ Н. П. Бого
любова (Волга, 1862 г.), при одномъ изъ нихъ— Чуркинскомъ, се
бе убежище, известное подъ назвашемъ „стана Разинова“. Въ 
1667 г, Стенька снова ноплылъ по Дону вверхъ, съ 1000 каза
ками: переволокся и спустился на Волгу по речке Камышинке, 
главному пути всехъ воровскихъ казаковъ. Близъ устья зтой 
речки, на Волге, онъ напалъ на большой караванъ, плывшш изъ 
Нижняго и состоявши изъ струговъ съ ссыльными, отправлен
ными на житье въ Астрахань, судовъ Московскаго богача Ша- 
рина— съ казеннымъ хлебомъ, naTpiapinaro и другихъ. Стрельцы, 
провожавппе караванъ и плывппе на переднемъ струге, не могли 
скоро поспеть на помощь противъ течешя, а потому государевъ 
хдебъ пошелъ ко дну, начальные люди изрублены или повёше-
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h i.1, ссыльные раскованы и 160 изъ нихъ пристали къ Стеньке; 
работниковъ при судахъ казаки не тронули (А. И. Шахматовъ: 
Историч. оч. г. Саратова, 1891 г.). Разинь поялылъ внизъ, взялъ 
и разорилъ Дарицынъ, дошелъ до Астрахани, грабя на пути все 
насады и струги, которые попадались ему, и, пробравшись въ 
Каспшское море, дошелъ до устья р. Яика (Урала), взялъ Яицкш 
городокъ и засЬлъ тамъ на зимовку. Весною 1668 г. Разинъ от
правился въ море, гд'Ь более года грабилъ и жегъ Каспшское 
побережье; въ особенности персидски! земли. Въ конц!; лгАта 1669 
года, онъ верну лся съ моря на устье Волги къ Астрахани; каза
ки стали станомь подъ городомъ и сбыв;ии купцамъ награблен
ное добро; они провели зд'Ьсь 10 дней; передъ Разинымъ все 
снимали шапки, кланялись и величали „батюшкой Степаномъ 
Тимофеевичем?/1. На Волге стояли казачьи суда и на атаман- 
скомъ струг!; Соколъ, какъ называете его народная песня, ве
ревки были шелковыя, паруса—изъ дорогихъ персидскихъ тка
ней. Разинъ отправился на Донъ; къ этому времени, какъ онъ 
подымался Волгой, или жилъ еще подъ Астраханью, относится 
народное предаше (Родная старина, Сиповскаго): „Катался Стень
ка съ своею ватагою по широкому раздолью Волги. Вино хмель
ное по обычаю лилось рекой и туманило цазацяЙя головы. Под
ле Стеньки сидела пленница— персидская княжна, замечатель
ной красоты, въ роскошномъ наряда, убранномъ золотомъ, сеие- 
бромъ, жемчугомъ и камнями драгоценными. Вдругъ Стенька 
вскочилъ и обратился кь Волге: „Много дала ты мне Волга— 
матушка, река великая, и злата, и сребра, и всякаго добра, а я  
еще ни 'г1;мъ тебя не поблагодарилъ,— на-жъ тебе, возьми!"—и, 
схватилъ княжну одной рукой за горло, а другой за ноги, киН)ЛЪ 
ее въ р'Ьку“ .

Придя изъ Астрахани на Донъ, Разинъ устроилъ тамъ на 
неболыпомъ острове городокъ Кагалъникъ (между станицами Ка- 
гальницкой и Ведерниковской); казаки обнесли его землянымъ 
валомъ и сделали себе зд'Ьсь землянки; сюда стекались къ Стень
ке толпы всякаго голаго сброда. Въ мае 1670 г. Разинъ поднял
ся опять но Дону, переволокся на Волгу и, при устье речки Ка
мышинки, взялъ и разрушилъ городокъ Камыишнъ, построенный 
въ 1668 г.; затемъ, плывя внизъ по Волге, взялъ г. Царицынъ, 
где воевода Тургеневъ былъ утопленъ мятежниками, а голова 
Иванъ Лопатинъ, защищавшш крепость съ стрельцами, убитъ. 
Оттуда Разинъ поплылъ къ Черному Яру, осадилъ его; послан
ные противъ него изъ Астрахани на стругахъ стрельцы, перевя
зали своихъ начальниковъ и передались Стенькё; Черноярскш 
воевода Львовъ былъ ви.цавъ разбойникамъ. (Леопольдовъ: „Ис- 
торитеск. оч- г. Саратова" 1848 г.). 21 ш н я жители помогли
Разину взять Астрахань, где убиты были разбойниками воевода 
князь Иванъ Семеновичъ Прозоровский и более 440 человекъ, 
городъ разграбленъ, а на Каспшскомъ море сожжены все суда, 
въ томъ числе и корабль „Орелъ“, построенный на Оке въ с.



— 811 —

Д !днов!. Разинь пробылъ въ Астрахани 3 нед!ли и въ август! 
1670 оставивъ тамъ атаманомъ Ваську Уса, поплылъ вверхъ 
по Волг! на 200 стругахъ, но берегу же шла конница. В. 0 . Че- 
калинъ (Саратовское П о в о л ж ь е ,  1892 г.) говорить, что онъ н о -  
дошелъ къ Саратову, въ Август!, съ 6000 челов!къ и городъ 
былъ сданъ ему жителями, иричемъ казна и хл!бъ были разгра
блены, воевода Кузьма Лоиухинъ утопленъ, вс! д!ти боярсше 
перебиты и уведена часть Саратовскихъ жителей (Приговоръ надъ 
Разинымъ 6 ш н я 1671 г.. Архивъ Мин. И. Д.—Донсия д!ла). 
По уход! Разина, многочисленная, до 600 челов!къ, конная шай
ка Саратовцевъ направилась въ Ile.m 7, соединилась зд!сь съ дру
гими шайками и доходила до городовъ: Нижн.-Ломова, Наров- 
чатскаго городища и Шацка, производя грабежи и убШства и 
лишь 12 декабря, разбитые на голову царскими войсками у 
Троицкаго острога, разб!ж«,лись. Отъ Саратова Разинъ подошелъ 
къ Самарской кр!ности, взялъ ее, разграбилъ казну, умертвилъ 
воеводу Ивана Анфимова и вс!хъ, кто отказался къ нему при
стать. Въ нервыхъ числахъ сентября 1670 г. онъ дошелъ до Сим
бирска, разославъ своихъ воровскихъ носланцевъ но нын!шнимъ 
губершямъ: Нижегородской, Тамбовской, Пензенской и даже въ 
Москву, поднимая народъ противъ бояръ и приказныхъ. 5 сен
тября 1670 г. Разинъ нодстунилъ къ Симбирску, но кремль быль 
хорошо укр!пленъ и храбро защищался воеводою Иваномъ Ми- 
лославскимъ; онъ простоялъ подъ ст'Ьнжми около м!сяца, силы 
его росли отъ прибывавшихъ толпищъ, но на выручку нришелъ 
князь Юрш Барятинскш и поел! боя, раненый Стенька б!жалъ 
ночью съ своими донцами, бросивъ на ироизволъ судьбы осталь- 
ныя толпища. Поб!да эта спасла государство отъ страшнаго мя
тежа, захватившаго уже все пространство между Окою и Волгою, 
къ югу до Саратова и на западъ до Рязани и Воронежа; крестья
не иом!щичьи, монастырсше, дворцовые нападали на своихъ гос
подь и начальныхъ людей, безпощадно мучили и убивали ихъ. 
Такими шайками уничтоженъ и исиепеленъ въ Тамбовской гу
бернш Троицкш монастырь, основанный въ Ценскихъ л!сахъ въ 
1615— 1628 годахъ, поел! же разгрома 1670 г. онъ совершенно 
запуст'Ьлъ, пострадали и монастырсшя селенш. Друия шайки мя- 
тежниковъ завладели монастыремъ Макарш Желтоводскаго, на 
Волг!, пытались осадить Нижшй, но тамъ были разс!яны. Гд! 
удавалось, они убивали воеводъ и приказныхъ людей, жгли 
д !л а  и водворяли канадце порядки, Когда Стенька б!жалъ изъ 
подъ Симбирска, его уже не впустили къ себ! ни Самарцы, ни 
Саратовцы и, цробывъ н!сколько дней въ Царицын!, онъ нро!- 
халъ на Донъ въ Кагальникъ, гд ! весною 1671 г. напали на 
него домовитые Донсше казаки, схватили вм !ст! съ его братомъ 
Фролкою и приковали освященными ц!пями въ церковномъ при
твор! въ г. Черкасск!, разечитывая, что святыня уничтожить его 
колдовск|’е чары. Въ конц! апр!ля атаманъ Корнило Яковлевъ 
новезъ обоихъ преступниковъ, за кр!пкою стражею, въ Москву.
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Стеньку пытали: били нещадно кнутомъ, вздымали на дыбу, вы
ворачивали руки, клали на пылающая уголья, лили на обритую 
голову по каплнмъ холодную воду— онъ молча 1Ъ. Принялись за 
Фролку—тотъ завопилъ отъ боли. 6 поня 1671 г. совершена надъ 
Стенькой лютая казнь на лобномъ м'Ьст'Ь: его потожили между
2-хъ досокъ, палачъ сначала отрубилъ ему правую руку по ло
коть, потомъ лйвую ногу но кол'Г.но, наконедъ отрубилъ голову; 
тЬло разсЬкли на нисколько кусковъ и воткнули на колья, какъ 
и голову. Фролка закричалъ, что знаетъ „слово и дяло Государе
во“— смерть его была отсрочена и онъ сталъ говорить о какомъ 
то кмиЪъ, м'Ьгго котораго онъ будто бы знаетъ. Хотя никакого 
плода не лашли, но Фролку не казнили, а оставили „въ в'Ьчпомъ 
заключенш". (Родная Старина, Сиповскаго; Волга, 1862; Леополь- 
довъ, Истор. оч. Сарат., 1848 г.; Шт. кап. генер. штаба Красно
ва—Земля Войска Донского, 1863 г.).

Надолго остался страшный Стенька въ народной памяти: 
его считали колдуномъ и чародйемъ. Въ нредашяхъ говорятъ, 
что онъ птавалъ на своей кошмп (войлок1];)—сатояеткп; закуютъ 
его-—онъ только руками тряхнетъ или дотронется ризрывъ-травой 
до кандаловъ и они разсыпаются; въ крепкой тюрьма возьметъ 
уголекъ, начертить на полу лот,ку, сядетъ въ нее, запоетъ „внизъ 
но матушка по Полrf.“— глядь, ужь и выплыветъ но ней. Смерть 
его не беретъ за гр-Г.хи—живъ онъ до сихъ поръ. На ВолгЬ го
ворятъ, что „Стенька по-сейчасъ живъ, его землр не принимаешь, 
и живетъ онъ окаянный на островахъ, гдф, зм^и грудь его со- 
сутъ. Священнпкъ Вольскаго у4зда А. А. Лунинъ сообщаете, что 
одипъ изъ старожи.ювъ этого уЬзда разсказывалъ ему, „что раз- 
бойникъ Стенька Разинъ живъ и но настоящее время; живетъ 
онъ на какомъ то остроn t, гдгЬ его видятъ пристаюшде корабли. 
Днемъ обростаетъ онъ волосами, а ночью волоса вс4 съ него сди
раются. Встречающимся ему, Стенька разсказываетъ, что лсГ, гр'Ь- 
хи его прощены, icpaM’I; одного, самаго важнаго: онъ ограбилъ 
одинъ монастырь, нричемъ зарылъ въ землю икону Бож1ей Ма
тери. Эта икона будетъ томиться въ земл'Ь до страшнаго суда, а 
онъ, Стенька—мучиться въ нродолженш этого времени на земл'Ь.
А. П. Мельниковъ, въ своемъ очерк!; „Изъ прошлаго пршурсж ю  
края“■ (Д'Ьйств. Нижегородс. учен, архив, ком., 1891 г.) гово- 
рнтъ: „Степной, привольный край нрисурскш обилуетъ разными
предашями и легендами о СтенькФ, Разин4 и ПугачевЬ, и о кла- 
дахъ великихъ. которые подъ Духовъ день или Иванову ночь, 
сквозь землю видны бываютъ, какъ на жел'Ьзныхъ цЬпяхъ, въ 
нодземельяхъ глубокихъ, перекатываются бочки съ золотомъ. Есть 
на C ypi кладъ одинъ, большой кладъ, зарытый самимъ Рази- 
нымъ', срокъ ему еще не прителъ и ннкто пока не знаетъ его 
мФ,ста; сказываютъ, скоро онъ долженъ открыться, да тяжелый 
зирокъ лежитъ на немъ, а есть и люди —знахари, у которыхъ ве
дутся записи на всякШ кладъ“. О Стеньк'Ь Разин-Ь существуете 
на С у p i  такая легенда: „Гд'1;-то за Волгой, въ дремучемъ лгЬсу,



— 813 -

въ топкомъ бодот’Ь, лежитъ гигантскш трупъ Стеньки; воронье 
слетается и клюетъ его; змеи сосутъ его кровь. Долго ли ле
житъ Стенька— неведомо, но будетъ время— оживетт, онъ и снова 
пойдетъ по русской земле11. Другой вар1антъ этой легенды разска- 
зываютъ такъ: „Шла но дорог!, старая богомолка; застигла ее 
на пути ночь; селения по близости не было. Отошла старушенка 
въ сторону отъ дороги и прилегла подъ кустъ калипы, а вругомъ 
л±съ. Только видитъ она сквозь чащу лесную огонекъ светится, 
знать Колосовый живетъ. Встала богомолка, пошла на огонекъ: 
глядь, въ самой чащ')’, лесной избушка стоитъ и на пороге си- 
дитъ старый старикъ съ длинной сГ.дой бородой. Попросилась 
она у него переночевать, старикъ улыбнулся: „Ладно, говорить, 
ступай въ избу, только смотри—-не оробей", Улеглась старуха, и 
старикъ забрался на печку. Только въ самую полночь по лесу 
загудело, зашум'Ьло, поднялась буря, раскрылась крыша избенки 
и влет'Ьли 2 страшныхъ крылатых!. зм4я, да прлмо на печку, 
гд4 лежалъ старикъ, Застоналъ старый, впились зм'Ьи ему въ 
грудь и начали изъ него кровь пить. Лежитъ старуха ни жива, 
ни мертва. Лишь проняли петухи—все исчезло. На утро старикъ 
и говоритъ ей: „Ну что, Божья старушка, натерпелась страху? 
Смотри, не сказывай ни кому, что видела; это со мной каждую 
ночь бываетъ, за то что много я душъ загубилъ хриспанскихъ. 
Я— Стенька Разит; мучиться мн& такъ еще долго, а когда срокъ 
кончится, я опять пойду но земл’Ь свято-русской(Разбои и кла
ны низового Поволжья, рукопись А. Н. Минха, хранящаяся въ 
Императ. географич. Обществе, и Народныя обычаи. су-евгЬр1я и 
предраясудки Сарат. губ., изд Импер. Геогр. Общ. 1891 г. А. Н. 
Минха).

Много разсказовъ въ народ]; о кладахъ, зарытыхъ Разинымъ 
(см. Бугоръ Стеньки Розина и Разинайя горы).

Разливка речка Камышинскаго уЬзда, впадающая съ правой 
стороны въ р. Терсу (притокъ р. Медведицы) у деревни Разлив- 
пи, Руднянской волости; беретъ начало у Дубового хутора, Лобу
ховской волости и течетъ на сЬверъ. Длина ея около 10 верстъ. 
(Военно-тонографич. карта генеральнаго штаба, изд. 1892 ro,ia).

Разливка, Рсзливка тожъ, деревня Камышинскаго уЬзда, Руд
нянской волости, расположена подъ 50°, 471/У с1.в. шир. и 14°, 5' 
вост. долг, отъ Пулкова, на высокомъ правомъ берегу р'Г.ки Тер- 
сы (правый притокъ р. Медведицы) и уел Л; р'Ьчки Разливки, 
давшей незваше деревне; им'Ьетъ 1 удобный съёздъ къ воде и 
12 колодцевъ. Высота местности у праваго берега реки Терсы, 
въ Аткарскомъ уезде, верстахъ въ 5 къ юго-западу отъ деревни 
Разливки, по военно-топографической карте генеральнаго штаба, 
изд. 1892 г., составляетъ 518 аьгл. футовъ надъ уровнемъ Чер- 
наго моря. Когда поселена деревня неизвестно; крестьяне мало
россы, православные, бывппе крепостные князей Четвертинскихъ. 
Въ списке насетенныхъ местъ центральнаго статист, комитета, 
изд. 1862 г., владельческая деревня Разливка показана при р-
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Терсе, на торговомъ тракт!, изъ г. Камышина въ слободу Руд- 
ню и въ Аткарскш у'Ьздъ, въ 105 верстахъ отъ уЬзднаго города 
Камышина: имела въ 1860 г. 75 дворовъ, 292 д. муж. п., 248
женск., всего 540 д. об. пола.— По земской переписи 1886 г. въ
д. Тазлшюь считалось наличныхъ: 152 домохоз., 427 д муж. н., 
444 женск., всего 871 д. об. н. крестьянъ собственниковъ, бывше 
помещичьихъ, малороссовъ, православныхъ; кроме того 7 семей, 
постоянно отсутствующихъ; грамотныхъ было 34 мужчины 
и 1 женщина. Всехъ жилыхъ избъ считалось— 153; изъ нихъ: ка- 
менныхъ— 1, деревянныхъ— 135, сырцевыхъ и мазанковыхъ— 17; 
крытыхъ тесомъ— 1, соломой— 152; кабакъ-—1. У крестьянъ было 
въ 1886 г.: плуговъ— 64, сохъ— 21, веялка— 1, молотилка— 1; ло
шадей рабочихъ н нерабочихъ—196, воловъ— 144, коровъ и те
лятъ— 410, овецъ— 798, свиней— 133, козъ—17; пчельникъ— 1 съ 
3 колодами пчелъ. В сехъ годовыхь платежей и повинностей, кро
ме страховыхъ, приходилось съ общества въ 1885 г. 2350 руб-— 
Всей надельной земли считалось 1278 десят. удобной, въ томъ 
числе пашни 8761/у десят., неудобной— 54*/б десятина, всего— 
13294/б десятинъ. Участокъ отведенъ въ одномъ месте, въ виде 
длиннаго 4-хъ угольника, на одномъ конце котораго расположе
но селеше съ гуменниками, между деревней и выгономъ—оврагъ; 
пашни за выгономъ. Лесъ и л и ъ  расположены по берегу рЬки 
Терсы. Почва надела почти вся суглинистая, кроме усадебнаго 
участка, где она черноземная; подпочва— красная глина, песокъ 
и местами камень. —  Съ 1884 г. заведены общественныя за
пашки по 107-2 десятинъ ржи. пашутъ ихъ, сеють и косятъ са
ми, но молотить— нанимаютъ; хлебный запасный магазинъ— 1, 
деревянный, крыть тесомъ. Для пастьбы скота общество спимаетъ 
у частнаго владельца 16 десятинъ залежи, по 1 руб-за десятину. 
Въ 1886 I'. счичалось имеющихъ заработки, помимо своего хозяй
ства: 30 мужч поденщиковъ, 10—поденщицъ, 35—батраковъ,
17— извощиковъ, 16 — пастуховъ, 3 —подпаска, 5 —погонщиковъ,
5— плотниковъ, 5—прикащиковъ, 4— охотника, 5— нищихъ (3 
m j  жч. и 2 женщ.) и т. д.— 11о сведен, губерн. статист, комитета 
за 1891 г. деревня Разливка, Руднянской волости, въ 12 верст, 
отъ волостного правлешя, имела 164 двора, 466 д. муж. п., 461 
женск., итого 927 д. об. пола всехъ вообще жителей. — По све- 
деш ямъ Руднянскаго волостного правлешя 1894 г. школа гра
моты открыта здесь въ 1890 году; всехъ дворовъ считалось 
здесь— 170, строешя большею частью деревянныя и Vio часть ихъ 
саманнаго сырцеваго кирпича, крыты соломой и 1 изба— тесомъ. 
Жителей въ 1894 г. считалось 480 д. муж. п., 502 —женск.. всего 
9«2 д. об. пола крестьянъ малороссовъ, православныхъ, бывшихъ 
помещпчьихъ князей Четвертинскихъ, составляющихъ 1 общество 
и наделенныхъ отъ помещика 1330 десят. удобной и неудобной 
земли. Кроме того при селеши земля удельнаго ведомства, куп
ленная уделомъ у князей Четвертинскихъ (количество неизвест-
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но) и частныхъ влад’Ьльцевъ: Петрово-Соловово 1700 десятинъ и 
Марковых'*—745 десятинъ. Деревня Разливка лежитъ въ 12 вер
стахъ къ западу отъ волостного села Рудни, недалеко отъ гра
ницы Аткарскаго уЬзда. Отсюда считаютъ: до станщи Рудни Там
бовско-Камышинской жел’Ьзной дороги.— 13 верстъ, слободы Иль
мень— 4. с. Митякина— 1C, усадьбы г. Петрово-Соловово— 1, ху
тора Марковыхъ— 3, с. Березовки— 1S, с. Сосновки, Аткарскаго 
уЬзда— 12, пристани на Ролг-fc Нижней Банновки— 92, г. Камы
шина— 122 и г. Саратова— 152 версты. По св’ЬдЬншмъ священ
ника Б. Михайловскаго, 1895 г., деревня Рязливка и)>инадлежит?, 
нриходомъ къ 1оанио-Богословской церкви слободы Ильмень, стъ 
которой отстоитъ въ 3-хъ верстахъ; населеше все исключительно 
православнаго в!,роиснов!>дашя, котораго по церковнымъ св-Ьд'Ь- 
Д'Ьшямъ 1895 г. значится 482 д. муж. пола, 472 женскаго, всего 
954 д. об. пола. Въ деревн’Ь 1 школа грамоты, открытая въ 
1889 году, обучавшихся въ ней въ 1ь94— 95 гг. было—36 маль
чиковъ. Но св'Ьд’Ьшямъ того же священника Михай ювскаго 1S99 
г., деревня Разливка, называвшаяся въ нрежнее время слободою, 
получила свое назваше отъ находящагося около нея большого 
оврага, того-же назвашя, сильно разливающаюся во время поло
водья и проливныхъ дождей. Расположена по правому берегу р. 
Терсы, въ 2-хъ верстахъ отъ слобсды Ильмень; жители обоихъ 
этихъ селенш малороссы, выходцы изъ губершй: Шевской, Пол
тавской и Харьковской во второй половин!'. XVIII с т с л ’/ у п я ;  со- 
времепи своего поселешя они платили оброкъ пом-Ьщику Нарыш
кину, на земляхъ котораго с4;Ли, а съ 1820 г. стали отбывать ра
боту барщиной, какъ кр!шостные крестьяне Въ 1856 г. они пе
решли въ крепостное влад!;ше князя Четвертинскаго, какъ при
даное за женой, урожденной Нарышкиной. Въ 1800 г. въ дер. 
Разливк!;, по церковнымъ документамъ значилось: 29 дворовъ,
156 д. муж. п. и 135 жен., въ 1850 г.—89 дворовъ, 270 д. муж. 
п. и 265 женск., въ 1898 г.— 174 двора, 498 д. муж п. и 468 
женскаго.

21 1юля 1895 г. произошелъ въ дерев. Разливкгь огромный 
пожаръ, отъ котораго сгораю  112 избъ, съ принадлежащими къ 
нимъ дворами и всей домашней утварью и 18 амбаровъ, наиол- 
ненныхъ разнымъ хл'Г.бомъ и кром!; того, отъ сильнаго в'Ьтра 
огонь перекинуло иа разстояши 200 саженъ на гумны, сгор’Ьло 28 
гуменъ, съ находящимися на нихъ соломою, с!.номъ и разнымъ 
немолоченымъ хл'Ьбомъ; убытку понесено до 35,000 рублей. 
Причина пожара не обнаружена, начался онъ съ постройки кре
стьянина Савел1я Колесникова, откуда огонь сталъ быстро перехо
дить на Bet сосЬдшя строении

Разное село Царицынскаго уЬзда, Отрадинской волости; см. 
Червлено-разное.

Разсошка, Россошка тожъ, р!;чка, берущая начало въ Цари
цынскомъ уЬзд!}, съ сЬверо-западной стороны соединительной в!;т- 
ви Грязе-Царицинской и Волго-Донской жел'Ьшыхъ дорогъ; те-
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четъ она на сЬверо-занадъ, на протяженш около 14 верстъ по 
Царицынскому уЬзду и загЬмъ поворачиваетъ въ область войска 
Донского, на юго-заиадъ, протекая въ этомъ наиравленш по об
ласти войска около 21 версты, виадаетъ недалеко отъ слободы 
Кариовки въ р^чку Карповку съ правой стороны. Вся длина ея 
около 35 верстъ. Недалеко отъ устья она приняла сл4ва 
Дубовую балку, берущую начало въ Царицынскомъ у^зд-Ь изъ воз
вышенности, подымающейся на 414 англ. фута надъ уровнемъ 
Чернаго моря, верстахъ въ б къ северо-востоку отъ границы 
войска Донского. (Военно-топографическая карга генерал, штаба, 
изд. 1889 г-) — Карта стр. 300.

Разсоиыи хуторъ м4щанъ казенно-поселенчесшй, на казен
номъ Разсошинскомъ участке, Царнцынскаго уЬзда, Отрадинской 
волости, расположенъ на ровной местности близъ рЬчки Разсошки 
Но св4д'Ьшямъ Отрадинскаго волостного правлешя 1894 г. имгЬ- 
етъ 37 дворовъ, сгроешя деревянныя, крыты соломою, 10 до- 
мовъ— тесомъ. Жителей: 135 д. муж. п., 124 женск., всего 262 д. 
об. пола, м'Ьщанъ -малороссосъ, нравославныхъ, занимающихся 
хлМопашествомъ и скотоводствомъ. Переселенцамъ этого хутора 
отведенъ казною надЪлъ въ 877 десятинъ; кроме того здесь земля 
государственныхъ имуществъ — Разсошинская или Ьоссошинская 
(см. это слово) оброчная статья Л'Л» 1— 6 участковъ, въ 9-459 де
сятинъ; всего здесь съ над’Ьломъ м^щанскаго хутора —  10,336 
десятинъ. Отъ хутора Рчзомикм считаютъ до с. Отрады— 40 вер., 
хутора Лблочнаго (казен. поселенч. на томъ же участке)—14 и 
хутора Дубового (тоже казен. поселенч.)-,8 верстъ. (Списокъ на- 
сыенныхъ местъ губерн, земской управы 1894 года).

Разстригина казачш хуторъ Царнцынскаго уезда, на земле 
Александровской казачьей станицы, верстахъ въ 4-хъ къ северо- 
западу отъ последней, расположенъ на балке, впадающей ниже 
хутора Якушкина въ рёчку Балыклей съ правой стороны. (Военно 
топографич. карта генер. штаба, изд. 1889 года).

Разстригинъ хуторъ Камышинскаго уЬзда, Иловлинской во
лости,— такъ назывался въ старину хуторъ на р1;к'1< Мокрой Оль- 
ховк'Ь, гд'Ь теперь н’Ьмецкш поселокъ Авилова (см. это слово),

Разсылной буеракъ показанъ на военно-тонографической 
карте генеральн. Штаба, изд. 1889 г., вь Царипынскомъ уЬздй, 
въ северо-западной его части, недалеко отъ границы войска Дон
ского; онъ впадаетъ верстахъ въ 3-хъ выше хутора Полякова 
(Саранскъ тожъ) слева въ речку Ояыоо/ую, правый притокъ р. 
Иловли; течетъ съ северо-востока на юго-занадъ верстахъ в ъ 2—  
3 параллельно границы области Донского казачьяго войска, на 
протяженш около 9 верстъ.—Карта стр. 14.

Разсыпной буеракъ въ 30 верстахъ отъ слободы Краснаго 
Лра за р. Медведицей. Зд'Ьсь въ 1781— 82 годахъ находился въ 
удобномъ м’Ьст’Ь глубокой ложбины притонъ разбойничьяго ата
мана Дегтяренки, мимо котораго шли разные иро1>зж1е тракты. 
Отъ времени до времени Дегтяренко выезжалъ изъ Разсыпного
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буерака на степь и разбивалъ про-Ьзжихъ, а потомъ снова ухо- 
дилъ въ свой безопасный станъ. Притонъ въ Разсыпномъ буерак'Ь 
предпочитался Дегтяренкой вс4мъ другимъ м’Ьстностямъ.

Малороссъ Максимъ Дегтяренко родился къ „гетманщин^", 
въ Острогожскомъ полку, въ слободЬ Отготяновой. Въ 1778 г. 
онъ былъ взнтъ въ рекруты и поступилъ въ Острогожскш гусар- 
си й  нолкъ, откуда б'Ьжалъ; шатался по земл4 Донскихъ казаковъ, 
пршскивая работу и пропиташе; посл-Ь чего пришелъ въ качеств^ 
бродяги въ колошю нёмцевъ Верхнюю Добринку (Камышинскаго 
уЬзда) и поселился тамъ на время въ землянк’Ь малоросса. За- 
т1,мъ жилъ въ Добринк’Ь 1 ]/2 года въ услуженш у комиссара ма- 
iopa А. А. Пилль. Вь 1780 г. Дегтяренко б1,зжалъ изъ Доб- 
ринки съ малороссомъ табунщикомъ Иваномъ Губченко въ Мед- 
вйдицко—Бузулуцыя степи; скрывались они на хутор-t Березов
ской станицы у казака Каменнова, гд1; сошлись съ старымъ раз- 
бойникомъ Алешкой Поповичемъ Бурыкинымъ и съ весны 1781
г., подобравъ еще товарища, захвативъ лошадей въ нервомъ по
павшемся табу Hi и оружие, отправились на Красноярская степи, 
гд-Ь устроили станъ въ Разсыпномъ буерак!,. Раньше Дегтяренки, въ 
Красноярскомъ юрту разбоиничалъ въ 1777 г. атаманъ Рштгй. 

Дегтяренко разбойничалъ отъ Медведицы до Волги, на рЬчкахъ 
Лагрыкй и Горючк!;, у с. Ахмата, рыская ио вс'Ьмъ пройзжимъ 
дчрогамъ; шайка его состояла изъ 4-хъ челов-Ькъ и быстро пере
двигалась съ мйста на м'Ьсто, на сотни верстъ, не пропуская про- 
4зжихъ, прохожихъ, чумацкихъ и купеческихъ обозовъ, которымъ 
не давали покоя. Дегтяренко былъ схваченъ съ товарищами на 
одномъ изъ Бузулуцкихъ хуторовъ. (Понизовая вольница Д. л .  
Мородовцева, 1867 г ).

Разшивы— суда, ходящде но р. Волг-L; см. Росшивы-
Разщепной буеракъ, Камышинскаго уЬзда, близъ Немецкой 

колонш Грязнухи. Зд’Ьсь былъ станъ разбойника-атамана Дегтя
ренки въ 1781— 82 годахъ и тутъ атаковали его шайку воору
женные мужики, высланные противъ разбойниковъ изъ ближаи- 
шихъ селенш. Завязалась горячая схватка, во время которой раз
бойники убили 4-хъ крестьянъ и отразили нападете; у Дегтя
ренки было въ это время не бол-fee 4-хъ товарищей. Разбои этой 
шайки продолжались и посл'Г. того: они ограбили мельницу на р. 
Латрык-fe и друпя местности. (Понизовая вольница Д. Л. Моро
довцева, 1867 года).

Райсиха, Рейсш а  тожъ, Егора Егоровича—собственная водя
ная мукомольная мельница Камышинскаго г).зда, Камышинской 
волости н а . р. Иловл!,, при дер. Петруниной: см. Петрунинъ 
Большой•

Райсихъ, Рейсихъ тожъ, Александра Федоровича усадьба Ка
мышинскаго у4зда, Иловлинской волости, см, Рейсихъ А.Ф. усадь
ба Иловлинской волости.

Райсихъ, Рейсихъ Уметь тожъ, хуторъ Царицынскаго у^зда. 
Романовской волости, поселенный въ 5 верстахъ къ югу отъ села
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Караваинки, на надельной земле Караваинскаго общества, на 
берегу р. Волги, иъ которой не имеетъ удобнаго съезда, а поль
зуется водою изъ 1 колодца. Въ 1894 г. здесь считалось 4 двора, 
строешя деревянныя, крыты соломою; жителей 15 душъ муж. п., 
12 женск., всего 27 душъ обоего пола русскихъ православныхъ 
крестьянъ, нринадлежащихъ къ Караваинскому сельскому обще
ству. Kposrb сельскаго хозяйства хуторяне занимаются рыболов- 
ствомъ. З е м м  находится въ общемъ влад-Ьши съ Караваинскимъ 
обществомъ. До волостного с. Романовки считаютъ 12 верстъ, с. 
Караваинки (къ северу)— 5, хутора Студенки— 6, с, Балыклея— 
20, с. Быково (на левомъ берегу р, Волги, Астраханской губ.)— 
7, станцш железной дороги въ г. Камышине— 45, уезднаго го
рода Царицына— 135, и г. Саратова— 224 версты. ('Се ,1;д1',ш я  Р о- 
мановскаго волостного правлешя 1894 года). Почему хуторъ но- 
ситъ немецкое назван1е—неизвестно.

Ракова гора—такъ названа у А. Ф. Леопольдова и uf,кото
рыхъ другихъ— Уракова гора на цравомъ берегу р. Волги, Ка- 
мышипскаго уезда; см. Уракова гора.

Ревина деревня Камышинскаго уезда, Золотовской волосги, 
вь 80 верстахъ отъ г. Саратова, 100—отъ г. Камышина, 10 — 
отъ волостного правлешя и 4 верстахъ отъ школы и приход
ской церкви въ с. Ваулин-Ь. Расположена подъ 50°, SoVs’, север, 
шир. и 15°', 32 восточ. долг, отъ Пулкова, по левому берегу речки 
Каменки, берущей начало у дер. Ушахиной изъ лесныхъ возвы
шенностей „Студенткой шишки"— ириволжскихъ горъ, текущей съ 
вевера на югъ и впадающей, съ версту ниже Ревиной, съ левой 
стороны, въ речку Нижнюю Каменку, нритокъ Волги. Жители 
крестьяне великороссы, православные н поморцы Федосеевцы, быв
шие удельные, перешли сюда, по всей вероятности, изъ села Зо
лотого, некоторые домохозяева имЪютъ, переданную еще дедами, 
садовую земно въ черте надела Золотовскихъ крестьянъ; отъ 
отцевъ слышали, что те  пахали еще вольницу. Въ списке насе
ленныхъ местъ центральн. статистич. комитет., изд. 1862 года, 
удельная деревня Ревина показана при речке Каментъ, въ 114 
верстахъ отъ уезднаго города Камышина и имела въ J860 году 
62 двора, 246 душъ муж. пола, 288 женск., всего 534 души обо
его нола. Но земской переписи 1880 г. въ дер. Ретшой счита
лось наличныхъ: 126 домохозяевъ, 324 души муж. п., 347 жен., 
всего— 671 д. обоего пола крестьянъ великороссовъ, православ- 
ныхъ и раскольниковъ, бывшихъ удельныхъ; кроме того 42 
с&т&ш постоянно отсутствуюиЦя и 4 семьи въ 14 д. обоего пола 
иосторонняго населешя; грамотныхъ считалось 32 муж. и 8 
женщинъ. Всехъ жилыхъ избъ было— 127, изъ нихъ каменныхъ 
—6, деревяниыхъ —121, крытыхъ тесомъ— 114, соломой— 13; 
двухъэтажный домъ— 1; промышленныхъ заведенш— 8, кабакъ— 
1, лавка—1. У крестьянъ было: плуговъ— 32, сохъ— 152, веялокъ 
—4; лошадей рабочихъ и нерабочихъ— 252, коровъ и телятъ 
— 275, овецъ—535, свиней— 133, козъ— 5. ВсЬхъ повин-
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ностей и платежей годовыхъ, кроме страховки зданш, при
ходилось въ общества въ 1885 г.— 2871 рубль. Всей на
дельной земли считалось: удобной— 1114 десят., въ томъ числе 
пашни 807 десятинъ и неудобной— 154 десят., всего 1268 деся
тинъ. Наделъ въ одномъ участке, который делится селешемъ 
почти на 2 равныя части, северную и южную. Выгонъ около 
усадеб*.; сады расположены на 3— 4 версты вдоль по речке Ка
менке, которая обходитъ усадьбы съ 3-хъ сторонъ. Л уга— ири р. 
Волге, общ!е для всей Золотовской волости. Въ наделе имеется 
ровнаго нространства Уз часть, а остальныя ~!з косогористая, со 
скатами иодчасъ довольно крутыми. Изъ всехъ полей одно только 
черноземное, глубиной до SU аршина, подъ нимъ белая глина; 
въ другихъ поляхъ почва хрящеватая и суглинистая: подъ хря- 
щемъ сишй, сыпучш камень- „резунъ“; иодъ суглинистой поч
в о й -с е р а я  глина. Но баракамъ встречаются солонцы, некоторая 
часть ихъ пашется. Наделъ окупаетъ платежи, такъ какъ душа, 
съ покосомъ, сдается за 12 15- руб., всехъ же податей съ души
около 8 рублей. До 1862 г. крестьяне, будучи на оброке, пла
тили уделу сколо 10 рублей съ души, землю тогда делили ио- 
ревизскимъ душамъ и коренные переделы бывали при ревшияхъ. 
После выкупа надела, земля разверстана на 246 душъ ревизсскихъ. 
Топятъ кизяками. Садовой земли полагается на душу но Vs де
сятины, имеющимъ меньше установленной нормы, даютъ соответ
ственно количество пахотной земли, а имеющих*, больше, обкла- 
дываютъ сборомъ въ 60— 80 коп. за 1X80 саженъ (т. е. 80 квад. 
саженъ). Волыни! или менышй сборъ обусловливается близостью 
воды. Въ деревне имеется 1 общественный запасный хлебный 
магазинъ, деревянный, крытый тесомъ; до выхода на выкуиъ, су
ществовала общественная запашка по 12 десятинъ въ поле, ко- 
корыя въ 1886 г. куплены обществомъ въ удельномъ ведомстве 
за 1300 рублей съ разсрочкою платежа на 6 летъ. Кроме того 
куплены у удела 5 водяныхъ мельницъ съ землею подъ ними 
около 3 десятинъ, ценою около 200 рублей каждая: 3 изъ этихъ 
мельницъ въ единетвениомъ владенш, 1— у 6 товашщ ей и 1— у 
3-хъ.— Хозяйство крестьяне ведутъ 3-хъ-польное, но въ паровомъ 
частью засеваютъ пшеницу;—больше всего сеютъ русской яровой 
пшеницы, затЬмъ рожъ и въ небольпюмъ количестве просо, яч
мень и арбузы.— Обществомъ снимаютъ въ удельномъ ведомстве 
2 см'ЬжиЬхъ участка: одинъ въ 313 десятинъ удобной и lOVa 
десятинъ неудобной за 479 рублей въ годъ; другой в ъ —  654Vs 
десят. удобной и 54/б десят. неудобной за 3647 рублей 10 коп., 
тутъ-же около 40 десятинъ леса, который крестьяне обязаны ох
ранять. Сверхъ этихъ двухъ участковъ они пересняли еще у од
ного Золотовскаго крестьянина арендуемый имъ у удела участокъ 
въ ЮбУз десят. удобной и 4 десят. неудобной земли на 6 летъ 
съ платою по 200 рублей въ годъ, уплативъ ему 600 руб. отступ
ного; большая часть этого участка, примыкающая къ нервымъ 
двумъ, занята кустарникомъ, который съемщики обязаны разчи-
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щать. Все 3 участка сняты съ 1884 г. на 6 л^тъ, съ пенею по 1 
коп. съ рубля въ месяцъ въ случай просрочки. Первые 2 участка 
они держатъ третье шестилЗше, иосл’Ьднш-же— первое; на этихъ 
участкахъ пользуются правомъ пасти скотину. Отдельные домо
хозяева берутъ землю у Зодотовекихъ перекупщиковъ. По св’Ь- 
д'Ьшямъ губернскаго статнстическаго комитета за 1891 годъ де
ревня Ревина, въ 10 верстахъ отъ волостного цравлешя, имела 
130 дворовъ, 366 душъ муж. пола, 423 женскаго, итого 789 д. 
обоего пола всехъ вообще жителей. (Списокъ населенныхъ местъ 

центральнаго статнстическаго комитета 1862 г.; Сборникъ губерн 
скаго земства, 1891 г.. т. XI; свЬ д4тя губернскаго статистиче- 
скаго комитета за 1891 годъ; военно-топографическая карта ге
неральнаго штаба 1892 года, и земская карта 1894 года). Карта 
стр. 328.

Рейсиха. Райсиха тожъ. Егора Егоровича собственная во
дяная мукомольная мельница на р. Иловле, Камышинскаго уЬзда; 
см. Райсиха Егора Егоровича мельница.

Рейсихъ усадьба на крепостной земл’Ь поселянина колоши 
Нижней Добринки (Усгь-Кулалинской волости) Александра Федо
рова Рейсихъ. находящаяся при колонш Розенбергъ, Иловлинской 
волости, Камышинскаго уезда; расположена на низкомъ берегу 
р4ки Иловли. Усадьба основааа около 1854 г. и куплена. нынЬш- 
нимъ владЬльцемъ Рейсихъ около 1877 г., съ принадлежащей къ 
ней землей въ количестве 356 десятинъ удобной и неудобной. 
Въ 1894 г. здесь быяъ 1 дворъ, при немъ 8 деревянныхъ и 6 
изъ дикаго камня строешй, большинство ихъ крыты деревомъ, 
домъ и амбаръ крыты жел’Ьзомъ. При усадьбе—1 колодезь. Uo- 
стоянныхъ жителей 2 д. муж. и. и 4 женск. Влад'Ьлецъ Лютера - 
нинъ и занимается сельскимъ хозяйствомъ. До волостного села 
Розенбергъ считаюгъ— 1 версту, хутора Тихом1рова (Камышин
ской волости)— станции Авиловой Тамбовско-Камышинской 
железной до]юги—20, г. Камышина—25 и г. Саратова— 154 вер. 
При усадьбе иролегаетъ Саратовско-Астраханская почтовая до
рога. (Св’Ьд’Ьшя Ичовлинскаго волостного правлешя. 1894 г.).

Рейсихъ, Уметъ тожъ, хуторъ Царицынскаго уезда, Рома
новской волости; см. Райсихъ хуторъ Царицынскаго уезда.

Ременное, Ременниковъ хуторъ тожъ,— народное назваше н е 
мецкой колоши Эрлеибахъ, Камышинскаго уезда. Иловлинской 
волости; см. Эрленбахъ колошя.

Рогаткинъ, Рогачи тожъ. деревня, нын); село, Камышинскаго 
уЬзда, Золотовской волости, въ 90 верстахъ отъ гор. Саратова, 
въ 100 верстахъ отъ г. Камышина, 12— 13 верстахъ къ северо- 
западу отъ с. Золотого и въ 14— 15 къ востоку отъ колоши Л’Ьс- 
ного Карамыша и почтоваго Саратовско-Астраханскаго тракта. 
Деревня расположена подъ 50°, 54 ( Ьв, шир. и 15°, 24’ вост. долг, 
отъ Пулкова, по обоимъ берегамъ речки Золотухи, берущей на
чало верстахъ въ 5 къ запад; отъ нее, въ лесистомъ к р я ж е  Волж- 
скихъ горъ и впадающей въ Волгу при с. Золотомъ. Рога,тина
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съ деревнями Клубково (къ юго-востоку на I версту) и Кубасовой 
(къ с’Ьверо-востоку въ 2 верстахъ) составляютъ одну общину кре- 
стьянъ, бывшихъ уд'Ьжьныхъ, великороссовъ, православпыхъ, по- 
морцевъ и филинновцевъ. Когда основались эти деревни неизв’Ь- 
стно: по разсказамъ стариковъ селились зд^сь изъ разныхъ м’Ьстъ, 
больше съ верховъ; иервымъ, будто-бы, поселился здЬсь н1,кто 
Рогачевъ, откуда и осталось назваше деревни Р огат кинопрежде 
жили переселенцы отдельными семьями въ разныхъ углахъ, по 
прозвашямъ которыхъ и остались назвашя н^которыхь м'Ьстъ: 
Висина шишка, Голаю  шишка и т. под. Въ списк'Ь населенныхъ 
м'Ьстъ центральнаго статпстическаго комитета, изд. 1862 г„ по
казана уд’Ьльная деревня Рогат,сына, Рогачи тожъ. при р'Ь'тк'Ь 
Золотухи,, въ 110 верстахъ отъ уЬзднаго города Камышина, им£- 
ла въ 186U г.— 101 дворъ, 49У душъ муж. п., 575 женск.. всего 
Ю73 души обоего пода. По земской переписи 1886 г. въ деревн^ 
Рогатшной считалось наличныхъ: 274 домохозяина, 742 души 
муж. нола, 754 женскаго, всего 1496 душъ обоего пола бывше 
уд'Ьльныхъ крестьянъ, великороссовъ, иравославныхъ и старооб- 
рядцевъ,- кром’Ь того 6 семей постоянно отсутствующихъ и 9 се
мей съ 40 душ. обоего пола иосгоронняго населения; грамотныхъ 
считалось 119 мужчинъ и 21 женщина. ВсЬхъ жилыхъ избъ бы
ло 286, изъ нихъ: каменныхъ— 32, деревянныхъ 252, сырцевыхъ— 
2, крытыхъ тесомъ — 232, соломой —  54; школа— 1, промышлен
ныхъ заведешй— 14, питенныхъ—2 и лавокъ—3. Крестьяне имЬ- 
ли: плугонъ— 14, сохъ— 351, в'Ьялокъ— 34: лошадей рабочихъ и 
нерабочихъ— 485. коровъ и телятъ— 499, овецъ— 607, свиней— 
179, козъ — 97; ичельникъ— 1 съ 4 колодами пчелъ. Вс'Ьхъ по
винностей и платежей, кром’Ь страховыхъ, приходилось съ обще
ства въ lbS5 году— 5411 рублей. Над’Ьлъ Рогаткиной отведенъ 
уд^ломъ сообща съ Клубковой и Кубасовой въ разм^р-Ь 4034 де
сятины удобной, въ томъ числ’Ь пашни 2817 десятинъ, неудоб
ной 291 Ve десятина, а всего 43251 ш десятинъ. Над'Ьлъ располо- 
женъ въ одной сплошной площади; поверхность его гористая. 
Насчитывает» болЬе 20 овраговъ, гдЬ много довольно крупнаго 
камня; весною и осенью камень наносится на пахотныя поля, д^- 
лая ихъ иногда негодными для обработки, такъ до 30 десятинъ 
казенной м’Ьры хорошей земли совершенно завалило камнемъ. На
считываютъ до 5 десятинъ земли болотистой. Почва на 3 4 чер- 
ноземъ, а остальное суглинокъ и пески, причемъ песчаной почвы 
меньше суглинистой: въ черноземпыхъ м'Ьстахъ подпочва желтая 
глина, а въ ирочихъ—мЬстами красная глина и местами синш 
жест к 16 камень. Преж се здЬсь „пахали вольницу но около 183и-хъ 
годовъ уд'Ьльное ведомство, по словамъ крестьянъ, заставило де
лить по тягламь (тягло—2 ревизскихъ души обоего пола): носл'Ь 
того коренные переделы производились при ревиз1яхъ.— СЬно- 
косъ въ общемъ владЬнш всей волости и на душу накашиваютъ 
2 — 3 воза травы. ЛЬсъ (дубнякъ и березнякъ) покупаютъ у пе- 
рекупщиковъ уд4',льныхъ участковъ; топка производится зимой
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кизяками, а лМ’омъ дровами.--Подъ огородомъ, садомъ и гум- 
вомъ полагается 2/з десятины казенной м!;ры: въ последнее вре
мя лишки противъ нормы обложены но 1 рублю за 1X80 саж.—  
Общественная запашка имеется па арендной земл'Ь, для церкви. 
Запасный хлебный магазинъ — 1, деревянный, крытый тооомъ. 
С!;ютъ главнымъ образомъ пшеницу; илощадь посева ржи состав- 
ляетъ Vs посЬва пшеницы; овса, проса, ячменя, гороха и подсол
нечника гуЬ ю т ъ  немного. Система хозяйства 3-хъ нольная, но часть 
парового ноля оставляется подъ пшеницу (русскую). Продается 
хл-Ьбъ въ с. Золотомъ и с. Ровномъ (на л!;вомъ берегу Волги). 
Выгона у 3-хъ деревень считаютъ бол^е 300 десятинъ казенной 
жЬры; скотина, кролг!; выгона, пасется еще по парамъ и, по сня 
Tin хл'Ьба, по жнивамъ; молодую скотину отгоняютъ въ к о л о н т  
Каменку, съ платою по I 1/* рубля съ головы въ .гЬто- Зимой кор- 
мятъ скотину соломой и мякиной, а ci.no приберегаютъ на весну 
для лошадей.- Съ 1876 года арендуютъ всЬмъ обществомъ, въ  
состав!; 3-хъ названныхъ деревень, землю уд!;ла на 6 л'Ьтъ въ 
количеств1!; 114 десятинъ 1350 саженъ удобной земли: на 2-е
6 -ти -л !те  участокъ этотъ былъ снятъ ими въ 1882 г. по 950 руб. 
20 коп. въ годъ: Клубковсюе и Кубасовсше крестьяне сдаютъ 
свою часть но-десятинно, по 12 руб.-65 коп.— Съ 1884 г. арен
дуютъ еще одинъ удельный участокъ въ количеств'!; 581 десят. 
казенной ы'Ьры удобной и 147 десятинъ неудобной на 6 л'Ьтъ, 
съ ежегодной платой по 2020 рублей: крестьяне раньше арендо
вали этотъ участокъ по 40 коп. за 1 казенную десятяну; участокъ 
этотъ лежитъ по средин'!; ихъ над/Lда. Ji ром!; того берутъ землю 
у нймцевъ и хохловъ за Волгой подъ яровое по 3— 5 рублей за 
сороковую (3200 квадратныхъ саж.) десатину, за которую, въ 
1870-хъ годахъ платили по 50 коз. за десятину.—Въ разное вре
мя 8 домохозяевъ купили у уд!;ла 6 мельницъ, гдЪ подъ каждой 
по Vs десятины казенной м!;ры земли.— Некоторые изъ жителей 
этого общества торгуютъ воблой, закупая ее въ с Золотомъ по
3— 4 рубля за 1000, везутъ въ Аткарскш и ЬалашовскШ уЬзды, 
гд4 продаютъ рублей за 6 и дороже, лгЬняютъ ее также на рожъ. 
Торгуютъ и солью, которую тоже нокунаютъ въ Золотомъ коп!;- 
екъ по 14 нудъ, а продаютъ въ окрестныхъ колошяхъ копЬекъ 
по 20. Некоторые закунаютъ въ Баланд!; (за 120 верстъ) рожъ 
и продаютъ ее въ с. Золотомъ (въ 1870-хъ годахъ). Въ деревн!; 
Роюткиной— свой староста, писарь, сборщикъ, смотритель хл'!;б- 
наго магазина, пожарный староста и сотскш. (Сборникъ губерн
скаго земства 1891 г., т.. XI). Карта стр. 328.

По св4д4шямъ губернскаго статистическаго комитета за 
1891 г.. деревня Ртат т на, въ 14 верстахъ отъ волостного прав- 
лешя, им'Ьла въ 1891 г. 251 дворъ, 835 душъ муж. пола, 807 
женскаго, итого 1642 души обоего пола всЬхъ вообще жителей. 
По св'Ьд'Ьшямъ Саратовскихъ Eпapxiaльныxъ Ведомостей 1896 г. 
(№ 5) въ сел!; Рсгстгкить построена на средства ирихожанъ де
ревянная однопрестольная Александро-Невская церковь, при ней
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деревянная сторожка; пахотной земли 30 десятинъ и сенокосной 
3  десятины; дома у причта церковные; казеннаго жалованья н'Ьтъ, 
но отъ прихожанъ положено на содержаше духовенства, состоя- 
щаго изъ священника и псаломщика,—600 руб. въ годъ. Кроме 
села Рогаткина, къ приходу принадлежать 2 деревни: Кубасове 
и Клубки; всехъ прихожанъ въ 1895 году считалось ‘2476 душъ 
обоего пола, въ числе которыхъ 157 д. обоего пола раскольяиковъ. 
Въ приходе 2 земсшя школы: въ селе Рогаткин'Ь и дер. Куба
совой. Ближайшая церкви: Николаевская въ с. Шилов!,— въ 6 
и Успенская въ с. ВаулинЬ— въ 8 верстахъ.

Рогачи, Рогаткина тожъ, деревзя Камышннскаго уезда, Зо- 
лот^вской волости; см. Рогаткина.

Родники, выселокъ Царицынскаго уезда, Песковатской воло
сти; см. Раднгтовстй хуторъ.

Родниковскш хуторъ, Роднит  тожъ) выселокъ Царицынскаго 
у Ьзда, Песковатской волости, 2 стана, въ 78 верстахъ отъ г. Ца
рицына и версты 2 къ северо-западу отъ дер. Широкой, лежа
щей при Волге. Теперь эта деревня, которая не значилась въ 
списка населенныхъ местъ центральнаго статистическаго коми
тета, изд. 1862 г.— Родники или Родниковскш выселокъ выселенъ 
изъ деревни Широкой въ 1860-хъ годахъ; расположенъ на пло
щ адке между двумя оврагами Роднштскимъ, (давшимъ назваше 
селешю) и Широкинскимъ, внадающимъ въ Волгу при дер. Ши
рокой, въ 2 верстахъ отъ р. Волги (см. карту, вып. 1, стр. 8); 
вода для питья берется изъ колодцевъ, имеющихся почти у каж- 
даго домохозяина, кроме того— изъ 2 родниковъ. Хуторъ эготъ, 
выселившись въ 1800-хъ годахъ въ степь имелъ 50 дворовъ; пе
реселенцы вскоре хорошо обзавелись хояяйствомъ, имея удобныя 
земли подъ руками для садовъ и хлеба, а также нриволышя 
степи для скота. Наделъ у нихъ былъ общш съ крестьянами де
ревень Широкой и (' тральной. По сведен1ямъ Саратовской губерн
ской земской управы, въ Родниковскомъ хуторе считалось въ 1882 г. 
наличьыхъ 55 домохозяевъ, 159 душъ муж. пола, 169 женск., всего 
391 душа обоего пола. По сведешямъ Песковатскаго волостного 
правлешя 1894 ,г., выселокъ Рооники имелъ 64 двора, въ числе 
ихъ—сельское управлеше; строешя деревянныя, крыты тесомъ и 
3 избы соломою. Жителей въ 1894 г. считалось: 224 души муж. 
пола, 227 женск., итого 451 душа обоего пола, бывше государст- 
венныхъ крестьянъ, православныхъ, состав ияющихъ одно сель
ское общество и владеющее сообща съ дер. Широкимъ и с. Стрель- 
ной--2341 десятиной надельной земли; заня'пе крестьянъ исклю
чительно хлебопашество и бахчеводство.— Отъ дер. Родники счи
таю тъ: до с, Песковатки— 20 верстъ, д. Широкой— 2 версты; 
дер. Оленье— 13, с. Пролейки (Балыклейской волости)— 10, 
посада Дубовки— 27, г. Царицына— 70 и г. Саратова—280 
верстъ. Въ У* версте отъ выселка пролегаетъ почтовая до
рога изъ Царицына въ Камышинъ. По сведЬтямъ Царицынской 
уездной нолицш 1894 г. Рсдниковскгй выселокъ имелъ налич-
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ныхъ 225 душъ муж. пола, 230 женск., всего 455 душъ обоего 
пола; при дерева! 3 в!тряныхъ мельницы и 1 запасный хлеб
ный ыагазинъ. До уЬзднлго города показано 85 верстъ и до во
лостного правлешя — 25 верстъ. (С в!д!ш и губернской земской 
уиравы и губернскаго статистическаго комитета; списокъ населен
ныхъ М'Ьстъ губернской земской управы 1894 г. и военно-топо- 
графическая карта генеральнаго штаба, изд. 1889 года). Прихо- 
домъ высе.токъ въ с. Стргьлъню.— Карта стр. 8.

Рожки Козьи хуторъ Камышинскаго у!зда, Антиновской во 
лости; см. Антиповка село.

Розенбергъ, Уметъ, Иловлинскш уметь тожъ, н!мецкое во
лостное село Камышинскаго у!зда, 3 стана, Иловлинской воло
сти, при р. Иловл! и большой почтовой дорог! изъ Саратова на 
Камышинъ, Дарицынъ и Астрахань; въ Зв1/!  верстахъ къ северу 
отъ г. Камышина; зд!сь находится земская почтовая станщя съ 
9 лошадьми и, но росиисатю, отсюда считается: до г. Камышина 
251/2 верстъ, до станцш Усть-Грязнуха 20V-2 вер., с. Гуселки 20, 
хутора Дворянскаго 6, хутора Дубовки 14 и сел. Верхней 
Кулалинки л!тнимъ трактомъ —  30 верстъ. Въ колоши 
Розенбергъ, составляющей одно сельское общество, живугь носе- 
ляне собственники, н-Ьмцы-лютеране и баптисты; зд!сь находится 
волостное иравлеше Иловлтеной волости (см. это слово), фельд- 
шерсши пункъ съ 1 фельдшеромъ, врачъ нрйзж аетъ 1 разъ въ 
2 нед!.ш; лютеранская церковь и школа,- место-жительства зем- 
скаго начальника 8 участка.— Колошя расположена подъ 50°, 11г 
сЬверн. шир и 15°,l 1/-/ вост. долг, отъ Пулкова.

Въ начал! 1820-хъ годовъ, нисколькими колонистами изъ - 
Усть-Кулалинскаго округа бы тъ основаиъ на этомъ м !ст ! „ Уметь* 
(хуторъ), отчего нын!шнее селеше сохранило общественное и 
бол!е употребительное народное назваше Уметъ; тутъ же издавна 
былъ и казенный почтовый станцшнный дворъ — Илое.тнскгй уметъ, 
снесенный въ 1860-хъ годахъ. Къ 1830-му году на этомъ-же м !с- 
т !  поселилось уже 17 семействъ кстониетовъ Усть-Кулалинскаго 
и дрггихъ н!мецкихъ округовъ, Камышинскаго у!зда, для заня- 
п я  хл Ьбонашествомъ; эти первые поселенцы, въ то же время осно
вали школу въ своемъ общественчомъ дом!. Въ 1852 г- сюда 
стали переселяться колонисты изъ селенш: Л!сного Карамыша, 
Голаго Карамыша, Костышей, Верхней Добринки, Щербаковки 
Водяного Буерака, Верхней Кулалинки и Усть-Ку талинки. Село 
расположено на л!вомъ берегу р !ки  Иловли (по н!которымъ Илае- 
льг) подъ крутою горою, па которой, въ прежнее время, росли 
„розовые кусты11, отчего селеше и получило оффищальное наз
ваше Розенбергъ (гора розъ). По ведомости о колошяхъ ино- 
странныхъ поселенцевъ, основанныхъ на земияхъ но над!лу от* 
казны („Наши колонш11 А. Клауса, 1869 г.) значится, что Розен
бергъ основанъ въ 1850— 53 годахъ и переселенцы над!лены по 
14i/i десятинъ удобной земли на душу 9-й ревизш, всего 4711 
десятинъ ио планамъ хозяйственной съемки, изъ земель, состояв-
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шихъ въ в'Ьд^ши Саратовск. конт. ИБОстр. поселенцевъ. По ведо
мости 1859 г. здесь считалось въ 1857 г., при 10-й ревизш, 98 
семействъ, 393 души муж. пола, 403— женскаго, всего 796 душъ 
обоего пола. Въ списка паселенныхь местъ центральнаго стати
стическаго комитета, изд. 1862 г., немецкая колотя Иловлинтш  
Уметь, Розенбергъ тожъ, показанъ лри р- Иловл!,, на почтовомъ 
Саратовско-Астраханскомъ тракте, въ 25 верстахъ отъ у-Ьзднаго 
гор. Камышина; им’Ьла въ 1860 г. 80 дворовъ, 405 душъ мужск. 
иола, 403— женскаго, всего 808 душъ обоего пола; церковь люте
ранскую— 1, училище и почтовую станщю, (См. карту стр. 342). 
Нереселенш изъ Розенберга не было.

Селеше Розенбергъ тянется вдоль лг1;ваго берега реки Илов
ли, русло которой зд!>сь, какъ и выше въ другихъ волостяхъ, 
лежитъ въ долин'!;, образующей съ правой стороны реки обшир
ные луга, а съ левой— идетъ невысокая горная цепь. Эта гора 
образуетъ за селомъ плоскогорье, которое опять спускаемся вь 
равнину, подходящую къ берегамъ Волги (которая отсюда въ 
14— 16 верстахъ). Селеше такимъ образомъ лежитъ на берегу 
Иловли, имея позади себя съ востока длинную гору, приблизи
тельно въ 13 саженъ вышины; за горою лежитъ степь. Передъ 
колоп1ей, на правой сторон!; Иловли, обширная равнина, частью 
затопляемая весною разливомъ реки. Эта равнина, занятая частью 
лугомъ. частью сЬнокосомъ, им^етъ довольно хорошую чернозем
ную почву и да.г!,е къ западу окаймлена не высокими горами. 
Направлеше Иловли въ этомъ м!;ст!> съ северо-востока на юго- 
заиадъ. Такое направлеше имг!.ютъ и улицы' с Розенберга. Соб
ственно главная улица одна, черезъ которую проходитъ столбо
вая дорога, друпя же, всл!;дств1'е изгиба Иловли, приближешя и 
отдалешя горной цФ,пи,—малы; по главной улице находится пло
щадь, на которой стоитъ церковь и маленькая колокольня; гора 
на одномъ конце селешя ниже, 'г);мъ на другомъ, то туда про
ведены переулки для подняия па гору. У подошвы горы въ селе
нш образовалась ложбина, запятая огородами; весною, когда вода 
б’Ьжитъ съ горы, тутъ образуется стоячее озеро, приблизительно 
въ 500 квадратныхъ саженъ, которое только въначалт, ш ня вы- 
сыхаетъ и тогда поселенцы засаживаютъ это сырое пространство 
разсадами капусты и табаку. Весною Иловля выходитъ изъ бере- 
говъ, затоиляетъ весь правый берегъ, который ниже ч-Ьмъ левый; 
часто вода съ сЬверо-восточнаго конца заливаетъ на главную 
улицу, идущую вдоль берега р!жи, и просачивает! въ погреба 
отъ 1 до 2х/з дней; съ юго-восточнаго конца вода ежегодно под
нимается по главной улиц'1. до церковной площади, лежащей въ 
среднее селешя. Замечено, что съ подш тем ъ уровня воды въ р. 
Иловл!;, подымается вода и въ ко тодцахъ, глубина которыхъ вез
де 1 Ч2 сажени, rjrl; залегаетъ уже песокъ, всасывающш ногу при 
рыть* и много гладкихъ камешковъ. Старики разсказываютъ, что, 
роя колодцы въ ложбине, находили на глубине 2 '/у саженей, кро
ме гладкихъ камешковъ и раковины, створки которыхъ были ве
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личиною въ ладонь; въ одномъ—на глубин^ одной сажени нашли 
кусокъ чистой мг1;ди, въ другомъ— на глубин^ 2-хъ саженей, ку- 
сокъ дерева. Воду для питья и варки берутъ изъ Иловли и изъ 
2— 3 колодцевъ; обыкновенно въ колодцахъ вода на вкусъ нис
колько илистая, селитряная, осаживающая при кипяченш на 
criuiK&x'jj сосуда налеты. Дно р'Ужи Иловли твердое, состоитъ изъ 
песку и местами изъ мелкихъ камешковъ; вода въ ней, исключая 
ранней весны, светлая, прозрачная и мягкая; плотинъ, озеръ и 
стоячихъ прудовъ н4тъ въ окрестности села; лишь за р. Иловлей, 
на правой ея сторон'!;, есть озера, но краяыь которыхъ отводят
ся огороды, подъ назвашемъ „озерныгъ“ односельцамъ— новымъ 
хозяевамъ. Гд'1; къ р-Ькг1; идутъ проулки, тамъ берутъ воду для 
питья, ноятъ скотину, стираютъ б'Ьлье; такихъ ироулковъ нис
колько. Въ л’Ьтнее время, при полевыхъ работахъ, жители поль
зуются водой внЬ селешя изъ н'Ьсколькихъ родниковъ и запруд*., 
находящихся въ полихъ.

По земской переписи 1886 г. въ колонш Розенбергъ (Илов- 
линскШ Уметъ тожъ) считалось: 144 домохоз., 598 душъ мужск. 
пола, 575— женскаго, всего 1173 души обоего пола поселянъ-соб- 
ственниковъ, i point, того, 99 семей постоянно отсутствующихъ и 
носторонняго населешя 9 семей въ 55 душъ обоего пола; .изъ 
всего числа жителей грамотныхъ 317 мужчинъ и 297 женщинъ, 
кром’Ь учащихся. Жилыхъ избъ въ 188в г. считалось 124, изъ 
нихъ 63 каменныхъ, остальныя деревянный; крытыхъ тесомъ 
(дранью) 63, остальныя—соломою; плуговъ въ селенш 142, сохъ —1, 
в’Ьялокъ 10; лошадей 519, воловъ—180, коровъ—229, гулевьгхъ— 
177 .телягъ— 126,овецъ— 519, свиней —267, козъ— 152; всЬхъ по
винностей и тате ж ей  приходилось въ годъ, за 1885 г., со всего 
общества 4417 рублей: лромышленныхъ заведенш было 29, пи- 
тейныхъ— 2, лавокъ— 2. Изъ числа нромышленниковъ въ селенш 
насчитывалось въ 1886 г.: 18 сапожниковъ, 12 музыкантовъ, 8 
кузнецовъ, 8 каменыциковъ, 5 ямщиковъ, 5 плотниковъ, о порт- 
ныхъ, 5 столяровъ, 4 рЬшетника, 3 токаря, 3 ткача и 4 торгов
ца хл’Ьбомъ, Въ 1890 году въ селенш числилось 864 души муж. 
пола, 850—женскаго, всего 1714 душъ обоего иола всЬхъ вообще 
жителей; изъ нихъ но вйроисиов'ЬАатямъ: православнаго —1 ду
ша муж. пола, римско-католическаго— 1 душа женскаго, лютеран- 
скаго— 819 душъ муж. пола, 811—жеш’.каго, реформатскаго— 36 
муж., 31 женскаго, баптистовъ— 8 муж. и 7 женск. пола. Между 
прочимъ зд'Ьсь производятся разныя желЬзныя изд!шя, для про
дажи а именно: железные двухлемешные плуги, безъ неред- 
ковъ (въ те чеши года до 30 штукъ), жел'Ьзныя лопаты (до 300 
штукъ) и мотыги (до 100 штукъ); всЬ эти оруддя продаются 
MicTHHMb жителямъ и обывателямъ окрестныхъ селенш. Въ сел-Ь 
есть нисколько сапожниковъ, портныхъ, столяровъ и кузнецовъ, 
которые своимъ ремесломъ добываютъ насущный хлМ ъ, одинъ 
изъ поселянъ но зимамъ дубитъ кожи, некоторые же столярни- 
чаютъ, сапожничаютъ, плетутъ корзины, лишь изъ охоты для се



бя. Летомъ женщины и дети находятся съ мущинами на поле- 
выхъ работахъ, зимою же женщины прядутъ шерсть, вяжутъ чул
ки и д'Ьлаютъ для всего дома одежду. Въ 1890 г. здесь счита
лось: мелочныхъ лавокъ 2, винныхъ—3, в'Ьтряныхъ мельницъ—1, 
маслобоенъ— 1. Торговая, промышленная и ремесленная деятель
ность поселянъ колонш Розенбергъ въ теченш аосл^дняго деся
тилетия увеличилась противъ прежеяго времени. Зато постоян- 
ныя неурожаи, неблагонр1ятныя климатичесмя услов!я и бичь 
йд'Ьшняго :<емлед/1шя—сусликъ, опустошающш целыя поля, под- 
рыьаютъ земледельческое благоеостояше здешнихъ поселянъ, 
такъ что хлебопашество не вознаграждаетъ ихъ трудовъ и мно- 
rie  обедняли.

Всей над’Ьльной земли у общества: удобной 5157Vb десят., 
неудобной 3080 десят.; всего 8237Va десятинъ удобной и неудоб
ной; въ томъ числе пахотной—4232 десят,, луговъ 102 десят,, 
лесу 209 десятинъ. Поля носятъ у нихъ разныя назвашя, какъ 
„Гебрейдевальдъ", „Куиленск<>е“, „Ш питцъ“, „Тамбовъ11, „Лейме- 
1Дпитцъ“. Вся земля въ одномъ участке, пересекаемомъ лишь 
рекою Иловлею, за которой находятся луга и часть иашни. Кру- 
гомъ селешя расноложенъ выгонъ, а за вимъ, приблизительно въ 
1 версте отъ иостроекъ, начинается пашня, которая тянется 
верстъ на 12; .гЬсъ находится среди иашни, верстахъ въ 4-хъ 
отъ селешя. Поверхность большей части пашни гориста; овра- 
говъ. 2 глубокихъ и обрывистыхъ, лишенныхъ всякой раститель
ности, а 2— съ лесомъ. Почва на Vi хорошей черноземъ, на 1U 
несколько худшш, на V4 супесчаная и на 1U песчаная; подпочва 
подъ черноземомъ, красная глина, а подъ супесью— песокъ и ка
мень. Го времени образовашя колоши разверстка земли была по 
мужскимъ ревизскимъ душамъ до 1876 г., когда былъ произве- 
денъ первый переделъ на наличныя мужсмя души (на 610 ду*ъ) 
срокомъ на 3 года: въ 1879 г. перьделъ былъ тотъ же, а въ 
1882 г. уже на 745 душъ срокомъ на 4 года, кромъ того 65 ка- 
зенныхъ десятинъ были отведены подъ „долговую запашку", ко
торую должны были обработать должники. Строго установленной 
системы полеводства не существовало въ колонш, только съ 1887 
года было установлено д'Ьлеше пршни на 3 поля. Заливные по
косы (102 десят.) и cyxie (более 100 дес.) делятся ежегодно. 
Лесъ 209 десятинъ рубится ежегодно участками осенью по дво- 
рамъ, весною же собираютъ валежникъ. Избы топятъ главнымъ 
образомъ кизяками. Огороды изстари разделены подворно и не 
переделяются, гумна и дворы тоже; усадьбы новымъ семьямъ от
водятся въ конце селешя; приусадебные картофельники съ 1883 г. 
поделены на 129 дворовъ. Садовъ фруктовыхъ въ окрестности 
села нетъ, а таковые находятся въ селе, въ огородахъ, особенно 
у техъ домохозяевъ, которыхъ огороды лежатъ сейчас/, подъ го
рою въ ложбине: заднее къ подошве горы пространство находит
ся подъ овощами, более близкое къ двору засажено фруктовыми 
деревьями: яблонями, грушами, сливами, вишнями и ягодами.
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Запасныхъ хл'Ьбныхъ магазиновъ въ обществ!; 2. Въ посЬвахъ 
около х/2 занимаетъ яровая пшеница, около V4 рожь, около 1/в 
овесъ и около Vs просо, ячмень ленъ и подсолеечникъ. Пашутъ 
плугами, въ который впрягаютъ быковъ, которыхъ водятъ маль
чики или девушки, за нлугомъ же идетъ мущина, нередко также 
девушка, ежели она достаточно сильна для этой работы. Бос'Ьвы 
часто страдаютъ отъ сусликовъ, которыхъ много: нриговоромъ
1881 г. было постановлено обязательно окапывать загоны валомъ 
на случай лоявлешя на нихъ сусликовъ. Зат-Ьмъ последовало по
становлено, что каждый хозяинъ обязанъ съ каждой души до
ставлять но 16 хвостовъ; за каждый недостающей до этого коли
чества хвостъ, взимается штрафъ, обращаемый въ пользу доста- 
вившихъ больше назначеннаго числа; уничтожаютъ сусликовъ 
почти исключительно водою. Выгона у общества до 2000 деся
тинъ; въ 1бй6 г. 3U7 десят- выгона были разделены по душамъ 
для распашки. На сторон!, земли не снимаютъ, а арендуютъ толь
ко у своихъ же односельцевъ и у своего общества.

Дома въ сел!, частью деревянные, частью каменные, и всЬ 
въ одинъ этажъ; деревянные строятся на каменномъ фундаменте, 
котораго высота 1 аршинъ и более. Крыши крыты или дранью 
или соломою; въ комнатахъ средней величины обыкновенно отъ 
3 до 5 оконъ; двойныя рамы есть только въ домахъ зяжиточ- 
ныхъ. Средину стены, которая отделяетъ кухню отъ комнаты, 
занимаетъ печь: въ ней вдЬланы 2 котла не одинаковой величи
ны; топится она дровами, больше кизяками и соломою; дымъ вы- 
ходитъ трубою, нижняя часть которой въ i:\x ftt им!;етъ видъ 
навеса, подъ которымъ находится очагъ, гд'Ь варятъ л4томъ ку
шанья; зимою же, большею частью, кушанья варятъ въ печи и 
вь котлахъ комнаты, ставя туда больпйя кастрюли. Изъ 142 до- 
мовъ (въ 1890 г.) 32 им£ютъ глиняные полы; вс!, полы усынаютъ 
пескомъ. чтобы не такъ скоро грязнились; стены внутри и печи 
вымазываютъ глиной и б’1;лятъ; каждую субботу и нередъ каж- 
дымъ праздникомъ, иногда и въ средин!; недели, комнаты, окна, 
переднюю и крыльцо чистятъ и моютъ. Немцы спятъ въ носте- 
ллхъ, какъ взрослые, такъ и дети, на иолу никогда не ложатся 
и палатей л нихъ н'Ьтъ. Бань у колонистовъ н!;тъ; белье м!>- 
няютъ еженедельно передъ каждымъ воскресеньемъ. Въ субботу- 
же, когда чистится весь домъ, очшцаютъ л!>томъ дворы и часть 
улицы передъ домомъ. Навозъ сваливается почти у всехъ за зад
ними постройками; после первыхъ весеннихъ работъ его везутъ 
за село и д!;лаютъ изъ пего кизяки. Комнаты въ домахъ осве
щаются кероси новыми лампами. Картофель—главная пища н!;м- 
цевъ во все времена года, также какъ и разные овощи, которые 
имеются у нихъ круглую зиму; подъ нихъ отводятся огороды и 
даже часть нолей. Утромъ всЬ почти колонисты Розенберга пьютъ, 
большею частью, такъ называемый „стечной чай“— отваръ солод- 
коваго корня, растущаго зд!;сь въ изоби.и'и, приправленный ка
кой-то травой. Осенью они р&жутъ свиней, делаютъ колбасу, а
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остальную свинину солятъ, а также коптятъ. Боенъ въ сел’Ь 
нетъ, каждый рг1;жетъ скотину для себя и у себя на дворе; если 
бываетъ палый скотъ, то его зарьжаютъ въ землю за горой. Въ 
одномъ Miicrfe за селомъ, гд’Ь гора понижается, при медленно 
спускающемся склоне, лежитъ кладбище, котораго разстояше око
ло 10 саженъ отъ ближайшихъ домовъ; близь него есть колодезь 
въ 10 аршиъ глубины съ хорошей водой; за кладбищемъ лежитъ 
большой оврагъ. Въ селе 2 школы: одна общественная немецкая 
церковная, устроенная до 1830 года и содержимая на счетъ сель- 
скаго общества въ общественномъ доме; въ ней учащихся въ 
1890 году 117 мальчиковъ и 104 девочекъ; ученье лишь зимою 
съ 1 октября по 1 апреля. Другая— русско-нёмецкая школа, уч
режденная въ 1877 году товарище! твомъ местныхъ носелянъ и 
содержимая но настоящее время теми же учредителями съ посо- 
uieM'L о'1'ъ Камышинскаго земства, въ прежнее время въ размере 
100 рублей въ годъ, а съ 1888- по 250 рублей; въ этомъ учи
лищ е учащихся 31 мальчикъ.

Съ вершины горы, у Розенберга, ландшафтъ, растилаюшдйся 
у ея подошвы, красивъ: при самой подошве зеленеетъ роща, да
лее видны дома носелянъ, тонунце въ зелени, такъ какъ у очень 
многихъ, уже давно, стоятъ нередъ домами деревья, равно какъ 
и вдоль Иловли, которая, тутъ же въ долине, вьется сверкающей 
лентой среди зеленеющихъ берег онъ. Противъ села, на правой 
стороне р. Иловли, тянется дугообразное озеро— Еачкарное, в е
роятно старый протокъ реки. (Матер,алы: Списокъ населенныхъ 
местъ центральн. статист, комитета 1862 г.; Саратовсыя губерн, 
ведомости 1890 г. ММ 43, 56 и 58; свед. губ. стат. ком. 1891 г : 
Сборникъ Саратов, губерн. земства 1891 г. КамышинскШ уездъ; 
военно-топографическая карта генеральн. штаба, изд. 1892 г. и 
земская карта 1894 года).

Но свед етям ъ  Иловлинскаго волостного правлешя 1894 г. 
немецкая колонш Розенбергъ, Уметъ тожъ, расположена на низ- 
комъ берегу р. Иловли, на которой устроена плотина; въ селенш 
48 колодцевъ. Основаше колоти о т н о с я т ъ  къ 1822 году; въ на
стоящее время въ селе; деревянная церковь, крытая деревомъ и 
освященная въ 1858 году; Иловлинское волостное правлеше, от
крытое въ 1855 году: пр1емный покой для больныхъ—съ 1893 г. 
и фельдшерскш пункта»; общественная немецкая церковная шко
ла—съ 1«22 г.; русско-немецкая школа —съ 1877 г.; камера зем- 
скаго начальника 8 го участка—съ 1891 г.; земскш врачъ— съ 
1892 г.; фельдшеръ— съ 1895; казенная почтовая стапщя, суще
ствующая около 90 летъ и называвшаяся Уметъ, имеетъ теперь 
8 лошадей, кроме того съ 1865 г. есть и земская ямская стан- 
вдя въ 15 лошадей. Лютеранскш пасторъ назначенъ сюда въ 
1855 году. Въ 1894 г. считалось здесь 152 двора, въ томъ числе 
6 общественныхъ строешй: волостное правлеше, церковь, пасто- 
ратъ, общественное церковное училище, общественная кузница и 
общественный домъ для пастуховъ; кроме того, на обществен-



— 830 -

номъ M'liCT'I; усадьба и домъ земскаго начальника. ВсЬхъ строенш 
455, изъ нихъ 334 дикаго камня и сырцовыхъ кириичей; боль
шая часть построекъ крыта деревомъ, около Vs —соломою; во
лостное нравлеше, общественное училище и 1 домъ поселянина 
крыты желЬзомъ. Селеше, съ своего основашя, построено но пра
вильному плану и разделено на кварталы но 4 двора. Жителей 
считалось: 935 душъ муж. пола, 898— женскаго, всего 1833 души 
обоего пола н’Ьмцевъ-лютеранъ, составляющихъ одно общество. 
Въ числгЬ жителей—9 душъ нравославна го в'Ьроиспов'Ьдашя; ду
ховенства— 2 души; въ семействахъ, цроживающихъ въ селенш: 
у земскаго начальника и земскаго врача— 7 душъ, м’Ьщанина Са
пожников*— 4 души. Местные поселяне-собственники занимаются, 
кром’1; сельскаго хозяйства, ремеслами: 5 сапожниковъ, 1 портной, 
1 нлотникъ, 3 столяра, 3 тележника, 2 кузнеца, 3 решетника, 1 
ткачь. Въ сел-Ь 2 вётряння мельницы и 1 маслобойня. Надйлъ 
обществу отведенъ отъ казны но 1‘23/4 десятинъ на ревизскую 
душу мужскаго пола (Ю-й ревизш), всего удобной земли 5157 
десят., неудобной —3080 десят., итого 8237 десятинъ. До колоши 
Александерталь считается 5 верстъ, кол. Н овойН орки—5, кол. 
У нтердорфъ--6, усадьбы Рейсиха—1/Ч версты, хутора Тихом1рова 
(Камышинской волости)— 3, хут. Дубовки—12, станцш Авилове 
Тамбовско-Камышинской желЬзн. дороги— 20, уЬзднаго гор. К а
мышина— 25 и г. Саратова —154 версты. Черезъ селеше проле- 
гаетъ почтовый Саратовско-Астраханскш трактъ.

Къ* Иловлгтской волости (см. это слово и приложенную къ 
нему карту) принадлежали въ 1894 г. селешя: Розенбергъ, Ун
тердорфъ, Мар1енфельдъ, 1осефсталь, Эрленбахъ, Обердорфъ, Но
вая Норка, Александерталь и Авилова, кром’Ь того 13 водяныхъ 
мукомольныхъ мельницъ: Мар1енфельдская (на р. Ольховк’Ь), 
Ш тангская и Шехтелевская (o6i> на р. О-тьховк'Ь), Фромская, 
Эрлихская и Ш ирякинская {на Ольховк4), Шехтелевская, Илинг
ская, Фромская и Сакенская (на Ольховк!;), Новой Порки— на 
Иловл'Ь, Кошкинская и Канищева (Фрицова)—на р. Иловл'Ь; усадь
ба Рейсиха и деревня Фрицъ (Канищева мельница тожъ)—об!> на 
р. Иловл'Ь. ВсЬхъ жителей въ Иловлинской волости, въ 1894 г., 
считалось 5885 душъ мужского пола, 5732 женскаго, всего 11717 
душъ обоего пола.

По св’Ьд’Ьгпямъ Камышинскаго исправника (для составлен [я 
Саратовской архивной коммисаей археологической карты губер- 
нш), въ 1889 г., въ .Иловлинской волости имеются курганы и 
были сд4дующж находки: 1) при селеши Алектндеръмль всЬхъ 
5 кургановъ вышиною отъ 1 до 4 аршинъ, въ окружности— до 
33 аршинъ, при которыхъ найдены 2 металическихъ маленькихъ 
острш отъ стрЬлъ и 1 мелкая татарская серебряная монета. 2) 
При с. Розенбергп (Уметъ, Иловлинсщй Ужмъ тож ъ)—10 кур
гановъ, отъ 2 до 4 аршинъ высоты: при одномъ изъ нихъ най
дено металлическое массивное кольцо, въ вид’Ь браслета. 3) При 
сел. Унтер )орфъ имеется 11 кургановъ, вышиной отъ 3 до 6
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арш ш ь, въ окружности отъ 30 до 40 аршинъ: въ одномъ изъ 
нихъ найденъ кремневый правильно отесанный, четырехъ уголь
ный камень, длиною 5 вершковъ, шириной и толщиной въ ЪЧъ 
вершка, служившш иовидимому точиломъ. 4) При кол. Марьен- 
фелъдъ— 9 кургановъ, вышиной отъ 2 до 4 */2 аршинъ и въ ок
ружности--отъ 72 до 105 аршинъ: въ одвомъ изъ нихъ найдена 
металлическая вещь въ род!; фунтовой гири изъ мг1;дн или брон
зы. 5) При кол. 1осефсталъ— 4 кургана, вышиною отъ 3 до 6 
аршинъ и въ окружности отъ 27 до 90 аршинъ. 6) При кол. 
Эрленбахъ— 15 кургановъ, вышивок отъ 3 до 6 аршинъ-и въ ок
ружности отъ 15 до 30 аршинъ: на одномъ изъ атихт. кургановъ 
лежитъ огромный камень. 7) При кол. Обердорфь -  8 кургановъ, 
вышиной въ 6 аршинъ и въ окружности до 135 аршинъ. 8) При 
кол. Новой Норкп— 15 кургановъ, вышиною отъ 3 до 7V2 ар
шинъ и въ окружности до 160 аршинъ: въ одномъ изъ нихъ, 
при р. Иловл'1', вблизи мельницы Мтикини, во время раскопокъ 
найдены, инъ чистаго золота, ожерелье и мелкая колпаковидная 
золотая вещь съ 4-мя камешками, в’Ьсомъ все 22Vs золотника; 
кром’Ь того найдены: стеклянная вещь круглой формы, длиною 
въ 1 вершякъ, и круглая металлическая бляха бледновато— бле- 
стящаго цв-Ьта, в^сомь 20 золотниковъ. Тутъ же найдено какое 
то украшеше, иовидимому золотое в'Ьеомъ 123Д золотниковъ, съ 
4 ножками, ушками, точильный камень длиною въ lU аршина и 
брошка изъ б'Ьловатаго металла, irhcowi, въ 2XU золотника. Древ
ности, найденныя въ селетяхъ  Иловлинской волости— Новой 
Норк'1> и Александертал’Ь представлены были, 2 декабря 1887 г. 
за М: 5903, Саратовскимъ губернаторомъ въ Императорскую ар
хеологическою коммисс1Ю, которая 22 апреля 1888 г., за Ас 254, 
выслала, нашедшимъ эти вещи, вознаграждение въ 253 рубля- 
(Свйд-^шя объ остальныхъ древностяхъ этой волости см. Илов- 
линская волость).

Розенкамфовка, М алая Воробцевка тожъ, деревня Царицын
скаго уЬзда, 'Александровской волости, получила это назваше по 
фамилш иоселившаго ее, въ 1847 году, помещика Розеиномпфа. 
См. Воробцевка Малая.

Розливна деревня Камышинскаго у'Ьзда, Гу дня некой волости; 
см. Разливка.

Рома.,овна деревня Камышинскаго уГ.зда, 1 стана, Николаев
ской волости, образовалась въ начал 1; 1890-хъ годовъ переселен
цами изъ Аткарскаго у'Ьзда крестьянами и мЪщанами, которымъ 
земля отведена изъ Матышевскаго Л» 2 участка казенно оброчной 
статьи, въ количеств^ 814'/у десятинъ, на арендномъ npaid;, при 
прудЬ; жителей въ 1897 г. 160 душъ мужского пола, 131 жен
скаго, всего 291 душа обоего пола. Николаевская волость обра
зована съ 1895 года. *) (СвЛ.дйшя Камышинскаго исправника г. 
Дьяконова, 1897 года).— Но св’Ьд’Ьшямъ М. Акимкина 1899 г.

*) Съ 1901 г. Николаевская волость переименована въ Ершовскую, 
по м4сту нахождения волостного правлешя въ сел* Ершовв*.



— 832 —

(Сарат. губ. ведом. 1899 г., Л° 49), деревня Романовна образова
лась съ 1895 года, главнымъ образомъ изъ крестьянъ дер. Плат- 
цевки, Аткарскаго уезда, дворовъ 10 м'Ьщанъ и 5 или 6 дворовъ 
крестьянъ изъ другихъ деревень. Всего тенерь здесь насчиты
вается до 45 домовъ. Живутъ они на надельной земле, получен
ной ими по просьбе отъ казны изъ Матышевской оброчной ста
тьи но 4 1/2 десятины на каждою наличную д\шу.  которыхъ при 
нарЬзке земли имелось 170, но изъ этого числа счит штся невод- 
ворившихся 10 душъ. Кроме надельной земли общество снима- 
етъ еще у казны участокъ рядомъ въ 725 десятинъ въ аренду 
на 10 летъ. Весь участокъ, отведенный этому обществу, а такжг; 
и соседняя къ нимъ местность, на разстоянш 40— 50 верстъ, 
представляетъ сплошную равнину; почва здесь черно-темно-сугли- 
яистая, плодородная и очень удобная для пшеницы, почему здесь, 
кроме ржи, овса и прочихъ хлебояъ, сЬютъ въ значительномъ 
количестве пшеницу, некоторые но нескольку сотенниковъ (здесь 
сотенникъ считаютъ въ 4 казенныхъ десятины), Пашутъ плуга
ми— частью деревянными, въ которые впрягаютъ но 3 лошади, a v 
больше берутъ изъ земства— америкашмйе, въ 4 лошади: бедные 
складываются, нокупаютъ сообща плуга, и пашутъ свои поля вместе.

Романовна волостное село Царицынскаго уЬзда, 1 стана, Ро
мановской волости, принадлежите, къ 3-му участку земскаго на
чальника; находится въ 140— 150 верстахъ отъ уезднаю города 
Царицына, въ 50— отъ г. Камышина, 12— къ западу отъ р. Вол
ги, въ 5— 8 верстахъ отъ границъ Камышинскаго уЬзда, въ40— 
отъ становой квартиры въ слободе Ольховке и въ 230 верстахъ 
отъ г. Саратова. Село расположено подъ 49°, 46' сЬб. шир. и 
14°,45' вост. долг, отъ Пулкова, на правомъ берегу при неболь
шой речке Студенкп, образовавшейся отъ к.тючевыхъ родникрвъ 
и берущей начало выше Романовки изъ южнаго склона Впмцевой 
горы, текущей на юго-востокъ, на протяжении около 8—9 верстъ 
и впадающей справа въ р. Балыклей при дер. Студенке. Прежле 
речка Студенка была довольно большая, при ней бьтяи болышя 
озера, а по берегамъ росъ густой лЬсъ. Верстахъ въ 4-хъ къ се
веру отъ с. Романовки подымается возвышенность въ 722 англ. 
футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря— Ъгьнцы или Втщевая гора 
(въ простонародш — Шиханъ), самая высокая въ этомъ крае, такъ 
что высшим точки (но военно тонографич. карте геперал. штаба, 
изд. 1892 г.) верстахъ въ 13— 14 отъ Вгьнц С къ северу и се 
веро-западу— на 5в— 57 футовъ ниже ея, къ западу— на 131 ф. 
и къ югу— на 171 футъ ниже этой горы.

Жители села государственные крестьяне—переселенцы изъ 
Калужской губернш въ числе S00 душъ обоего пола въ 1824— 
26 годахъ и селеше получило назваше Романовки въ честь Им
ператорской Фамилш; въ настоящее время т#жъ выходцевъ едва 
ли найдется человекъ 5, въ числе которыхъ крестьянинъ Вдовинъ, 
который хорошо помнить объ этомъ цереселенш и разсказываетъ, 
что местность, которая принадлежитъ теперь жителямъ с. Рома-
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ноет, во время ихъ населения, была очень хорошая, были боль- 
niie лЬса, xoponiie луга, земля-же, никогда не паханная, давала 
хорошш урожай и жилось имъ тогда привольно; теперь-же годъ 
отъ году остановится хуже. Но списку населенныхъ мг1;стъ цен- 
тральнаго статистич. комитета, изд. 1862 г., казенное сельцо Ро
мановна показано при p i4 K i СтуденкЬ, въ 132 верстакъ отъ 
уЬзднаго города Царицына, им4>ло въ 1860 г.— 99 дворовзь, 531
д. муж. п., 546 женскаго, всего 1077 д. обоею пола; православ
ный молитвенный домъ— I; мельницу— 1. Въ 1862 г. построили 
въ РомановкЬ небольшую деревянную церковь, крытую жел'Ьзомъ, 
во имя св. безсребренниковъ Кос.ьмы и Дaмiaнa; здЬшше жители 
охотно пос£щаютъ ее, но она теперь становится г!;сного, тймъ бо- 
л'Ье, что къ ея приходу причислены крестьяне хутора Варькина, 
здЬшней волости, и прихожане хотятъ общими силами пристроить 
новый придЪлъ. По св'Ьд'Ьшямъ Саратовск. Епарх1альп. В-Ьдом. 
1897 г. (нрилож. къ J6 5), Космо-Далйанская церковь въ с. Рома- 
новкЬ построена въ концЬ 1861 г. на средства прихожанъ, дере
вянная, на каменномъ. фу ндаментЬ, однопрестольная; къ ней при
надлежать здашя: деревянная сторожка и таые же дома для 
причта, новые, со службами. Земли при церкви: усадебной 100 
квадр. саж., сенокосной —10 десятинъ и пахотной— 58 десятинъ. 
Церковно-приходское попечительство существует! съ 1878 г.,- цер
ковно-приходское училище открыто 14 ноября 1S87 года. Причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика, получающихъ казеннаго 
жалованья— 123 руб. 48 коп. въ годъ и гсром'Ь того отъ нрихо- 
жанъ ежегодною денежною рутою— 150 рублей. Къ приходу при
надлежишь хуторъ Варътнъ и въ 1896 г. всЬхъ прихожанъ счи
талось 2506 д. обоего пола. Ближайшш церкви: Никольская въ с. 
Караваинк'Ь— въ 12 верстахъ и Михаило-Архангельская вь сел^ 
ЛиновкЬ—тоже въ 12 верстахъ.

Но свЬд'Ьшямъ Саратовской губернской земской управы въ 
Романовть считалось въ 1882 г.—267 домохоз., 744 д. муж. пола, 
766 женскаго, всего 1510 д. обоего пола бывше государственныхъ 
крестьянъ, над'Ьленныхъ казною 12428 десят. удобной и неудоб
ной земли. Над£лъ овражистъ, им'Ьетъ до 10 овраговъ; грунтъ 
ы кто вой камень, песчаный и суглинокь. Въ теченш 5 лЬгс. послЗ; 
ноеелешя крестьяне пользовали»-!, землею захватнымъ сиособомъ, 
при общинномъ владении; затЬмъ поделили ее по ревизскимъ 
душамъ мужского пола. Но свЬд. губерн. статист, комитета за 
1891 г. въ с. Романовны, показано 300 дворовъ, 748 д. муж. п., 
727 женскаго, итого 1475 д. обоего пола вс-Ьхъ вообще жителей. 
По св'Ьд’Ьшямъ Романовскаго волостного правлешя 1894 г. село 
Романовна принадлежало раньше къ Липовской волости и лишь въ 
1890 г. открыто зд-Ьсь волостное правлеше новой Романовской во
лости; въ 1891 г. устроены фельдшерскш пунктъ и земская 
ямская станщя съ 4 лошадьми. Церковно-приходская школа от
крыта съ 1S87 года. Въ 1894 г. ад'Ьсь считалось: 322 двора, въ 
чиагЬ ихъ 4 общественныхъ строеш*; волостное правлеше, школа
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и 2 церковно служительские двора. Крестьянская строешя дере
вянный, большею частью— крытые тесомъ и 1 домъ— железомъ. 
Жителей въ 1894 г. считалось: 1225 д. муж. п., 1230 женскаго, 
итого 2455 д. обоего пола (большая разница съ нокяяашемъ ста
тистическаго губерн. комитета) крестьянъ великороссовъ, право
славныхъ, составляющихъ одно сельское общество, над!леннныхъ 
6640 десят. удобной и 7159 десят. неудобной, всего 13719 десят. 
земли. Крестьяне занимаются исключительно хл’Ьбопашествомъ. 
Въ селе 20 колодцевъ.— Духовенства— 3 семьи. По свйд'Ьтямъ 
Царицынской уездной иолицш 1894 г. въ с. Романовне считается 
1200 д. муж. п., 1217 женск.. всего 2417 д. об. пола, вадйлен- 
ныхъ 6686 десят. удобной, 5617 десят. 1800 сажен, неудобной, 
всего 12303 десят. 1800 саж. земли. Церковь православная— 1, 
школа— 1- Отсюда считаютъ: до г. Саратова— 219 верстъ, у'Ьздн. 
гор. Царицына— 150, г. Камышина— 40, хут. Студенки— 3, села 
Чуханастовки— 8, и хутора Варькииа— 8 верстъ.

По св'Ьд'Р.нйшъ Я. Вдовина (Саратов, губер. В/Ьдом. 1896 г., 
№ 17) въ 1895 г. считалось въ Романовтъ "2952 д. об. пола жи
телей; крестьяне трудолюбивы, но такъ какъ землю повыпахали, 
отчего она теперь хуже родитъ хл'Ьбъ, леса. травъ и луговъ дав
но уже не стало, то экономическое положеше жителей стало не
сравненно хуже прежнихъ л^тъ. Въ 1887— 88 гг. выстроена здЪсь 
церковьо-приходокая школа, въ которой въ 1895 г. была учитель
ница В. В. Николева, учащихся 67 человекъ, изъ ‘того числа 
50 мальчпковъ и 17 д!вочекъ. Въ 1890 г. въ сел! Романовне 
образовано волостное правлете и въ составъ новой Романовской 
волости вошли 3 села: Романовка, Чухонастовка и Караваинка, и 
3 хутора (нын'Ь деревни) -Сту-денка, Варькинъ и Щепкинъ, ко- 
торыя отъ волостного правлещя лежатъ отъ 3-хъ до 12 верстъ. 
Романивка— небольшое село, въ немъ въ 1895 г. —323 дома, раз
мещенные въ 3-хъ улицахъ; домовъ очень хорошихъ нетъ, кры
ты соломой, и тесомъ; есть 2 мануфактурный и вместе съ тёмъ 
мелочныя лавки и 1 винная лавка, которую крестьяне посЬща- 
ютъ не часто, почему пьянства въ селе не заметно. Бри сел 4 
имеются 1 ветряная и 1 водяная мукомольныя мельницы. Въ 
степи крестьянъ с- Романовки много высокихъ горъ; съ одной изъ 
нихъ, такъ называемой „Шиханъ*, видна вся з р м л я  Романцевъ.

Романовская волость. Село Романовка принадлежало раньше 
къ Липовской волости, но въ 1890 г. здесь образована новая во
лость— Романовская, расположенная въ северо-восточной части 
Царицынскаго уезда, на границе Камышинскаго, и къ ней при
числены изъ Липовской во хости, кроме села Романовки, еще: 
села Чуханастовка и Караваинка, хутора— Студеновка, Щепкинъ, 
Варькинъ и Райсихъ; при чемъ въ селе построено волостное 
правлете. Теперь волость состоитъ изъ 3-хъ селъ и 4-хъ хуто- 
ровъ; она принадлежитъ къ 3-му участку земскаго начальника; 
2-му судебно-следственному и 5-му призывному рекрутскому. 
Юго-восточную часть волости омываетъ р. Волга; северо-восточ-
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ную часть ея отд£ляютъ отъ Камышинскаго у'£вда: речка Ба-
лыклей, въ своемъ верхнемъ точенin и балка Рубленая или Р у
бежная, впадающая въ Волгу. По волости съ севера на юго-заиадъ 
протекаетъ р. Балыклей, принимающая справа речку Студенку. 
Между р. Балыклейкой и Волгой проходить старинный большой 
Саратовско-Астраханскш почтовый трактъ. Высшая точка воло
сти— Впнцевая гора, или Шиханъ, , расположена между с. Чухо- 
иастовкой и с. Романовной, имея 722 англ. фут. надъ уровнемъ 
Чернаго моря.

Въ 1891 г., но сведен. губе,|)н. статист, комитета, въ Рома
новский волости считалось: 932 двора, 2217 д. муж. м., 2253 жен
скаго, всего 4470 д. об. пола. Изъ вс/Ьхъ селенш самое дальнее 
отъ волостного правлешя— Варькинъ въ 15 верстахъ, затемъ— 
Щ епкинъ въ 12, Караваинка и Чухонастова— по 10 и Студе- 
новка— въ 8 верстахъ. По св'Г.д'Ьшямъ Романовскаго волостного 
правлешя 1894 1'ода въ волости состоя то: 3504 д. муж. п., 3620 
женскаго, лсего 7124 д. об. пола; церквей нравославныхъ— 3, 
школъ— 3; надельной земли у крестьянъ: 19781 десят. удобной, 
17030 десят. неудобной, всего 36811 десятинъ.

Н. Я. Воскобойниковъ (Материалы для описашя Саратокской 
губернш, 1875 г.) говорить, что при с. Романовны имеются Ъ кур- 
гановъ, помещенныхъ на высокихъ местахъ въ поле. Въ 3-хъ 
верстахъ отъ с. Романовки расположены 2 кургана, называемые 
въ народе Шиханами площади этихъ возвышенностей им'];ютъ 
въ длину и ширину по 28 саженъ каждая, форма ихъ кругооб
разная, высота до 120 саженъ; грунтъ ikwbu нлитняковый, кир- 
пичнаго цв^та. Въ одномъ изъ этихъ шихановъ вырыто кладоис
кателями 13 ямъ, а на другомъ, называемомъ Впнцевая юра, 
видны остатки, бывшихъ здесь когда то, деревянныхъ построекъ. 
Назлаше Вгьнцевая гора дано потому, что въ ясный день отдуда 
видны поверхности приволжскихъ горъ на пространстве 80 верстъ 
по течению Волги и на 70 верстъ противъ ея течешя. Недалеко 
отъ Вп,нцевои горы, въ промоине, найденъ былъ каменный моло
то къ темно-чугуннаго цвета, обделанный довольно чисто, въ ви
де ковальнаго кузнечнаго молота; въ немъ искусно просверлена 
щель для вкладывашя ручки; весь молотка— 5 ‘/8 фунта; камня, 
изъ котораго сделанъ мочотокъ, ни въ Романовской ни въ Ли- 
повской волостяхъ не имеется. Народное поверье приписываете 
сооружеше этихъ 2-хъ шихиновъ Мамаю, жившему въ 1360-хъ го
дахъ близь речки Мечетной, впадающей въ Волгу верстъ 10 выше 
г. Царицына. (Военно топографическая карта генеральн. штаба, 
изд. 1892 г.; сведеш я губернск. земской управы 1882 г.; гурерн. 
статист, комитета 1891 г.; Романовскаго волостного правлешя и 
Царицынской уездной пол ищи 1894 г.; матер1алы для описашя 
Саратовской губернш Н. Я. Воскобойникова, 1875 года, и Сарат. 
губернск. Ведомости 1896 г. Л» 17, Я. Вдовина).

Романовский хуторъ, Романовна тожъ, Камышинскаго уезда, 
Банновской волости, расположенъ на правой стороне речки Да-
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ниловки, въ 2-хъ верстахъ ниже деревни Алекс4евки, (Васильев- 
скш хуторъ тожъ) и въ 12 южнее волостного села Верхняго Бан- 
наго. Онъ лежитъ на дне глубокаго и широкаго оврага, по ко
торому протекаетъ речка Даниловка, впадающая въ Волгу; им£- 
етъ 2 удобныхъ выезда изъ оврага; въ селеши 5 колодцевъ. Во- 
дораздёлъ Волги и Иловли, къ западу отъ Романовским хутора, 
между нимъ и р. Иловлей, подымается до 930 англ, футовъ надъ 
уровнемъ Чернаго моря Крестьяне принадлежать большею частью 
къ Даниловскому сельскому обществу, а также частью къ обще- 
свамъ хутора Крячкова и села Неткачева, Тарасовской волости; 
живутъ они здесь на купленной ими около 1870 г. земле, а на
дельная находится въ т !х ъ  обществахъ, гд ! они значатся. Куп
чую землю они д !лятъ  на 71 ревизскую душу, на которую при
ходится: пашни по ХЫ десятины на душу и лесу но V‘2 десятины, 
усадьбами же владЬетъ каждый „кто сколько занялъ, т а к ъ и ж и -  
ветъ по оврагу". Палотная купчая земля въ одномъ поле и по
стоянно бываетъ въ посеве, „кто, что захочетъ, то и с!етъ  и 
озимое и яровое". По св'Ьдешямъ губерн. статистич. комитета за 
1891 г зд!сь считалось: 31 дворъ, 90 д. муж- и., 100 женскаго, 
всего 190 д. об. пола всехъ вообще жителей. (Сборникъ губерн. 
земства 1891 г., карты военно-топографич. генерал, штаба и зем
ская)- По сведен Баннове саго волостн. правлешя 1894 г. здЬсь 
считалось 45 дворовъ; строешя хуторянь деревянныя и каменьыя, 
крыты соломой, 3 строешя— железомъ и 10— деревомъ; общест
венныхъ водяныхъ мукомольныхъ мельнидъ— 3. Жителей въ 1894 
г. на хуторе: 140 д. муж. п.. 146 женскаго. всего 286 д. обоего 
пола, почти все малороссы православные и 20 душъ немцевъ лю- 
теранъ: занимаются хлебопашегтвомъ. Селеше въ административ- 
номъ отношенш, принадлежишь къ Цаниловскому обществу. Хуторъ 
этотъ ностроенъ на собственной крепостной земле, которой на 
ихъ долю считается 158 десятинъ. До с. Баннаго считаютъ 12 — 
14 верстъ, до сельскаго у правлешя въ слободе ДаниловкЬ— 10, 
дер. АлексЬевки—2, хутора Саранина—4, села Лапоть— 7, гор. 
Камышина— 88 и г. Саратова—128 верстъ Карта стр. 62.

Рославецъ Викторъ Яковлевичъ, статскш совЬтникь, былъ 
Саратовскимъ вице-губернаторомъ и затемъ съ 26 сентября 1830
г. по 25 апреля 1831 г. Саратовскимъ губернаторомъ. При немъ 
въ 1830 г. всныхнуло волнеше удельны къ крестьянъ въЗолотов- 
ской волости, Камышинскаго уЬзда, изъ за общественныхъ запа- 
шекъ, поторыя требовало отъ нихъ удельное ведомство. Увещ а
ние П0ЛИЦ1И и губернатора Рославч.а не действовали на нихъ, и 
только нослЪ тото, когда прибывшею военною командою прогнано 
с к чоз ь строй войска несколько человекъ зачинщиковъ, крестьяне 
согласились на требоваше удельнаго ведомства—производить об
щественный запашки. Въ томъ же году сослано въ Саратовъ 
много поляковъ и евреевъ, замешанныхъ въ бунте въ Варшаве. 
Въ Саратове съ 16 Августа 183о г. началась сильная холера: не
смотря на то, что всемъ было известно о ея ноявленш въ Астра
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хани, въ Саратове не было принято противъ рея никакихъ м£ръ 
пъ город!; было всего 8 докторовъ; пргЬхавшая изъ Петербурга 
съ медикаментами центральная ко м м и тя  медицинскаго факуль
тета, состоявшая изъ 80 лекарей, уже не застала холеры въ Са
ратове. (Саратовский йрай, изд. 1893 г.).

Россоши или Разсоши назваше овраговъ и буераковъ изв-fccT- 
наго типа, встречающихся въ Камышинскомъ и Царицынокомъ 
у'Ьздахъ (сравни Россоши, Камышинскаго уезда; Разшошка, речка 
Царицын. уезда; Расзогики хуторъ и Разсошинскш казенный учас
токъ Царицын, уезда). Какъ означеше урочищъ съ подобнымъ 
хзрактеромъ, мы встречаемся съ назвашемъ россошей, по бере- 
гамъ Волги, въ старинныхъ документахъ XY1I века: въ д'Ьлахъ 
о рыбныхъ ловляхъ на р. Волге, въ 1658 г., говорится объ от
даче близъ Саратова „на перекуиъ Бородинскаго юрта, сверху 
отъ увпцкиосъ престовъ, а на низъ по две речки; а на луговой сто
роне сверху отъ Мечетнаго ерика, а на степь прямо отъ Ветля- 
наго буераку, а па низъ по Сухую Камышевку, по обе стороны 
Волги рёки съ венцы, съ буерака, и съ Кривушею рекою, и съ 
зауморами, и съ Тар н о  h lco  г о ,  и сыску за полными реками и съ 
россошми, и съ зауморвыми волошки, и найм ищи, и съ остро
вами, съ ерики, и съ озеры, и всякими зверными угодьи и рыб
ными ловли, которыя тянуть къ тому Бородинскому юрту, какъ 
владели дрежше юртовщики, за всякимъ но земскимъ верховымъ 
зверемъ ходить и рыбу летомъ и зимою неводоми и гЬтьми и 
жерлицами ловить (Труды Саратов, ученой архивн. коммиссш 
1896 г., вып. 20).

Въ другой жалованной грамоте на рыбныя лов ш  и друпя 
угодья по Волге, данной Чудову монастырю въ 1699 г., говорится 
между п р о ч и м ъ ,  что ему отмежевапо „порожную землю отъ Волги 
реки, отъ Чернаго затона (нын’Ьшняго Хвалы искаго уезда, на 
границе Симбирской губернш) ....въ вотчину со всеми угодьи но 
урочищамь“, при чемъ означены грани: „....отъ Чернаго затону
вверхъ по речке Черной  а на вершине той Черныя речки въ
разсоши на дубу научены  две грани.... А на разсошгь рёчки Те- 
решки стоить въ разныхъ мйстахъ въ одной округе 15 деревъ 
березовыя-..., а другая грань указываете на низъ по разсоши на 
речку Терешку....“

Россоши буеракь, состапляющш восточную вершину р.Иловли, 
въ Камышинскомъ >е&д-Ь; беретъ начало въ заиаднимъ склоне 
ириволжскихъ возвышенностей, противъ истока речки Меловатки, 
впадающей въ Волгу, направляется на юго-западъ и, соединясь 
съ французской балкой, у почтоваго Саратовско-Астраханскаго 
тракта, при немецкой ко юн ж Россоши, Французы тожъ, состав
ляешь начало р. И л о в л и ,  текущей отсюда къ югу. Высота мест
ности къ северу отъ россоши и французской балки— 925 англ. 
футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря. (Военно-топографич. карта 
генеральн- штаба, изд. 1892 г.).
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Россоши, Французы тожъ, колошя Камышинскаго уЬзда, Ка
менской волости, нынЬ поселяне собственники, н!>мцы, лютеране- 
Селеше расположено подъ 50п47' сЬв. шир и 15°,9' вост. долг, 
отъ Пулкова, на piqicfe Россошп, верховьФ» р. Иловли, къ которой 
им'Ьетъ 3 удобныхъ съ’Ьзда и устроены 2 плотины и 1 колодезь,, 
въ самомъ-же сел£— 140 колодцевъ. Н азвавк колония получила 
отъ буерака, на которомъ расположена и отстоигъ въ 100 вер
стахъ отъ г. Саратова, 80 отъ г. Камышина и 10 верстахъ, къ 
северу, отъ волостного села Каменки. Мы им'Ьемъ сл4дующш 
историчесшя даиныя о поселен in этой колоши: по св4д4шямъ Ка
менска i’o волостн. правлешя она основана въ 1764 году; въСбор- 
ник4 губернскаго земства 1891 г., т. XI, сказано, что зд'Ьсь по
селились первоначально французы съ поляками; загЬмъ сюда-же 
стали приходить нг1,мцы лютеране изъ колонш Усть-Золихи, Пан
циря и другихъ колонш Саратовской губервш, и когда ихъ стал» 
больше ч4мъ католиковъ, то первые поселенцы выселились въ 
друпе м'Ьста: Луговое, Гусары и въ Оренбургскую и Самарскую 
губернш. По свёд'Ьшямъ центральнаго статистич. комитета, изд. 
1862 г., зд^сь первоначально, вм’Ъст'Ь съ немцами, поселилось 
много французоеь изъ Эльзаса: большая часть ихъ, какъ говорить, 
разбрелась „будучи приглашены гувернерами и гувернантками* * 
Въ „Трудахъ “ Саратовской ученой архивной коммиссш 1895 г. 
(изд. 1896 г., вып. 20) приведена выписка изъ „Заволжскаго Му
равья" 1832 г. N Сабанщикова, гд'Ь сказано, что въ 1764 г. 
стали являться въ приволжскш край, по вызову Импертрицы 
Екатерины II, кромЗ> н'Ьмцевъ, швейцарцы и французы. Въ ко
лоши Россоши поселились французы', имъ выстроены были на ка
зенный счетъ каменныя казармы. Въ Русск. Архив'Ь 1876 г. го
ворится о путешествш Озерецковскаго въ 1782 г. и упомянуто, 
что ири губернатор^ Поливанов^, колонш Россогни, при р. Илов- 
л'Ь, „состоитъ изъ 40 каменныхъ, изрядно иостроенныхъ домовъ, 
но изъ нихъ только въ 17 дворахъ жители остались; проч1е-же 
стоятъ пустые: хозяева ихъ рззсыналисъ по неизв'Ьстнымъ м'1>- 
стамъ искать счастья" (Труды Сарат. ученой архивн. коммиссш 
1896 г., Н. Ф. Хованскш). По ведомости иностранныхъ носелен- 
цевъ 1859 г. (Клауса, „Наши колоши", колошя Россоши принад
лежала къ Каменскому округу и им’Ьла: въ 1788 г. 26 дворовъ, 
81 д. муж. п., 02 женск., въ 1798 г.*—47 семей, 139 д. муж. п., 
115 женск., въ 1816 г.— 79 сеьей, 235 д. муж. п., 201 женск.,
въ 1834 г.— 114 семей, 405 д. муж. п., 371 женск.; въ 1850 г.— 
136 семей, 641 д. муж. п., 607 женск.; въ 1857 г., при 10 реви
зш, 146 семей, 728 д. муж. п., 707 женскаго- Въ списк’Ь насе
ленныхъ м’Ьстъ центральн. статист, комитета, изд. 1862 г., не
мецкая колошя Россоши, Французы тожъ, показана при р. Иловл'!;, 
по почтовому Астраханскому тракту, въ 79 верстахъ отъ \"1>здй. 
гор. Камышина; им'Г.ла въ 1860 г.— 125 дворовъ, 735 д. муж. п., 
725 женск., всего 1460 душъ об. пола: церковь лютеранскую—1, 
училище—1, мельницъ— 10. По св’Ьд'Ьшямъ губернской земской
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управы (Сборникъ Сарат. губернск. земства 1891 г., т. XI) от
сюда переселились въ Самарскую губершю, Новоузенскаго уезда, 
вь  1860, 61, 63, 68, 72, 74 и 77 годахъ, всего 73 семейства; на 
К авказъ—въ 1800 г .— 5 семействъ; въ Соединенные Штаты се
верной Америки въ 1876 г.— 6 семействъ, въ 1886 г .—3 семей
ства и -въ Сосновскую волость, Камышннскаго уезда— 1 семей
ство, откуда въ томъ-же году неречислось сюда также 1 семей
ство. По земской переписи 1886 г. въ колон. Россоит, Французы 
тожъ, считалось— 208 домохоз., 915 д. муж. п., 850 женск., всего 
1765 д. об. пола наличныхъ поселянъ собственниковъ н'Ъмцевъ 
лютеранъ и баптистовъ, кроме того 56 семей постоянно огсут- 
ствующихъ и Б сем. въ 21 д. об. пола посторонняго населешя; 
грамотныхъ было 521 мужч. и 511 женщинъ. Всехъ жилыхъ стро- 
енш —250, изъ нихъ: 213 каменныхъ, 36 деревянныхъ, 1—сыр- 
цевое; крытыхъ тесомъ— 160, соломой— 82, глиной—8; промыш- 
ленныхъ заведенш— 13, л «в окт, -  3. У поселянъ считалось: плу- 
говъ— 179, лошадей рабочихъ и нерабочихъ— 608, воловъ— 125, 
коровъ и телятъ—509, овецъ— 625, свиней—582, козъ—31*2; нчель- 
пикъ— 1, съ 11 колодами пчелъ. Всехъ годовыхъ платежей при
ходилось съ общества въ 1885 г. 5343 рубля; доходныхъ и об- 
рочныхъ статей— 1250 рублей. Земельный наделъ—3657 десят. 
удобной, въ томъ числЬ пашни 3248 десят. и неудобной—1578V-2 
десятинъ, всего 5235V-2 десятинъ земли. Наделъ расположенъ 
весь при селепш, почти кругомъ его; на востоке и западе гра
ница надела отстоитъ на 4 —5 верстъ отъ селешя, на югъ на 1 
версту и на северъ— на 4 версты. Цокосы но рйчк’Ь Россоши, 
версты за 2, и но р. Иловлгь— око ю селешя- Выгонъ весь съ с е 
верной стороны и занимаетъ пространство въ 1000 сзж длиною 
и въ 1000 саж. шириной; пашня расположена во все 4 стороны 
отъ селешя. Л&съ находится среди пашни, по оврагамъ; его до 
227 десятинъ, дубовый, осиновый и березовый, возрастъ до 27 
летъ; но расиоряженш бывшаго колошальнаго у правлены, онъ весь 
разделенъ на 24 участка, изъ которыхъ ежегодно вырубается 
одинъ. Недостатокъ въ лесе колонисты поиолняютъ покупкою; 
топятъ кизяками. Водопой въ селенш на рЬчке Иловле, а въ по- 
ляхъ изъ 8 родниковъ. Половину всего надела занимаетъ супе
счаная земля, а другую V-з черноземная, хрящеватая, песчаная 
и солонцеватая, приблизительно поровну. Глубина почвы до Vs ар
шина; подпочва—глина. Поверхность надела съ небольшими воз
вышенностями, овраговъ— 8, подъ которыми до 100 десятинъ. 
Съ техъ поръ какъ поселились здесь, наделомъ владеютъ по 
душамъ; прежде коренные наделы были только при ревизшхъ, 
а жеребьевка каждогодно. Въ 1872 г. былъ первый переделъ 
по наличному числу душъ, на 5 летъ, а въ 18^5 г. отмЬнены 
ежегодныя жеребьевки, какъ не выгодныя для хорошихъ и ста- 
рательныхъ пахарей. Изъ выгона въ разные годы распахано до 
250 десятинъ. Огороды и картофельники делятся одновременно 
;ъ пашней. Сацы заведены изстари, разводятся преимущественно
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яблони: анисъ, 54ль, черное дерево; ябтоки возятъ продавать въ. 
Камышинъ и Саратовъ; сады иоливаютъ раза 2 --3  вълето; при
садки вокуллютъ 2— 3-хъ летки отъ 1U до 30 коп. за штуку; но 
новыхъ садовъ разводятъ мало, находя невыгоднымъ, такъ какъ 
отъ мглы и червя сады даютъ малый доходъ. Въ селен'и 2 об- 
щественныхъ заиасныхъ хлфбныхъ магазина, оба деревянные, 
крыты тесомъ. Хозяйство 3-хъ нолъное; сеютъ: рожъ, пшеницу, 
овесъ, ячмень, просо, подсолнухи и ленъ. Хл4бъ возятъ прода
вать въ Нижнее. Банное, въ г. Камышинъ и частью въ с. Золо
тое. Землю арендуютъ только у своихъ односельцевъ: въ 1886 г., 
всл4дсгт е  неурожая 1885 г., душевые наделы сдавались за одн4 
подати и повинности, безъ особой приплаты; но при урожай, хотя 
среднемъ, доплачиваютъ кроме податей, отъ 3 до о рублей въ 
годъ на душу; земля съ иабыткомъ окунаетъ повинности. Съ 
1830-хъ годовъ колонисты работаютъ зд-Ьсь сарпинку; своихъ фаб- 
рикантовъ нетъ, но работаютъ для Шмидтъ, Пиннекеръ, Беккеръ 
и другихъ фирмъ, получившихъ известность въ Саратов!; и рас- 
иространяющихъ въ продаже эти издЗшя по всей Россш; въ 
1887 г. этой работой было занято въ Россоши до 25 семействъ. 
Но земской переписи 1886 г. здесь было другихъ нромышленни- 
ковъ: кузнецевъ— 5, шорникъ— 1, портной—1, столяровь—9, са- 
ножниковъ—7, трубочниковъ (дДлающижъ курительный трубки)— 
1, колесниковъ— 13. Часть мйрскихъ расходовъ покрывается до
ходами общества съ пбщественныхъ мельницъ, которыя въ 1887
г. давали аренды 1244 рубля въ годъ, другаи-же часть платежей 
взимается съ душъ. Въ с еле Hi и было одно немецкое церковно
приходское училище.

По сведЬшнмъ губериск. статистич. комитета за 1891 г., въ 
колоши Россоши, Французскгй тожъ, считалось 194 д-вора. 1J45
д. муж, II., 1086 жеиск., итого 2231 д. обоего пола всехъ вообще 
жителей. По сведешямъ Каменскаго волостного правлешя 1894 
г. въ колонш Россоши, Французы тожъ, церковь лютеранская ос
вящена въ 1863 г.: церковио приходская немецкая школа, шуль- 
гатзъ,— открыта со времени носелешя здесь лютеранъ немцевъ; 
земская русская школа устроена съ 1S93 года. Въ 1894 г. здесь 
считалось 201 дворъ, изъ числа строений 32 деревянныхъ, осталь
ные 169 домовъ каменные; крыты тесомъ—-100, соломою— 101; 
се ю выстроено но плану. Жителей въ 1894 г.: 1151 д. муж. п., 
1081 же|гск., всего 2232 д. об. нола нЬмцевъ носелянъ собствен- 
никовъ, изъ нихъ: лютеранъ—2213 и баптистовъ— 19 д. об. нола. 
Кроме хлебопашества, жители занимаются: торговлею—4, кузне
цевъ— 4, саножникъ 1, тканьемъ сарпинокъ—310, дЪлашемъ 
веялокъ— 16, делашемъ к} рите (ьныхъ трубокъ—2, плотниковъ—  
7, столяровъ— 2 и тележйиковъ—4. Россошинское общество поль
зуется съ 1871 г., по владенной записи, на праве собственности, 
над,еломъ въ 5235 десят. земли изъ ккихъ 3657 десят. удобной 
и 1578 десят. неудобной. До волостн. села Каменки считаютъ 10 
верстъ, колон. ЛЬсной Карамышъ— 10, колон. К. ила и к  и  (Гусары)—
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5, седа Мелового— 10, колон Грязноватки— 8, до нристани на 
ВолгЬ Нижней Банновки—12, до станцш Неткачево Тамбовско-Ка
мышинской железной дороги— 55, у'Ьздн. гор. Какышина— 80 и 
г. Саратова— 100 верстъ. Черезъ самое селеше проходить боль
шой почтовый и скотопрогонный Саратовско-Астраханскш тракть. 
(Военно-топографич. карта генеральн. штаба 1892 г.; Труды Са
ратовской ученой архивн. коми*-.. 1896 г.. вып. 20; Кдаусъ—На
ши колонш; Списокъ населенныхъ м^стъ центр, статист, коми
тета 1862 г.; Сборникъ губерн. земства 1891 г.. т. XI; Ов'Ьд'Ьшя 
губернск. статистич. комитета 1891 г. и Каменска*® волостного 
правлешя 18У4 года). См. карту стр. 374.

Россошинская иди Разсошинская казенная оброчная статья 
Царицынскаго уЬзда, Отрадинской волости,— земельный казенный 
участокъ, находящейся въ вйд’Ьнш государственныхъ имуществъ, 
на которомъ въ 1894 г. были устроены казенно-поселенчесше 
хутора: Яблочный, Дубовой и Разсошки, на этомъ участка, вер
стахъ въ 4-хъ отъ хутора Дубоваго, есть курганъ въ 3 аршина 
вышины. (См. Faccoimu хуторъ).

Россыпи называются наносы въ руслЬ р. Волги.
Росшивы, расшива, разшиза тожъ,— самые красивые парусные 

суда на Водг'Ь, съ круглымъ дномъ, съуженнымъ къ кормй; но
совая ихъ часть нисколько возвышена, а палуба (декъ) къ носу и 
корм'Ь расширяется i весами за борта судна. Ихъ мачта имЬетъ 
до 15 саженей высоты и составляется изъ 5 деревъ; суда эти 
им^ютъ руль. Украшешя ихъ затМ лпвы: на посу обыкновенно 
рисуются глаза, либо выр'Ьзываются сирены или иныя чудовища, 
нев'Ьдомыя сам имъ художникамъ, а борта изукрашены рЬзьбою, 
сделанной топоромъ. Огромный нарусъ росшивы, им'Ьющш почти 
ту же ширину, что и высота мачты, наполненный в]>тромъ, быст
ро двигаетъ судно впередъ и поражаетъ смелостью своихъ раз- 
М'Ьровъ. Росшивы ходятъ по всей НолИ; отъ Рыбинска до Астра
хани и поднймаютъ грузу отъ 5 до 20000 пудовъ. (Волга, Бого
любова, 1862 г.). Росшивы бывают* р^чныя и морсвдя: первыя
употребляются на Волжскомъ бассейн'!;, а вторыя на Касшйскомъ 
мор'Ь; нос.гЬдшя на Бузани и Ахтуб± называются такъ же ослям
ками или осланкаяы. Первыя строются большею частью въ Васи- 
л'1. и Козьмодемьянск'Ь, длиною отъ 8 до 12 саженъ, шириною 
отъ 3 до 4 саженъ. сидятъ въ вод-!; на 2 и 3V2 аршина; самый 
обыкновенный размерь росшивы нисколько бол^е 11 сажень дли
ны и 3Va сажени ширины. Они возятъ нреимущественно хл2>бъ; 
кром'Ь иарусовъ ходятъ и на веслахъ, а нротивъ течешя и би- 
чевою. Росшива служитъ отъ 7 цй 10 л^тъ; весною, безъ пару- 
совъ, лямкою и веслами они проходить вверхъ по p'liKt, отъ 5 
до 10 верстъ въ день, при яг];тр’1; же, на парус];,—до 30 верстъ; 
внизъ же, но теченш, съ парусомъ пробЬгаютъ до 60 верстъ въ 
день. Рабочихъ на нихъ бываетъ отъ 35 до 60 челов^къ. Ташё 
суда стоили въ 1830-хъ годахъ отъ 3 до 7000 рублей, смотря по 
величин’];. Морсшя росшивы им’Ьютъ дно нисколько уже; они хо-
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дятъ изъ Астрахани въ Персидскую гавань Мангишлакъ и строят
ся въ Астрахани.

Ротгаммель, Памятная тожъ, немецкая колошя Камышин
скаго уЬда, Олешинской волости; см. Памятная колошя.

Роща нлючевая владЬльческш хуторъ Царицынскаго уЬзда 
при рйчк'Ь Нижней МечеткЬ, въ 10 верстахъ отъ г. Царицына, 
по почтовому тракту въ городъ Царевъ (Астраханск. губ.), пока- 
занъ лишь въ списке населенныхъ местъ Саратовской губернш 
Центральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 года, подъ № 
2091; въ немъ, въ 1860 г., считалось 3 двора, 17 д. муж. п., 19 
женск., всего 36 душъ обоего пола. Въ другихъ позднМшихъ 
св’ЬдЬшяхъ и на картахъ 1889— 94 годовъ этого хутора нигде 
теперь незначится.

Рубежный Рубленый тожь, оврагъ на границе Камышинскаго 
и Царицынскаго уЬздовъ, нолучилъ назваше отъ рубежъ— грани
ца. Беретъ начало у лочтоваго Саратовско-Астраханскаго тракта, 
направляется на воитокъ на протяженш 5 верстъ и впадаетъ въ 
Волгу, (см. карту стр. 27).

Рубцева Марья Алексеевна дворянка Царицынскаго уезда; 
въ родословную книгу Саратовской губернш не внесена. Владе
етъ при хуторе Полякове —66 десятинами земли. (СведЬшя дво
рянск. депутатск. собрашя 1895 года.)

Рудня станщя Тамбовско-Камышинской железной дороги въ
2],2 верстахъ отъ слободы Рудни, 353А верстъ отъ станцш Крас
ный Яръ, въ LIV2—отъ станцш Медведица и 25JA верстахъ отъ 
станцш Матышево (Аткарскаго уезда). До г. Камышина считает
ся по железной дороге отъ станцш Рудня— l i b  верстъ, до г. 
Балашова— 135 и г. Тамбова—329 верстъ. Станщя открыта съ 
осени 1891 года.

Рудня, Успенская тожъ, слобода и волостное село Камы
шинскаго уезда, Руднянской волости, 1-го стана, 3-го участка 
земскаго начальника, расположена подъ 50°, 47' се и. шир. и 14°, 
14' вост. долг, отъ Пулкова, на высокомъ месте леваго берега 
реки Терсы, правомъ притоке р. Медведицы (впадающей въ 
Донъ), въ 8 верстахъ отъ устья Терсы и при внаденш въ нее, 
съ се.веро-занадной стороны села реки Шелкана. Рудня лежитъ 
въ 118 верстахъ по железной дороге отъ г Камышина, но грун- 
товымъ же дорогамь—въ 104— 110 верстахъ, и около 160 верстъ 
отъ г. Саратова. Крестьяне православные и старообрядцы, вели
короссы и малороссы, составляютъ 2 общества: 1 е, бывпйе князя 
Четверти не ка го (малороссы) и 2-е, бывнйе государственные (ве
ликороссы и малороссы). Селеше расположено 3-мя отдельными 
частями, на ровной местности но берегу Терсы, протекающей отъ 
иостроекъ саженяхъ въ 10-—50: главная, средняя часть (около 
500 дворовъ) занимаетъ 2 нараллелышя улицы и 1 къ нимъ по
перечную; въ центре этой части—базарная площадь, застроенная 
лавками; постройки скучены. Въ боковыхъ частяхъ селешя, изъ
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которыхъ одна, вь 100 саженяхъ, другая въ 4-2 версте отъ сред
ней части села, но 2 улицы.

Когда носелена Рудня неизвестно, но надо полагать, что 
начало ея заселешя относится къ концу XYII века. Изъ доку- 
ыентовъ архива Минис. Юстиц. видно, что еще въ 1622 году 
MHOrie крестьяне Шацкаго уезда владъли уже на оброке у каз
ны бортными ухе жаями, рыбными ловлями и бобровыми гонами 
на р. М едведице и ея нритокамъ: Терсе и прочимъ. Тамбовский 
воевода Нарышкинъ, въ 1685 г., отнисываетъ, что много людей 
бегутъ на Хоиеръ, Медведиду и друпя „запольныяи речки; что 
край но рекамъ Хопру и Медведице наполнился людьми, кото
рые селятся (по 200—300 человекъ) въ яюродкахъ“ и завели 
пашню. Значительный наилывъ беглецовъ въ эти украины былъ 
въ 1697— 98 годахъ, когда люди стали бегать изъ Воронежа яотъ 
тяготы смруювою дп>ла“ (постройки судовъ при Петре I). Въ 
1691 г. все эти земли, со всеми угодьями, занимавшая огромное 
протяжеше отъ Медведицы (но обе ея стороны) и за Хоиеръ, 
пожалованы боярину Льву Кириловичу Нарышкину. Въ 1701 г. 
здесь было уже поселенie и сооружена въ Рудне, самая древняя 
въ нынешнемъ Камынгинскомъ уезде, деревянная церковь, изъ 
которой и теперь сохранилась икона Усиешя Богородицы, писан
ная Петромъ Кособрюховычъ въ 1758 году. Въ 1761 году (Све- 
дЬшя Тамбовской ученой архивной коммиесш) въ се.т> Рудть су- 
ществовалъ уже желчъзный заводъ, жены Белогородекаго купца, 
Морозовой, построенный съ разрешешя Вергъ-Коллепи (не отъ 
этого ли завода, для выделки железной руды, получила Рудня 
свое назваше':'). рудня еще въ 1773 году принадлежала къ Ш ац
кому уезду. Сюда въ 1772 г. явился бёглый солда/ъ Филиновъ, 
вотретившшея здесь съ беглымъ же солдатомъ Кирпишниковымъ 
и ода поступил и къ Гуддячскаму малороссу Лифа реву, отослав
шему ихъ на спой хуторъ на речке Щелканъ, где беглецы про
жили 2 года, въ качестве работниковъ; но въ 1774 году, когда 
но случаю пугачевщины принимались разныя строгости, то Лифа- 
ревъ отослалъ ихъ отъ себя: они ушли на Волгу, поступили къ 
Ш гачеву, а затемъ Филипповъ сталъ атаманомъ разбойниковъ. 
Руднянская ярмарка имела уже известность въ 1770-хъ годахъ. 
Въ 1771 г. разбойничш атаманъ Максимъ Дегтяренко (см. эго 
слово) граби 1Ъ недалеко отъ Рудни, куда народъ собирался на 
ярмарку.

Въ слободе Рудть подъезды къ реке Терсе везде удобны. 
Здесь теперь имеются: волостное правлете, открытое въ 1861 г., 
камера немскаго начальника В-го участка съ 1891 г.; квартиры: 
пристава 1-го стана, урядника, акцизнаго чиновника (съ 1862 г.), 
судебнаго следователя (съ 1873 г.), земскаго медицинскаго врача 
(съ 1867 г.), земскаго ветеринарнаго врача (съ 1888 г.), ирави- 
тельственнаго ветеринарнаго врача (съ 1894 г.), 2-хъ медицин- 
скихъ фельдшеровъ (съ 1»67 г.)акушерки-фельдшерицы (съ 1889 
г.), ветеринарнаго фельдшера (съ 1890 г.), агента земскаго стра-
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ховашя (съ 1 «80 г.), управляющаго 8-мъ удгЬльнымъ мм'кшемъ 
(съ 1884 г.) и уд^льнаго стенного лесовода (съ 1892 г.) Въ се
ле: земская больница и амбулаторш на 10 кроватей, открытая въ 
188S г., при ней аптека; почтово-телеграфная контора—съ 1877 
года. Въ Рудн-Ь 4 школы: министерское 2-хъ классное земское
училище— съ 1881 г., церковно-приходская школа—съ 1886 г., 
женская сельская школа-—съ 1894 г. и товарищеская русско-не
мецкая школа— съ 1893 года. Обучеше въ министерской школЬ 
поставлено хорошо, но не всемъ крестьянамъ возможно отдавать 
туда детей: обучеше въ ней продолжается 3— 4 года, тогда какъ 
въ частныхъ и приходской школахъ они обучаются читать и пи
сать въ 1—2 года: долгга срокъ обучешя детей, для крестьянъ 
небогатыхъ, затруднителенъ, почему земское училище, по словамъ 
крестьянъ, служитъ главнымъ образомъ постороннему населеппо.

Въ Рудть казенная и земская почтовыя станцш (съ 1877 
года) съ 13 лошадьми и волостная ям! кая станфя въ 4 лошади; 
по земскому росписашю считается: до слободы Краснаго Яра— 15 
верстъ, с. Лопуховки—18 верстъ, с. Жирнаго—2о, с. Лемешкина 
— 25 и с. Нижней-Добринки— 12 верстъ, Верстахъ въ 2 V2 отъ 
слободы находится станцш Тамбовско-Камышинской железной до
роги, открытая осенью 1894 г (см. Рудня ст ж. дор.)- Въ сло
боде 2 базарныя площади: еженедельные базары бываютъ по 
субботамъ и воскресеньямъ, торгуютъ разнымъ крестьянскимъ то- 
варомъ и хлебомъ, зимой собирается подводъ до 1000. Ярма- 
рокъ— 2: одна въ 10-е воскресенье после Пасхи, другая—съ 15 
по 29 августа; обе конныя и на нихъ вриюняютъ до 1000 ло
шадей.

Церковь во имя Успенгя Богородицы деревянная, крыта же- 
лЬзомъ. построена въ 1781 году; она имеетъ 3 престола: во имя 
Успешя Вожн;й Матери, Архистратига Михаила и чудотворца 
Николая; главный иконостасъ вызолоченъ яо серебру червоннымъ 
золотомъ; сама церковь богата утварью и приходъ ея весьма хо- 
pouiift. Что сталось съ первой старой церквью 1701 года— неиз
вестно. По сведЬшямъ Саратов. Епарх. Ведомостей 1896 года 
(Прилож. къ .V» 6) нынешняя Успенская церковь въ слободе Ру с- 
не построена въ 1781 г. на средства прпхожанъ, деревянная, 
крепкая, холодная. Престоловъ въ ней кроме главнаго, два въ 
ириде.ихъ: а) во имя св. Архистратига Михаила и б) во имя 
святителя и ч\ дотворца Николая. Церкви принадлежишь: каменная 
сторожка, крытая железомъ; 5 домовъ для причта, деревянные, 
на каменныхъ фупдаментахъ, построенные на церковной земле, 
изъ нихъ —3 дома крыты железомъ и 2 тесомъ; въ нихъ по
мещаются: 2 священника, 1 д1аконъ, 2 псаломщика, просвирня 
и церковно-приходская школа, открытая въ 1886 году. Земли при 
церкви усадебной—1190 кв. саж. и пахотной— 12(5 дес. Казеннаго 
жалованья причту положено: одному священнику— 141 руб., друго
му священнику— 108 рублей и двумъ псаломщикамъ по 36 руб
лей въ годъ. Ьъ нриходё 3 деревни- Подкуйкова и Баранниково
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въ 10 верст, и Терсинка— въ 7 верстахъ. Въ 1895 Р. въ прихо
да считалось всЬхъ сословш 8255 душъ обоего пола, изъ чи^ла 
которыхъ раскольниковъ— 177 дугаъ обоего иола. Бтижайппя цер
кви: Митякинская и МЬловатская —o6f> въ 10 верстахъ.

Влад];н1я Нарышкиныхъ частью (Красноярская волость) бы
ли выкуплены казною, въ 1806 г., съ крестьянами малороссами, 
обращенными въ казенныхъ солявыхъ возчиковъ, а затемъ въ 
государственны'.ъ крестьянъ, остальныя н.«г;1*(>ГГЛ, преимуществен 
но въ Лемешкинской и РуднЛЛйой волостяхъ, перешли къ кня- 
зьямъ Четверинскимъ, а ими въ 1880-хъ годахъ проданы удЬ- 
лу. Въ списк’Ь населенныхъ агЬстъ Дентральн. статис. комитета, 
изд. 1862 г., показаны, подъ Лг№ 1031 и 1032, двЬ Рудни, об1; 
при p. ТерсЬ, но верстахъ въ 10 другъ отъ друга: 1) казенная де
ревня Руаня, при р. ТерсЬ, въ 11и верстахъ отъ у'Ьзднаго гор. 
Камышина: въ ней, въ 18Г>0 г., бы то 140 дворовъ, 630 душъ 
мужского uo.ia, 645 женскаго, всего 1275 душъ обоего пола и 2) 
владельческая слобода Рудня, тоже при p. Tepci;, въ 95 верстахъ 
отъ у’Ьзднаго гор. Камышина, и въ ней, въ I860 г., 296 дворовъ, 
717 душъ мужского пола, 706 женскаго, всего 1428 души обоего 
пола: церковь православная— 1, училище, больница, ярмарокъ 2, 
базары. Об1> Рудни ноказаны на торговомъ тракт!; изъ г. Камы
шина. Въ с. Рудть считается ревизскихъ душъ ио 10 ревизш 
1857 года: въ обществ-Ь государственныхъ крестьянъ— 620 муж, 
иола и 632 женскаго, въ общеЪл%% бывшемъ Четвертинскихъ— 
917 мужского пола и 940 женскаго, всего въ обоихъ обществахъ 
3109 ревизскихъ душъ обоего пола. Но свМИкшямъ губерпской 
управы, но переписи 18Н6 года числилось: 1) въ обществ-Ь госу
дарственныхъ—351 домохоз., 973 души мужского пола, 960 жен
скаго, итого 1933 души обоего пола великороссовъ и ма.юроссовъ; 
кром± того 27 семей постоянно отсутствующихъ крестьянъ. 2) 
въ обществ!; Четвертинскихъ—411 домохоз., 1076 душъ мужско
го пола, 1082 женскаго, итого 2158 душъ обоего пола малорос- 
совъ, кром'Ь того 23 семьи постоянно отсутствующи!. Всего же 
наличпыхъ въ 1886 г. крестьянъ великороссовъ и малороссовъ 
считалось въ Гудть —4091 обоего пола: кромЬ того постороннего 
населешя вь обоихъ обществахъ 186 семей въ 898 дугаъ обоего 
пола: всего же населен!я въ 1886 году—4989 душъ обоего пола. 
По св’Ьдйшямъ губерн каго статистичестаго комитета за- 1891 г. 
въ с. Рудпг]; въ обоихъ обществахъ считалось: 970 дворовъ, 2585 
душъ мужскаго пола, 2543 женскаго. итого 5128 душъ обоего 
пола всЬхъ вообще жителей. Грамотныхъ крестьянскихъ семей въ 
Рудн4 въ 1886 году считалось—268, вънихъ 365 мужчинъ и 31 
женщ , не считая учащихся, которыхъ было въ 1н86 г. 95 маль- 
чиковъ и 12 девочекъ Въ сел!; у крестьянъ обоихъ обществъ, 
считалось но переписи 1886 года: 764 дома, изъ нихъ 16—камев- 
ныхъ, 737—деревянныхъ и 11 сырцевы£ъ и мазанковыхъ, 2 до
ма— двухъ этажные; крыты же.гЬзоы’В—17 домовъ, тесомъ— 12, 
остальные соломой. По той-же земской переписи 1886 года было
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скота: 1) у государственныхъ— лошадей 520, воловъ— 305, коровъ 
дойиыхъ и гулевыхъ— 501, телятъ— 202, овецъ—800, свиней— 
264, козъ— 60; пчельниковъ 5 въ 50 пеньковъ пчелъ. Инвентаря: 
нлуговъ—77, сохъ— 258, в’У'.ялокъ—4, молотилокъ— 2. 2) у быв
шихъ Четвертинскихъ имелось скота: лошадей— 311, воловъ— 
344, коровъ—-442, телятъ— 174, овецъ— 802, свиней— 263, козъ 
— 148; пчельниковъ— 4 въ 27 пеньковъ ичелъ. Инвентаря: нлу
говъ— 113 и сохъ—42. Въ слободе было въ 1886 году 27 лро- 
мышленныхъ заведенш, 12 кабаковъ и трактировъ и 28 лавокъ. 
ВсЬхъ годовыхъ повинностей и платежей, кроме страховыхъ, 
приходилось въ 1885 г.: съ общества государственныхъ крестьянъ 
— 7025 рублей, а съ бывшихъ номЬщичьихъ—2039 рублей.

Наделъ крестьянъ государственныхъ состоитъ изъ 4942 де
сятинъ удобной земли (въ томъ числе 3812 десятинъ пашни, 226 
десятинъ лесу и 128 десятинъ кустарнику), неудобной 1205 де
сятинъ, а всего 6207 десятинъ. Бывше помещичьи получили отъ 
князей Четвертинскихъ—всего 183 десятины удобной земли, при 
чемъ вся она подъ усадьбой и пашни нетъ. Крестьяне, бывнпе 
князей Четвертинскихъ. по выход'Ь на волю, получили полный 
наделъ, но провладевъ имъ 9 летъ, они отъ него отказались и 
перешли только на одинъ усадебный наделъ, который выкупили 
у владельца, внеся единовременно но 25 рублей съ души, всего 
на 742 ревизскихъ души— 183 десятины 350 саженъ.— Наделъ 
второго общества государственныхъ крестьянъ отведен* въ од
номъ участке и идетъ полосой въ одну сторону длиной 8 верстъ 
и шириной 6 верстъ. Вся пашня, около 3812 десятинъ, находит
ся по одну сторону реки; покосы но реке Терсе, но лесу. На 
участке много овраговъ. Почва черноземная только на 300 деся- 
тивахъ, остальная суглинистая, песчаная, солонцеватая и белог
линистая съ мелкимъ камнемъ: глубина почвы 3 —5 вершковъ; 
подпочва— глина, камень и несокъ. Государственные крестьяне 
разверстывали до 1864 года землю по ревизскимъ душамъ, затЬмъ 
решили разделить ее по новымъ наличнымъ душамъ мужского 
пола съ 14 до 00 л&тщтго возраста; солдаты получали землю по 
желанно. Почва вообще въ ноляхъ очень разнообразна; пашня 
разбросана кулигами. Покосъ заливной (по лесу) есть только у 
государственныхъ крестьянъ, его дЬлятъ по душамъ; у нихъ же 
имеется до 230 десятинъ дровяного леса. 80-ти летняго возра
ста: для рубки ежегодно отводятся участки и делятся по числу 
душъ; достается воза но 2—3 на душу. Топятъ навозомъ, кизя
ками и дровами.— Для общественныхъ запашекъ государственные 
крестьяне изстари отводятъ въ одномъ ноле— 12, вь другомъ и 
третьемъ но 10 казенныхъ десятинъ; хозяйство у государствеп- 
выхъ крестьянъ ведется 3-хъ нольное, съ обязательнымъ наромъ; 
землю не удобряютъ: для пшеницы и овса некоторые нашутъ 
подъ зиму. Хлебъ и скотъ сбываются здесь же на ярмарке и 
еженедельныхъ базарахъ. Рудня считается круннымъ рынкомъ 
для местностей, лежащихъ отъ нее на 100 и более верстъ.
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Крестьяне, бывппе Четвертинскихъ снимаютъ у удела уча- 
стокъ на 6 .ri’iT'b: нахатной земли 16Ы десятину 220 саженъ но 
3 рубля за десятину, лугового покоса 363 десятины 1400 саженъ 
но 5 рублей и огородной земли 4 десятины 1400 сажеиъ за 61 
рубль. Хозяйство на этомъ участке ведется В-хъ польное. Быв- 
niie государственные крестьяне также снимаютъ удельную землю, 
но мало, такъ какъ своей достаточно; снимаютъ только отдель
ные домохозяева, платя за пахотную казенную десятины 4 —5 
рублей. „ Кружка“ (3 десятины) стенного сенокоса сдается по 7Щ 
— 12 рублей, а лугового— отъ 18 до 29 рублей. Въ 1887 году въ 
сел'Ь Гудн'1; были сл4дующ1е промыслы: извощиковъ— 302,санода- 
никовъ—83, торговцевъ—40, настуховъ— 25, кузнецовъ— 23,плот- 
никовъ—37, рыболововъ— 9, мельииковъ— 7, нильщиковъ — 7,сто- 
ляровъ— 5. печниковъ—4, валялыциковъ— 2 и арендаторовъ са- 
довъ— 3; все указанные промыслы не носятъ снещальнаго харак
тера у м'(’,стныхъ крестьянъ; промысны главнымъ образомъ, такъ 
же какъ и крупная торговля, сосредоточены въ рукахъ посто- 
ронняго, нришлаго населеыя. При волосгномъ нравлеши имеется 
волостная вспомогательная касса. У бывше государственныхъ кре
стьянъ имеется водяная мукомольная мельница, которая сдается 
за 100 рублей въ годъ (ьъ 1887 году). Въ селе Рудтъ есть усадь
ба удельнаго ведомства въ 2 двора и кроме того, въ 6 верстахъ 
отъ слободы, удельные хутора на Долгомъ буераке въ 7 дворовъ, 
съ 71 д. муж. п., 71 жен., всего 142 д. об. пола.

По сведеш ямъ С. А. Щеглова отъ с. Рудни считается до 
другихъ волостныхъ селъ Камышинскаго уезда Антиповки— 123 
версты, Ахмата 91, Баннаго—75, Бурлука— 28, Верхней Доб- 
ринки— 37, Гуселки—-55, Золотого—87, Розенберга (Илов шнекой) 
— 75, Каменки— 60, г. Камышина— 104, Котова— 58, Краснаго 
Л ра— 15, Лапуховки— 18, Лемешкина— 25, Линева Озера— 22, 
Нижней Добринки —12, Норки— 70, Олешны—42, Саламатина— 
98, Усть-Золихи (Сосновской)— 67, Тарасова— 33, Тоновки— 55 и 
Верхней Кулалинки (Усть-Кулалинской)— 100 верстъ.

По сведеш ямъ Руднянскаго волостного правлешя 1894 го
да въ селе Рудтъ считается 1022 двора, въ числ'Г, ихъ 2 обще- 
ственныхъ строенш— волостное нравлеше и школа, церковно-слу- 
жительскихъ 5 дворовъ; кроме того 2 земскихъ строешя: боль
ница и домъ для врача и фельдшера, 2 усадьбы удельваго ве
домства, усадьбы мещанъ— Сумарокова, Чилушкина, Зайцева и 
крестьянъ— Шмырева, Борель, Броппъ, Бузиныхъ, Стаценко, Фриц- 
леръ и вдовы священника; 2 дома купца Храмцова, на общест
венной землЬ. Крестьянсшя строешя деревянныя, большею частью 
крыты соломою, около 20 домовъ крыты тесомъ и 20—железомъ; 
6 домовъ каменныхъ. Около Vs всЬхъ дворовъ сгорело въ боль
шой пожаръ 1891 года и эта часть села вновь отстроена но пла
ну и разделена на кварталы отъ 2 до 8 дворовъ въ рядъ. Въ 
1894 году здесь считалось 2218 душъ мужского пола, 2210 жен
скаго, всего 4428 душъ обоего пола православныхъ крестьянъ ве-
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ликороссовъ и малороссовъ, составляющих?.. 2 общества: первое--  
малороссовъ и второе—великороссовъ- Крестьяне бывше государ
ственные надклены казною 62-19 десятинами удобной земли, бывше 
помещичьи же князей Свдтополкъ—Четвертинскихъ получили ма
лый над'Ьлъ въ 219 десятинъ: всей надельной земли въ обоихъ
обществахъ— 6468 десятинъ удобной; кроме того при селе име
ются земли, принадлежали» удельному ведомству, купленный въ 
1880-хъ годахъ у князей Свягоиолггь Четвергинскихъ Въ сло
боде, кроме крестьянъ живутъ: 13 семействъ дворянъ, 5 сем. 
духовенства, 3 семьи гражданъ и 20 семействъ мЬщанъ. Ж ите
ли, кроме хлебопашества, занимаются, но сведешямъ волостно
го правлешя: 30 семействъ сапожниковъ, 15— кузнецовъ, 8— порт- 
ныхъ и 4 —шорника. Отъ слободы Рудни считаютъ: до г. Сара
това— 140 верстъ, г. Камышина— 110, станцш Рудня Тамбовско- 
Камышинской железной дороги— 21/->, дер. Терсинки—8, усадь
бы купца Ткаченки— 8, дер. Подкуйконо— 10, Ильменской мель
ницы—9, дер. Разливки— 12, с Митякина— 12, дер. Егоровки— 
10, с. Березовки— 16 и пристани на Волге Нижней Банновки— 
80 верстъ. Черезъ село пролегаетъ скотопрогонная дорога изъ г. 
Камышина на слободу Баланду, Аткарскаго уезда, и въ г. Ба- 
лашовъ.— (Матер]алы: Архивные документы, Сборникъ Губерн-
скаго Земства, т. XI, 1891 года; Сиисокъ населенныхъ местъ 
Центральнаго статистическаго комитета 1862 года; сведен!» гу- 
бернскаго статистическаго комитета 1891 года и Руднянскаго во
лостною правлешя 1894 года; карты—военно-топо1 рафич. гене- 
ральв штаба, изд. 1892 г. и земская 1894 г.).

По сведеншмъ С. А. Щеглова, 1900 г., отъ хутора купца
В. Н. Ткаченко, находящагося въ 8 верстахъ отъ с. Рудни, дорога 
къ Г уд не идетъ сначала по черноземной местности, ровной и 
голой, кое-где только разнообразящейся курганами, на которыхъ 
поставлены громадные деревянные кресты съ живописными изоб
ражениями расиятаго Спасителя. Говорятъ, что кресты поставле
ны были прежними владельцами всей здешней местности— князь
ями Четвертинскими, въ релипозныхъ цЬляхъ. Затемъ отъ же
лезнодорожной станцш дорога къ слободе идетъ сыпучими пес
ками, столь тяжелыми для груженмхъ возовъ, что Губернское 
Земство въ 1899 г. решило проложить здЬсь на протяжеши 2Ы& 
верстъ шоссе. Тенерь эта дорога не представляетъ больше техъ 
мученш, какш испытывали прежде возчики. По бокамъ прекрас- 
наго земскаго шоссе ростетъ ветлянникъ, принявшшся отъ зало- 
женнаго фишинника. Пески эти принадлежать Удельному ведомст
ву, которое принимаетъ ме])ы къ ихъ укрепленно и облесешю.

Слобода Рудня большое и богатое селеше, скорее ато горо
докъ со многими хорошими каменными домами. Большинство 
крестьянскихъ построекъ крыты глиносоломенными крышами, ко
торый здесь умеютъ строить очень чисто и красиво.

Руцня существуетъ, какъ разсказыпаюгь старики, более 250 
летъ. Сначала селеше называлось „Успенской слободой11,а  загбмъ
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Рудией, отъ слова „руда". Когда то здесь на лг(;вомъ берегу р. 
Терсы добывалась железная руда и даже существовалъ чугунно- 
литейный заводъ въ местности, заселенной русскими. Сейчасъ ни 
какихъ признаковъ существовавшаго завода не сохранилось. Рус- 
CKie вначале были крепостными при чугунно-литейномъ заводе, 
а но уничтоженш завода, определены на „ясакъ“. У одного изъ 
бывшихъ ясачныхъ есть чугунная плита в'Ьсомъ около 20 нудовъ, 
отчитал на томъ заводе. Надписей па плите не имеете*

Въ Рудне две ярмарки. Первая—четьтехдневная, съ 10-го 
воскресенья по св. Пасхе, разрешенная съ 1891 года. Распола
гается она но живописному займищ ь въ западной стороне отъ 
слободы, принадлежащему русскому обществу и представляющему 
собою ровную, низменную местность, покрытую травой и съ трехъ 
сторонъ окруженную водами щ  едка ка и Терсы. Щелканъ тутъ- 
же и внадаетъ въ Терку. Берега этихъ рйкъ окаймлены деревь
ями. Сама но себе эта картина, въ рамке прибрежныхъ садовыхъ и 
лесныхъ деревъ— восхитительна, а въ ярмарочное время темъ болЬе. 
Ярмарочная площадь прежде сдавалась за 300 р., съ 1896 г. аренда 
повысилась до 600 р., а съ 1899 г. возросла до 800 р. Повышеше 
аренды вызвано потребностью другой церкви для русскаго обще
ства. Место подъ новую церковь предназначено и на немъ уже заго
товляется строительный матер1алъ. Церковь предполагается ка 
менная. Въ 1900 г. на этой ярмарке было продан» 4 сорокаве- 
дерныхъ бочки водки. Ярмарка исключительно скотская и ст&здъ 
бываетъ довольно многолюдный. Для развлеченш ярмарочной пуб
лики здесь была въ 1900 г. устроена карусель, действовавшая 
только одинъ день, такъ какъ случайно обнаружено, что карусель
щики— темные воры и картежники, для которыхъ карусель сл;- 
жила лишь ширмой.

На ярмарке 1ЯЮ0 г. какая-то слепая женщина, играя на 
лире (она же „торба" или „кобза*), между прочимъ ne.ua о покой
но мъ Государе Александре И: „какъ онъ всемъ крестьянамъ
волю далъ и все законы исиолнялъ; неправду изгонялъ и за прав
ду пострадалъ“.

Вторая ярмарка— съ 15 августа по I сентября на земле, при
надлежащей уделу- До 1900 г. ее снималъ местный купецъ-ку- 
лакъ Р., за 6000 руб.; въ 1900 г. ярмарка сдана другому 
лицу И. А-ву за ту же цЬну.

Въ Рудне имеются между прочимъ следующая учреждены 
Нотар1усъ; частная аптека провизора г. Пилинскаго: бибио-
тека-читальня, помещающаяся въ доме Храмцова; двЬ тор
говля бани съ платой: въ общую 5 коп., въ номеръ ВО 
коп.; на частныя пожертвовашя и старашями местнаго земскаго 
врача г. Сементовскаго выстроено здав1е подъ богадельню для 
престарелыхъ.

Въ доме вдовы священника М. И. Литвиновой местная ин- 
тел.шгенщя содержись для себя бшшардную, покрывая расходы
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no i[i)ioopf.'ieni ю б и л .трда и за квартиру платою за игру по 3 
съ парии.

Имеется театръ въ зданш бывшихъ овечьихъ кошаръ кня
зей Четвертинскихъ, перешедшихъ во влад^ше Уделу и отлично 
ириспособленныхъ дла сцены и зрителей. За пом-Ьщеше театра 
уплачивается уделу только 96 коп. въ годъ. Представлешя дают
ся любителями и заезжими артистами. Расказываютъ, что участ
вовавш и въ представленш „Бедность не порокъ“ артистъ кресть
ян и н у  нарядившшся медв’Ьдемъ, но время случившейся грозы, отъ 
испугу забылся до того, что началъ креститься медвежьими лапами.

Местный купецъ Сячинъ имЬетъ мельницу, действующую 
керосиновымъ двигателемъ. Существующая въ Рудне Успенская 
церковь весьма оригинальной архитектуры: она деревянная, высо
кая, о восьми главахъ.

Окраины Гудни называются: Прерва и две Бундивки руссская 
и малороссшская.

Въ северной части Рудни расположены три кладбища: два 
русскихъ, изъ коихъ одно закрытое и малороссшское.

Вотъ некоторыя энитафш на могильныхъ памятникахъ ма- 
лороссшскаго кладбища.

1) О, другъ мой незабвенный,
Въ мо1 иле сей уединенной
Твой прахъ сокрытъ на векъ, но память по тебе

въ сердце моемъ 
Будетъ жить доколе пределъ меня съ тобой сое

динить.
А- М. Бедняковъ t  21 ш ня 1895 г.

2) Въ мраке и горести ценная супруга,
Оплакиваетъ мужъ какъ вернаго в !къ  друга,
Покайся до общш намъ судьбы 
И въ недрахъ гроба жди архангельской трубы.

А. М. Башкина f  12 октябр. 1895 г.
3) Прошу васъ ближнш сродницы и знаемш

Могилу мою посетите и молитву обо мн4 ко Гос
поду сотворите.

А. В. Усановъ + 7 мая 1897 г.
4) Здесь погребено тело Филиппа Дицъ. Прожилъ всего въ 

с. Рудне 52 года. За его честность и скромную жизнь благода- 
рятъ хлебные торговцы за то, что онъ установилъ въ воскресные 
дни торговлю по хлебному делу не производить. За то возложи
ли ему венецъ н надпись.

+ въ 1899 г. L марта 76 летъ отъ роду.
Въ северо-восточной стороне отъ Рудни находится Валико- 

во озеро- Говорятъ, что оно прежде было обильно рыбою и глубо
кое, теперь же стало мелкимъ и почти обратилось въ болото, хо
тя  до сего времени еще очень обширное.

Въ Гудне угощаютъ заезжихъ похлебкой, называемой куМе- 
гиомъ- Приготовляется она изъ костистаго мяса— говядины и сви-
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нины, съ курятиной, р’Ьпчатымъ лукомъ, перцемъ, лавровымъ ли- 
стомъ и обязательно пшеномъ. Варится она не въ печи, а на 
вольномъ воздух'); или на тагане. Кушанье очень вкусное.

Jlii'j омъ въ Рудн* кажцаго новаго человека поразятъ звуки 
какъ бы отъ скрина гроыаднаго обоза двигающихся телЪгъ съ не- 
мазанными колесами. На вс4 распроаы, здесь нельзя добиться опре- 
д'Ьленнаго ответа, объяснившаго бы происхождеше этихъ звуковъ. 
Кто говоритъ, что звуки издаютъ водяные жуки, кто приписыва- 
етъ ихъ особому виду лягушекъ, кто отвоситъ ихъ кь водянымъ 
птидамъ большой и малой выпи. Звуки эти становятся особенно 
слышными и надоедливыми какъ только день начинаетъ склонять
ся къ вечеру.

Въ начале 1юня 1900 г. надъ с. Рудней пролетела целая 
туча саранчи. Нролетъ ея длился четверть часа.

Съ 1901 года въ с. Рудне открыла дейсттая Вольная по
жарная дружина; старшиною дружины выбранъ местный стано
вой приставь Н А. Рыжкинъ.

Руднянскяя волость расположена въ северо-западной части 
Камышинскаго уезда и граничить: къ северу— Лемешкинской во
лостью, къ востоку— Кижне-Добринской и Красноярской (отъ по
следней отделена рекой Медведицей), къ югу— Бурлукской, къ 
юго-западу—Лапуховской и къ западу—Аткарскимъ у’Ьздомъ. 
Ръка Терса, съ пролегающей ио левому ея берегу Тамбовско- 
Камыншнской железной дорогой, цйиитъ Руднянскую волость ва 
две части: северо-восточную и юго-заиадную. Леса залегаютъ ио 
рекамъ Терсе и Медведице. Въ волости протекаютъ следующая 
реки: Медвпдгта, омывающая восточную и юго-восточную грани
цы ея, имеетъ въ своей долине много озеръ, изъ которыхъ съ 
правой стороны, нъ пределахъ волости, более значительны: Ле
бяжье и Кривое, цепь озеръ ниже устья Терсы—Медовое, Лпсное, 
Горькое и друпе, у села Митякина—Ильмень и большое озеро 
Митякино. Терса правый притокъ Медведицы у деревни Терсин- 
ки, входитъ въ Каыьипинсшй уездъ изъ Аткарскаго и иересекаетъ 
волость по средине съ запада на востокъ, на протяженш более 
20 верстъ, не считая заворотовъ и изгибоьъ; по левой стороне 
Терсы, на разстоянш отъ трехъ до 11-2 версты отъ реки проле- 
гаетъ съ северо-запада на юго-востокъ железная дорога изъ г. 
Тамбова въ г. Камышинъ, отстроенная въ 1894 году. Терса при
нимаете здесь слева р. Щелканъ, а справа Разливку и имеетъ 
по долине озера съ обеихъ сторонъ течешя, изъ которыхъ самые 
болышя: Ильмень при селе Ильмене и Лаликово близъ слободы 
Рудни, расположены по левой стороне реки. Щелканъ протекаетъ 
въ северной части волости съ севера на югъ, делая крутые и 
болыше изгибы; войдя сюда изъ Лемешкинской волости ниже д. 
Тарапатиной и принявъ слева пограничный между ними оврагъ 
Земскгй, онъ проходитъ въ Руднянской волости дер. Баранникову 
и Подкуйкову, затемъ, перерезанный въ двухъ местахъ желез
ной дорогой, впадаетъ у северо-занаднаго конца слободы Рудни
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въ р’Ьку Терсу съ правой стороны. Разливка небольшая р^чка, 
около 15 верстъ длины, берущая начало въ Лапуховской волости, 
изъ л4систыхъ возвышенностей, течетъ на сЬверъ и при дер. 
РазливкЪ, описавъ дугу на сЬверо-западъ, впадаетъ въ рЬку Тер
су съ правой стороны, верстахъ въ 4-хъ къ востоку отъ грани
цы Аткарскаго уёзда. Наибольшая ширина волости съ запада на 
востокъ отъ 20 до 22 верстъ, протяжеше ея съ севера на югъ 
около 30 верстъ. Около слободы Рудни идетъ цЬпь кургановъ, 
которыхъ насчитываютъ бол4е 20: въ дачахъ этого села (Волга. 
Боголюбова, 1862 года) стоить курганъ, называемый Перезданскою 
могилою, около него видны еще 3 Kjprana, а дал^е тянется на 
занадъ ц'Ьпь небольшихъ курганчиковъ, между которыми возвы
шаются 2 болыше кургана. Народъ говорить, что ихъ насыпалъ 
Мамай. Отъ нихъ тянется еще ц'Ьпь маленг.кихъ курганчиковъ, 
верстъ на 5, вдоль рЬкъ Терсы и Щелкана; тамъ гд-h они пре
рываются, идетъ суиесковатая равнина въ видЬ языка, называе
мая Рылыциковою: въ ней находятъ болыше ii.T ocK ie камни, в е 
роятно привезенные, а подъ ними отрывали человЬческ1е остовы, 
осыпанные просомъ, уже истл4вшимъ („Волга", 1862 года).—Вер
стахъ въ 15 отъ слободы Рудпи, у села Митякино,, въ имЬнш 
Ковалева, на днг1; лощины, поросшей л'Г.сомъ, находится подзе
мельный ходъ— „ Сверипсвская пещера'1", народъ говорить, что она 
названа такъ, по фамилш разбойника Свербпева, который будто- 
бы жилъ въ ней. Эта пещера находится въ кр-Ьнкомъ грунта и 
имг1;етъ 2 входа—однимъ можно войти, а другимъ— выйти; тя
нется она на большое нротяжеше. Входнвыпе туда ^тверждаютъ, 
что будто-бы заметили каменную скамейку. Теперь эта пещера 
заваливается землею, которая сползаетъ съ краевъ лощины (Са- 
ратовскШ Листокъ, 1893 г., А* 287).

Къ Руднянской волости принадлежать: слободы— Рудня (Ус
пенская тожъ), населенная великороссами и малороссами и Илъ- 
мепъ— малороссы, село Митякино— великороссы, деревни: Тер- 
синка (Мазуровка тожъ)— малороссы, Баранникова— малороссы, 
Лодкуиково—малороссы и Различна— малороссы; хром'Ь того, ху
тора: на Долгомъ буерак^ (удельный), купца Ткаченко, поселяни
на Проппъ (удельный), дворянъ Маркова и Петрово- Соловово; 
усадьбы: удгьльная въ с. Рудн4 и купца Ковалева при с. Митя- 
кин!;; мельницы: Ильменская удельная и Мазуровская (Терсин- 
скан) удельная.—Во всей волости считается: по земской перепи
си 1886 года— 5777 душъ мужского пола, 5701 женскаго, всего 
11408 душъ обоего пола; по свйд'Ьшямъ губернскаго статисти
ческаго комитета за 1891 годъ—6371 душа мужского пола, 6374 
женскаго, а всего 12745 д. об. пола; но св'Ьд'Ьшямъ Руднянскаго 
волостного правлешя 1894 года— 6518 душъ мужского пола, 6411 
женскаго, всего 12926 душъ обоего пола крестьянъ великорос- 
совъ и малороссовъ.

Рудовъ вазачш хуторъ Царицынскаго у4зда, показанъ въ 
списка населенныхъ м'Ьстъ, Саратовской губернш, Центральнаго



статистическаго комитета, изд. 1862 года, подъ Л5 2048, при pt>- 
к’1; Березовк!;, въ 114 верстахъ отъ г. Царицына, и въ немъ въ 
I860 году значился I дворъ, 2 души мужского пола, 3 женска
го, всего 5 душъ обоего пола. Въ 2— 3 верстахъ отъ него пока
заны въ списк.Ь, на р. Березовк4 же, друпе казачьи хутора Че- 
реднпковъ и Галдит. На военно-тонографической каргЬ генераль
наго штаба, изд. 1889 года, хуторъ Рудавъ не названъ, но по 
безъимянной балк']., идущей къ р. Балыклей съ юго-западной сто
роны, на земляхъ казаковъ Астрахан^каго войска, Александров
ской станицы, названы хутора: Голдиньг, Чередникова и Разстры- 
тна, въ близкомъ другъ отъ друга разстоянш.

Рулевъ хуторъ Царнцынскаго у4зда, Александровской воло
сти, Ивановскаго общества, на правомъ берегу р. Бердш, въ 3 
верстахъ отъ села Большой Ивановки. Поселенъ по св'ЬдЬшямъ 
Александровскаго волостного правлешя въ 1888 году и состоялъ 
въ 1894 году изъ S дворовъ; строешя деревянныя и глинобит- 
ныя, крыты соломой; им'Ьетъ удобный подъ'Ьздъ къ рЬчкЬ и 1 
колодезь. Жителей—27 душъ мужского пола, 29 женскаго, все
го 56 душъ обоего пола крестьянъ иравославныхъ малороссовъ, 
не составляющихъ отдЬльнаго общества, а принадлежащихъ къ 
Больше-Ивановскому. НадЬлъ хутора Рулева общш съ Болыне- 
Ивановскимъ обществомъ. По свЬд’Ьшямъ Царицынской у'Ьздной 
полижи 1894 года зд'Ьсь значится 32 души мужского пола, 35 
женскаго, всего 67 душъ обоего пола, крестьянъ малороссовъ. Отъ 
хутора считаютъ до села Большой Ивановки—3 версты, волост
ного правлешя въ стобод’Ь Александром:’!.— 15, г. Саратова 285, 
г. Царицына— 111, пристани на ВолгГ, посада Дубовки— 55, дер. 
Петропавловки— 7, дер. Усть-11огожей— 5, хутора Зайцевскаго— 
3, хут. Котлобанскаго, Астраханскаго казачьяго войска —10, хут. 
Кожина— казаковъ того же войска— 10, казачьяго хутора Лепилки- 
на— 2 и до станцш Иловля Грязе-Царицынской железной доро
ги—45 верстъ.

Рулевъ хуторъ Царнцынскаго уЬзда, па правомъ берегу р. 
Бердейки (л'(.вый нритокъ р. Бердш), иоказанъ на военно-тоног- 
рафической картЬ генеральнаго штаба, изд. 1889 года, верстахъ 
въ 2 —3 къ северо-западу отъ волостпого села Малой Ивановки. 
По списку населенныхъ ы4стъ центральнаго статистическаго ко
митета, изд. 1862 года, подъ № 2056, показанъ владЬльческш 
хуторъ Рулевъ, при р. Бердш, въ 91 neper); отъ уЬзднаго горо
да Царицына, и въ немъ 7 дворовъ, 27 душъ мужского пола, 18 
женскаго, всего 45 душъ обоего пола. Объ этомъ хутор'], у с. 
М аюй Ивановки другихъ св'Ьдг1;шй н-Ьтъ и въ спискахъ волост
ного правлешя онъ не показанъ.

Рыбинка, Рыбинское, Рыбное тожъ, село Камышинскаго уЬзда, 
Саламатинской волости, 3 стана, въ 240 верстахъ отъ г. Сара
това, 49 —отъ г. Камышина въ 4— 5 верстахъ къ юго-западу отъ 
волостного села Саламатина, въ 7—отъ с. Николаевки и въ 11 
верстахъ отъ с. Гусевки Царнцынскаго уЬзда. Жители бывнпе
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государственные крестьяне, великороссы и малороссы, православ
ные и молокане. Село лежитъ подъ 49°,59' сЬв. шир. и 14°,27 
вост. долг, отъ Пулкова, въ юго-западной окраин'Ь К?мышин- 
у4зда, недалеко отъ границы Царицынскаго. Оно расположено на 
правой сторон!} р. Иловли, на низменномъ ровномъ берегу озера 
Чабачьею, впадающаго въ недалекость разстоянш отъ селешя иъ 
р. Иловлю, къ которому имеется 5 уцобныхъ подъездов*. Чебачье 
озеро, при котором* расположено село, длиною около 3-хъ верстъ 
и шириной отъ 1 до 5 саженей; оно получило назвате по изоби- 
лш  водившихся въ немъ лещей, называемых* малороссами „че- 
бакъ11', въ этомъ osepi и тенерь водится рыба, но уже не въ томъ 
количеств1};, какъ прежде. Земли Рыбинскаго общества граничат* 
со востока над^ломъ крестьянъ с. Саламатина, съ юга участкомъ 
купца Шемякина, съ запада над'Ьломъ с. Николаевки и съ сЬвера 
казенными оброчными статьями. Р4ка Иловля протекаетъ по Ры- 
бинскимъ влад’Ьшямъ около верстъ. Площадь Рыбинскаго на- 
гЬла занпмаетъ 12228 десятинъ 417 саженъ. По архивнымъ до
ку ментамъ 1777 года эти земли и Саламатинсте хутора по 
Иловл'Ь, показаны въ пре,а Ьлахъ Волжскаго войска, въ которыхъ 
жили хуторяне казаки. По п редан ito, первыми засельщикаищ Ры
бинки были, во второй полови нЬ ХУШ cm rk-m , хуторяне— ка
заки и въ числЪ ихъ казакъ Тыбинъ, имя котораго перешло въ 
последующее назваше села. Н азвате села Рыбинки, кром'1; леген- 
дарнаго казака Рыбина, Можетъ производиться и отъ изобшпя 
зд4сь въ старину рыбы. По тому-же преданш, въ концЬ ХУШ 
в^жа (вероятно посл1; вывода въ 1777—78 годахъ Волжскихъ 
казаковъ на Моздокскую лишю, когда правительство стало засе
лять бывпне казачьи земли крестьянами-пересе ненцами изъ внут
ренних* губернш) стали селиться сюда крестьяне KypcKie, Там- 
бовск1е, Иензеноае, Орлонскте, Р язансте, малороссы изъ области 
войска Донского и, впосл'Ьдствш, изъ с. Ольховки—бывнпе гг. 
Нотаповыхъ. Тогда были зд^сь л'Ьса и степь; первые переселенцы 
застали еще казаковъ, но, по преданш, казацюя постройки, вскор-Ь 
носл'Ь носелегшг выходцевъ изъ внутреннихъ губернш, сгорали и 
казаки ушли изъ Рыбинки— одни на Кавказъ, а некоторые въ 
Царицынскш уЬздъ. Въ сннск'Ь населенныхъ м’Ьстъ центральнаго 
статистич. комитета, изд. 1862 г., казенное село Рыбинка пока
зано при р. Иловли, въ 50 верстахъ отъ уг].здн. гор. Камышина, 
и им4ло въ 1860 году— 1(38 дворовъ, 8ti0 д. муж. п., 840 женск., 
всего 1700 д. об. иола: церковь православную—1. базаръ и мель
ницу— 1. По св’];д4шямъ С. А. Щеглова нын'Ьшняя каменная 
церковь во имя Казанской Божюй Матери (празднуемой 22 октябри) 
сооружена въ 1815 году и нриходъ ея, въ настоящее время, со
стоять изъ с. Рыбинки и Рыбинскаго выселка (Свинуха тожъ): 
при ней состоят*' священникъ— 1, псаломщиковъ— 2; м'Ьстный 
священник* состоитъ и благочиннымъ. До 1861 г. въ с. Рыбин- 
к4, кром'Ь государственныхъ крестьянъ, было 14 дворовъ, съ 
104 д. муж. п., 102 женскаго, итого 206 д. об. пола, по 10 ре-
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виз1и 1857 г., крестьянъ удЬльныхъ, которые, по отводе имъ осо- 
баго над'Ьла, были переселены на левый беретъ р. Иловли, версты 
за ‘2—3 отъ села Рыоинки, где образовали Рыбгтстй еыселокъ, 
Свинуха тожъ.

По земског переписи 1886 года въ с. РыбъМиъ считалось: 
483 наличныхъ домохоз., 1395 д. муж. п., 1413 женск., итого— 
2808 д. об. пола бывше государственлыхъ крестьянъ-великорос- 
совъ и малороссовъ, православныхъ и сектантовъ; кром'Ь того 93 
семьи постоянно отсутствующи и 18 семействъ въ 90 душъ об. 
пола посторонняго населешя; грамотныхъ считалось 186 мужч. и 
7 женщинъ, кромЬ учащихся. Жилыхъ домовъ, по переписи, бы
ло—487, изъ нихъ: 4 камезныхъ, 460 деревянныхъ, 23 сырце- 
выхъ и мазанковыхъ; крытыхъ жел'Ьзомъ— 5, тесомъ— 29, соло
мой— 453; нромытленныхъ заведенш— 16, питеиныхъ—2, ла- 
вокъ— 5. У крестьянъ было въ 1886 г.: плуговъ—259, сохъ—2; 
лошадей рабочихъ и нерабочихъ— 378, воловъ—800, коровъ и 
тел ятъ —901, овецъ— 1538. свиней— 238, козъ —39. Вс/Ьхъ повин
ностей и платежей годовыхъ, кром'Ь страховки, приходилось съ 
общества въ 1885 г.—7913 рублей; доходныхъ и оброчныхъ ста
тей было— 1У30 рублей. Надельной земли у общества по дан- 
нымъ казенной палаты— 7705 десятинъ удобной, по св’ЬдЪшямъ 
губернск. земской j правы: удобной— 7612 десят., въ томъ числе 
пашни 5261 десят., неудобной 3491 десят., всего 11,103 десятины. 
Надельная земля расположена главиымъ образомъ по ту сторону 
реки Иловли и частью на лЬвой сторон');; пашня начинается на 
правой стороне въ 1 версгЬ отъ села, самый дальнш конецъ ея 
отстоитъ яа 12 верстъ; за речкой сначала покосы, верстахъ-же 
въ 3-хъ отъ села начинается пашня и тянется на 7 верстъ. С е
нокоса считаютъ до 500 десятинъ, часть его занесена пескомъ, 
его д'Ьлятъ ежегодно по числу земельныхъ дугаъ. Л'Ьсъ мЖкш, 
самый толстый— въ колъ, круннаго никто не помнитъ; его рубили 
черезъ 1—2 года; его считается 418 десятянъ; начинаясь въ 2-хъ 
верстахъ отъ селенш, онъ тянется до границы надела; общество 
нанимаетъ полесовщика. Лесъ покупаютъ у купца Шемякина; 
тонятъ дровами и кизяками. Половина надельной земш  суглини
стая, 1 4 супесчаная, V* солонцеватая и каменистая; нодночва— 
красная глина. Местами по долинамъ попадается чернозема На 
солонцеватой земле, на глубине отъ Va аршина, встречается много 
камня— плитняка, который расположенъ слоями: его употребля-
ютъ на постройки. Над^чъ окуп-четъ платежи. Рапее землей вла
дели по ревизскимъ душамъ; старые Николаевсте солдаты поль
зовались землею. Въ 1881 г. решено было переделить землю на 
2 года по наличнымъ душамъ мужского пола; земля была разде
лена на 1123 души: въ 1884 г. снова поделили уже на 1379 
душъ, разбиваясь при Д'ЬлелА на 14 сотенъ (последняя не полная), 
сотни же делились на десятки. Наделы были нарезаны въ стол- 
бахъ въ 100 саженъ, проезды же на полосы въ 1 сажень и бо
лее шириною. Усадьбы съ гумнами занимаютъ до 400 десятинъ;
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одни изъ домохозяевъ имйютъ картофельники позади дворовъ, у  
другихъ же картофельники и коноплянники на покосной земл'Ь; 
они переделяются ежегодно. Часть пахотной земли отведена подъ 
бахчи но 4 — 100 саженъ на душу, изъ которыхъ половина но пе
ременно каждый годъ остается подъ паромъ; бахчи переделяются 
одновременно съ пахотной землей; арбузы и дыни идутъ только 
на домашнее нотреблеше. Въ 3 886 г. решено было уравнять гу
менники и огороды съ капустниками, такъ какъ раньше пользо
вались ими, кто сколько захватилъ. Вновь строющимся отводятъ 
места въ конце вела. Общественныхъ запашекъ нетъ, существо
вали они раньше, весьма давно; хлЬбъ засыпается съ душъ въ 
общественные запасные магазины, которыхъ 2 въ селе, оба изъ 
красна] о леса и покрыты тесомъ. Сеютъ преимущественно пше
ницу кубанку, ржи немного мен he; проса сеютъ больше чемъ 
овса. Земля разделена на 2 участка: одинъ 2 года остается нодъ 
залежью, а другой пашется; въ первый годъ еШ гь  пшеницу и 
просо, во второй— кто пшеницу, а кто рожъ; часть ноля около 
леса, никогда не оставляется ни нодъ залежью, пи подъ паромъ, 
и засевается, кто чемъ вздумаетъ; кроме того, уже несколько 
летъ пашется неудобная солонцеватая зем^я, чтобы уменьшить 
число сусликовъ. Пашутъ малороссийскими плугами на 3 лошадяхъ 
иди на 2 нарахъ воловъ, Продаютъ хл^бъ въ г. Камышине. Около 
1860 года на поляхъ появились суслики, размноживнпеся въ по
следнее время: ,,какъ покажутся всходы, такъ и надо ходить ка
раулить загоны “, говорить крестьяне. Общественнаго выгона кресть
яне считаютъ до 2000 десятинъ, иричисляся сюда и часть неудоб
ной земли. Скотина пасется кроме того и на земле, оставляемой 
нодъ залежью; отгоняютъ также и на сторону гулевой скотъ, платя 
по 2 р у б л я  съ головы въ лето. Во время пашни быковъ кормят ь 
соломой и сеномъ, а лошадей овсомъ и месивомъ; зимой скотъ 
кормятъ соломой и немного сЬномъ. Въ 1880-хъ годахъ арендо
вали землю въ розницу у частныхъ землевладельцевъ и въ об
ласти войска Донского; покосы снимаютъ у женскаго Ахтырскаго 
монастыря (общины) слободы Гусевки, Царицынскаго уезда, изъ 
т з части и въ области войска Донского по 10 рублей за сотен- 
никъ. Въ 1886 г. обществомъ было сдано на годъ двухъ годич
ная залежъ. всего 100 сотенниковъ, по 10 рублей за кяждый, 
деньги были предназначены для постройки дома священника. 
Кроме зем.«лНЬ<мя крестьяне занимаются и другими промыслами; 
въ селе считалось въ 1887 г.: 52 валилщика (изъ нихъ 22 на 
стороне), 3 бондаря, 4 кузнеца, 2 колесника, 3 кожевника, 5мель- 
никовъ, 7 иортныхъ, 3 риигыцика ко юдцевъ, 3 имеютъ свои масло
бойни, 1 ведерникъ, 2 каменщика, 7 нлотниковъ, 19 пастуховъ, 
41 поденщикъ, 77 работниковъ, 14 сапожииковъ, 6 торговцевъ 
краснымъ товаромъ; нищихъ въ селе было 6 изъ нихъ 3 жен
щины. Доходными статьями общества с#|ж ать: мукомольная мель
ница на р. И шиле и базарная площадь, последняя сдается однообще- 
ственникамъ за 25 руб. въ годъ, мельница же сдана была въ 188£
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г. крестьянину Верхне-Добринской волости, съ т'Ьмъ, чтобы 4 
года онъ пользовался ею безплатно, а нотомъ платилъ-бы по 505 
рублей въ годъ. Въ 1885 г. общество получило съ кабака 1400 
рублей, которые пошли на Mipctrie расходы. Дг1;ти обучаются въ 
земской школе здесь же въ селе.

По сведешямъ С. А. Щеглова 1890 г. (рукопись), село Ры
бинка расположено одной неправильной главной улицей, отъ ко
торой идутъ съ востока на юго-западъ несколько проулковъ. 
Всехъ крестьянскихъ избъ было въ 1890 г.— 438, изъ нихъ де- 
ревянныхъ 423, глинобытныхъ 15, крытыхъ железомъ— 8, ге- 
сомъ— 80 и соломой— 350. Наличнаго населешя въ 1890 г. было 
1574 д. муж. п., 1593 женск., всего 8167 д. об. пола, въ томъ 
числе нравославиыхъ 3141 д. об. пола, молокано-воскресенской 
секты 26 д. об- пола, великороссовъ 2535 д. об пола, малорос
совъ—632 д. об. пола. Крестьяне занимаются хлебопашествомъ 
и огородничествомъ Частые семейные разделы подрываютъ бла- 
госостояше семей, изъ которыхъ насчитывается въ селе Vs бога- 
тыхъ, 4/8 среднихъ и 3,ь бедныхъ, всехъ семей въ 1890 г. счи
талось 438; грамотныхъ было 220 мужчинъ и 12 женщинъ. Зем
ская школа помещается близъ церкви, въ общественномъ доме, 
деревянномъ, крытомъ железомъ; въ 1890 г. при ней учитель
ница— 1, учениковъ— 114, изъ нихъ 110 мальчиковъ и 4 девочки. 
Водяная мукомольная мельница—1, на р еке Иловде, о 3-хъ пос
тавахъ, принадлежите Рыбинскому обществу и сдана въ аренду 
крестьянину Нижней Добринки, Тетерину. Ветряныхъмельницъ— 
7, изъ нихъ 2 о двухъ поставахъ, принадлежать Рыбинскимъ 
крестьянамъ Мякинину и Алексееву, и 5—о трехъ поставахъ, при- 
надлежащихъ ме<-тнымъ же крестьянамъ Драгунону, Земцевымъ, 
Мякинину и Алексееву. Кожевенный заводъ— 1, мёстнаго кресть
янина Мухина. Маслобоенъ— 6, принад гежащихъ местнымъ кре
стьянамъ и обрабатывающихъ, каждая по 85 пудовъ конон- 
ляннаго семени. Въ селе 5 семействъ занимаются валя- 
шемт. сапогъ изъ шерсти (,,валенокъ“). Въ Рыбинке на ба
зарной площади, имеющей 3 общественный лавки, быва- 
ютъ еженедельно но субботамъ базары и въ году 2 ярмарки: 1 
марта и 8 сентября съ торговлею рогатымъ скотомъ. Мануфак- 
турныхъ лавокъ въ селе— 3, мелочныхъ— 4, съ кожевеннымъ то- 
варомъ—1; винныхъ лавокъ —4 и ренсковой иогребъ— 1. Въ селе 
имеется деревянный, крытый тесомъ пожарный сарай съ 2 за
ливными трубами и прочимъ ножарнымъ ипструментомъ. Всей 
надельной земли у крестьянъ 12228 десят. 417 саженъ, въ 
томъ числе.- усадебной— 159 десятинъ 344 сажени, выгонной— 
1526 десятинъ 1399 саж., пахотной—5176десятинъ 294 саж., лу- 
говъ 867 десятинъ 246 саж., подлесной— 930 десятинъ 279 саж. и 
неудобной 3585 десятинъ 225 саженъ; въ эюмъ же числе—подъ 
огородами 35 десятинъ. Земли неудабриваются и навозъ идетъ 
на кизяки. Больше всего сеютъ пшеницу, затемъ рожъ, нросо и 
овесъ; ячменя, льна и конопли сеютъ не много. Крестьяне, кро-
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Mi надельной, аренду ютъ подъ ггосЬвъ у землевладельцевъ Ше
мякина, Кожина, Ковалева и другихъ отъ 4 до 5 руб. десятину 
въ годъ. Въ 1890 году у крестьянъ было около 80 американ- 
скихь плуговъ и до 300 обыкновевныхъ малороссшснихъ; хлМ ъ 
молотятъ цъиами, лошадьми, деревянными и каменными молотил
ками. ПосЬвамъ сильно вредятъ суслики, которыхъ ежегодно 
уничтожаютъ до 30 тысячъ штукъ: выливаютъ ихъ водой, ловятъ 
капканами, отравляютъ сЬрнымъ углеродомъ забивая аоры ихь 
травой и землей, поля окапываютъ канавами. Владеншми с. Ры
бинки нроходитъ скотопрогонный трактъ. Рыболовство только для 
себя, но р. Йлввл* и въ озере Чебачъемъ. Звероловствомъ и охо
той занимаются 4 человека. Садоводство здесь мало развито, се- 
мействъ 12 сажаютъ при своихъ уса/ьбахъ преимущественно 
вишни, а также яблони, дули, груши, крыжеввикъ и смородину. 
JTbcy у общества считается 930 десятинъ 279 таж ., но крупнаго 
и'1'тъ, лишь мелкш дубнякъ, осива, ольха, вязъ, некленъ, липа, 
дикая яблоня и тарновникъ; въ старину, какъ говорятъ, здесь 
были xopoinie Jrbca и водилось много зверя, но ихъ стали быст
ро уничтожать опустошительными частыми рубками и они давно 
уже обращены въ мелколесье.

По св4дешямъ Саламатинскаго волостного правлешя 1894 
года въ сел'Ь 17 колодцевъ. Каменная церковь Казанской Бож1ей 
Матери кирпичная, крыта железомъ и освящена въ 1834 году. 
Сельская школа существуетъ съ 18G6 года. Въ селе еженедель
ные базары по субботамъ, торгуютъ развымъ крестьянскимъ това- 
ромъ, зимою собирается до 40 подводъ, летомъ же торювли нетъ. 
Ярмарокъ 3: 1 марта, 1 мая и съ 1 сентября—скотсше, на нихъ 
пригоняется до 600 головъ рогатаго скота и до 100 лошадей. Въ 
1894 году здесь считалось 528 дворовъ, въ числе которыхъ 4 
общественныхъ строешя: 2 хлебныхъ запасныхъ магазина, домъ 
для священника и сельская школа; крестьянсшя строешя дере
вянный, часть— глинобитныхъ изъ саманнаго (сырцеваго) кирпи
ча, крыты большею частью соломой, V4 часть деревомъ и неко
торый холодныя постройки —глиною. Селеше новаго распланиро- 
вашя не имеетъ кроме 30 дворовъ, сгоревпшхъ въ 1883 году, 
разт,еленныхъ на кварталы въ 4 и 6 дворовъ. Въ 18‘94 году въ 
селе считалось наличныхъ 1464 дмни мужского нола, 1470 жен
скаго, всего 2934 души обоего пола бывше государсгвенныхъ 
крестьянъ, составляющихъ одно общество, въ числе которыхъ 
2909 душъ обоего пола православныхъ и 25 душъ молоканъ; за
нимаются сельскимъ хозяйствомъ. Духовенства 5 семействъ. Об
ществу птведеяъ наделъ отъ казны въ 8643 десятнны удобной 
земли. Кроме того при селе частновладельческой земли кресть
янина А. Т. Кудинова —118 десятинъ- Отсюда считаютъ до воло
стного села Саламатина— 5 верстъ, с. Николаевки— 7, усадьбы
В. П. Шемякина Царицынскаго уезда— 5 , г. Камышина—50 и 
г. Саратова— 240 верстъ. (Архивны* дела; списокъ населенныхъ 
местъ центральнаго статистическаго комитета 1862 г.; рукопись
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С. А. Щеглова 1890 г.; Сборникъ губернскаго земства 1891 г., 
томъ XI; св’Ьд’Ьшя Саламатинскаго волостного правлешя 1894 г.; 
карты: Военно-топографич. генеральн. штаба 1892 года и земская 
1894 года.)

18 ноября 1898 года въ с. Рыбномъ освящена вновь выст
роенная земская школа, на м'Ьсто бывшей небольшой и тесной. 
Нын'Ьшнее училище можетъ вместить до 200 учениковъ. Учите
лей—2 .

Рыбинсшй выселокъ, Свинуха тожъ, пынг1; деревня Камышин
скаго уЬзда, Саламатинской волости, на лг1;вомъ берегу р'Ьки Илов
ли, бывшихъ уд’Ьльныхъ крестьянъ, выселенныхъ сюда около 
1861 года, см. Свинуха.

Рыбница, рыбницы,— суда на р. ВолгЬ. На рыбницахъ сплав- 
ляютъ местные промышленники Камышинскаго уЬзда хл£бъ до 
Астрахани и возятъ рыбу и арбузы до Саратова. £)ти суда поку- 
паютъ у „верховыхъ“ за 90— 150 рублей небольшихъ разм4ровъ 
и за 150— S00 рублей— бол'Ье крупный; поднимаютъ они отъ 2500 
до 7000 пудовъ. Длина рыбницы отъ 6V2 до 7V2 саженъ, шири
на 28— 30 четвертей (отъ 7 до 7х/2 аршинъ); на каждой изъ 
нихъ должно быть 4 якоря: становой (до 6 иудовъ), подпускной
(4 пуда)—для тихой погоды, рысковой, j потребляемый тогда, 
когда рыбницу сильно нрибиваетъ водою къ берегу,— тогда якорь 
этотъ отвозятъ на лодкё и забрасываютъ: при натяженш каната, 
рыбница отходитъ —„рыскнетъ“ отъ берега; 4-й якорь запасный, 
нуда въ 2. Якоря покупаются при судн'1;. На судн'1; нужны еще: 
2 каната но 70 саженъ, стоимостью 110 40 рублей каждый (слу- 
жатъ года 2 —4); канатъ (косякъ) рысковой въ 120 саженъ длины, 
нуда 4 в-Ьсомъ, стоимостью но 5 рублей пудъ, и тонкая бичева— 
тоже по 5 рублей пудъ. На рыбницп, необходимы; лоцманъ и 2 
работника, на болышя же (шгЬщаюшдя бол'&э 5000 иудовъ) тре
буется 3 работника. Д£ло лоцмана управлять судномъ и указы
вать путь, а работники ноднимаютъ парусъ, бросаютъ якорь и 
прочее. Лоцманами бываютъ обыкновенно сами судопромышленни
ки. Въ Астрахань снлавляютъ на нихъ муку съ нриволжскихъ 
«гельницъ; изъ Астрахани возвращались прежде парусомъ, на что 
требовалось недели 3 до Щербаковки и другихъ пристаней Ка
мышинскаго уЬзда, но въ концЬ 1870-хъ годовъ нашли бол'Ье 
выгоднымъ „идти подъ пароходомъ“ (на буксир£), такъ какъ при 
этомъ сокращается время плавашя (отъ 5 до 10 дней). На рыб- 
ницахъ возятъ арбузы до Саратова, остающаяся же осенью „на 
низахъи, нанимаются везти весною рыбу (воблу) до Царицына или 
Саратова за 50— 65 рублей (6000 пудовъ). Среднш заработокъ 
судопромышленника въ .if,то составляетъ 100 рублей, а иные за
рабатываю™ и до 300 рублей. (Сборникъ статистическихъ cirl;- 
д4шй по Саратовской губернш, издаше губернскаго земства, томъ 
XI, 1891 года.)

Рыбушанскаго товарищества хуторъ, Рыбушка тожъ, выселокъ 
Камышинскаго у4зда, Лемешкинской волости, съ 1895 года отчи-
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сленъ въ Николаевскую*) волость, расположенъ на ровномъ М'ЬсгЬ 
близъ озера, называемаго Еочарное, имеетъ 3 колодца; отстоитъ 
въ 20 вере гахъ отъ волоетшп о села Лемешкина, въ 1 иерст'Ь отъ 
села Николаевскаго(Ершовка), въ 4-хъ отъ хутора Ново-Александ- 
ровскаго, 45 -отъ Руднянской станцш желанной дороги и 25 
верстахъ отъ слободы Колокольцевки Аткарскаго уЬзда. Хуторъ 
основанъ въ 1886 году товариществомъ крестьянъ малороссовъ, 
выходцевъ изъ Рыбуршнсксй волости, Саратовскаго уЬзда, на ка- 
зенномъ участгсЬ. Сельское товарищеское управлеше и староста 
учреждены зд4сь въ 1889 году. По св,Ьд,&шямъ губернск. статис. 
комитета 1891 года зд£сь считается: ревизскихъ душъ (но 10 
ревизш 1857 г.) 44 души мужского пола и 46 женскаго, налич- 
ныхъ же въ 1891 г. 60 дворовъ, 133 души мужск. иола, 130 
женскаго, итого 263 души обоего пола всёхъ вообще жителей. 
По св'Ьд'Ьшимъ Лемешкинскаго волостного правлешя 1894 года 
зд-Ьсь было 44 двора (разница съ показатель статистическаго ко
митета), строешя деревянные, крыты въ большинства соломою, 4 
дома —тесомъ и 3 дома—желЬзочъ. Селеше выстроено ио плану, 
им4я 5 дворовъ въ квартал^;. Жителей въ 1894 году, въ 44 се- 
мействахъ, считалось— 203 души м у ж с к о г о  пола, 187 женскаго, 
всего 390 душъ обоего пола крестьянъ малороссовъ, православ
ныхъ, принадлежащихъ къ Рыбугчаискои волости, Саратовскаго 
уЬзда, и составллющихъ одно товарищество. Занимаются хл’Ьбо- 
пашествомъ и поселены на кунленой въ собственность у купца 
Зайцева зелий— 1236 десятинъ: кром'1, того близъ хутора земли 
государственныхъ имуществъ Матышевской оброчной статьи, №  3 
участка— 632 десят. и Лё 4 участка— 700 десятинъ. (Св4д4шя гу
бернск. статис. комитета 1891 г. и Лемешкинскаго волостного 
правлешя 1894 года.)

Рыбушка, Рыбушанскш товарищескш хуторъ тожъ. выселокъ 
Камышинскаго гЬзда, Лемепшинской волости; см. Рыбугианскию 
товарищества хуторъ.

Рыний Иванъ, Овчаннчковъ тожъ, (атаманъ разбойниковъ)— 
государственный крестьянинъ с. Kpivuieft, Оимбирскаго у4зда, 
былъ отданъ въ рекруты въ 17 71 году, по приговору крестьянъ 
того села, но вскор'Ь б'Ьжалъ изъ рекрутской нартш и 8 л’Ьтъ 
бродилъ но всему Поволжью: жи.гь онъ и у нЬмецкихъ колони
стовъ за Волгой, ломалъ соль на Елтонскомъ озерЪ съ прочими 
бродягами; ходилъ на ВолгЬ бурлакомъ на судахъ: пробрался на 
Терекъ, но на одной изъ кражъ былъ нойманъ казакомъ Забу- 
руннымъ, доставленъ въ Царицынъ, иолучилъ за свои подвиги 
6000 шницрутенъ и отданъ въ ЦарицынскШ батальонъ, подъ 
именемъ Овчинникова, въ солдаты; откуда, по выздоровленш ед
ва зажившихъ на спин'Ь кровавыхъ сл'Ьдовъ наказашя, б'Ьжалъ 
на 3-й день определены въ службу и увелъ съ собою 3-хъ сол 
датъ, сделавшихся такими же разбойниками, какъ и онъ. Изъ

*) Нын-ь Ершовскую.
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дЬдъ Царицынскаго архива № 701, „о разбойникахъ ведомства 
Царицынской канцелярш, принисныхъ въ подушный окладъ, 
малироссгянахъ Иван'Ь ЗбойковЬ и б’Ьгломъ Царицынскаго 1 ба- 
талюна солдат'!; Василыъ Овчинниковы, 1778 года" (Понизовая 
вольница Д. Л. Мордовцева, 1867 года), видно, что въ 1774 го
ду осенью прйхалъ въ гости на Княжьи или Костаревы хутора 
(нын:Ь с. Костарево, Камышинскаго уГ.зда), на р. Илоил'1,, къ ма
лороссу Сумцеву, известный разбойникъ Иванъ РыжШ; сюда соб- 
ра шсь погулять бродяги и разбойники: Иванъ Черный (онъ же 
Щербаковъ), Шагала, старый казакъ изъ Волжскаго войска Коле- 
сниковъ съ сыномъ; началась попойка, заговорили „о разбойномъ 
д4л’1;“. Собралось ихъ 7 челов'Ькъ, у каждаго была верховая ло
шадь, кромЬ молодого Колесникова и Шагалы, у котораго коиь 
не годился для разбоевъ и быстрыхъ перейздовъ, почему въ ту 
же ночь, идвоемъ, съездили въ сос:Ьдше Варановскге хутора (ны- 
ni. село Барановское) и украли изъ табуна пару коней. Выбрали 
атаманомъ Ивана Рыжаго, эсауломъ же молодого Колесникова, и 
отправились разбойники въ пределы Волжскаго воискп, на С а - 
ламатгты хутора (nuni, с. Саламатино на р. Иловл'Ь, Камышин
скаго у 1,зда), къ знакомому казаку Гусеву, который снабдилъ ихъ 
на дорогу хл'Ьбомъ. Въ осеннюю ночь, въ конц'1; октября 17 77 
года, прямо черезъ сыртъ, новелъ ихъ атаманъ въпред'ЬлыДон
ского войска. B e t разбойники были на гсоняхъ и вооружены, 
какъ походные ратники. Скоро они npif.xjuin на р'1;чку Тишаниу *), 
въ округ’Ь Качалинской станицы и нанали на хуторъ Донского 
полковника Дулимова: окруживъ его домъ, они схватили Дули- 
мова, его маленькаго пасынка и бывшаго съ нимъ крестьянина, 
перевязали ихъ и начали грабить все, что было ц'1>нпаго въ до- 
M'i: деньги, лошадей, кафтаны, казачьи арчаки (сЬдла); взяли, 
ружья на погон'!), „турку “ (такъ называчея особый ]юдъ ружей) 
и сверхъ того захватили „масла пуда съ два“. Ограбивъ Дули
мова, они въ ту же ночь поворотили къ северу, проскакали верстъ 
25 безъ роздыха и явились на Иловл’Ь, въ Балыклейскихъ хуто- 
рахъ (принадлежавигихъ казакамъ Волжской Ба.1ыклеиской стани
цы), гдЬ жилъ богатый казакъ Трофимъ Монацковъ. Въ4хавъвъ 
хуторъ, разбойники бросились къ усадьба Монацкаго, окружили 
его домъ, желая схватить самого хозяина, но тотъ усп'Ьлъ выско
чить изъ дому, бросился бежать отъ разбойниковъ, за нимъ по
гнался эсаулъ Колесниковъ, пустилъ ему въ догонку пулю, но 
Монацковъ скрылся, до61;жавъ до р'Ьчки. Между тЬмъдрупе раз
бойники грабили домъ: набрали депьги и платье, захватили до
60 аршинъ холста, 11 паръ сапогъ, и 13 паръ рукавицъ барань- 
ихъ, 50 паръ иодошвъ, бешметъ „китаишноисиней“— 1, сарафан? 
женскш кумачный— 1, 2 женски! сорочки „съ подзатыльниками
(   --------------

*) Р. Тиш анка  беретъ начало вь Дарицынскомь y isfifk , верстахъ въ
15 къ с-Ьверо-вападу отъ бывшаго главнаго города Волжскаго войска—Д у- 
бовки; у хутора Садкова Т иш анка  переходить въ войско Донское и, вер
стахъ въ 6 сквернее Качалинской станицы, впадаетъ въ Донъ.
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золотого пазументу1". лапокъ краетшхъ— 2, зеленую съ утками— 
1 и т. д., 2 ружья, арчакъ съ нриборомъ— 1, масла коровьяго 4 
иуда, меду— гт  пуда и прочаго. Самъ атаманъ бросился съ ог- 
немъ въ клеть, амбаръ всиыхнулъ, за нимъ чуланъ и изба, кры
тая соломой. Въ доме, въ чулане, спали маленыия дети маль- 
чикъ и девочка, когда пламя разлилось по всему строенмо, раз- 
бойникъ Шагала бросится въ чуланъ спасать детей и вынесъ 
ихъ на своихъ рукахъ совсемъ съ постелью. Хуторъ весь горелъ; 
испугавшись, чтобы на пожаръ не сбежались люди, разбойники 
поехали на споре по р. Иловле и, недоеяжая Саламатиныхъ ху- 
торовъ, въ сырту „раздуванили“ (поделили) по себе награбленное; 
на долю паждаго досталась довольно ценная добыча. После это
го набега шайка на время разошлась. Въ 1778 году атаманъ 
Рыжгй на Лтювыхъ хуторахъ (ныне волостное село Липовка, 
Царицынспаго уезда), у пристанодержателя, бывшаго Яицкаго 
казака Никольскаго, перешедшаго въ Волжское войско, сталъ 
снова вербова гь шайку, нригласивъ явившагосл сюда Ш агалу и 
другихъ. Атаманъ Рыжгй объявилъ имъ воровской походъ въ 
окрестныя степи, на болышя проезжш дороги, Шайка сошлась у 
Никольскаго и Рыжш  иопелъ товарищей добывать лошадей верстъ 
за 30, въ урочище Озерки, где ходилъ на воле табунъ войско 
вого атамана волжскаго войска Василья Персидскаго; разбойни
ки выбрали для себя самыхъ лучшихъ коней, взяли несколько 
кнзачьихъ арчаковъ съ нриборомъ, ружье, дротикъ и кьночи во
ротились къ Никольскому, вся шайка не въезжала въ хуторъ, 
чтобы не обратить на себя внимание, а остановилась въ сосед- 
немъ буераке; несколько пЬшихъ отправились въ хуторъ и вско
ре воротились съ полнымъ запасомъ оруж»я, c/ь винтовками, пи
столетами, пиками, шашками, арчаками и прочей военной сбруей; 
они захватили въ путь съЪстныхъ припасовъ, дорожнаго платья, 
оседлали лошадей, „нарядились, точно какъ казаки’1 и въ туж е 
ночь шайка двинулась ио нанравлешю къ Волге.

Разбойники того времени шли обыкновенно „куда глаза гля- 
д ятъ “, били того кто попадался, и сторожили на болыиихъ до- 
рогахъ аоппаго и пешаго; иногда делали набеги на какого нибудь 
известнаго богатаго человЬка, а на пути брали все, что ни вст
речалось. Рыжгй новелъ свою шайку къ Караваинской станице 
(ныне с. Караваинка, Царицынскаго уезда), где у него были зна
комые; разбойники остановились въ степи, недалеко отъ станицы, 
а атаманъ съ разбойникомъ Дмитрк:мъ Лтгомнымъ (см. это слово), 
прозваннымъ такъ потому, что служилъ раньше въ Московскомъ 
лепоне, заходилъ въ станицу, откуда принесъ шайке хлеба и 
одинъ пистолетъ. Затемъ шайка направила путь къ Антпповской 
станице (ныне с. Антгтовка Камышинскаго уезда, на Волге же, 
севернее Караваинки) все въ туже ночь, и еще до разсвета, за- 
полверсты отъ станицы, атаманъ приказалъ остановиться въ 
поле кормить лошадей, а самъ, взявъ съ собою эсаула и Легюн- 
наго, отправился съ ними въ станицу, гдЬ у него, какъ и въ



— 863 —

Караваиn id;, были нрйггели и становщики. На разсв4т4 Рыжш  
воротился и опять нринесъ съ собой хлеба и пару пистолетовъ. 
Онъ сообщилъ товарищамъ, чго въ тотъ день его недругъ нод- 
поручикъ ЗаЗурунновъ по4детъ иъ Камышинъ, почему положено 
было ограбить Иабуруннаго. Не медля ни минуты, шайка поска
кала по направлешю къ Камышину и остановилась въ Ш ирокин- 
скихь вершинахъ (оврагъ Ш иротй—между Антиповкой и Камы- 
шиномъ, впадаетъ въ Волгу близъ теперешняго хутора Козьи 
Рожки, начинаясь недалеко отъ большой почтовой Саратовско- 
Астраханской дороги; См. карту на стр. 27), ixJ; намеревались 
встретить Забуруннова. Разбойники вывели лошадей оа он}шку 
л'Ьса и, спутавъ ихъ, пустили на поляну ластись, а сами залег
ли по кустамъ. Лемонный назначенъ былъ часовымъ, и для наблю- 
дешя за проезжими, вл-Ьзъ на высокое дерево, откуда видна бы
ла вся окрестность. Разбойники не долго ждэ.ти: караульный за- 
кричалъ— ,.'1:,детъ!“ и въ одно мгновеше шайка была готова, вс), 
с4ли на лошадей, поскакали на встречу Забуруннову, сделали 
кругъ око ю его кибитки и повели съ дороги въ л'1;съ, на ту по
ляну, гд'1’> паслись ихъ лошади *). Забурунновъ былъ не одинъ, 
съ нимъ была его жена: на нее сильно подействовало появлеше 
разбойниковъ, которые впрочемъ, какъ сами потомъ уверяли, 
„обошлись съ своими пленными великодушно и не произнесли да 
же ни одного браннаго слова, и хотя Дмитрш Легюнный сгра- 
щалъ его, Забуруннова, повысить или застрелить, прикладываясь 
нарочно изъ р\ж ья, но такъ какъ на то отъ атамана приказу не 
отдано, а онъ Забурунновъ ни въ чемъ не противился, жена же его 
и малолетни! слуга плакали, то взявъ у него грабежемъ изъ ки
битки денегъ 21 рубль, слитокъ ееребра, саблю офицерскую съ 
медною оправою, ружье, патронницу съ патронами, платокъ бу
мажный пестрый— 1, да сняли съ одной лошади узду и со слуги 
его шапку, не чиня никакого пасидш, не только побой, 
ниже браннаго слова, выпроводя на дорогу, отпустили14. 
Ограбивъ Забуруннаго, они тотчасъ же остановили еще 
двухъ про'Ьзжихъ, сл'Ьдовавшихъ въ г. Камышинъ, и отняли у 
нихъ нисколько денегъ. Потомъ поскакали въ горы, въ такъ на- 
зываемыя Сестренины вершины (речка Сестренка бепетъ начало 
верстахъ въ 8 къ северо-западу отъ Широкинстхъ вершинъ, где 
произошелъ грабежъ, около большой дороги и течетъ нъ Волгу, 
но ней хутора Сестренки, ныне Верхняя и Нижняя Сестренки, 
между Антиповкой и Камышиномъ), где остановились для дувана 
пиграбленнаго и разделивъ деньги и вещи, поскакали далёе по 
направлешю къ Иловле. Но едва разбойники переехали эту реч
ку, какъ увидели обозъ, подвигавшшся къ Саламатинымъ хуто- 
рамъ (ныне с. Саламатино): они поскакали на проезжихъ, ок
ликнули ихъ, по обыкновенш: „что за люди?“ „Камышинсые,“

*) Мы приводишь дословно полную выписку Д. Л. Мордовцева по 
Царицынскому архивному дЬлу, чтобы дать точное понятае о пр1емахъ рав- 
бойниковъ X V III вЪка при ихъ грабежахь.
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отвечали npofemie торговцы и безъ сопротивления отдались въ 
руки шайки. Разбойники и этихъ ограбили: взяли нисколько >гЬ- 
шковъ м’Ьдныхъ денегъ, множество платья, товару, 3 ружья, по
роху, 2 казачьяхъ дротика и прочее. Дмитрш Лепонный, какъ 
посл4 оказалось, ловко уса'Ьлъ припрятать себ'1> отъ товарищей 
одинъ м4шекъ съ деньгами. Съ этими ограбленными жертвами, 
какъ и съ Забурупновымъ, разбойпики обошлись „ласково, не д4- 
лая имъ никакого зла и побой, потому что они не противились11.

Uc л4 этого нанадетя шайка болЪе 2-хъ дней оставалась около 
р-Ьчки Песковатки*), гд-1. ироизошелъ новый „дуьанъ“ денегъ и 
„нажити“, зарытыхъ зат4мъ разбойниками, близь р'Ьчки Песко
ватки, въ jrl.cy. Зат’Ьмъ РыжШ повелъ свою шайку, кронЪ Ш а
галы, отпросившагося въ Камышиьъ, за Иловлю, въ глумя Мед- 
в'Ьдицшя и Саратовскгя степи гд'Ь лежала торговая дорога изъ 
верховыхъ городовъ къ Поволжью- между т4мъ и самая необхо
димость требовала немедленно удалиться отъ пред'Ьловъ Волжска- 
го войска, потому что слухи о шайк'Ь Рыжпго стали доходить до 
начальства и со всЬхъ сторонъ на Иловлю наряжены были разъ- 
■I,эдиыя команды; но селамъ и хуторамъ разосланы были нароч
ные съ приказами объ истребленш и ловл'Ь разбойниковъ, указа- 
Hiu ихъ становщиковъ и выдача тЬхъ и другихъ правительству- 
Но въ Красноярскомъ юрту, недалеко отъ р. Медведицы, РыжШ 
снова наиалъ на пройзжихъ малороси§ръ и захватилъ богатую 
добычу деньгами. Нед'Ьли 2 онъ держалъ въ осадномъ положенш 
B c i  Красноярсте хутора, бралъ съ нихъ поборъ баранами и хлгЬ- 
бомъ; потомъ онъ заворотилъ свою шайку на югъ и привелъ ее 
къ своему становщику Никольскому, на Лгтовы хутора; снова 
произвелъ д-Ьлежъ награбленныхъ денегъ, арчаки велЪлъ побро
сать въ буеракъ, сбрую и оруж1е раздать, лошадей снова пустить 
въ табунъ, а товарищей распустилъ, иока снова они ему пе по
надобятся; при себЬ онъ оставилъ только Дмитрш Лепоннаго и, 
называвшагося, стародубскаго купца Якова, которые всегда были 
его самыми верными товарищами. ПослЬднш нровелъ ихъ къ 
Волг4, гд£ они выше Балыклейской стаиицы переправилисъ на лу
говую сторону, чтобы укрыться отъ преся'Ьдовашя. Жили они 2 
недели въ Л’Ьсу, потомъ отправились въ Верхнш Погромепскш го- 
родокъ, что на Ахтуб’Ь, и нашли прштъ у одного цЬловальника. 
Въ конц-Ь 1778 г., на святкахъ, Рыжш, Лковъ, и Лепонный бы
ли уже на нагорной сторон'!, Волги, собираясь въ саду одного 
Царицынскаго офицера Носкова, на р1,чk!i ПичугЬ (см. Пичуга 
Нижняя, р'Ьчка Царицынскаго уЬзда), гд'1; ихъ радушно прини- 
малъ дворовый челов'Ькъ этого офицера, Серг'Ьй Гавриловъ, и, 
подговоривъ новыхъ разбойниковъ съ Пичужтскихъ хуторовъ ма- 
лорогаянъ Збойкова и Мирошникова, 28 декабря (1778 года),

*) Р-Ьчка Песковатка правый притокъ р-Ьки Иловли, впадаетъ въ нее 
близь с. Рыбинского, версты 4 ниже с. Саламатина, располож енная на про- 
тивоположномъ л-Ьвс мъ берегу р. Иловли. (.см. Песковатка рЬчка Саламатин- 
ской волости).
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сошлись въ саду Носкова, запаслись оруяиемъ, провиз1ей и въ 
тотъ же вечеръ выехали на разбой; заехали на Мечетинскге ху
тора, где захватили съ собой 3-хъ челов'Ькъ другихъ товарищей, 
им'Ьвшихъ при себе но пистолету и 1 дротикъ. Утромъ 29 де
кабря они направились къ Царицыну, встретились на дороге съ 
знакомымъ нолякомъ Мукоспевымъ (Бугай тожъ), который снаб- 
жалъ ихъ порохомъ, и тотъ посоветовалъ имъ беречься самимъ, 
беречь и его. Проезжая Царицынъ, они взяли вина и отправились 
внизъ но Волге. Въ тотъ же день, къ ночи, нагнали они на бе
регу обозъ. следовавши! изъ Москвы въ Сарепту съ товарами, 
отправленными въ эту к^лошю членами Сарептскаго евангеличес- 
каго общества; при обозе кроме поставщиковъ, Коломенскихъ 
крестьянъ княгини Черкасской и графини Скавронской, находи
лось 10 человекъ рабочихъ. „Съ чЬмъ и куда едете?* спросили 
но обыкновенш разбойники, поровнявшись съ обозомъ. „Съ кот
лами и краскою въ колонш“, отвечали изъ обоза. Когда насту
пила ночь, разбойники напали на обозъ, „выпаля но нихъ, начали 
бить, разбивать и выпрягать изъ возовъ лошадей". Ограбили у 
нихъ деньги и продолжали неистовствовать, какъ вдругъ услы
хали вдали звяканье иочтоваго колокольчика. Вскоре заметили, 
что скачетъ курьеръ, а за нимъ целый рядъ экипажей: то ехалъ 
изъ Астрахани въ Петербурга тогдашшй Астраханскш губерна- 
торъ Иванъ Варооломеевичъ Якобш (ЦарицынскШ край принад- 
лежалъ тогда къ Астраханской губернш). П утеш еете  знатныхъ 
особъ XVIII века совершалось огромными поездами, въсопровож- 
денш вооруженныхъ отрядовъ, курьеровъ, це^аго штата чинов- 
никовъ и всякаго рода прислуги. Ноездъ Якоб1я смутилъ разбой- 
никовъ, въ особенности когда узнали, что едетъ губернаторъ: 
„разбойники, оробевъ и оставя выиряженныхъ у обозчиковъ ло
шадей и еще одну свою съ двумя санями, а въ оныхъ пироги, 
калачи, шапки, рукавицы и дротикъ, выстрелили по особё его 
превосходительства одинъ разъ, все разбежались". Выстрелъ былъ 
сдфланъ Дмит[11емъ Легюннымъ и затемъ все, безъ шапокъ въ 
морозную ночь, бросились въ горы; за ними поскакала погоня, но 
никого не поймали. Это былъ первый неудачный разбой шайки 
Рыжаго, впоследствш лишившш его свободы.

На другой день утромъ ограбленные извощики подали Ца
рицынскому коменданту объявлеше о ночномъпроизшествш; пред
ставлены были, но приказашю Якв&я, покинутыя разбойниками 
сани, шапки и npoqifl вещи; схвачены были какю то подозритель
ные люди и приведеаъ какой то мальчикъ, иоказашями котораго 
надеялись открыть следы престуиниковъ. Самъ Якобш допраши- 
валъ ихъ, лично нриказалъ коменданту Цыплетеву наследовать 
это дело особой коммисс1ей и отыскать неизвестныхъ разбойни
ков ь. Началось самое деятельное следствие, какое когда либо 
производилось надъ разбойниками; начались посылки за подозри
тельными людьми (см. Пичуга Нижняя), брали Царицынскихъ жи
телей, обвиняемыхъ въ пристанодержатетьстве, но изъ за не соблю-
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дешя формальности, едва не поссорились главный начальствеьныя 
лица Царицына и едва не потеряны были сл'1,ды разбойниковъ 
изъ за того, что комендантъ отнесся къ воеводЬ не „промеморгею“, 
а „ордеречъ“. почему воевода не хотйлъ оказывать седМетгая 
коменданту въ розыск^ „разбойныхъ людей11. Комендавтомъ Ца
рицына былъ известный храбрый Цыплетевъ, а воеводой— Фатъ- 
яновь, уличенный во взяткахъ. Но въ то время, какъ возникъ 
этотъ споръ между Царицынскими властями, начальникъ Волж- 
скаго войска, войсковой старшина Савельевъ, прислалъ въ Цари
цынъ 3-хъ разбойниковъ, пойманныхъ выше Дубовки, именно: са- 
маго атамана Рыжаго, Збойкова и Мирошнинова■ За Дмитр1ем? 
Лег1оннчмъ, Стародубскимъ купцомъ Яковомъ и еще однимъ раз- 
бойникомъ, какимъ то Николаемъ, носланъ былъ изъ Дубовки ро- 
зыскъ за Волгу въ Погроменскш городокъ, но Погроменсше кре
стьяне не допустили эту парию до розысковъ, и она воротилась 
въ Дубовку, не сд4лавъ ровно ничего; ничего не сд'Ьлалъ и офи- 
церъ, отправленный главпымъ смотрителемъ Ахтубинскихъ шел- 
ковыхъ заводовъ, надворньмъ сов^тникомь Рычковымъ, по вс/Ьмъ 
ахтубинскимъ селешямъ. Тогда взяли съ Пичужинскихъ хуторовъ 
женъ, зам-Ьшенныхъ въ д'1’,ло обывателей Збойкова и Мукоспева 
(онъ-же Бугай) и они уличили разбойниковъ, наведя на сл4дъ 
и другихъ нреступленш. Самыя м4стныя власти являются далеко 
нечистыми отъ подозрйшй, какъ напр, офицеръ Носковъ и Цари- 
рииынсшй воевода Фатъяновъ'. первый воруетъ у воровъ краден
ные товары, шьетъ себ’Ь изъ ннхъ казакины, нлисовыя штаны, 
учить воровъ ложной присяг^ и потомъ безстыдно обманываетъ 
и ихъ и своихъ главныхъ начальниковъ; Фатъяновъ же—беретъ 
„поэдравлет»“ съ подсудимыхъ. Показашя разбойничьихъ женъ 
разоблачила постуики Збойкова, Мирошникова, Мукоспева и ni,- 
сколькихъ десятковъ другихъ воровскихъ людей.

Раньше чЗшъ взятъ былъ атаманъ Рыжгй, нойманъ былъ 
на Иловл'Ь, въ Пняжъихъ хуторахъ ( Костаревы тожъ) бывшшего 
товарищъ—разбойникъ Шагала (см. это слово) и доставленъ въ 
г. Дмитргевскъ (nuni, Камышинъ), гд'Ь посаженъ былъ въ тюрьму. 
Онь скрывалъ свои отношешя къ атаману Рыжему, но связь его 
съ этой шайкой обличилась случайно: офицеръ Забурунноьо. ограб
ленный Рыжимъ, [фИ;халг, въ Камышинъ въ половил’!, января 
1779 г. и зашелъ на тамошнюю гауптвахту къ знакомому карауль
ному офицеру, увидалъ, какъ вели изъ тюрьмы колодника, быв- 
шаго въ т а й  id, Рыжаго и, вмйст’Ь съ прочими, грабившаго его, 
:-!абуруннова, въ Широкинскихъ вершинахъ, почему и заявилъ объ 
этомъ. Шагала выдалъ вс'Ьхъ.

Популярность Рыжаго, слава его какъ разбойника, прежше 
искусные поб'Ьги изъ рекрутской парии и изъ баталюна, заста
вили Цирицынское начальство опасаться, чтобы Рыжш не ушелъ 
снова: едва онъ былъ иривезенъ изъ Дубовки и посаженъ въ ка
земата у Пречистинскихъ воротъ, какъ изъ комендантской Цари
цынской канцелярш, уже данъ былъ приказъ, стоящему въ кара-
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yiii офицеру, осмотреть на разбойникахъ ножныя деревянныя ко- 
тодки и желтка; „черезъ часъ надсматривать" и никого изъ ио- 
стороннихъ людей къ нимъ не подпускать. ЗагЬмъ вел'Ьно было 
разсадить разбойниковъ „но списку, въ кордегардш“ и, чтобы 
кром’Ь часовыхъ, стояли-бы при нихъ постоянно „два притина“■ 
Однако не смотря на вс1, предосторожности Рыжгй б4жалъ 21 
февраля 1779 года, въ холодную зимнюю ночь, въ полночь: „Бу
дучи въ ручной и ножной колодкахъ, ноказываетъ на сл’Ьдствш 
разбойничш атаманъ, попросился я, якобы для испражнешя на 
дворъ, съ нам'Ьрешемъ бежать, ежели удастся, у часоваго внутри ка
раульни стоящаго;тотъ,вынустя меня.сказалъ и другому часовому-жъ, 
стоящему у гЬней, который меня отпустилъ за караульню, а самъ 
ходилъ по крыльцу, и за мною не ношелъ,— коего видя слабость 
за мною несмотр'Ьтя, снялъ съ себя ручную 'такъ сильно, что у 

'  лЬвой руки, съ кисти, кожу задернулъ до крови, а потомъ и нож
ную (колодки), и зайдя за стоящ} ю, по близости караульни, избу 
и прямо къ мясному ряду черезъ полисадникъ (деревянный тынъ) 
иерел'Ьаъ и ноб’Ьжалъ за Волгу, въ одной руба.шк'1’, и босикомъ, 
им^я сапоги въ рукахъ, кои при снят in колодки съ ногъ ски- 
нулъ для легчего чрезъ полисадъ перелазу, а иерешедъ за Волгу, 
обулъ и ношелъ но берегу до самаго св^ту, и как ь нашелъ стогъ 
с'Ьна, лежалъ д'Ьлыя сутки, а на другой день изъ стога вышедши, 
увидйлъ мужика, дрова приготовляющаго, а какъ зовутъ, и от
куда. не знаю, ноиросилъ одежды, которой, видя меня въ одной 
рубашкУ;, и далъ съ себя старый зипунъ и кусокъ хл’Ьба. Мужикъ 
остался на томъ м’Ьст’Ь, а я ношелъ, ведомства ахтубинскихъ гаел- 
ковыхъ заводовъ, въ Нижнее Погромное селеше и, по прежней 
знаемости, нришелъ къ тамошнему крестьянину Петру Кремлеву 
на дворъ и, опасаясь н'Ьтъ ли у него стороннихъ людей, зал^зъ 
къ нему въ сЬнницу и зарылся въ ciuio, пробывъ одну ночь, по
утру присланными изъ Ахтубинскаго городка казаками и того 
жительства крестьянами въ с1;п1; найденъ“. Атаманъ говорилъ 
при томъ на jpiipoc'b, что онъ часовыхъ не подкупалъ, погони 
„не видалъ и крику не слыхалъ; изъ помянутаго же селешя на- 
M'fcpeHie им'Ьлъ идти въ Соленой городокъ, что близъ Камышинки, 
и тамъ укрыватца въ имеющихся, близъ соленой пристани, зем- 
лянкахъ у бурлакъ. гд'1, прежде йёго, я, будучи въ бйгахъ. укры- 
вался“. Рыжiii былъ нойманъ не дал’Ье какъ черезъ 2 дня по 
уход'Ь изъ заключешя. Надъ караульными офицерами и часовыми 
солдатами, по случаю побега Рыжаго, наряженъ былъ судъ и опре
делено: „подпоручика Хомуцкаго, за нечинеше, будучи на кара- 
v.гЬ у воротъ, пове.1'1,ннаго осмотра черезъ час ь того времени, 
когда важный разбойнтъ Овчинниковъ (такъ назывался Иванъ 
Рыжш въ баталюп’Ь) б4жалъ; сержанта Шумилина, за сонъ, что, 
немалое время спустя по выпуску того колодника, отъ разгово- 
ровъ часовыхъ пробудиться немогъ... Написать въ рядовыя: пер- 
ваго на м^Ьсядь, а носл'Ьдняго до высл\ги“, а двухъ часовыхъ 
солдатъ приговорено казнить сме/miito.
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Рыжш  и его товарищи долго сидели въ Царицынскихъ 
казематахъ и ждали р’Ьшенш своей участи. Черезъ lVa года, 
после .поимки атамана, пойманъ бы чъ на конецъ и его товарищъ 
Дмитрш Леггонный.— (Въ виду того, что это Царицынское архив
ное д1>ло изчезло безсл'Ьдно и возстановить его можно только по 
тр^дамъ уважаемаю Д. Л. Мордовцева, какъ единственный те
перь источникъ, мы приводимъ подробную выписку изъ его \,По- 
низовой в о л ь н и ц ы т. II, 1867 года).

Рынокъ, рынки, — мысы, выдающееся отъ береговъ въ реку 
Волгу.

Рынокъ, Орловка тожъ, село Царицынскаго уезда, 2 стана, 
Ерзовской волост», на правомъ берегу р. Волги, въ 15—17 вер
стахъ выше г. Царицына, въ 12— 14 отъ волостного села Пичу
ги (Ерзовка тожъ), въ 8 отъ с. Орловки (Собачья Балка тожъ), 
и въ 2V-3 верстахъ отъ деревни Спартанки; зимняя езда въ Ца
рицынъ и посадъ Дубовку—льдомъ по Волге. Село расположено 
подъ 48°,50' сев. шир. и 14°,20' вост. долг, отъ Пулкова, на вы- 
сокомъ, отъ уровня р. Волги, ровномъ местЬ, которое выдается 
мысомъ въ самую реку, видномъ съ нея на далекое разстояше; 
отъ этого мыса село получило свое название, такъ какъ мысы на 
Волге называются—рынками■ Назваше Орловка— отъ с. Орловкп 
(Собачья Балка), изъ котораго выселились сюда крестьяне. Око
ло села, съ южной его Стороны, впадаетъ въ Волгу балка— Сухая 
Мечетка, а почти противъ, немного ниже, Волга отделила въ 
лево, вх луговую сторону, рукавъ Ахтубу. Въ окрестностяхъ 
Рынка расположены: къ югу, вь 1 версте, усадьба Мишина, за
темъ деревня Спартанка и хуторъ Ж >р.ова; въ 1 версте—ху
торъ Белы й Ключъ г. Данилова, въ 2-хъ верстахъ къ северу 
усадьба гг. Лятошинскихъ; за ней, на берегу Волги дер. Виннов- 
ка и въ 300 саженяхъ отъ (.ела Рынка, на правомъ берегу бал
ки Сухой Мечетки, —усадьба г. Иванова, Белова тожъ. Садовъ 
въ селе нетъ, а имеются лишь небольпие но.тисаднички при до- 
махъ.

Въ конце 1830-хъ или начале 40-хъ годовъ часть носе- 
ленцевъ деревни (ныне села) Орловки, Собачья Балка тожъ, вы
ходцы изъ Орловской и другихъ губеЬпхй, выселились за 8 изрстъ 
къ востоку на самый берегъ Волги, находившийся въ наделе 
Орловскихъ крестьянъ, образовавъ такимъ образомъ хуторъ, наз
ванный Рынкомъ, который до 1876 г. принадлежа тъ къ Орлов
скому обществу и показанъ въ списке населенныхъ местъ цен
тральнаго статистическаго комитета, издашя 1862 г., где казен
ная деревня Орловка, Рынокъ тожъ. значится при р. Волге, въ 
17 верстахъ отъ уезднаго города Царицына, и въ ней, въ 1860 
г., 78 дворовъ, 300 душъ мужского нола, 293 женскаго, всего 
593 души обоего пола; мельницъ—5.—Въ 1867 году въ деревне 
Рынокъ отстроена и освящена деревянная церковь Михаила Ар
хангела; бывнйй хуторъ переименованъ въ село и въ администра- 
тивномъ отношенш отделился отъ села Орловки; пользоваше же
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земельнымъ над^ломг осталось и до сего времени совместное, 
на нрежнемъ основаши, такъ что оба села влад^готъ до 11692 
1,есят. \гдобной и неудобной земли (см. Орловка, Собачья Балка 

тожъ). По с в ,Ьд'Ь*1Я м ъ  Саратовской Губернской Земской Управы, 
въ с- Ръгнюъ считалось въ 1882 г.: 137 домохоз., 376 душъ муж
ского пола, 391 женскаго. всего 767 душъ обоего нола государ
ств ен н и к а  крестьяне. По свЪд’Ьшямъ г. Шишова ((_ аратовскш 
Губернскш Ведомости, 1890 г., Л» 37) зд'Ьсь къ 1890 г. бы го 
наличнаго населешя 478 душъ мужского пола, 486 женскаго, 
всего 964 души обоего иола, въ 27 диорахъ. Крестьянсше дома 
деревянные, частью же изъ дикаго камня и сырцеваго кирпича, 
крытые тесомъ и соломою. Селеше разбросано въ безпорядк-Ь на 
значительномъ п ространстпЬ. При въ’Ьзд'Ь въ село, съ  севера, 
изъ слободы Пичуги (Ерзовка тожъ), стоитъ небол!,шая деревян
ная церковь во имя Архистратига Михаила, построенная къ 1867 
г.; съ этого врамени Рынокъ сталъ считаться сомостоятельнымъ 
приходомъ съ припискою къ нему деревень Винновки и Спар
танки. По св'Ьд!;шнмъ Сарат. Енарх. Вйд. 1897 г. (Jv 3) М гг 
хаило-Архангельская церковь въ с. Рынк’Ь построена нъ 1865 г., 
деревянная, однопрестольная, при ней деревянная сторожка и 2 
дома для причта. При церкви пахотной земли 40 десятинъ. 
Причтъ—свнщенникъ и исаломщикъ иолучаютъ казеннаго жало
ванья оба—141 рубль и яром’1, того отъ прихожанъ 150 рублей 
въ годъ. Церковно-приходское попечительство существуете съ 
27 мая 1892 г .— Въ сел^ есть »земская школа съ 1 февраля 1893 
г. и школа грамоты съ 22 ноября 1890 года. Къ приходу 
принадлежать 3 деревни: Спартанка—въ 3-хъ, Жгрковка — иъ 
4-хъ и Винновка— въ 5 верстахъ. Всйхъ прихожанъ въ 1896 г. 
числилось 1258 душъ обоего пола всйхъ сословий (См. карту- 
стр. 300).

Крестьяне занимаются землед’Ь.1пемъ и рыболовствомъ въ р. 
Вол1"Ь; живутъ они б'];дпо; ремесла въ сел'Ь неразвиты, грамот
ность до 1891 года стояла на самой низкой степени, за отсут- 
-с’пиемъ школъ: лишь въ 1891 году открыта церковно-приходская 
школа, а затемъ въ 1892 г.—земская. Все населеше Рынка— пра
вославное. Скота у крестьянъ было въ 1890 г.: 97 лошадей, 166 
рабочихъ воловъ, 149 коровъ, 96 нетелей, 149 телятъ, 651 ов
ца, 71 каяа. По свЬд/Ьшямъ Ерзовскаго волостного правлешя 1894 
года жители с. Рынокъ пользуются водою изъ р. Волги и 3-хъ 
колодцевъ въ селевш; въ 1894 г. считалось здЪсь 135 крестьян- 
скихъ дворовъ, строешя частью деревянныя, частью изъ дикаго 
камня и сырцеваго кирпича, крыты тесожъ и незначительная 
часть соломой съ глиной: жителей—517 душъ мужского нола, 
514 женскаго, всего— 1031 душа обоего нола крестьянъ собствен- 
никовъ, бышнихъ государственныхъ, состовляющихъ одно, сель
ское общество, имеющее пад’Ьлъ въ общемъ вл*д1>ши съ селомъ 
Орловкой. 1v])OM'Ij того въ сел'1,: духовнаго звашя 2 души муж
ского нола и 3 женскаго, разночинцевъ— 5 душъ мужского пота
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и 7 женскаго, а всего жителей въ с. Рынк’Ь, съ крестьянами,—  
1048 душъ обоего пола; въ зимнее время часть села занимается 
п.тетешемъ корзинъ для перевозки замороженной рыбы, которыя 
сбываются въ г. Царицын^ отъ "20 до 30 коп'Ьекъ за штуку. 
Ияъ торгово-промышленныхъ заведенш въ 1894 г. было въ селё: 
постоялый дворъ— 1, меючныхъ лавокъ—2, в4тряныхъ мель
ницъ— 5, кузница— 1.— (Св'Ьд'Ьшя Губернской Земской Управы 
1882 1'.; списокъ населенных! Яйстъ центральнаго статистичес
каго комитета 1862 г.; военно топографическая карта генераль- 
наго штаба, изд. 1889 г ; Саратовом» Губернскш Ведомости 
1890 г. ЛгЛ» 36 и 37. В Шишова, и св'Ьд-Ьшя Ер::овскаго воло
стного правлешя 1894 года).— По свйд'Ьшямъ А. А. Зимнюкова, 
въ 1898 г. въ с. Ринк'!; считалось 151 дворовое м'Ьсто съ раз
ными постройками, 501 душа мужского пола, 526 женскаго, все
го 1027 дупгь обоего пола; 1 деревянная церковь, 2 школы, 1 
общественный хд'Ьбный магазинъ, 7 в'Ьтряныхъ мукомольныхъ 
мельницъ, 3 мелочны» лавки, 1 винная лавка, постоялый дворъ 
и пожарный сарай съ обозоыъ и принадлежностями. Грамотность 
порядочно развивается въ аМгк, такъ что р’Ьдко найдешъ семью, 
въ которой небыло бы грамотна го; вообще Ерзовская волость въ 
отношенш грамотности далеко ушла виередъ отъ прочихъ во
лостей.

PtwaKi— рыболовная cJ;ть на Волг4; см. сгъти и неводь.
РЬзовка, Иловла тожъ, немецкая колошя Камышинскаго 

укзда, Каменской волости; см. Иловла колошя.

С.
Савиловъ Георгш Васильевичъ, дворянинъ Царицынскаго 

’ ■Ьзда. внесенъ въ родословную книгу Саратовской губернш съ 
1884 года. Владеетъ при с. Ольховк’Ь 286 десятинами земли. 
(Списокъ дворянск. депутате к. собраш’я  189 5 г.).

Садовая сганщя Волю-Донской Жвл'Ьзной дороги (см. это сло
во), между станпдями Волжской и Крутой, въ 6 верстахъ къ за
паду отъ г. Царнцына и Волжской станцш и въ 7 верстахъ отъ 
железнодорожной станцш Црутсй; оба эти переезда гористы. Она 
отстроена и открыта въ 1862 году.

Сайгаки и чи сайт  сходны съ степными антилопами, живутъ на 
юго-восток'!; Европы, собираемся въ начала осени стадами, пита
ются преимущественно солонечными растешями; пугливы; дер
жатся въ глухихъ м'Г.стахъ вдали отъ поселенш и лишь изредка 
появляются въ заселенных'!. ИЙстностяхъ и пасутся въ ноляхъ, 
не д^лая посл'Ьднимъ большого вреда. Въ нрошломъ еще XVIII 
сто.гЬтш сайгаки водились въ степяхъ Камышинскаго и Царицын
скаго уквдовъ, по правой сторотЬ Волги; но въ настоящее время 
они обитаютъ въ заволжскихъ степяхъ и по времепамъ переселя ■ 
юте» стадами съ одного м^ста на. другое. Уто то переселеше ихъ
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послужило основашемъ народнаго иовйрья, распространен наго въ 
Камышинскомъ и Царицынскомъ \ 1;вдахъ, что суслики, зайцы, 
крысы и сашаки имЗлотъ своихъ пастуховъ—людей таинствен- 
ныхъ, большею частью невидимыхъ. (Этнографическое обозр’Ьше 
1893 г., Л» 3; ст. А. Н. Минхъ.).

Сакенская мельница Камышинскаго уЬвда, Иловлинской во
лости, на р'Ьчк'Ь Мокрой ОльховкЪ, на общественной надельной 
землЬ колонш ОйердорФъ, отъ которой отстоитъ въ 4 верстахъ. 
По св’Г.д’Г.ш'нмъ Иловлинскаго волостного нравленш 1894 года, 
зд-Ьсь было: 1 дворъ, 4 деревянныхъ и 3 каменныхъ строешя;

^ постоянно живущихъ зд'Ьсь 5 душъ мужск- пола и 8 женскаго.
Саламатино*), Салом ттно тожъ, волостное село Камышин

скаго у!;зда, Саламатинской волости, 3-го стана, 9 участка кем- 
скаго начальника, бывше-государственныхъ крестьянъ великорос
сов!, и частью малороссовъ, православныхъ и частью молоканъ; 
лежитъ подъ 50,° Г  северной широты и 14V20 восточной долго
ты отъ Пулкова. Гело расположено на л^вомъ бол^е низкомъ бе
рег) р. Иловли, къ которой им’Ьетъ 9 подъ^здовъ и въ селЬ 32 
колодца, верстахъ въ 200 отъ г. Саратова и въ 45 верстахъ отъ 
у1;здн*го города Камышина, на проселочныхъ трактахъ, которы- 
ми сообщается съ ближайшими селешями и соседними им in i  л ми 
Шемякина и Ковалева. Въ селЬ церковь, волостное правленю, 
школа, базары, фельдшерскш лунктъ и квартира полицейскаго 
урядника; длина Саламатина около 2-хь верстъ, окружность око
ло 6 верстъ, улица собственно— одна.

По документамъ 1770-хъ годовъ, зд ’Ьсь были уже въ среди
на XVIH в-Ька Саламатинсте хутору, Волжскаго казачьяго вой
ска, служивнпе часто нритономъ б'1;глымъ, бродягамъ и разбой
никами въ август^ 1774 г. самозванецъ Пугачевъ носылаетъ въ 
Саломатннъ хуторъ манифестъ на имя атамана Антиповской ста
ницы (см. эго слово) Ивана Платонова, требуя признать его импе- 
раторомъ Петромъ Ш и покорности старшинъ и казаковъ; въ 
1777 и 1778 годахъ на Саломатиныхъ хут<>рах ь у казака Гусева 
и малоросса Сумцева им];ли пристанище разбойники Рыжш, Ш а
гала, Щербакъ и другие, ироизводивнйе отсюда свои смелые 
наб'Ьги и грабежи. По местному нреда uiro хуторъ, а зат1;мъ и се
ло, п о л у ч и л и  свое назваше отъ казака Саламатина, перваго за- 
сельщика этихъ хуторов!., занимавшагося разбоями. Въ 1778 го
ду Волжское войско было уничтожено и казаки переселены на Моз
докскую лишю на Кавказъ; на ихъ м'Ьста правительство стало 
селить крестьянъ изъ внутреннихъгубернш, Въ 1790—92 годахъ 
переселились сюда изъ разныхъ м'Ьстъ Пензенской губернш до 
400 душъ, заставшихъ зд'1;сь еще л4са и стели, въ лЬсахъ жили 
еще разбойники, да и въ начал’!; XIX столпил ютились и поша
ливали б'Ьглые и безпасиортные, в и о с л 'Ь д с т р л и ,  къ первымъ за- 
сельщикамъ присоединились принглецы изъ Тамбовской и Курской

*) Саламата—народное кушанье.
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губернш, а ьъ 1850-хъ годахъ поселены зд'1>сь малороссы изъ Дари- 
цынскаго уЬзда, селенш Гусевки, Ольховки и другихъ. Въ 1818 
году сооружена зд4сь церковь Архистратига Михаила. По списку 
населенныхъ лгЪстъ центральнаго статистич. комитета, изд. 1862 
года, казенное село Саламатипо показано на яросе.ючномъ црак- 
т'1',, при р. Иловл-Ii, въ -15 верстахъ отъ уЬзднаго города Камы
шина, и въ немъ, въ 1860 г.:— 187 дворовъ, 1017 душъ мужско
го пола, 1076 женскаго, всего 2093 души обоего пола; церковь 
православная— 1, базарь, мельница. Но земской переписи 1886 г. 
въ с. Саламатить считалось наличныхъ 560 домохозяевъ, 1655 
душъ мужского пола, 1634 женскаго, итого 3289 душъ обоего по
ла бывше государственныхъ крестьянъ великороссов и малорос
совъ, православныхъ и сектантовъ, кроягЬ to i о 37 семей постоян
но отсутствующихъ и 20 семей въ 103 души обоего иола посто- 
ронняго населешя; въ ce.rf> считалось грамотныхъ 311 мужчинъ 
и 23 женщины. ВсГ.хъ жилыхъ избъ 557, изъ ннхъ камепныхъ 
2, деревянныхъ 550 и мазанковыхъ— 5; крытыхъ жел'Ьзомъ— 1, 
тесомъ— 76, соломой—480. Промышленным, заведенш 15. кабакъ 
— 1, лавок*—4. По той-же переписи считалось у крестьянъ: плу- 
говъ— 283, сохъ—2; воловъ—663, лошадей и жеребятъ— 635, ко
ровъ п телятъ— 1344, овецъ— 3785, свиней— 238, козъ—22. Вс'Ьхъ 
повинностей и платежей въ 1885 году приходилось съ общества 
10702 рубля; дох<>дныхъ оброчныхъ статей 1732 рубля. Всей на- 
д 'Ь л ь е г о й  земли: но даннымъ казенной палаты 10907 десятинъ 
удобной, но св'Ьд'Ьтямъ же губернск. земской управы 1886 года 
удобной— 108G(iV2 десятинъ (въ томъ числ'Ь пашни 5410 десят.) 
и неудобной—1С66тв десят., всего— 14133 десятины. Первые по
селенцы владЬли землей по захвату; пахалъ и косилъ каждый 
сколько могъ, но затЬмъ стали делить ее но ревизскимъ душамъ, 
а въ 1880 году под’Ьлили ее на 3 года по числу наличныхъ 
JPj шъ мужского пола, начиная съ годового возраста. По истече- 
H in  3 къ .гЬтняго срока земля снова была перед-Ьлена, но уже на 
всЬхъ безъ исключешя лицъ мужского пола со дня рожденiя, ~ 
154У душъ. Въ 1886 году новый неред'Ьлъ на 3 года былъ на 
1750 душъ, разбиваясь на сотни, по Ю дееятковъ въ каждой. До 
13 сотенниковъ над'Ьльной земли общество отводитъ церковно- 
служителямъ; кром!; того много земли совсЬмъ не распахивается. 
Надельная земля расположена по об'Г, стороны р. Иловли; за p i - 
кой пашня начинается въ 4-хъ верстахъ отъ селешя и тянется 
на 2 версты, а но сю сторону р'Г.ки она начинается въ 2-хъ вер
стахъ и тянется па 10 верстъ. Л');съ за р'Ькой недалеко отъ села. 
Наделъ местами гористый и весь изрыть оврагами; горы въ од
номъ M'hcri; к&менистыя, камень крупный, мягкш, легко тешется 
топоромъ и его употреб тяютъ для построекъ Чиста#» зернозема, 
глубиною lh  аршина, только до 300 сотенниковъ (100X100 саж.)- 
въ небольшомъ участк'Ь, расноложенномъ къ области Войска Дон
ского; остальная земля супесчаная, а 7з песчаная, подпочва незд'(’. 
красная глина- Много земли неудобной, которую никогда не рас-
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пахивали. 'Платежи вполне окупаются землей. Въ о к р е с т  пост л х ъ  

села нисколько кургановъ, называемыхъ Мамаевыми; есть преда- 
Hie, что когда то здесь жили татары; одинъ изъ кургановъ назы
вается золотымъ, потому что въ немъ находили золотыя пуговки. 
Покоса общество имеете по земскимъ даннымъ 1602 каз. десят.; 
л'Ьсу у крестьянъ числится по плану 1868 г.—499 десятинъ, изъ 
нихъ 40Va десят. неудобнихъ: круинаго давно уже н'Ьтъ, остал
ся только въ колъ и несколько потолще; его дёлятъ не ежегод
но, а какъ вздумгется. Нокуиаютъ л'Ьсъ (чернолесье) въ удЪлъ- 
номъ ведомстве и у арендаторовъ въ Ц&,рицынскомъ у езде но 7 
— 10 рублей за 1X80 саженъ. Топять преимущественно кизяка
ми. Дворовыя места не одинаковаго размера; огороды (картофель- 
ники, капустники, коноплянники) переделяются одновременно съ 
иахотной землей. Тотъ кто держитъ болыше сады, обыкновенно 
нередъ неред'Ьломъ, покупаете огородное место у бФ.дняковъ, и 
такимъ образомъ оставляетъ за собою свои сады. Бахчи на вы
гоне. Прежде въ селеши было много садовъ. но ихъ постепенно 
уничтожили и лишь ct, конца 1880-хъ годов*, стали снова разво
дить: садятъ яблони, анисъ, бель, черное дерево, зерновку и не
много вишни. Большой урожай бываетъ только я4тъ черезъ 5, 
такъ какь весной обыкновенно нападаете червь; плоды продаюгъ 
обыкновенно но окрестнымъ селеи1ямъ. Арбузы садятъ преимуще
ственно для себя и только въ урожай продаютъ на базарахъ. 
Подъ бахчи аренд], ютъ несчаныя залежи (трехгодичныя) у г. Ше
мякина по 20 коп.-за 1X100 саженъ (при чемъ влад'Ьлецъ земли 
нанимаетъ караульщика) и въ казенныхъ участкахъ по 10 коп. 
за 1X100 саж. (караульщика нанимают'!, сами). Прежде арбузы 
сеяли, теперь же ихъ больше садятъ въ лунки но 3 зерна въ 
каждую; на плети выходящей изъ лунки, длиною сажени въ 2, 
бываетъ до 30 арбузовъ; сеютъ съ Благовещешя, поси'Ьваютъ же 
арбузы къ 20 ш ля Общественныхъ запашекъ въ селе не суще
ствуете; запасный лпрской хлебный магазинъ выстроенъ изъ крас- 
наго л'1;са и крыть тесомъ. ОЬютъ преимущественно пшеницу 
кубанку, которая выгодна для продажи; ржи сеютъ немного мень
ше; овса, проса и льна— по немногу. Строго определенной систе
мы хозяйства не существуете: одинъ участокъ пахотной земли
засевается ежегодно—никогда не отдыхаете и при томъ безъ вся- 
каго порядка и правильности въ смёне хлебовъ: „Ерунда у насъ 
тамъ“, говорятъ сами крестьяне. Въ другомъ участке, по сю сто
рону реки, существуете некоторая правильность, онъ разделенъ 
на две части: каждая изъ нихъ 3 года сряду засевается, а за
темъ 3 года находится нодъ залежью. Пашутъ исключительно 
плугами русскими или же железными дьухъ и трехъ лемешными 
(плуги покупают* въ Камышине). Те, кто имеютъ по одной ло
шади, соединяются въ группы, покупаютъ плугъ и пашутъ супря
гой. Бороны обыкновенно съ железными зубьями. Подъ рожь не 
пашутъ: ее сеютъ прямо но жнивьяыъ съ 15 августа и потомъ 
забороновываютъ. Весь хлебъ, кроме ржи, въ снопы не вяжутъ,
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а прямо складываютъ въ ометы; рожь молотятъ цепами, а осталь
ные хлеба катками, впрягая въ нихъ лошадей; катки дубовые, 
цилиндричесше съ продольными выемками и брусками. Продаютъ 
хлебъ въ Камышинъ. Землю арендуютъ въ розницу, преимущест
венно у землевладельцевъ Шемякина и Ковалева, причемъ пла
тятъ (1887 г.) за 2-хъ летнюю залежъ по 15— 16 р. за сотенникъ, 
за трехлетию») но 20 р., за мягкую подъ рожь (после 2-хъ хлЬ- 
бовъ) по 10— 11 р. Снимаютъ также въ области Войка Донского 
3-хъ летнюю залежъ по 11— 12 рублей, мягкую по 7— 10 рублей 
за сотенникъ. Раньше цены на землю были меньше: въ 1871 г. 
платили по 3—5 рублей за сотенникъ. Некоторые сдаютъ свой 
душевой наделъ, весь съ лугами и бахчами ча уплату всехъ по
датей и повинностей и приплату 3-хъ рублей. Кроме земледе.йя 
крестьяне занимаются и другими промыслами: въ 1887 г. въ се
ле имелось —14 валялыциковъ, 8 кузнецовъ, 5 каменьщиковъ, 8 
мельниковъ, 4 портныхъ, 8 нлотниковъ, 11 сапожниковъ и проч.; 
нищихъ въ селе было 9, изъ нихъ 3 женщины. Доходовъ въ 1886 
году общество получило: съ кабака 1700 рублей и за базарную 
площадь 32 рубля. Водяная мукомольная мельница на р. Иловле 
отдана обществомъ на 49 летъ колонисту Райсиху съ темъ, что
бы онъ уплатилъ предшественнику своему — ареьдатору всю сум
му, какую ему общество должно за причиненные ему убытки. 
Дети обучаются въ земской школе, здесь же въ селе.

По сведеншмъ С. А. Щеглова 1890 года въ с. Саламати- 
тъ считалось всехъ домовъ 569, изъ нихъ деревянныхъ 559, гли- 
нобитиыхъ 10; крытыхъ железомъ—4, тесомъ 150, соломою 415. 
Въ селе находятся: а) Каменная церковь во имя Михаила Ар
хангела, построенная въ 1818 г., при ней— священникъ 1, ;цаконъ 
— 1 и нсаломщикъ— 1; нриходъ ея состоитъ изъ села Саламати- 
на и Галаматинскаго выселка; б) Земская школа, открытая вь 
1873 г.. помещается въ деревянномъ, крытомъ железомъ, обще- 
ственномъ доме,- при ней учитель— 1 и въ ней обучалось, въ 1889 
г., 120 мальчиковъ и 5 девочекъ, всего 125 учащихся, разде- 
ленныхъ на 2 перемены: до обеда —67 мальчиковъ и бдЬвочевъ, 
а после обеда—48 мальчиковъ; в) Волостное правлеше, откры
тое съ 1840 года, помещается въ деревянномъ волостномъ до
ме, крытомъ железомъ; г) При волостномъ иравленж имеется 
ссудо-сберегательная и вспомогательная касса крестьянскихъ, Mip- 
скихъ и сиротскихъ суммъ, образовавшаяся изъ капитала, нере- 
даннаго Саратовскою Палатою государственныхъ имуществъ, при 
нредписаши 17 августа 1854 г., въ количестве—1093 рубля 33 
коп.; къ 1890-му году эта касса состояла изъ 7993 рубл. 59 
коп., выданныхъ въ ссуду по 6°'о годовыхъ: д) Церковно-приход
ское попечительство учреждено съ 1878 г., имеетъ капиталъ въ 
2000 рублей, внесенный въ ссудо-сберегательную кассу при 
Камышинскомъ казначействе изъ 4 %  годовыхъ; капиталъ ьтотъ 
образовался изъ обязательна го сбора съ каждой наличной души 
по 1 рублю, на иеправлеше церкви въ с. Саламатине; e l По



— 875 -

жарный сарай деревянный, крытый тесомъ; въ немъ находится: 
заливныхъ трубъ—2, бочекъ— 3, багровъ— 7, нарусовъ— 3, ухва- 
товъ— 3, лестница— 1, ведеръ—2, лошадей— 2 и караульныхъ— 
2 человека; ж) Общественный запасный магазинъ деревянный, 
съ каменными столбами, крытый тесомъ; въ немъ должно быть 
хл'Ьба: озимого— 1120 четвертей и ярового 660 четвертей, но 
хл'1;бъ разобранъ въ ссуду съ 1880 года но случаю неурожая и 
п о с л е д у ю щ и х ' ! ,  неудовлетворительныхъ годовь. Кром^ того въ 
ce.rfi: волостной судъ, фельдшерскш пунктъ, урядникъ и 14-й 
военно-конскш участокъ.— Въ селе, при базарной площади, име
ются 4 общественныя деревянныя лавки, сданныя въ аренду од- 
носельцу Куркову съ 1886 года на 6 л'Ьтъ подъ его выстройку, 
съ приплатой ежегодно въ пользу общества но 30 рублей; база
ры на этой площади бываютъ еженедельно но пятницамъ и при- 
носятъ обществу ежегодный доходъ въ 1000 рублей; торгуютъ 
нреим5щественно мелочнымъ и мануфактурнымъ товаромъ, а 
также местными произведешями. Скотсия ярмарки хотя и раз
решены 3-хъ дневные на Св. Троицу, но Торговли скотомъ на 
нихъ не бываетъ. Кроме того въ сел']’, (въ 1889 году): мануфак
турных'!. лавокъ—2, крестьянъ: с. Саламатина Кобылина и с. 
Рыбинки Кудинова; мелочныхъ лавокъ— 2, крестьянъ с. Салама
тина Крюкова и Брадулина; 1 лавка кожевенныхъ товаровъ, 
Р'Ьшет’ь, щепного товара, дегтя и ворвани, Камышинскаго минча
нина Волкова. Винныхъ лавокъ 5: Камышинскихъ купцовъ Си- 
доренки и Б'Ьлухина, крестьянина с. Гуселки (Камышинскаго 
У'Ьзда) Дружинина, Камышинскаго мещанина Нортнова и кресть
янина Владимйрской губ. Автономова. Ренсковой погребъ— 1, Ка
мышинскаго купца Сидоренки. Мельница воцяная 1 на р. Илов- 
л'(’,, въ 1/-2 верст^ на востокъ отъ села, нринадлежитъ Салама- 
тинскому обществу, находится въ аренде у поселян ни колоши 
Щербаковки Марш Ермолаевой Райсихъ безплатно, за обществен
ный долгъ поселянину Кине, образовавшшся исл'Ьдспие грамод
ной порубки у него обществомъ леса и изъ перестройки новой 
мельницы, срокомъ на 49 л4тъ. Ветряныхъ мельницъ 5, ностро- 
енныхъ на общественной земле и принадлежащихъ мйстнымъ 
кпестьянамъ: Корноухову объ 1 поставе, Опейкину и Пошвалову 
о 2-хъ, Любимову и Воробьеву—о 3-хъ ноставахъ. Маслобоенъ — 
2, м'Ьстныхъ крестьянъ Костянова и Дружинина, съ 1-мъ двига- 
телемъ при одной лошади. Овчинное заведеше на 1 чанъ, вы
рабатываете до 500 овчинъ но заказу. Красильное заведеше— 1, 
на 2 чана.— Иромышленниковъ въ 1889 г. было: 3 человека за
нимаются выделкой плуговъ въ своихъ кузницахъ, преимуще
ственно великимъ ностомъ; кроме того еще 2 занимаются кузиеч- 
нымъ ремесломъ; сапожниковъ—7; валяльщиковъ 30 че.иовекъ, 
занимающихся преимущественно въ зимнее время валяшемъ теи- 
лыхъ саногъ (валянокъ), отправляясь на заработки въ окольныя 
селешя и область Войска Донского, работая мзъ MaTepia.ua заказ- 
чиковъ. Всехъ наличныхъ жителей къ 1890 году было въ селе:
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1820 дулп> мужского пола, 1791 женскаго, всего 3611 душъ обо
его иола, въ томъ числЬ: правгклавныхъ 3888 душъ обоего пола, 
молоканъ воскресенской секты— 223, ве шкороссовъ— 2407 и ма
лороссовъ— 1204 души обоего пола. Изъ числа жителей богатыхъ 
— около 25 домовъ, среднихъ—около 3^0 и б£дныхъ— 244 дома. 
Грамотныхъ, съ учащимися: 364 души мужского пола и 15 жен
скаго. У крестьянъ считалось въ 1890 г. до 100 американскихъ 
цлуговъ, до 700 простых!., всего около 800 плуговъ. Землю не- 
навозятъ, навозъ идетъ на кизяки для топлива. Молотятъ ло
шадьми, деревянными и каменными катками и ц'Ьнами. Врагами 
сельскаго хозяйства явлются: морозы, засухи и мгла, часто унич
тожающее посевы; летуч1е пески: суслики, при несение большой 
вредъ нолямь и которыхъ жители выливаютъ изъ поръ, ловятъ 
капканами, забиваютъ ихъ норы травою и землею съ сЬрнистымъ 
углеродомъ, оканываютъ поля канавами, въ 1885 г. появилась 
здЪсь итальянская саранча, но большого вреда нолямъ не сдела
ла. Въ концЬ 1880-хъ годовъ стали заводить зд'1;сь верблюдовъ, на 
первый разъ до 4-хъ пггукъ. Во время засухъ, какъ въ 1887 г., 
рогатый скотъ бол'Ьегъ зд±сь ягцуромъu, противъ котораго упот- 
ребляютъ смазываше языковъ дегтемъ, см'Ьшевнымъ съ солью, 
чеснокомъ, а также челов'Ьчьимъ каломъ; въ 1885 г. была чума 
на рогатомъ скогЬ, продолжавшаяся 2 месяца. Спещальныхъ 
охотниковъ и рыболововъ въ сел± нЬтъ, занимаются этимъ не
которые для себя; зд'1,сь водятся лисы, зайцы и въ небольшомъ 
числе волки; изъ пернатой дичи— утки, бекасы и очень редко 
вальдшнепы, преимущественно по озерамъ Большему, Малому и 
Кочкарному. Рыбу крестьяне ловятъ для себя бреднями, сутка
ми, вентерями и удочками, въ р. Иловл4 и озерахъ Вольшомъ и 
Маломъ, изъ которыхъ первое у подошвы Капитанской горы, а 
второе ближе къ селу; въ Иловл'Ь водятся: сазанъ, лещъ, щука, 
судакъ, окунь, линь, бершъ и друпя мелыя породы, въ озерахъ 
— окунь, лещь, щука, карась и линь, кроме того эти места и — 
зобилуюгь раками.— Земельный наделъ Галаматинскаго общества 
состоитъ изъ: усадебной земли— 80 десят. 1284 саж., выгонной— 
806 десят. 1276 саж., пахотной 6743 -десят. 1430 саж., луговъ 
1602 десят. 202 саж.. подъ л'Ьсомъ 4У8 десят. 2050 саж., всего 
удобной земли 9731 десят. 592 саж. и неудобной подъ песками, 
озерами, болотами, реками и нроч.— 4432, десят. 418 саж., вся 
же над'Ьльная площадь 14164 десяг. 1010 саженъ. Подъ огоро
дами считается 37 десятинъ; подъ л'Ьсомъ собственно 490 десят. 
2050 саж., круннаго нАтъ, въ настоящее время лишь мелкш 
дубъ, осина, ольха, вязъ, некленъ, липа, дикая яблоня и тар- 
новникъ; въ прежнее время, летъ 30 тому назадъ, л'Ьсъ былъ 
строевой и непроходимый; опустошительная рубка последовала 
после отмены казеннаго надзора за нимъ; теперь .тЬса въ п'1;де- 
Hin Саратовскаго лф.соохранительнаго комитета и рубки непроиз- 
водятся, а обществомъ наняты 3 полесовщика.—Садоводствомъ зани
маются семей 20, для своего потребленia: подъ ихъ садами око
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ли 15 десятинъ яблонь, дуль и вишни; при хорошем» урожае 
сборъ плодовъ продается своимъ же одноеельцамъ: вообще къ 
садоводству жители большой охоты не имФ.ютъ. Огоро щичествомъ 
.снимаются все, только для своей потребности, разводя карто
фель, к а тету , огурцы и тыквы. Для своихъ иостроекъ крестьяне 
берутъ камень изъ горъ, идущихъ по правую сторону реки 
Иловли.

Плад'Ьпш с. Саламатина граничатъ съ востока землями с. 
Таловки, съ северо-востока надйломъ с. Костарева, съ севера 
казенными оброчными статьями, сь юго-запада землей крестьянъ 
с. Рыбинки, съ юга—купца Шемякина и крестьянъ Саламатин- 
скаго выселка. Верстахъ въ IV2 къ северо-западу отъ с. Сала- 
матина, за р. Иловлей, расположена гора Капитанская (см. это 
слово), находящаяся въ неразрывной связи съ правобережнымъ 
Иловлинскомъ кряжемъ и подымающаяся несколько выше его, 
такъ что видна съ дороги изъ Камышина верстъ за 30; здесь 
находили въ песке мел id я золотыя вещицы; еуществуетъ преда
ние о кладе и народный разсказъ, что до основашя Саламатина, 
когда были туи. непроходимые леса, у подошвы горы и но ея с кло
па мъ, на 6yi ре былъ расположенъ лагерь кокого то капитана 
разбойниковъ и его шайки въ 80 человекъ, почему гора полу
чила назваше „ 'Капитанская ставка"■ *) Въ одной версте на 
западъ отъ этой горы, наверху Иловлинскаго кряжа, имеется 
Золотой курганъ, ныне распаханный: на этомъ кургане, начиная 
съ 1840-хъ годовъ и по tie время, крестьяне находятъ, но не въ 
большемъ количеств-);, золотыя пуговки круглыя и конусообраз- 
ныя; раньше ихъ находили больше, но теперь они встречаются 
реже (см. Золотой курганъ)■ Капитанская юра состоитъ изъ пес
чаника, который крестьяне берутъ для своихъ построекъ; за этой 
горой берета начало оврагъ Песковатка, идущш перпендикуляр
но къ Капитанской горё, пересекая Иловлинскш кряжъ, съ се
веро-запада, къ Большему онеру (см. приложенную карту); оврагъ 
этотъ не лишенъ растительности и въ немъ есть небольшая озера, 
Пересыхаклщя въ засухи; длина его около 4 верстъ. Другой ов
рагъ— „Березовый“ беретъ начало во владешяхъ крестьянъ с. 
Таловки (на военно-тоногряфичеекой карте названъ оврагъ Бере
зовый у села Рыбинки), направляясь къ р. Иловле на протяже- 
ши около 8 верстъ неправильно; берега его—суглинокъ и супе- 
сокъ; онъ лишенъ, какъ воды, такъ и растительности; назваше 
его—отъ росшаго по немъ въ старину березоваго леса. Река 
Иловля нротекаетъ по Саламатинскимъ владешямъ около 10 верстъ. 
У подошвы Капитанской горы, противъ с. Са шматина., лежатъ: 
озеро Большое, длиною около 4-хъ верстъ, оно изобилуетъ рыбою; 
тамъ имеется место, называемое Капитанская пристань, где 
будто бы жилъ разбойничШ канитаяъ, и Малое озеро- -ближе къ

*) Въ 1778 г. равбойнич|й атаман-ь РынсШ, съ нисколькими товари
щами. стоялъ тутъ у р’Ьчки Песковатки, гд'Ь раябойнуки дЪлилн награблен
ное- (См. Рыжш Иванъ).
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р. Иловл'1,, тоже около 4-хъ верстъ длиною. Въ полую воду озе
ра эти соединяются съ рЬкой Иловлей, представляя сплошную 
массу воды на протяженш lVs верстъ до самой Капитанской го
ры. Кром); того, но дороге въ Камышинъ лежатъ два озера Епч- 
карныя: одно во 100 саженъ длины и 15 саж- ширины, другое 
—длиною 40 саж. и шириною 6 саж., пороснпя камышемъ и 
кугою; здесь водится дичь. Въ с. Саламатине находится земско- 
полицейская станщя въ 6 лошадей: возятъ до Персидской Оль- 
ховки (Царицынскаго уезда)— 28 верстъ, с. Таловки— 12, с. Ба- 
рановскаго—25 и Коростина— 25 верстъ.— Черезъ влад4шя Са- 
ламатинскаго общества проходитъ скотопрогонный и торговый 
трактъ изъ Царицынскаго уезда въ г. Камышинъ; проселочный 
дороги идутъ въ с. Рыбинку—4 версты, до хутора Романова 
(Области Войска Донского)— 25 верстъ. (Рукопись С. А. Щегло
ва. 1890 г.).

По св'Ьд'Ьшямъ С. А. Щеглова, отъ с. Саламатина счита
ютъ до другихъ волостныхъ селъ Камышинскаго уезда: Антинов- 
ки—37 верстъ, Ахмата— 145, Баннаго- 106, Бурлука— 80, Верх
ней Добринки— 107, Гуселки— 67, Золотого —135, Розенберга 
(Иловлинской)— 46, Каменки —91, г. Камышина—42, Котова—40, 
Краснаго Яра— 83, Лапуховки—80, Лемешкина--123, Линева Озе
ра— 110, Нижней Добринки— 100, Норки— 135, Олешны— 110. 
Рудни 98, Усть Золи х и (Сосновскоп)— 120, Тарасова—65, То- 
повки— 115 и Верхней Кулалинки (Усть-Кулалинской)—76 верстъ.

По CLsf.ji/buijiM'L волостного правлешя 1894 г. село Салама- 
тино начало заселяться съ 1782 года; церковь Михаила Архан
гела каменная, крытая жел’Ьзомъ, освящена въ 1822 году; (очень 
бедна) волостное правлеше (настоящее) открыто въ 1861 г., рав
но какъ и сельское управлеше: сельская школа— съ 1864 г.; 
фельдшер*— съ 1866 г.; земскш врачъ— съ 1893 г.; npieMHhift 
покой для больныхъ— съ 189*1 г.: акушерка— съ 1893 г. Въ се
ле земская ямская станщя съ 6 лошадьми и урядникъ. Въ Са- 
ламатинЬ базарная площадь, базары еженедельно по пятницамъ, 
тергуютъ разнымъ крестьянским* товаромъ и преимущественно 
мясом*, зимой собирается подводъ 15. Ярмарок* 2: 15 мая и 1 
сентября, торговали скотом*, но более 10 л'Г.тъ (съ начала 
1880-хъ годовъ) не торгуютъ. Въ 1894 i. здесь считалось 654 
двора, въ числе ихъ общественныя строешя: волостное правлеше, 
общественный хлебный магазинъ, пожарный сарай, дома священ
ника, jiia ко на и псаломщика, сторожка при церкви и сельское 
училище. Крестьянсшя строешя большею частью деревянныя и 
крыты соломою, около V i— деревом* и 3 дома—желЬзомъ. Хотя 
планъ и составленъ, но распланировки селешя еще не введено, 
кроме 105 дворовъ, сгоревшихъ в* 1684 и 1891 гг., разделен
ных* на кварталы по 4 и 6 дворов*. Въ 1894 г. здесь счита
лось 1820 душъ мужского пола, 1791 женскаго, всего 3611 душ* 
обоего пола бывше государственных* крестьянъ, составляющих* 
одно общество, изъ которыхъ 3341 душа обоего пола православ-
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ныхъ и 270 душъ молоканъ. Кроме того въ ce.d; 4 семьи духо
венства въ 16 душъ обоего пола. Крестьяне занимаются хлебо- 
пашествомъ и сельскимъ хозяйствомъ. Над^лъ, отведенный каз
ною— 10806 десят. удобной, 32(56 неудобной, всего 14132 десяти
ны.—На крестьянахъ много недоимокъ, отчасти всл^дстще нья- 
ства и роскоши: женщины любятъ наряжаться въ цв'Ьтныя платья, 
суконныя кофты, илисовыя шубки, он\шенныя балкой, а парни 
—въ суконныхъ бекешкахъ, нлисовыхъ широварахъ, въ сапогахъ 
съ 18 вершковыми голенищами, и лаковыми, выстрочеными бурака
ми.— До с. Рыбинки считается 4 вере гы, Вольшаго и Малаго Костаре 
выхъ— 10, с. Таловки— 15, г. Камышина— 4о и г. Саратова—215 
верстъ. (MaTepia.u,i: Военно-топографическая и земскаи карты 
Сборникъ Губернскаго Земства 1891 г., т. XI: списокъ населен
ныхъ м'Ьстъ центральнаго статистическаго комитета, изд. 1«62 г.; 
рукоиись С. А. Щеглова 1890 г.; Архивъ Антиповскаго воло
стного правлешя 1839 г.; архивъ Саламатинскаго волостного 
правлешя 1860 г., дело Л» 4427 и 1889 г. № 5 и 26; Саратов- 
скш Сборникъ, изд. губернскаго статистическаго комитета, 1881 
г., т. 1, стр. 327; свёдеш я Саламати нскаго волостного правле
шя 1894 года; Саратовсшя Губернсыя Ведомости, 1897 г., Л1 
99). Въ Саратовскихъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ за 1898 г. (Л« 13 
и 14) имеются следующая сведенгя: с. Саламатино расположено 
на л'(;воыъ берегу р. Иловли, впадающей въ Донъ; вдоль ирава- 
го же берега Иловли полосою, версты въ IV2, а местами и въ 
2 ,  т я н у т с я  луга, покрывающееся весною высокою и густою тра
вою. За лугами виднеется холмъ, называемый жителями „Боль
шая юраи’. съ нея открывается красивый видъ на ближайнпя 
села, расположенпыа въ долине р. Иловли. Весною сама долина 
также представляетъ прекрасную картину: при та ян in сн'Ьга во
да, стекающая съ ближайшихъ холмонъ, наполняетъ Иловлю, и 
последняя выступаетъ изъ береговъ, затопляя всю Иловлинскую 
долину отъ л'1;ваго берега реки и до „Большой юры“. Разливъ 
р1;ки обильно орошаетъ долину, вследстшо чего она и даетъ 
тысячи возовъ сена.

Жители села великороссы и небольшая часть малороссовъ. 
Малороссы всЬ исповедуюсь православную веру, среди же вели- 
короссовъ немало сектантовъ (молокане). Саламатинцы обезпече- 
ны очень хорошо; земли у нихъ довольно и она плодородная, 
лутовъ въ изобилш; долина после покоса представляетъ прекрас
нейшее пастбище, что позволяло бы Саламатинцамъ разводить 
много скота; въ долине много садовъ, приносящихъ тоже не ма
лую пользу крестьянами Иловля изобилуетъ рыбой, въ ней во
дятся лини, окуни, судаки, щуки, лещи и др.. а во время весен- 
няго разлива попадаются и сомы. Подушный окладъ, 5— 7 руб
лей, не можетъ отягощать крестьянъ, такъ какъ они накаши
ваюсь сена более чемъ на 7 рублей на душу. Между темъ. при 
въезде въ Салалштино васъ поражаютъ низенькш и маленыйя 
лачужки: цодвигаять дальше, вы видите бол'Ье или менее благо-
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образныя хаты и надворный постройки— это центръ села: но мё- 
рё  нриближен1я къ выезду, здашя—опяг"1. хуже, опять тянутся 
ряды покосившихся избушекъ съ земляными иолами и незагоро- 
жепными дворами. Скота у крестьянъ, сравнительно съ удобства
ми для скотоводства, мало: одёваются Саламатинцы плохо и ча
стенько видны лохмотья, Бричиной бёдности служатъ: безделье 
зимою и пьянство, которое здёсь н р о ц в ё т а е т ъ , — не одни свадьбы 
и праздники даютъ поводы къ пьянству: наймы пастуховъ, ка- 
раулыциковъ бахчей и пр. влекутъ за собой выпивки на счетъ 
нанимаемаго. Въ сел'Ь только одна винная лавка, но недостатка 
ВЪ ВОДКё нё'ГЪ, Ибо В еЗД ё ТОрГуЮ ТЪ ВИНОМЪ, ЭТО ИЗВЕСТНО И 110- 
лицш, но тайная торговля виномъ не прекращается.—Почти посре
ди нё села есть площадь, на которой красуется храмъ во имя 
Архистратига Михаила, противъ храма— винная лавка. Площадь 
эта служитъ мёстомъ для базара (по иятницамъ), на который 
пр1ёзжаетъ не бол’Ье 5 торговцевъ мясомъ и мелкимъ товаромъ, 
она же служитъ мёстомъ и для кулачныхь боевъ', на масляницё 
бываетъ такъ называемая „прощальная битва'1. Ходятъ Салама
тинцы и въ с. Рыбинку „на кулачки*, тоже на масляной недё- 
л ё .— Некоторые крестьяне на зиму, а иные года на 2 или на 3, 
\ ходятъ па сторону на заработки, при чемъ излюбленными ихъ 
мёстами —Баку, Тифлисъ, Астрахань и fjpyrie Кавкалсте и при- 
K a c u if tc K ie  города, но подобныя путешеств.я не понравляютъ ихъ 
пошатнувшееся хозяйство, а городская жизнь оказываетъ вред
ное вл!яше на нравственность. Городская жизпь особенно нривде- 
каетъ женщинъ: проводивши мужа въ солдаты или овдов'Ьвши 
еще молодой, женщина всё ми силами старается уйти въ какой 
ннбудь городъ въ прислуги; проживши тамъ годъ—два. нёкото
рый изъ нихъ прюбрётаютъ накидку, пальто, иногда ротонду и 
зонтъ— ташя барыни не могутъ ужъ работать въ полк Годъ отъ 
году все больше и больше уходитъ народу на безиолезные зара
ботки.

Лётъ 30 съ небольшимъ тому назадъ въ Саламатиюь от
крыто начальное училище; въ 1898 г. въ школё около 200 уче- 
никовъ, многихъ не прпндмаютъ за неимёшемъ мЬсга, хотя въ 
1896 г. училищное здаше было распространено, но не можетъ 
вмёстить всёхъ желающихъ. Въ 1896 г. въ Саламатингь откры
та волостная биб.ъотека. на которую было ассигновано волостью 
100 рублей; для поиолнешя ея ежегодно выписываются журналы 
и газеты.—Лётомъ 1897 г. въ Саламатинп выстроено земствомъ 
больничное здаше. которое стоитъ около 8000 рублей, изъ этихъ 
денегъ 800 рубтей асгигневано волостью.— (Сарат. Губ. Вёдом. 
1898 г. Я  13 и 14).

Въ ноябрё 19U0 года открыто при волостпомъ правлеши 
почтовое отдёлеше-

Саламатинская волость расположена въ юго-западпомъ углу 
Камышингкаго уёзда и граничить къ сёверо-востоку землями г. 
Камышина, къ востоку Антиновской волосгью; къ югу Царицын-
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скимъ у4здомъ— дачами с. Чухонастовки, казенными оброчными 
статьями, частнымъ владешемъ Шемякина и землей Гусевскои 
женской общины; съ запада казенными оброчными статьями Ца- 
рицынскнго уезда и землею области войска Донского; съ севера 
казенными оброчными статьями Котовской волости и частью Ка
мышинской волости. Площадь Саламатинской волости имеетъ 
56342 десятины; почва большею частью суглинистая съ мескомъ. 
Наибольшее иротяжеше ея съ юго-востока на сЬверо-заиадъ около 
40 верстъ: она расположена по 50° северной широты, но общего 
стороны. Возвышенный точки ио границамъ волости (Военно-то- 
потрафич- карта генеральн. штаба) на северо-западе, востоке, и 
юго-востоке— 655. 665 и 666 англ. футовъ надъ уровнемъ Чер
наго миря; средин\ волости, съ северо-востока на юго-западъ оро- 
шаетъ река Иловля съ ея небольшими притоками; по обвимъбе- 
регамъ Иловли образовались озера: Большое, Малое, Чабачье,
Кйчкарныя, Лебяжье (на границ! Царицын. уезда) и друпя мень- 
шш. Въ далекомъ прошломъ кочевали здесь разнил ордывосточ- 
ныхъ илеменъ, оставившая по себе памятники— насыпные курга
ны, а позднее татары. До поселешя нын'Ьшнихъ жителей, здесь 
были въ средин'!; Х \'Ш  в!;ка хутора Волжскихъ казаковъ, какъ 
Костаревы, Саламатинъ и друпе; Волжское войско уничтожено въ 
1777 и 1778 г.г-, когда казаки, большею частью, были выселены 
нравительствомъ на Кавказъ. а съ 1780-хъ годовъ земли ихъ 
раздаются выходцамъ изъ внутреннихъ sAc-тъ государства. Ны
нешнее населеше сосгоитъ изъ великороссовъ и малороссовъ, все 
они сходцы изъ внутреннихъ и верховыхъ губернш, иоселивинеся 
здЬсь съ 1780-хъ годовъ и въ начале XIX столетия; ихъ нривле 
кало сюда изоби lie земель, не истощенныхъ пахотой, обширным 
степи и достаточное количество .Аса, начавшаго исчезать лишь 
позднее отъ ихъ же безобразной и хищнической рубки. Къ Са
ламатинской волости принадлежать теперь (1894 г.): села—Са- 
ламатино, Рыбинка, Таловка, Николаевка и Большое Костарево, 
Свинуха (Рыбинскш выселокъ) и Саламатинская Свиновка (Салама- 
тинсьлй выселокъ). Въ 1894 г. здесь въ волости считалось кре
стьянъ: 6777 д. муж. п., 6779 женск., всего 13556 дугаъ об. ноля. 
В с! эти селешя раскинуты на ровной местности и хорошо снаб
жены водою, въ особенности Костаревы, Саламатино и Рыбинка 
съ ихъ выселками, стояния при довольно глубокой речке Иловле, 
очень извилистой, по которой расположено несколько мельницъ 
и въ ней достаточный }ловъ рыбы (попадаются сазаны до 1 пу
да весомъ). Весною Иловля разливается по лугамъ на довольно 
большое разстояше, отъ 1 Vg д о  14 верстъ, обезпечивая т1.мъ уро
жай травъ; въ половодье сообщение между Саламатинымъ и Ры
бинкой— на л од какъ: вода подходить въ крайшя улицы этихъ 
селенш, а се гетя  Большое и Малое Костаревы находятся тогда 
кругомъ въ воде и, какъ последнее стоить несколько ниже нер- 
ваго, то обнееено съ западной стороны валомъ аршина въ 1 V_> 
вышиною; половодье держится иногда около 2-хъ недель: озера
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Большое и Малое сливаются въ с (.ну общую массу водъ. Отъ 
болыиаго половодья зависитъ количество рыбы въ Въ ме
женную нору ширина Иловли достигаешь отъ 5 до 20 саженъ, 
глубина же отъ мелкой до 3 саженъ въ запрудахъ- (Рукопись С. 
А. Щеглова 189и г.; карты военно-топопрафич. и земская; свй- 
дЬшя Саламатинскаго волостного правлешя 1894 г.). Село Сала- 
матино принадлежало до 1840 г. къ Антиновской волости, з а т м ъ  
образована самостоятельная волость въ с. Саламатин!;, принадле
жавшая въ Царицы нско-J iaM ыши некому окружному унравлешю 
Палаты государственныхъ имуществъ. Вь февралЬ 1861 года изъ 
Саламатинской волости было учреждено Саратов, палатою государ
ственныхъ имуществъ (Циркуляръ 16 ноября 1860 г., Лр 22732) 
4 волости: 1) Саламатинская съ селешями— Саламатино, Таловка 
(перечисленная къ этому времени изъ Царицынскаго въ Камы- 
шинскш уЬздъ); 2) Котовская; 3) Камышинская и 4) Антипов- 
ская (Архивъ Саламатинскаго волостного правления).

Въ 1889 г. Кимышинскш исправникъ представилъ въ гу
бернски статистически! комитетъ слЪдуюшдя находки въ Салама
тинской волости: золотую или светло-бронзовую подвеску къ кон
ской сбруй и темно-бронзовый ноконечникъ копья, найденный на 
курган^ „Капитанской горы11", найденный тамъ же кусокъ дерева 
съ следами огня, и кусокъ матерш, найденный въ одной изъ 
древнихъ могилъ той же Саламатинской волости.

СаламатинскШ выселокъ, Свиновка Саламатгтская тожъ, де
ревня амышинскаго уФзда, Саламатинской волости, расположена 
на ровномъ пологомъ л'Ьномъ берегу рйки Иловли, им'Ьетъ одну 
улицу, идущую параллельно р£ки съ севера на югъ. Выселена въ 
i860— 61 гг. изъ села Саламатина, почему получила свое назва- 
Hie. До уЬзднаго города Камышина считаютъ 47 — 48 верстъ; до 
волостного правлешя и приходском церкви въ с. Саламатин'Ь— 
2—3 версты. Крестьяне бывнпе удельные, великороссы, право
славные; послЬ переселешя приняли 1 контониста, которому об
щество дало душевой падЬлъ. Въ спискЬ населенныхъ м£стъ 
центральи. статистич- комитета 1862 г. это селенie не показано. 
Саламатинскш выселокъ лежитъ въ одной верст!; на с’Ьверо-во
стокъ отъ Рыбинскаго выселка и оба они расположены смежно съ 
землями: съ востока владЬнш купца Ковалева, съ запада купца 
Шемякина, съ юга—крестьянъ с. Рыбинки и съ севера— кресть
янъ с. Саламатина; расположены оба выселка при р. ИловлЪ, ко
торая течетъ по над'Ьлу Саламатинскаго выселка около 1/2 версты.

По земской переписи 1886 г. вь Саламатинскомъ выселк'Ь 
считалось наличныхъ 25 домохозяевъ, 82 д. муж. н., 92 женск., 
всего 174 об. пола бывше уд'Ьльныхъ крестьянъ, крощ> того 3 
семьи постоянно отсутстующ1я и носторонняго населешя 1 семья 
въ 4 д. об. иола; грамотныхъ 17 мужчинъ; всЬхъ жилыхъ избъ 
26 деревянныхъ, изъ нихъ 5 крыты тесомъ и 21 соломой. У 
крестьянъ было: нлуговъ 17; лошадей рабочихъ и нерабочих* 
37: воловъ 43; коровъ и телятъ 65; овецъ 119; коза !;■ всЬхъ
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годовыхъ податей и повинностей приходилось съ общества за 
1885 г.— 382 рубля- Всей надельной земли отведено было вы
селку уд'Ьломъ, поданнымъ казенной палаты, 267 Va десятинъ удоб
ной, по св+,д'1',№ямгь же губернской земской управы 1886 г.: удоб
ной—231 десят., въ томъ числе пашни 200 десятинъ и неудоб
ной 316 десятинъ, всего 547 десятинъ. Надельная земля отре
зана уд'Ьломъ въ 3 участкахъ: одийъ изъ нихъ, иокосъ съ кус. 
тарникомъ, отстоитъ на 8 верстъ отъ селешя; участокъ пахотный 
начинается въ 100 саженяхъ и тянется версты на 3; выгонъ— 
среди пахотной земли тянется черезъ весь участокъ. Почва серо
ватый суглинокъ, подпочва— глина: въ пашне встречается со.то-
нецъ; бахчевая земля супесчаная. Общество получило земли отъ 
удельнаго ведомства на 40 ревизск. душъ мужск. пола, затемъ 
она поделена была крестьянами на 41 душу. Но плану 1869 г. 
у общества имеется 36 десят. 820 саженъ чистаго покоса и 12 
десят. 2100 саж. съ кустарникомъ; часть покоса заливается рекой 
Иловлей. Лесу, по плану 1869 г. имеется 56 десят. 503 саж. и 
кустарника 3 десят. 1550 саж.; топятъ крестьяне кизяками. Ого
родная и бахчевая земля переделяются черезъ 3 года; каждый 
изъ двухъ бахчевыхъ участковъ въ 3-й годъ засевается рожью, 
а въ 4-й оставляется подъ залежью. Общественныхъ занашекъ 
не существуетъ со времени выхода изъ вед%шя удела; для ссыпки 
общественнаго хлЬба имеется запасный магазинъ, крытый соло
мой. Поле только одно; севооборотъ неправильный: сеютъ иод- 
рядъ 2 яровыхъ хлеба на одномъ и томъ-же загоне, некоторые 
домохозяева оставляютъ свои загоны подъ залежъ, но большин
ство засеваетъ каждый годъ; навоза на ноле не кладутъ. Для 
скота имеется общественный выгонъ въ 50 десятинъ; на покосе 
скотъ пускается только осенью съ Покрова, ибо иокосъ располо- 
женъ за чужими нолями, почему некоторые отводятъ свой скотъ 
на купеческую степь, за что платятъ по 2— 2V2 рубля съ головы. 
Скотъ продавали прежде въ Мариновке, Ольховке, Саламатине, 
но въ 1880-хъ годахъ ярмарки были запрещены. Бъ разницу 
крестьяне арендуютъ земли у купцовъ Шемякина и Ковалева, 
а также „въ казакахъ“ верстъ 20- По переписи 1886 г. въ се
леши было: 3 валяльщика, которые все уходили на сторону и 1 
портной, работавшш на сторону. Общество займовъ никогда не 
делало. Школы въ селеши нетъ.

По свЭДЬнммъ С. А. Щеглова 1890 г., въ Саламртиискомъ 
выселке считалось въ 1889 г.: избъ деревянныхъ 23, изъ нихъ— 
крытыхъ тесомъ 4, соломой 19, общественныя запасный магазинъ. 
Наличнаго населешя: 97 д. муж. и., 103 женск., всего 200 д. об. 
нола русскихъ цравославныхъ крестьянъ, наделенныхъ 546 дес. 
1450 саж. удобной и неудобной земли. Сеютъ: рожъ, пшеницу, 
овесъ, ячмень, просо, ленъ и коноплю; илуговъ иростнхъ и аме- 
риканскихъ у крестьянъ 24. Выселокъ отстоитъ: отъ с. Се,лама- 
тина—2 версты, Костарева— 10, г. Камышина—48, с. Рыбинки—
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4, Рыбинскаго выселка— 1, хутора Кожевникова, Царнцынскаго 
уезда,— 7 и хутора Шемякина— 3 версты.

По «гЬдёшямъ Саламатинскаго волостного правлешя 1894 
г. деревня Свгтовкп Саламатинская, СаламаминскШ выселокъ 
тожъ, расположена на довольно пологомъ берегу р. Иловли, къ 
которой им'Г.етъ 1 съездъ. Въ 1894 г. зд'Ьсь считалось 29 дво
ровъ, въ числ4 ихъ 1 общественный хлебный магазинъ; строешя 
крестьянъ деревянныя, крыты соломой и Чъ часть—тесомъ- Ж и
телей наличныхъ 91 д. муж. п., 102 женск., всего 193 д. об. п., 
бывшихъ уд'Ьльньгхъ крестьянъ, составляю щи хъ 1 сельское об
щество; изъ нихъ 170 д. об. пола православныхъ и 23 души мо- 
локанъ; нанимаются хл'1,бопаш<*ствомъ и скотоводствомъ. До во
лостного села Саламатина считаютъ—3 версты, Рыбинскаго вы
селка— 1, г. Камышина—48 и г. Саратова— 228 верстъ.

Самоловы на Волге употребляются для зимней ловли рыбы, 
преимущественно на средней Волге, и состоять изъ длинной 
жерди, утончающейся къ концу, надетой своей срединою на тре
ножную подставку, укрепляемую на льду- Тонкп1 конецъ жерди, 
къ которому нривязана леса, наклоняется къ проруби и зацеп
ляется, при посредстве особаго приспособлешя, за вмороженную 
въ ледъ—дугу, такимъ образомъ, что при клевке рыбы зацепка 
освобождается и леса, перетягиваемая толстымъ концомь жерди, вы
тягивается изъ воды вместе съ попавшеюся рыбою. TaKie само
ловы ставятся иногда въ числе нескольскихъ сотъ штукъ, одинъ 
рядомъ съ другимъ, и приставленный къ ннлгь рыбакъ, обирая 
попавшуюся рыбу, немедленно настораживаетъ поднявнпяся лесы. 
Насадкою самолововъ служатъ обыкновенно блесны (см. это слово), 
Самоловная снасть па Волге состоитъ также изъ длинной верев
ки. къ которой привешены на короткихъ кончикахъ крючки, съ 
насаженной на нихъ наживкой.

Саиоплавъ рыболовная сеть на Волге; см. Стпи.
Саиородино (Списокъ населенныхъ местъ центральнаго ста- 

тистиче< каго комитета 1862 г. № 1025), Сморобгтте тожъ, село 
Камышине каго уе.зда, Гусельской волости; см. Смородина село.

Сарайская, Сарская тожъ, и Подонскар (По-Донская) зпархш. 
Во время татарскаго владычества, при великомъ князе Александре 
Невскомъ, митронолитъ россшскШ Кириллъ (какъ говорить Нико
новская летопись, часть III, стр, 43) исходатайствовалъ у хана 
Золотой Орды Верке нозволеше основать въ столице Золотой Ор
ды Сарап , на Волге, православную enapxiro и поставилъ въ 1261 
г. въ Сарае нерваго епископа Митрофана, подчинив* его преем- 
нику, беогносту, въ 1269 г. и древнюю южно-Переяславскую 
енархш . Эта, соединенная изъ двухъ, епархш получила назва- 
Hie Саранской (Сарекой) и Подонской■ За беогностомъ ею после- 
вательно управляли еще 10 еиископовъ: Варсанофш, Софоыя,
Авонасш, 1оаннъ, Матвей, Савва, Тимофей, 1овъ и Вассшнъ до 
второ® половины XV" века, когда, съ разрнпешемъ Сарая и па- 
дешемъ Золотой Орды, эта епископ! я  была фактически упразд-
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нена, такъ какъ ея епископы переведены на жительство въ Мо
скву на Крутицы и получали въ унравлеше новыя места, вхо
дившая въ составъ нын-Ьшиихъ Орловской, Тульской и Смолен
ской гуёершй, хотя и продолжали называться не только Крутии- 
кими но и „Сарайскими и Подонскими'1 - Крутицкая еиархы бы
ла упразднена лишь въ 1788 г. (Спис. iep. рус. церкви И. Строева, 
1877 г.). Историки Саратовскаго края, покойные А. Ф. Леополь- 
довъ (1848 г.) и А. И. Артемьевъ (1862 г.) находили въ осно- 
ванш Сарайской епархш несомненное доказательство того, что 
уже въ X III в'ЬкЬ Саратовскш край былъ населенъ, хотя еще 
весьма не няотно, русскими поселенцами и, въ подтвержденхе этой 
мысли, рказышли на тотъ факгъ, что вновь основанная Сарттшя 
enapxiH была уже нъ XIV веке  отграничена реками Вороной и 
Хопромъ съ соседней съ нею Рязанской enapxieft, (Ист. Карамзина, 
т. 4, ирим. 3(52, и т. 5, прим. 55). Но это отграничеше къ Рязан
ской епархш, гоноритъ 0 .  0 .  Чекалинъ (ныне покойный), каса
лось лишь такъ называема: о Червленого Яра— местности между 
Дономъ и Хопромъ, составлявшей въ XIV вЬке степную украйну 
Рязанскаго княжества, укрепленную городками („караулами") и 
населенную служилыми людьми. Путешестше митрополита Пимена 
вх 1389 г. и мнопя друпя историчесюя свидетельства единогласно 
уб’Ьждаютъ насъ въ томъ, что какъ въ эпоху монгольскаго владыче
ства, такъ и гораздо позже, русскгя поселешя въ нижнемъ Поволжье 
ограничивались лишь городомъ Саряемъ, где существовала значи
тельная колошя русскихъ торговцевъ, ил^янйковъ и служилы л ъ 
людей *) (см. путеш. Ибнъ Батуты) и весьма немногими пункта
ми на р-Г.кахъ по важнМгаимъ путямъ, гдЬ pyccKie поселки бы- 
*и основаны татарами для содержа шя перевозовъ (нуге». Рубрук- 
ииса). Русская колонизащя Саратовскаго Поволжья могла полу
чить прочное начало лишь но покоренш Казанскаго и Астрахан- 
скаго царствъ, на первыхъ порахъ основашемъ городовъ Цари
цына и Саратова, и уже въ конце XVII века отводомъ земель 
д [я поселенцевъ. Такимм «бразомъ Сарайская enapxia, со времени 
ея основашя и до фактическаго упраздHertiJt въ концъ XV’ кЬка, 
по н н М ю  в . 0 . Чекалина, служила лишь для русской кол он in 
въ Сарап. Митрополитъ MaiSapiS въ своей „Исторш русск. церк
ви” говорить объ основанш и значили Сарайской епархш (т. IV, 
кн. 1, изд. 1886 г.): „Простирая свой попечительный взоръ и на 
тех ъ  несчастныхъ, кпто])ые цЬлыми тысячами отводимы были изъ 
Россш въ Орду, какъ пленники, или должны были путешество
вать въ Орду и иногда проживать тамъ долгое время, митриолитъ 
Кириллъ исходатаиствовалъ у хана нозволеше основать въ са- 

• момъ Сарап православную enapxiio и къ 1261 г- поставилъ туда 
перваго епископа Митрофана (стр. 13). Второй сарайскш епископъ 
Оеогностъ въ своихъ вопросахъ, предложенныхъ на Константино-

*) По словамъ Плано Карпипп, носЪтившаго Батыя на берегахъ Вол
ги, въ его 600-тысячномъ войск* было весьма много христаанъ, равумЬется 
ллЪнныхъ.
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польскомъ соборе 1301 г. ясно упоминаетъ о татарахъ, изъявив- 
шихъ желаше креститься, и выражаетъ мысль, что это случалось 
иногда въ такихъ м^стахъ, где нельзя было найти воды для но- 
гружешя крещаемаго. Отсюда можемъ заключить, что въ составъ 
Сарайской епархш входили не одни pyccKie и греки, проживав- 
inie въ ханской столице, по и монголы, принявпие святую веру 
и живнпе въ другихъ местахъ епархш. Крестились даже лица 
изъ ханскихъ и княжескихъ фамилш и мурзъ“ (стр. 1221. Тоже 
тесное значеше придаетъ Сарайской епархш и еиископъ Пензен- 
ск1й и Саратове,ий Амвросш въ своей „ И стрpi и рос. iepap xin “ 
(изд. 2, 1827 г., т. I, стр 16). Къ тому же заключешю относи
тельно этой эиархш пришелъ и г. ИловайскШ въ своей „Исторш 
Россш“ (т. 1, ч. 2, 1880 г., стр. 429). 0 . 0 . Чекалинъ— „Сара- 
товскш край" (изд. Сарат. Общ. вспомощ. литер., вып. I, 1893 г., 
стр. 105)

Северный новолжскш край отделился отъ Крутицкой епар
хш въ 1555 году, вскоре после взяэтя Казани царемъ Иваномъ 
Васильевичемъ, при Московскомъ Митрополите MaKapie, при 
чемъ утверждено въ Казани арх1епископство, къ котором} отнесе
но верхнее Поволжье съ северною частью нынешней Саратовской 
губерши; южная же часть здешняго края оставалась еще въ со
ставе Сарекой euapxin до 16и2 года, когда учреждена Астрахан
ская enapxia, къ которой приписаны были церкви: „по Волге, на
чиная отъ Саратова къ югу, по Медведице и Хопру до Дона,,. 
Иервымъ арх1епискономъ Астраханскимъ былъ Оеодосш; съ 8 iio- 
ня 10t>7 года въ Астраханской euapxin делами церкви правятъ 
митрополиты и первымъ изъ нихъ былъ 1осифъ. Съ 1716 года 
назначаются въ Астрахань епископы, называющееся— „Астрахан
скими и Ставропольскими". При Астраханском1!. епископе Плато
не, 16 окрября 1799 года, Саратовская губернш отделена но ду
ховному управлешю отъ Астраханской епархш и образована сна
чала Саратовско-Пензенская, причемъ егшскопъ жилъ въ Сарато
ве, но съ 1803 года названа Пензенско-Саратовской и кафедра 
перенесена въ Пензу. Первымъ еиископомъ новой епархш былъ 
Г а ш  Тавсюфъ родомъ Грузинскш царевичъ. Вторымъ apxiepeeM'b 
— Moucmi Платоновъ Близнецевъ съ  23 марта 1808 года. И) A<J'm-  
насш Корчиновъ съ 5 сентября 1811 i*. 4) Лнноквнтш Смирновъ 
съ 2 марта 1819 года 5) Амвросш Орнатскш съ 9 ноября L819 
года и 6-мъ, последнимъ еиископомъ Саратовскимъ въ Пензе 
былъ съ 1825 года Ириной Нестеровичъ, при которомъ, 3 ноября 
1828 года образована отдельная Саратовская еиархйг, въ которую 
прибкглъ 22 декабря 1828 года первый преосвященный Моисей 
Бтдановъ-Платоновъ (до 1832) и apxiepen этой епархш стали име
новаться епископами Саратовскими и Царииынскгши, имея пре- 
бываше въ г. Саратове; въ 1832 году Моисей перемещенъ въ 
экзархи Груши. При немъ 30 декабря 1828 года последовало от- 
крьш е Саратовской консисторш. 26 октября 1830 года открыта 
бы!а семинарГя въ доме, купленномъ у Устинова (160000 руб.),
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противъ старо-соборной церкви "nUpxiii въ это время состояла 
изъ 10 уЬздовъ, со включешемъ заволжской стороны; на всЬмъ 
пространств^ ея въ 1829 году было: 4 монастыря, 10 соборцыхъ 
церквей, 18 кладбшценскихъ, 490 приходскихъ, 2 ружныя церкви 
безъ нриходовъ и 1 на Елтанекомъ озер'Ь. Православная паства 
состояла изъ 54U580 душъ мужского ггола, 564729 женскаго, а 
всего 1,105,309 душъ обоего пола, сверхъ того раскольниковъ 
18871 душа m j h c c k o i ' o  пола, 21637 женскаго, всего 40508 душъ 
обоего пола.

2) 1пковь Вечерковъ управлялъ Саратовской enapxieii 15 л., 
съ 1832 по 1847 годъ, въ которомъ перем’Ьщенъ въ Нижнш Нов- 
городъ. При немъ, въ 1836 году открыты въ Саратовскомъ за- 
волжь!; новые у’Ьздные города Николаевъ и Новоузенскъ, такъ

-что Саратовская епархш состояла до 1850 года, когда 2 послед- 
Hie уЬзда отошли къ Самарской губернш, изъ 12 уЬздовъ. Въ 
1834 году открыта въ Саратовской епархш миссдя (изъ 2-хъ свя- 
щенниковъ) для обращешя раскольниковъ, которыхъ было по 
enspxiti, къ это время, 52236 душъ обоего пола; особенно много 
въ заволжъ’Ь но Иргизу. Въ 1837 году отстроенъ, на средства 
казны, въ г. Саратов’}; иын’Ь с у щ е с т в у ю т , ift 2-хъ этажный apxie- 
рейскМ домъ.

3) Афанасш Дроздовъ съ 1848 года по 1856 годъ, перелЬ- 
щенъ въ епископа Астраханскаго.

4) 1опнникгй 1 Горскш, съ 1856 года по 1860 годъ, нере- 
м^щенъ епискономъ Варшавскимъ и загЬмъ Одесскимъ и Хер- 
сонскимъ. Но его мысли образовать капиталъ для основания въ 
Саратов^ епарх1альнаго женскаго училища.

5) Евфимш Бпляковъ, съ 1860 года по 1863 годъ, умеръ 
въ Саратов!! въ Октябр’Ь этого года и погребенъ въ Алексапдро- 
Певскомъ cooopi.

6) Тоаннпк'ш 2-й Рудневъ съ 1863 года по 1873 годъ; за- 
т-];мъ последовательно— арх1епископъ Нижегородски!, экзархъ 
Грузш, митрополитъ Московскш и зат'ЬЙъ митрополитъ Шевскш. 
При пемъ въ 1865 года стали издаваться Саратовскш eriapxiajb- 
ныя ведомости. 22 октября 1866 г. основано въ Саратои’Ь братство 
св. креста; въ 1869 г. открыто въ Саратов’!; женское епархии ь- 
ное училище.

7) Тихонъ ПокровскШ съ 1873 года по 19 апрЬля 1882 г., 
назпаченъ алшепископомъ Волыпскимъ. При немъ, въ 1877 году 
во всей Саратовской euapxin считалось церквей, кром'1> домовыхъ, 
православныхъ—-674 и единов'Ьрческихъ—8, всего 682, изъ того 
числа: въ города хъ— 60 православныхъ и 5 единовжрческихъ, въ 
селахъ— 614 православныхъ и 3 единов'Ьрческихъ. Вс'Ьхъ штат- 
ныхъ сельскихъ церковныхъ иричтовъ было 654, влад'Ьвшихъ 
землею въ общемъ количеств!;— 27402Vs десятины казенной м4ры 
KpoMi усадебной (въ томъ числк въ Камышинскомъ уГ.вд-];, на 
60 штатовъ,— 2899V-J дес. и Царицынскомъ на 28 штатовъ— 2174
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десятины). Численность православной паствы въ Саратовской 
еиарзш была 16481)00 душъ обоего пола.

8) Павелъ съ 1882 года по 1890 годъ, неремЪщенъ ениско- 
помъ Астрахапскимъ и за’гЬмъ Пензенскимъ.

9) Аврамгй Лшпницкгй (изъ Тобольска) съ 10 февраля 1890 
года по осень 1894 года, когда скончался въ Саратов!; и погре- 
бенъ въ Александро-Невскомъ co6oprfc.

10) Николай Налимовъ съ 1895 юда но январь 1899 года, 
назначенъ арх1'епископомъ Финляндски мъ и Выборгскимъ.

11) 1оаннъ (ректоръ Летербугской духовпой академш) съ. 
января 1899 года.

(См. „Историч. записка Саратовской епархщ", А. Ираидина, 
1879 года.).

Саранинъ хуторъ Камышннскаго у!;зда, Банновской волости, 
расположенъ на дн!> глубокаго’ и пшрокаго оврага, по которому 
протекаетъ р£чка Даниловка. Когда поселенъ— не известно. Въ. 
1894 году здЬсь было 8 дворовъ, въ числ!; ихъ 2 общественный 
мукомольныя водяныя мельницы; строешя деревянныя и камен
ным, крыты 2 избы и 2 мельницы желЬзомъ, остальные соломою. 
Жителей считалось 19 душъ мужского пола, 13 жескаго, всего 32 
души обоего иола крестьянъ малороссовъ, православныхъ, зани
мающихся хлЪбопашествомъ и принадлежащихъ въ администра- 
тивномъ отношеши къ Даниловскому обществу. Хуторъ раснодо- 
женъ на общей землЬ съ Даниловкой, Романовскомъ и други
ми еелешями, принадлежащими къ Тарасовской и Красноярской 
волостямъ, а также Серпокрыюву (Верхне Добринской волости) и 
Верещагину хутору (Бурлукской полости), отдЬльнаго собственна- 
го участка не имёетъ. До волостного правлешя въ с. Банномъ 
считается —18 верстъ, сельскаго у правлешя въ слобод!; Данилов- 
к ! — 6, хутора Романовскаго -4 ,  села Лапоть—8, колонш Водя- 
наго Буерака (Усть-Кулалинской волости)— 7, г. Камышина— 70 
и г. Саратова— 132 версты. (Списокъ населенныхъ м'1;стъ губерн. 
земской j нравы 1894 года).

Саратовско-Астрахансмй почтовый трактъ пролегаешь въ Са- 
ратовкой губернш по тремъ уЬздамъ: Саратовскому, Камышинско
му и Царицынскому, преимущественно по возвышенному водораз
делу Волжскаго и Медв^дицко-Донского бассейновъ, не въ даль- 
немъ разстоянш отъ р. Волги, при чемъ отъ колоши Россошидо 
хутора Дворянскаго (Камышннскаго у!;зда) онъ идетъ по лЬвому 
берегу р. Иловли. Трактъ этотъ идетъ отъ Саратова на юго-за- 
падъ до етанцш Побочной, загЬмъ, съ небольшими отклонешями, 
на югъ до г. Камышина, откуда на юго-западъ до г. Царицына, 
придерживаясь очень близко берега Волги; отъ Царицына же, 
следуя повороту Волги, дорога описываетъ дугу по самому берегу 
Р'1;ки до Сяренты, отъ которой уже направляется на юго-востокъ 
къ г. Черному Яру, Астраханской губернш. Все протяжеше это
го ночтоваго тракта отъ Саратова до Сареиты— 391V4 верст. 
Путь этотъ существовалъ съ -фепнихъ временъ, называясь въ
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XVII irliK'f; „большою дорогою, по которой ардобазарныя станицы 
хаживали" (см. ардобазарная дорога). Почтовый трактъ этотъ ус- 
троенъ въ настоящемъ вид’Ь въ царствованш Екатерины i i  и 
Александра 1.

По св'Ьд'Ьтямъ Саратовскаго губернскаго статистическаго 
комитета 1880 года, по этому тракту были сл'Ьдуюшдл почтовыя 
станцщ въ пред^лахъ Саратовской губернш:____________________

Разстояше въ 
верстахъ.

Н аименоваш е станцЮ. к  ■ 1 
® &

-! й О 
| 0 ^ 1

1 аК
& I - 3
Z Ч и 
ь  а  г  О Ч и

1. Побочно-Уметская. Сарат. упад. 20 —

2. Таловская, Камыш. упзд■ ................... 56 30

3. Усть Залихинская „ ....................... 79 23

4 Каменская „ ....................... 109V2 30V2

5. Усть-Грязнухинская „ . . . . . 13372 | 24

6. Уметъ-Иловлинская (Розенбергъ) .. . . 154 20Vu

7. Камышинская (г о р о д ъ ) ....................... 179V2 | 25V2

8. Б-1,логлинс:;ая . . . . . .  . . . 208V4 283/4

9. Караваинская, Цариц, угьзд................. .... 2333А 2 5 Vs

10. Балыклейская „ „ . . . . 255V4 2 1 V2

11. Пролейская „ „ . . . 271V4 16

12. Оленьевская „ „ .................. 299 273Д

13. Дубовская (посадъ) „ .................. 314V4 . 15J/4

14 Пичугинская „ „ .................. 3343/4 ' 20V2

15. Царицынская ( г о р о д ъ ) ....................... 363V4 . 28Va

16. С а р е п т с к а я ....................... • ....................... 391V4

1

28
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Сарепга немецкая колошя Еваьгелическихъ братьевъ, осно
ванная въ 1765 г., Царицынскаго уЬзда, на самой вижней окра- 
ин4 Саратовской губ., подъ 48°,31' северной широты и 62°,13' во
сточной долготы (140,14Va' отъ Пулкова), на большой почтовой 
Саратовско-Астраханской дорог!;, б ъ  28 верстахъ къ юго-западу 
отъ г. Царицына и 394 верстахъ отъ г. Саратова (по постовому 
дорожнику— 391^4 версты), на степной рёчкё Сарп.ъ (давшей на
зваше колон in), впадающей въ Волгу въ 1-й верстё отъ села, на 
изгибё, гдё Волга, образовавъ большой Сарпинскш островъ, мё- 
няетъ юго-западное теч ете  сперва па сёверо-востокъ, а затёмъ, 
верстъ черезъ 5 за устьемъ Сарпы, круто поворачиваетъ на юго- 
востокъ. Отъ иристани на Волгё, гдё пристаютъ пароходы, счи
тается на лошадяхъ до колоши около 4-хъ верстъ. Сарепта рас
положена на равнинё у отроговъ Ергетевскихъ горъ, которыя по
дымаются верстахъ въ 3-хъ къ юго-западу отъ колонш (подъ 
48°,30' сёв. шир.) на 427 англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго 
моря; берегъ же Волги, верстахъ въ 4-хъ къ сёверо-востоку отъ Са
репты и около Зх/2 верстъ ниже устья р. Сарпы, близъ границы 
Астраханской губ., имёетъ высоты всего лишъ 39 футовъ надъ 
уровнемъ Чернаго моря (Военно-тоиографич. карта генеральнаго 
штаба, изд. 1889 г.). Съ 1897 г. начата постройкой близъ Са
репты Царицынско-Тихорёцк-'Я желёзная дорога (см. это слово) 
отъ Волжской Отанцш г, Царицыва до г. НовороссШска на Чер- 
номъ морё. Сарепта съ своими хуторами составляете отдёльную 
Сарептскую волость, принадлежащую ко 2-му стану (отстоитъ въ 
77 верст, отъ квартиры станового пристава въ носадё Дубовкё),
1-му участку земскаго начальника, 1-му судебно-слёдственному и
2-му призывному рекрутскому. Зелени въ Сарептё много и по 
улицамъ и въ окрестности, хотя стоило болыпихъ трудовъ наса
дить ее здёсь въ песчаномъ безводномъ краю: нёмцы съумЬли 
воспользоваться всёми окрестными родниками и устроили пре
красный водопровода*) Дома въ Сарептё каменные, 2-хъ и 3-хъ 
этажные, съ крутыми крышами, подъ которыми обыкновенно скла
дываются всяше запасы. Улицы довольно узюн, съ тротуарами по 
бокамъ; послёдше— или высланы деревянными досками, или вы
ложены каменными плитами; высокш, стройныя тополи украша- 
ютъ входы домовъ и въёзды во дворы. На главной площади раз- 
бите садшсъ; здёсь же находится церковь, домъ пастора, школа, 
дёвичш и вховш прштъ, въёзж/ч домъ (гостинница) и волостное 
правлеше (Сарат. губерн. вёдом. 1890 г. №  49). Хотя окрест-

*) Подлинный планъ хранится въ Сарептскомъ волостномъ прав л еш и, 
составленъ въ 1806 году съ нанесетемъ существовавшим, укр-ЬпленШ, обов- 
начешемъ крестиками ригатокъ по валу и берегу р. Сарпы. На верху по- 
м'Ьщенъ гербъ Сарепты 1804 года. По средин* селенш-площадь, въ центр* 
которой означенъ садикъ съ бассейномъ и церковьн На план’Ь покаваны 
голубой краской друпе резервуары и бассейны въ колонш. Прилагязмаа 
кошя съ плана уменьшена мною вдвое противъ подлиннвка.

А . М инхъ.
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ности Сарепты составлнютъ степи—эти безлесный равнины., пред- 
ставляющ1я картину величайшаго однообраз1я, но при самой ко- 
лонш они покрыты растительностью: самая колотя съ своими 
садами, разведенными но об'Ьимъ сторонамъ речки Сарпы; далее, 
въ 1 верста къ северо-востоку широкая Волга съ своими остро
вами, поросшими лесомъ: на юге и западе тянутся горы— Эргени, 
ложбины и овраги; которыхъ покрыты красивымъ лескомъ.

Полоса земель, лежащая къ северу отъ Кавказскихъ горъ, 
между Каспшскимъ и Чернымъ морями, Волгою и Дономъ, зани
маете въ исторш древности здешняго края важное место по ко- 
чевьямъ и переселешямъ народовь, двигавшихся съ далекаго во
стока по здешнимъ степямъ къ западной Европе и оставившихъ 
здесь только простые памятники въ курганахъ, служившихъ у 
нихъ, вероятно, для ногребешя усоншихъ, подобно встречающимся, 
какъ въ Тибете, такъ и въ средней Азш; курганы эти въ Са- 
рептскихъ дачахъ состоять изъ земляныхъ округленныхъ насы
пей, въ 2 до 4 аршинъ вышиною, коихъ нижняя часть, у боль- 
шихъ, имЬетъ отъ 5 до в саженъ въ поперечнике. При раскоп- 
кахъ этихъ I.} ргановъ не найдено пи монетъ, ни другихъ пред- 
метовъ, которые могли бы дать нонячге о прежнихъ обитателяхъ 
этого края; только въ нЬкоторыхъ насыпяхъ найдены были че
репки грубой посуды. Съ 1616 г. кочуетъ но Астраханскимъ сте- 
пямъ монгольское племя Еалмыковъ, многочисленные единопле
менники которыхъ искони обитали на северныхъ отрогахъ Гима- 
лайскихъ горъ до береговъ озера Балхаша и отсюда далее въ 
северную Сибирь, а къ западу ихъ кочевья простирались до гра- 
ницъ Русскихъ и Бухарскихъ владешй. Все монгольсшя племена 
совокупно (говорить летопись кол. Сарепты, въ волостномъ прав- 
леши) разделяются на 9 знаменъ или цветовъ, изъ коихъ вос- 
точрымъ принадлежать— 5, а западнымъ 4 цвета. Къ западнымъ 
монголамъ принадлежать калмыки и составляютъ какъ-бы самую 
западную краину монгольскаго народа, языкъ этихъ 2-хъ главныхъ 
разделен1й значительно различествуетъ наречшми, при чемъ у 
калмыкоъъ оно мягче, нежели у восточныхъ монголовъ; вероиспо- 
в ед аи я  они ламаискаго и духовенство ихъ— „Геллонш“ состоитъ 
въ б 1ьшомъ почете; калмыки вообще, за малымъ исключешемъ. 
занимаются скотоводствомъ. (См. Калмыки).

Въ первой половинЬ XVIII столет1яюго-востокъРоссшбылъ 
еще совершенно стеннымъ .„раемъ и образовалъ какъ-бы поясъ 
межд\ русской населенной окрайной и кочевьями —Башкиръ, Кир- 
гизъ-Кайсаковъ и Калмыковъ, въ нынЬшнихъ губершяхъ: Орен
бургской, Уфимской и Астраханской; Ногаевъ и вообще татаръ— 
въ Кубанской облас ги, по побережью Чернаго и Азовскаго морей 
и въ Крыму. Русское оседлое населеше было нъ то время редко 
въ большей части нынЬшнеи Саратовской губернш и ограничи
валось главнымъ образомъ правымъ берегомъ Волги и отчасти 
по рекамъ, впадающимъ въ Донъ и Волгу. Императрица Ека
терина II манифестами 4 декабря 1762 г. и 22 ш ля 1763 г. при-
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зыиала изъ Евроны всЬхъ желающихъ, кром'Ь евреевъ, свободно 
селиться, съ разными льготами, въ степпыхъ украивахъ нашего 
государства и съ 1764 г. стали являться, пария за паршей, ино
странцы въ низовое Поволжье, преимущественно изъ Германш. 
Въ Петербург!;, для управлешя водворяемыми поселенцами, 
учреждена была - Канцелярия опекунства иностранныхъ и въ 1766 
г., подчиненная ей, контора въ г. Саратов*. Въ L765 г. образо
валась колотя Сарепта поселенцами, вышедшими изъ Германш, 
членами „ Общества Евателическихъ братьевъ“. (Brtider-unitat).

Общество Евателическихъ братъевъ сформировалось въ гер- 
маши подъ покровительствомъ графа Цинцендорфа въ верхней 
Саксонской Лузацш, гд'Ь Мораво-Богемсше братья основали въ 
1722 г. колонш Гернгутъ. Въ 1727 г. жители Герпгута ввели у 
себя порядокъ общинно-церковнаго управлешя и положили гЬмъ 
основанie„Братскаго Евангелического Общества11, а въ 1764 г. „ Брат- 
ство“ считало въ своемъ состав*, кром’Ь Гернгута, уже немало дру- 
гихъ подобныхъ общинъ и высшимь центральн.управлешемъ делами 
всЬхъ общинъ братства установлена особая Директя (Directorium), 
ответственная передъ Сгтодалънымъ собратемъ-  -какъ высшей 
Представительной власти всего братства. Въ число Ц'Ьлей братства 
входило и миссшьерство—обращеше язычниковъ въ христианство, 
почему Дирекщей братства было обращено внимаше на степи ни
зового П о в о л ж ь я ,  въ губершяхъ Саратовской и Астраханской, 
гд-1; кочевали въ то время язычесшя орды киргизъ кайсаковъ и 
калмыковъ, почему въ октябр!; 1763 г. уполномоченные Дирек- 
цш Лайрицъ и Лорецъ прибыли въ Петерб>ргъ и представили 
лично Государыне и свят-Ьишему Синоду письменныя свФ.д'Ьтя 
о Bip'l; и положенш „Евангелического братского общества*, по 
разсмотр-Ьнш каковыхъ воспоследовало Mirlmie Синода, что 
„учеше сего общества съ лютеранскимъ, а паче съ реформатскимъ 
сходствуетъ, съ малою только отменою; въ обрядахъ же они и 
честяомъ обжожденш хриспанскомъ уподобляютъ себя иервен- 
ствующимъ хрисйанамъ и называются обществомъ Евангеличес- 
кимъ“. Въ виду этого Государыня указомъ 11 февраля 1764 г. 
разрешила обществу устроить поселеше въ Российской Имперш. 
Условш указа были предъявлены въ 1764 г. Синодальному собра- 
H iio  братова, которое и одобрило мысль объ учрежденш между 
Астраханью и Царицыномъ центральнаю миссдонерскаго поста 
для язычниковъ того края: для заключения же съ русскимъ нра- 
вительствомъ окончательнаго договора назначило „брата'’1 маги
стра Петра Конраца Фриза (или Фриса), а гражданекимъ и ду- 
ховнымъ старшиною новаго поселешя— ..брата иривитера“ Да- 
шэля Фика. Агентъ евангелическаго братства гернгутеровъ Фризъ 
заключилъ въ 1764 г. съ русскимъ правительсгвомъ договоръ о 
носеленш братьевъ на земляхъ съ самыми выгодными для нихъ 
условшыи: выбора лучшаго качества земли (до 4000 десятинъ), 
собственное управлеше и судопроизводство, при чемъ утверждено 
было право общества учрежцать свою собственвую внутренюю
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иолицш и нравЛеше, не подчиняясь воинскимъ и гражданскимъ 
уиравлешямъ края, и чинить свой судъ и расправу по русскимъ 
граждадскимъ законамъ „подъ единственнымъ надзирашемъ м1;- 
стнаго губернатора". Иыъ даны были нрава: свободной торговли, 
за воде niji фабрикъ и заводовъ, свободнаго винокурешя и варешя 
пива для собствевваго употреблешя; невозбранпаго пользования 
рыбными и звериными ловлями. Дана 30-ти летняя льгота отъ 
всякихъ податей и натуральной повинности: всегдашнее изъяне 
отъ рекрутской повинпости и право свободнаго выезда изъ Рос
сии съ отдачею х/ б части всего важитаго въ казну, въ случай 
выезда навсегда.— Въ L765 году выехали изъ города Гернгута, » 
въ королевстве Саксонскомъ, первые 5 членовъ Евангелическаго 
братскаго общества, прибывшего въ Петербургъ въ iioub J 765 г., 
и, по получеши изъ Канцелярш Опекунства иностранныхъ жало- 
ванныхъ Екатериною II привиллегш, отправились черезъ Москву, 
Нижнш Новгородъ, Казань и Саратовъ, въ тогдашнюю крепость 
Царицынъ, куда прибыли въ август^; 1765 года. Этотъ первый 
транспорта „братъевъ1' былъ подъ руководствомъ брата Вестма- 
на, которому поручено было избрать окончательное место посе
лений ни жешцинъ, ни детей къ этомъ транспорте не было. Са- 
ратовскш воевода, отправляя колонистовъ въ Царицынъ, коман- 
дировалъ съ ними землемеровъ и военный конвой. Место для 
носелешя выбрано было въ '28 верстахъ отъ Царицына, при впа- 
деши въ Волгу реки Сарпы или Сарефы, но обе стороны кото
рой и по бережью Волги нарезана была маловодная, стенная и 
безлесная дача, для новонаселяющейся колоши Сарепты, въ ко
личестве 4443 десятинъ удобной и 11378 десятинъ неудобпой 
земли, всего 15821 десятин.; въ отводъ этотъ вошелъ островъ 
при устье р. Сарпы (см. приложенную карту: между правымъ 
берегомъ Волги и Сарпинскимъ островомъ), нространствомъ въ 
1000 десятинъ съ сеннымъ нокосомъ и лесомъ. Место новой ко
лоши определено подъ 48°,31' север, широты и 62°,13'восточной 
долготы, на большой почтовой дороге въ г. Астрахань, въ 1 вер
сте отъ устья р. Сарны, при подошве Ергеней, горнаго кряжа, 
достигающего около Сарепты до 400 футовъ высоты и образую
щ а я  водоразделъ между Дономъ и Волгою съ ихъ притоками. 
Назваше реки Сарпы напомнило колонистамъ библейскую Сареп- 
ту, куда черезъ пустыню, посланъ былъ Богомъ пророкъ И.>пя 
уверить Сидоаскую вдовицу, „что мука у пея не оскудеетъ и 
елей не умалится почему Сареитское общество изобразило на 
своей печати сосудъ и колосья съ одной стороны, а съ другой— 
маслиничное дерево и подъ нимъ елейную кружку. Въ конце 
августа 1765 г. прибылъ сюда но Волге ллотъ казеннаго леса, 
отпущеннаго для первоначальна™ устройства колонш и братья 
приступили тотчасъ къ постройкамъ, съ помощью данныхъ имъ 
илотниковъ и рабочихъ; устроили запруду на р. СарнЬ, огородъ, 
въездъ съ Вол] и; засеяли озимую рожь и подняли часть степи 
для яровыхъ носевонъ- Дальней mi я работы прюстановила зима,
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которую провели на m'J.ct'I’, т о л ь к о  6 братьевъ, подъ охраною 
солдатъ и 2-хъ казаковъ. Въ сентябре 1766 года нрибылъ въ 
Сареиту новый транспортъ „братьевъ и сестеръ‘, въ числе 51 
человека. ВсЬ члены поселения состояли въ услужеши „брат
с т в а получали за свои работы определенную плату и сами по
купали по такс1}; изъ общестненныхъ заготовленш все нужное. Въ 
1768 г. построены были общественные и частные дома, въ кото
рыхъ населешь разместилось „корпоративно^ и въ норпоращяхг 
устроились мастерства. За счетъ общинной экономш былъ от-' 
крытъ магазинъ, табачная фабрика, гостинница съ ностоялымъ 
дворомъ и кондитерской съ пряничнымъ печеньемъ (Сарептсше 
пряники). Осенью 1768 г., въ январе и ноябре 1769 г. прибыли 
еще 3 транспорта въ числе до 160 братьевъ и сестеръ, такъ 
что въ колоти собралось уже до 200 душъ обоего пола. В ъ1769 
г. посетилъ Сарепту академикъ Лепехинъ, который, въ своихъ 
аапискахъ, говорить о ней следующее: „Сарептяне содержать 
своихъ согражданъ на 3 статьи: первая составляетъ женатыVb 
людей, другая холостыхъ, а третья—д4вицг. Всякт  женатый 
имеетъ себе особливую небольшую связь (домъ) съ нужною по 
его художеству пристройкою. Холостые живутъ въ особ чивой свя
зи и имЬютъ особенное содержаше, при чемъ одииъ изъ нихъ 
опреде.тенъ расходчикомъ, который печется о всехъ ихъ нуж- 
дахъ; къ связи ихъ приделана особая церковь, куда холостые 
ежедневно, по 3 раза, собираются для огправлешя своихъ мо- 
литвъ. девицы  на такомъ же содержатся учреждеши. Они все 
вообще люди рукодельные и въ семъ маломъ селенш можно поч
ти все то найти, чемъ наши болып.е города хвалятся. Главу 
общества составляетъ председатель— Uorsteher, который печет
ся, какъ о порядкахъ, такъ и о нуждахъ всего общества. Ему 
совместенъ ихъ священникъ, а третью особу представляетъ соб
ственный ихь докторъ. Но чтобы въ незнаемой ими стране со 
всеми иметь сообщество, то изъ отборнаго юношества разосланы 
въ разныя места, для нзучешя нужныхъ въ сей стране языковъ, 
какъ то: россшскаго, калмыцкаго, армянскаго, персидскаго и та- 
тарскаго. Кроме разнаго звашя рукомесленныхъ людей, есть у 
нихъ и таше, которые упражняются въ хлебопашестве. Селеые 
ихъ обнесено землянымъ валомъ съ раскатами. Нынешнее воен
ное время побудило ихъ для большей безопасности и защиты 
отъ Кубансяихъ набеговъ уставить cie укреплеше пушками. Р е
ка Сарпа служила имъ къ заведенда изрядныхъ мельницъ, какъ 
пильяыхъ, такъ и мукомольныхъ. Низменныя горы, слишкомъ въ 
версте отъ ихъ усадьбы находящаяся, снабжаютъ ихъ прозрач
ною и п р 1Я Т н о ю  водою. Они съ сихъ горъ провели деревянныя 
трубы и посреди своего жилища соорудили обширное водъ вме
стилище съ насосами, изъ котораго довольствуются и все. про
езжающее. Иаъ сего же вместилища во все жила (жилья) про
ведены трубы на голландскш образецъ, где каждая хозяйка въ 
своей поварне завсегда столько имеетъ воды, сколькой ей пот-
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реоно. У нихъ можно видЬть изрядные сады, не такъ для у ве- 
селешя глазамъ, какъ для ихъ всеобщей иользы. У доктора за- 
веденъ также особенный аитекарскш садъ, гд!; посеяны мнопя 
лечебныя травы. Къ прйзжимъ они весьма ласковы и угости- 
тельны“.

Съ 1769-го года Сареитское общество начало улуч
шать свой бытъ, устроило свечной и кожевенный заводы, л£со- 
нильную и мукомольную мельницы на р. СартгЬ, красильню и бой
ню. й зд ,Ьл1Я Сарепты находили удобный сбытъ, въ особенности 
на месте среди Калмыцкихъ ордъ; въ городахъ низового П ов ол 
жья, въ Москве и Петербурге учреждались, подъ фирмою и за 
счета общества, склады и магазины. Но хлебопашество и ското
водство, въ большихъ разм+.рахъ, оказались убыточвыми; первое 
— отъ частыхъ засухъ и дурной почвы, второе—по невозможно
сти выдержать конкуренщю съ калмыками. Бол’Ье успйшнымъ ока
зались табаководство и садоводство— плодовое и виноградное, 
которыми братья занялись усердно. Деревянныя постройки стали 
заменяться кирпичными, изъ котораго въ 1769 году сооружены 
корпуса для гостинницы съ номерами, а въ 1771 году женсые 
корпоращорные корпуса и здаше винокуреннаго завода съ конюш
нями для откармливашя скота бардой. Кроме того общество вы
строило деревянный молитвенный домъ и изъ за нисколько верстъ 
нровело въ колошю родниковую воду, устроивъ на церковной 
площади фонтанъ. Около домовъ, на площади и особенно на клад
бище разводились во множестве разпыхъ породъ деревья, кустар
ники и цветники Но не безъ тревогъ и опасностей развивалась 
Сарепта, хотя сношешя ея съ калмыками были самыя оживлен- 
ныя, иослЬдте ежедневно встречались въ Сарепте. въ особенно
сти въ летн.е месяцы, когда ордя прикочевывала и становилась 
въ соседнихъ степяхъ. Калмыки держали себя мирно въ колонш, 
только надоедали выпрашивашемъ разиыхъ подарковъ; но въ сте- 
ии встречи съ ними были не безопасны; калмыки не признавали 
границъ владешя, травйли хлеба и покосы, истребили лесъ. На 
правомъ берегу Волги кочевала Дербетская или Малая орда, на 
левой же, луговой стороне,— Ханская или Большая орда лишь 
изредка переходившая Волгой на правый берегъ. Сюда же не 
разъ доходили набеги какказскихъ илеменъ, такъ въ 1769 году 
скопища татаръ и кабардинцевъ не дошли до Сарепты лишь на
2-хъ суточное разстояше, потому что были отражены калмыка
ми. При такихъ услов1яхъ, общество еще съ осени 1768 года 
приступило на свой счетъ къ укргЬпленпо местечка, окопалось съ
3-хъ открытыхъ сторонъ, подъ руководствомъ даннаго отъ пра
вительства инженера, глубокими рвами и обнеслось валомъ съ 
палисадами и 6-ю батареями; изъ Царицына, подъ начальствомъ 
местнаго старшины, прибыли 12 орудш съ прислугою и прежшй 
гарнизонъ былъ усиленъ еще 20-ю солдатами. Такимъ образомъ 
Сарепта обратилась въ маленькую крепость, вооруженную про
тивъ набеговъ кубаицевъ и хищническихъ понытокъ калмыковъ.
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Есть предаше въ Сарепт'Ь, что когда въ 1771 год} поднялась 
Большая калмыцкая орда бежать изъ Россш въ Китай, то хоте
ла насильственно захватить съ собою Сарептскихъ жителей, какъ 
искустныхъ ремесленниковъ и мастеровъ, но Волга отд-Ьлила отъ 
нихъ Сареиту, почему намереше ихъ мог,го быть исполнено лишь 
зимою, когда р’Ька покрыта льдомъ; къ счастш н4мцевъ Волга 
этотъ годъ не замерзала и всю зиму не становилась. На Волге 
часто образовывались значительный разбойничьи шайки, такъ въ 
1773 году шайка въ 100 слишкомъ человЬкъ имЬла свой станъ 
въ 10 верстахъ пиже Сарепты, на одномъ изъ Волжскихъ оггро- 
вовъ, владевшая пушками и шлюпками.

Съ 1771 года начались бунты Яицкихъ (Уральскихъ) каза
ковъ, разразивппеся вскоре пугачевщиной. Первое извесие о разо
ружи Казани Ш гачевымъ и мятежниками получено было въ Са- 
репт'1', 23 ш ля 1774 года; 17 августа прибыли въ Сареиту пер
вые беглецы изъ Царицына и съ ними наказъ Ца1)ицынскаго ко
менданта, чтобы братство позаботилось укрыться отъ приближаю
щихся шаекъ Пугачева. Оставался одинъ исходъ—бежать въ 
Астрахань: того же 17 августа, 110 женщинъ и детей, нодъ за
щитою н'Ьсколькихъ братьевъ и епископа, были посажены на до
щаники и поплыли но Волг^; ихъ сопровождали 5 солдатъ Са- 
рептскаго гарнизона въ Астрахань и обратно; 27 августа бегле
цы съ большими затруднешями и опасностями прибыли въ Астра
хань, откуда вернулись въ Сареиту лишь 14 сентября. Другой 
траспортъ вооруженныхъ мужчинъ, собравъ цЬпную движимость, 
направился туда же сухимъ ну темь. Въ < -ренте остался старши
на Фикъ и нисколько братьевъ, чтобы зарыть въ земле и подьа- 
лахъ остальное имущество. Гарнизонные солдаты быш отозваны 
въ Царицынъ, скрывъ предварительно 12 казенныхъ пушекъ въ 
земле. СосЬдгие калмыки захватили себе часть скота Сареитянъ. 
Место гарнизона заняли оставшееся (братья съ 9 общинными ору- 
д1ями малаго калибра (но другимъ —съ 5-ю, хранящимися и ны
не въ колоши въ саду фабриканта Глича) и отбили 20 августа 
нападете калмыцкой шайки во 100 всадниковъ; на другой день 
шайка возвратилась, но пятки/ гась на казачш патруль, съ кото- 
рымъ и перестреливалась до поздней ночи. Вечеромъ 21 августа 
одинъ изъ Сареитянъ, ездившш для развЬдокъ въ Царицынъ, со- 
общилъ, что Пугачевъ обстреливалъ этотъ го])одъ, по не уыгЬвъ 
взять его, подвигается къ Сарепте. О снасеши гсолонш думать 
нельзя было, пришлось бросить ее и 65 ьЬмцевъ, съ работниками 
и у ц М вш и м ъ  скотомъ, отправились наудачу въ степь; въ мЬстечке. 
остался старшина Фикъ и двое братьевъ, но и они, j видавъ бивачные 
огни Ш гачевскихъ шаекъ въ 4-хъ верстахъ отъ колоши, въту ж е 
ночь последовали за остальными, которые еще вечеромъ 21 ав
густа на 14 подводахъ, съ грустью покинули колонш, которую 
9-ти лЬтнимъ трудомъ привели въ цветущее положете. Беглецы 
направились по дороге на Астрахань, по могли делать всего 
версты 3 въ часъ, такъ какъ наскоро собранный въ путь под
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воды, запряженныя большею частью волами, были въ плохомъ 
вид!;. Остановившись въ сумерки на неоолыпомъ возвышенш, не
далеко отъ Сарепты, они заметили тамъ огни— верный нризнакъ, 
что разграблеше ихъ колоши началось. ПроЬхавъ до следующего 
вечера, 22 августа, 42 версты, путешественники хотели дать себе 
и животнымъ короткш ночной отдыхъ, но получили H3B'fcCTieотъ 
iip iiixaB m aro  къ нимъ казака, что мятежники хотя и отражены 
отъ Царицына, но скопище ихъ прежде того обошло городъ, 
ограбило Сарепту и наверно завтрашшй день на разсв'Ьт'Ь будутъ 
уже здЬсь, ночему они тотчасъ же вновь пустились въ дорогу, но 
сбились въ ночное время съ большаго тракта и направились по 
неизвестному проселку. Это обстоятельство снасдо ихъ, такъ какъ 
Нугачевъ, какъ послЪ стало известно, прибывши въ Сарепту и 
не найдя тамъ ни одного жителя, послалъ отрядъ всадниковъ 
преследовать б'Ьглецевъ, нагнать ихъ и изрубить безъ пощады. 
Между 'гЬкъ какъ конная шайка преследовала ихъ но большой 
дорогё, они двига шсь всего въ несколькихъ верстахъ, не подоз
ревая того, въ стороне отъ нихъ степью и лишь на следующш 
день, когда пугачевская сволочь, не найдя ихъ, возвратилась об
ратно, они попали опять на большую дорогу и прибыли ‘24 авгу
ста въ Черный Яръ, а какъ жители этого города собрались уже 
спасаться бегствомъ, то и Сареитяпе пустились съ ними въ тотъ 
же день въ путь на Астрахань, но 26 августа, нагнавппй ихъ и 
спешивппй въ Астрахань курьеръ объявилъ имъ радостную весть, 
что мятежники въ 40 верстахъ ниже Сарепты, совершенно разби
ты и разсеяны войсками полковника Михельсона. Но но* ученш 
этой радостной вести путешественники вернулись въ Сарепту.

Дойдя до Сарепты, после отстунлешя изъ Царицына, Пуга- 
чевъ оставался вдёсь ц1;лыя сутки „въ своей роскошной палатке 
и бездействовалъ съ своими наложницами11, ч±мъ далъ возмож
ность, деятельно преследовавшему его Михельсое) *) нагнать 
его ночью на 25 августа при Соленниковой ватаге (между ны
нешними почтовыми станщя ми—селами Райгородъ и Солодники), 
въ 40 верстахъ отъ Сарепты, и разбить на голову его толпища. 
Уже къ 14 сентября 1774 года все Сареитское общество собра
лось обратно въ колонш, которая, къ счастью, не была сожже
на, но всюду виднелись следы грабежа и насилш: все двери, 
печи, полы и окна въ домахъ были разрушены и разломаны, 
подполья разрыты и комнаты наполнены кучами обломковъ и зем
ли; вся посуда и съестные припасы изчезли; фабричные и завод- 
CKie инструменты—частью разломаны, частью разбросаны въ ку- 
чахъ разнаго хлама: погреба взлсманы, а склады торговаго мага
зина, запасы гостинницы и свечного завода разхищены и пере
порчены. Отъ аптеки остались одни черенки разбитыхъ склянокъ; 
хлебъ въ зерне, мука, пухъ изъ перинъ и иодушекъ покрывали 
землю по всей колоши. Въ церкви сорваны канделябры и драни-

*) Ыихелъсинъ Иванъ Ивановичъ (1740—1807 г.), впосл^дствш ге- 
нералъ отъ кавалерш.
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ровка, органъ и фортеньяно разбиты въ дребезги, церковная ут
варь и друпя принадлежности похищены; библиотека раскидана. 
Вообще разгромъ колонш былъ полный и, присланные изъ Ц а
рицына. два офицера оцЬнили лбытки въ 70000 рублей. Братья, 
тотчасъ по возвращенш, принялись усердно возстановлять поря- 
докъ—осень была уже на двор!>. Правительство отсрочило обще
ству уплату долга на 1 у л'],тъ. ПослЗз пугачевщины гарнизонъ 
солдатъ для охраны Сареиты, изъ 16 челов±къ пехоты, 6 арти- 
ллеристовъ и 6 казаковъ, возвратился въ колошю и оставался въ 
ней до 1799 года. Вотъ въ какомъ видЬ нашли CapeiiTj секундъ 
маюръ Ш апкинъ и нраиорщикъ Худяковъ („Русск. государствен, 
деятели" Д. Л. Мордовцева), посланные туда для описи вс];хъ 
поврежденш, иричиненныхъ колонш самозванцемъ: „Разныя фаб
рики, на которыхъ производились разныя ткательныя ма- 
терш, тожъ и проч1я работы, и принадлежащее къ тому 
железные инстр) менты забраны, а деревянные переломаны, 
кабинеты, шьафы, стулья, столы, комоцы и музыкантсоде 
разные инструменты, печи, окончины, зеркалы переломаны, 
стенные часы забраны, а въ стоящихъ лавкахъ разные 
товары, которыхъ было съ собою забратымъ злод4ямъ не можно, 
поброшены въ воду, а иные и въ грязь, потаенные погреба от
крыты и им'Ьющ.е въ нихъ сундуки, баулы и скрынки, вс], раз
ломаны, водяные фонтаны перепорчены, заготовленный хл±бъ 
забранъ, въ нитейныхъ домахъ напитки выпиты и выпущены, 
безъ остатку11... И нроч.— Но и иосл4 вяятш Пугачева и нораже- 
шя бродившихъ всюду шаекъ его, Сарепта не знала покоя: то 
ее грабили калмыки, то друпе разбойники нападали на ея ?та- 
да, брали въ пл4нъ жителей, врывались въ  самую колонш. Объ 
эч'ихъ б’кцствшхт, Сарепты говорятъ сохранившими въ архив- 
ныхъ д’Г.лахт, нодлинныя письма форштегера Сарепты Данилы 

Фика, писанныя на ломанномъ русскомъ изыкй и наполненныя жа
лобами на грабежи и всякаго рода безчинства со стороны кал
мыковъ и разныхъ „невпдомыхъ“ людей. Такъ наприм'Ьръ Фикъ 
нишетъ Царицынскому комендандту Цыплетеву отъ 16 сентября 
1774 г.; „Разбой у насъ нетъ еще пересталъ. Вчера иные зло- 
д'Ьи пришли въ хутери и хотели барановъ взять, снагами хотели 
насъ принудить и много насъ испужали. Еше вчера калмыки 
пришли въ наше табунъ и отогнали памъ скотини. Сего числа, 
также казаки украли"... Дальше Фикъ гоьоритъ, что Сарептяне 
живутъ теперь въ своей „Малой деревн±“ безъ караула; ворота 
въ колоши сломаны; почему проситъ Цыплетева дать солдатъ на 
четверо воротъ и казаковъ довольное число, чтобы охранить во 
время опасности Сарепту и хуторъ.

Съ неутомимымъ рвешемъ, осенью же 1774 г. были невоз
можности возстановлены жителями фабрики и заводы и вскоре 
исправлены наружные сл'Ьды раззоренш. Сарептяне считали свои 
убытки во 100000 рублей.
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Управлеше колоши было самостоятельное и своеобразное, во 
глав!; его стояли: епископъ Ничманъ, съ '1766 г. соединявппй въ 
лиц'1, своемъ высшую власть но вс’Ьмъ д4ламъ внутреннимъ и 
внКинимъ, а также духовное попечительство о приватныхъ, т. е. 
семейныхъ членахъ и братъ Дпншлъ Фикг въ качеств^ форс- 
тегера, или старшины, являвшшся представителемъ общины но 
вн!;шнимъ д!>ламъ въ сноше мяхъ съ правитедьствомъ; онъ же 
зав4дывалъ судебной частью и нолищей, а „братья11 Гессе и 
Вестманъ, въ качеств-Ь его номощниковъ,— общинною экономией. 
ЗасЬдаше должностныхъ лицъ, подъ нредсЬдательствомъ еписко
па, составляло совгьтъ стартинъ (Aeltestenconjerenz); вт бо- 
л!;е важныхъ случаяхъ приглашались въ сов!;тъ, по экономичес- 
кимъ вопросамъ, до 25 выборныхъ отъ общины, а по воиросамъ 
церковнаго и нравственнаго блмгочишя— корпоращонные духов
ные попечители. Для ближайшаго надзора за частною жизнью 
братьевъ и по контролю корпоративныхъ экономш состояла, осо
бая коллеия надзирателей. По звашю члена коллепи никакого 
возиагряждешя или жалованья не полагалось. Судебную часть, осо
бенно по спорамъ и искамъ между братьями и сторонними лица
ми, выдало правлеше общества, состоявшее изъ старшины (фор 
стегера), юстищарп’са и 3-хъ заседателей.—Въ 1772 и 1773 
годахъ были открыты въ Сарептё первые д1<а училища—одно 
для мальчиковъ, другое для д±вочекъ. Въ 1774 г. состоялась 
первая формальная визитацгя (ревиз1я) общины со стороны Герн- 
гута (посл4днш ноддерживалъ самую оживленную связь съ Са- 
рептой). Въ 1776 г. последовала новая визитащя Сарепты со сто
роны центральной дирекцш и высшая гражданская власть, при
надлежавшая до того епископу, вверена правление и старшин!,, 
а общественная эконом1я получила осОбаго старшину, въ в'Ьдеше 
котораго поступили: табачная фабрика, гостинница съ постоялымъ 
дворомъ, винокуренный и пивоваренный заводы, а также свеч
ной и мыловаренный, 3 водяныя и 1 ветряная мельницы, рыбо- 
ловныя воды на Волг!;- и Capnis, мучной складъ и фольваркъ, 
плантацш виноградная и фруктовая, л4сное хозяйство и аптека. 
Вс!з ремесла и остальныя производства остались въ рукахъ кор- 
порацш и приватныхъ; въ сред!, посл'Ьднихъ, кром'1, ирежнихъ 
ремеслъ и нромысловъ, стало производиться тканье сарпинки (бу
мажной матерш, получившей назваше отъ .Сарепты, гд!; нача
лось первое ея производство), чулокъ и колпаковъ, достигшихъ 
значительныхъ разм4ровъ производства; явились золотыхъ д!,лъ 
мастера, красильное заведеше, суконное производство и выделка 
горчицы (подъ назвашемъ Сарептской) и горчичнаго масла. Въ 
колонш постоянно воздвигались новыя каменныя здашя, нема
ло двухъэтажныхъ, корпоращонные корпуса и общественныя 
постройки. Въ 1800 году прибавились 21 домъ для жительства 
семейныхъ братьевъ (приватныхъ). Особенно со 1788 г. вс!> от
росли торгово-промышленной и ремесленной деятельности брат
ства достигли иолнаго развитш. Въ колоши, садахъ, на кладби-
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Щ'Ь и плантащяхь всЬ л'1;с!шя насаждешя развились роскошнымъ 
ооразомъ и около 1800 года Сарепта, залитая зеленью и цвета
ми, представляла своего рода оазисъ среди безотрадной пусты
ни, выжженныхъ л'Ьтомъ степей между Царицыномъ и Астра
ханью.— Въ 1780 г. школа для мальчиковъ была разделена на 
2 класса и въ выешемъ преподавались, кром-J; другихъ нредме- 
товъ, латинскш и русскш языки, ucTOjiiii и географ1я, а съ 1793 
г. открытъ и 3-й классъ съ преподавашемъ физики, механики, 
хиьли, ботаники и прочаго, ири чемъ учебными пособ1ями служи
ли: аптечная лабораторш, библштека, гербарш, местные заводы и 
производства. Около того же времени учреждены еще 2 элемен
тарный школы: одна для взрослыхъ работниковъ изъ прпволж- 
скихъ колонш, другая—для дйтей т].хъ изъ нихъ, которые про
живали въ СарентЬ съ семействами; число этихъ рабочихъ дохо
дило до 300— 400 человйкъ; мнопе изъ нихъ проживали тамъ 
десятки л4тъ, находя хоронпй заработокъ и обучаясь ремесламъ 
и производствами Долгое время приволжсюя колонш получали 
отсюда учителей изъ т4хъ работниковъ, которые изучили зд'Г.сь 
разныя производства и ремесла, а изъ иногороднихъ Сарентскихъ 
магазиновъ огромный край снабжался товарами.

Ко Bcf.MV этому присоединился родникъ минеральныхъ водъ 
(см. Екатерининскш  родпикъ), открытый въ 1775 г., въ 8 вер
стахъ отъ Сареиты, вн'1; ея земельнаго влад1>тя. Главныя части 
этой воды составляютъ соли: гла)берова и поваренная. Отсю
да Сарепта добывала глауберову соль и магнезш, составляйся 
некоторое время одинъ изъ предметовъ ея торговли; водами 
родника стали нользоватья и отъ разныхъ болезней; но въ 1801 
г, воды эти окончательно пали. При описанш Сарепты (Саратон- 
citift край, изд. 1893 г.) говорится, что въ 1775 г., около коло
нш Сареиты, открыты минеральные источники Гезундъ бруннъ и Шен- 
<>!>уннъ\ въ 1780 г. про'],хали черезъ Саратовъ на эти воды гене- 
ралъ Н. И. Бахметевъ, два брата графы Орловы, Апол. Андр. 
Волковъ, графъ Кир. Гр. Разумовскш съ семьей, генералъ Вас. 
Алекс. Нарышкинъ, князь А. А. Вязем^кш и другие.

Еще въ 1767 г. Сарепта обратила уже на себя внимаше 
Императрицы Екатерины II  „примЬрпымъ трудолюб1емъ и до- 
бронрав1емъ своихъ членовъ11, всл,Ьдств1е чего и пол\чила отъ 
нея жалованную грамоту, утверждавшую услов1я съ Фризомъ. 
Новая всемилостив'Ьишая грамота была дана Сарепт'Г. Императо- 
ромъ Навломъ 4 августа 1797 года и подтверждена Александромъ 
1 въ 1801 г. и Николаемъ I  въ 1826 г., утверждавппе всЬ ихъ 
ирежшя права и преимущества и, кром* того, „для возбужде- 
шя въ нихъ вящей ревности къ трудолюбш и продолжен» на- 
чатыхъ ими нолезныхъ заведеий, дарованы еще и новыя вы
г о д ы — Закономь 7 января 1863 г. хотя и сохранилось за Са- 
рептой право курить вино и варить пиво, но уже не иначе, какъ 
на основапш общихъ правилъ иоложешя 7 поля 1861 г. опитей- 
номъ coopt,.
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Съ начала XIX столЬпя сл-Ьдуетъ постепенное надеше хо
зяйства братьевъ Сарепты: поел'1. ухода въ 1771 г. большой кал
мыцкой орды въ Азш, главный сбытъ Сареитскихъ произведена 
направился на сЬверъ, но здесь возникла конкуренщя со стороны 
cf, веро-и ]) и волжски хъ колонистовъ, въ которыхъ Сарепта воспи
тала оиасныхъ се»'], соиерниковъ; въ тоже время англшекая ма
шинная пряжа делалась дешевле и доел ип!;е Сарептской. Дру
гой причиной была дороговизна Сарептскихъ издЬлш и обнару
жившаяся постепенно отсталость ихъ. При такихъ услов1яхъ, Са- 
рента въ нерюдъ—1802— 1823 гг., т. е. до постигшаго колонш 
большого пожара, хотя и поддерживала все свои ремесла и 
производства, ни изъ году въ годъ дЬла шли хуже и н±которыя 
отросли, особенно съ 1820 г. стали приносить даже убытокъ, а 
чулочное и суконное производства вовсе прекратились. Исклю- 
чеше представллетъ одно лишь горчичное производство: лощи
ны Калмыцкой степи (а также Царевскаго уЬзда, Астрахан
ской 1 убернш) благоир1ятствуютъ иреизростанно горчицы, что 
обратило на свел впервые г ,ш т а т е  члена общества Конрада 
Нейтца, который въ 1801 г. заве 1ъ ручную, а въ 1810 г. топ- 
чатную (конную) мельницу и сталъ перерабатывать каждогодно 
въ горчицу до 800— 1000 пудовъ сЬмени. Съ 1815 г. заводъ не- 
решелъ понасл4дству зятю Найтца, Ивану Гличь, улучшившему 
производство и обработывавшему ежегодно: но 1840 годъ—до 
6000 п\довъ, по 1850-й годъ—до 15000 пуд., а съ этаго года, 
по обращенш завода въ паровой, переработка с'Ьмепи въ горчицу 
и масла установилась уже въ 25— 3U00U п у д о в ъ .  П о с Ь в о м ъ  гор
чицы занимаются крестьяне Черноярскаго и Цчревскаго уЬздовъ, 
а частью и Калмыки. Въ 1860-хъ годахъ действовали уже. кро
ме Гличевскаго, еще заводы: Кчоблоха— въ Сарепте и другихъ 
лицъ въ посаде Дубовке и селе Чанурникахъ.— Сарепта вынес
ла и случайны» несчас’пя: пожаромъ 1803 г. истреблены лесо
пильный заводъ и 2 мукомольныя мельницы съ постройками на 
сумму до 30000 рублей. Въ 1812 г. сгорели: дальняя мельница 
на Сарпе и въ самой колоши 7 приватныхъ усадьбъ, горшеч
ный заводъ, общинпыя пекарня и ткацкая. Съ 1806 г. но 1823 
г. содержался въ Сарепте карантинъ иротивъ появившейся въ 
Астрахани чумы; некоторое время были прекращены даже вся- 
К1Я сношенья между городами и селешями. Въ 1805, 1808 и 
1812 гг. свирЬнствовалъ скотскш надежъ. Упадокъ денежнаго 
курса тоже отзывался особенно сильно на Сарепте, имевшей но- 
стоянныя торговыя сношешя съ заграничными общинами братства. 
Во время пожара 1812 г. въ Москве (при нашествш Наполеона^, 
общество потерпело тамъ убытокъ до 1000000 рублей. Вслед- 
ствю такихъ несчастш Сарепта накопила въ 1815 г. более 
6U0UU0 рублей долгу; Дирекц1Я выслала безвозвратнымъ посо- 
<немъ 120,000 рублей, разерочила Сарепте долги и выдала 100,000 
рублей въ виде возвратной ссуды.— Торговые дома въ Сарепте, 
Москве и Петербурге начали съ 1815 г. снова давать значитель-
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ныя выгоды, но въ 1821 г. Сареитское общество постигло новое 
несчасэте: Саратовское Комиссшнерство оказалось несостоятель- 
нымъ на сумму, разомъ поглотившую вс], денежныя средства, по
лу ченныя изъ заграницы- Наконецъ большой ножаръ 2 августа 
'8 2 3  г., истребившш почти всю Сарепту, довершилъ разстрой- 
ство общиннаго хозяйства: 37 жилыхъ и фабричныхъ домовъ, въ 
томъ числй вс'), л; чипя здашя и церковь, и около 160 надвор- 
ныхъ и хозяйетвенныхъ строенш обратились въ кучу пепла и раз- 
валинъ; 350 челов'Ькъ лишились работы и пристанища; вс], про
изводства разомъ прекратились; убытокъ достигалъ до 600,000 
рублей. O il. Центральной Дирекцш завис4лъ копросъ— быть или 
не быть Сареит], и Синодальное С обрате рЬпшло— возстановить 
ее. Начали поступать денежныя пособ1я и Дирекцш уладила ;if>- 
ло съ заграничными кредиторами. Изъ собранныхъ съ 1823 но 
1848 г., по заграничнымъ общинамъ добровольныхъ пожертвона- 
нш, на долю Сарепты пришлось безвозвратнаго посоош 163,000 
рублей, а русское правительство выцало ей 100,000 рублей, съ 
т'Ьмъ, чтобы уплата этой ссуды производилась по истеченш 6 
л'],тъ, въ последующее 10 лйтъ по равнымъ частямъ.— Долги ма
ло по малу уплачивались, а къ 1862 г. Сарептская община и 
эконом1я уси'Ьла не только окончательно очиститься отъ долговъ, 
но сверхъ того сберечь и запасные фонды.

Но виду построекъ, условшмъ жизни и деятельности насе- 
лешя, Сарепта носитъ характеръ скорее города или местечка, 
нежели селения. Средину колоти образуетъ площадь, обсаженная 
яругомъ тополями, съ церковью и резервуаромъ ключевой воды 
въ цептр'],. Кругомъ за тополями, по краямъ площади возвыша
ются дома нравленш, пастората и врача, аптека, гостинница, 
торговые магазины, корпорацюнные корпуса братьевъ, сестеръ и 
вдовъ, а также дома наиболее зажиточныхъ приватныхъ. ВсГ, 
эти строетя каменныя и, поиреимуществу, 2-хъ этажные. Глав
ная часть колоши, въ 9 кварталовъ, окружена прежнимъ кр'Ь- 
пбстнымъ валомъ, за чертой котораго образовались новые квар
талы, въ вид'Ь предм4стш. Въ . черт']; вала, кром1; каменныхъ, 
иныхъ построекъ возводить не дозволяется B ci зглицы, по при
меру площади, обсажены тополями и другими деревьями; дома 
отстоятъ другъ отъ друга въ 5— 10 саженяхъ, передъ каждымъ 
изъ нихъ и въ промеж} ткахъ разведены сады и цв'Ьтники.— По 
списку населенныхъ мёстъ центральнаго статистическаго коми
тета (изд. 1862 г.) въ немецкой колоши C apenTi показано въ 
1860 г.: 63 двора, 215 душъ мужского пола, 231 женскаго, все
го 136 душъ обоего пола, церковь лютеранская— 1; училищъ— 2, 
фабрика— 1, заводовъ— 7; близъ колонш— минеральныые источ
ники Гезундъбруннъ и Ш тбрутЛ. Въ 1865 г., по св'],д'],шямъ 
Клауса, въ колонш имелось: 85 каменныхъ и 221 деревенныхъ 
домовъ и хозяйетвенныхъ строешй. Колокольня снабжена обще
ственными часами, а церковь отличнымъ органомъ. Къ 1 янва
ря 1865 г. состояло въ Сарепт-Ь 231 душа мужского гола, 239
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женскаго, всего 470 душъ обоего пола; сверхъ того въ предместья*ъ 
проживаетъ постоянно отъ 500 до 550 рабочихъ, преимуществен
но изъ приволжскихъ колонш. Р !к а  Сарпа запружена большою плоти
ною, съ ш позами,лежащею на большомъ Саратовско-Астраханскомъ 
почтовомъ тракт!,. Вверхъ, по берегамъ р!чки тянутся сады, огоро
ды и табачная шгантащя, для полива которыхъ устроены водо- 
подъемныя мапшны. Въ н'Ьсколышхъ верстахъ отъ колоши, въ 
такъ называемомъ Чапурникть, разведены плодовые и виноград
ные сады, плантацш и проч. На берегу Волги, верстахъ въ 7-ми 
отъ колонш, имеется пароходная пристань. Главное занят1е на- 
селешя составляютъ ремесла, фабрики и торговля; въ Сарепт!, 
въ 1865 г. имелись: 2 паровыхъ горчичныхъ завода Глича и 
Кноблоха; заводы— свечной и мыловаренный; пекарня съ прянич- 
нымъ (CaperiTCKie пряники) и кондитерскимъ производствами; ап
тека; паровая химическая лаборатор1я Лангерфельда, занятая 
производствомъ изв!стнаго Сарептскаго бальзама, эфирнаго гор- 
чичнаго масла и т. под.; заводы: кожевенный, горшечный и кир
пичный; мастерства: 2— часовенныхъ, 2— столярныхъ, 2—тел!ж - 
ныхъ, 1—слесарное, 1— кузнечное, 2— башмачно-сапожныхъ, 1— 
портняжное, 1— ткацкое, 1— чулочное; бойня— 1; торговыхъ ма- 
газиновъ— 3, обороты которыхъ поддержиьаются про!зжими, жи
телями соеЪднихъ м'Ьстъ и особенно калмыцкой ордой. ВсЬ эти 
производства и заведешя, за исключешемъ табачной фабрики, ви- 
нокуреннаго завода, гостинницы съ ностоялымъ дворомь и мель
ницы на р. Сарп’Ь, составляютъ личную собственность приват- 
ныхъ, которымъ принадлежать также магазины въ городахъ: Ас
трахани, Цэрицын'Ь, Дубовк!, Саратов!, и Самар!; магазины же 
въ Москв! и Петербург! принадлежать общественной зкопомiи 
Сарепты, ежегодный расходъ которой на содержате обществеп- 
ныхъ управлешя и учрежденш простирается отъ 8 до 10000 р., 
т. е. до 40 рублей на каждую душу мужского пола, на которую 
приходится пожалованной земли— удобной бол!е 19, всего же 
удобной и неудобной—свыше 68 десятинъ. Въ 1822 г., на при
надлежа щемъ обществу остров! на Волг! образовалась маленькая 
миссюнерская колошя: н!сколько катмыцкихъ семействъ привы
кали зд!сь къ ос!длой землед!льческой жизни и обучались хри- 
сианской в !р ! ,  но усн!хи ихъ не замедлили вызвать противу- 
д ! й с т е  калмыцкихъ начальниковъ и духовенства; посл!днее ус- 
н!ло даже подвинуть толпу фанатиковъ— калмыковъ на откры
тый наси.пя противъ миссюнерскаго поселешя на остров!. Нако- 
нецъ предписание правительства—обратить воспитанниковъ ка.таы- 
ковъ въ православ1е— прекратило вся Kin дальнМппя попытки въ 
этомъ направленш братскаго общества. Въ начал! поселешя ко
лоши, влад!льцемъ вся каго рода собственности, ремеслъ, промы- 
словъ и прочаго была безусловно Сарептская общинная эконом1я: 
исключешя допускались только относительно движимости, соста
влявшей личную собственность членовъ братства. Вс! работы 
производились не иначе, какъ за оиред!ленную плату отъ общин
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ной экономш своимь членамъ. Корпорацш и приватные (семей
ные члены) снабжались всЬми запасами изъ общинной экономш 
за определенную же плату, ничего не получая даромъ.

Въ Capem 'i, за 100-л4тнш перюдъ ея существовашя, съ 
1765 до 1865 г„ мы находимъ полный застой въ нарождепш на- 
селешя; но среднему выводу за весь этотъ нерйдъ, число рожде- 
ши относится къ смертности, какъ 50:49, тогда какъ въ коло
ши, кром'Ь обыкновенныхъ бол'Ьзней, не знаютъ ни о д н о й  эпиде- 
мш, ни въ 1830-хъ, ни въ 1840-хъ годахъ между Сарептянами 
не было даже холернаго случая. Въ теченш этого в±коваго не- 
рюда прибыло въ Сарепту 1255 братьевъ и сестеръ, выехало же 
обратно только 677; родившихся въ этотъ перюдъ было 1054 об. 
пола, умершихъ 1038, что составитъ за 100 л’Ьтъ родившихся 
бол’Ье умершихъ крайне ничтожную цифру— 16. Ничтожность на- 
рождешя въ Сарепт4 делается гЬмъ разительнее, что колонисты, 
носеливилеся одновременно въ томъ же Поволжь'Ь, въ теченш 
92 лгЬтъ удесятерились исключительно нарождешемъ. Причина та
кого крайне не усп4шнаго нарождешя населешя въ СаренгЬ не 
вызвано ни климатическими, ни экономическими услов1ями, но все
цело зависитъ отъ сощальнаго устройства Сарепты, общинно- 
церковнаго устава и неразрывно связанной съ нимъ обществен
ной и частной жизпи. М'Ьстная жизнь является до безконечности 
монотонной и подавленной. Весь релипозно-общественный строй 
братскаго общества проникнутъ тенденщей вогнать каждаго въ 
рамку и охватить всего человека, не только въ общественной, 
но и частной жизни. Членъ общества не долженъ былъ позво
лять себ4 ни музыки, ни танцевъ, ни какой либо игры и развле- 
ченш, не им'Ьющихъ прямого мел* поена го характера, ни, нако- 
нецъ, лишняго шага, с Mi ха или шутки; весь интересъ, вс], по
мыслы должны быть сосредоточены на одномъ „славословш Го
спода11. Холостые братья и не замужшя сестры жили особо въ от- 
д’Ьльныхъ корпоративныхъ домахъ для каждаго пола особо, кро- 
м']; семейныхъ—называвшихся приватными- Было время, что бра
ки въ СарегггЬ зависЬли безусловно отъ усмотр'Ьшя общиннаго 
начальства; самый выборъ нев'Ьсты определялся по жеребью. Раз
реш ая браки только гЬмъ изъ братьевъ, которые сделались са
мостоятельными мастерами или хозяевами, уставъ общества и 
начальники колоти стесняли до крайности заключеше брачныхъ 
союзовъ. Жеребш скодилъ лицъ разныхъ возрастовъ, вопреки ихъ 
личнымъ наклонностямъ, и сколько старыхъ холостяковъ и от- 
цв-Ьтшихъ сестеръ сошли въ могилу, не получивъ права даже 
мечтать о брак4. Сарелтская молодежь состояла подъ строжай 
шимъ контролемъ и была разъединена къ корпоративныхъ зда- 
шяхъ (см. „Наши колоши А. Клауса. 1869 г.).

Приведемъ выписки изъ имеющихся у насъ описанш и 
очерковъ Сарепты: К. И. Поповъ, чиновникъ Саратовскаго губер
натора, говоритъ въ запискахъ своихъ о Сарепт4 въ 1835 году 
(Саратовскш край, 1893 г., вып. 1), что по д/Ьламъ службы былъ
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въ колоши Саре.пт'];, въ 26 верстахъ отъ г. Царицына. Колошя 
эта существовала на особыхъ правахъ противу другихъ; ею за- 
вЛ.дывалъ собственно управляющш Саратовской конторой иностран- 
ныхъ поселенцевъ, а вс], расиоряжешя въ колонш зависели отъ 
братскаго колошальнаго общества. Въ Сарепт'1, все было обще
ственное, братское; все издел!я на фабрикахъ производились об- 
ществомъ: „выделывались разлыхъ сортовъ сарпинки, подъ назва- 
шемъ Сарептскихъ; глиняная разнородная сосуда; горчичное 
масло и самая горчица; табакъ; пряники, подъ назвашемъ Са
рептскихъ', ботаничесшя произведешя: водочное заведеше подъ 
назвашемъ „Сарептскаго“ (бальзама); кр4пюя вина и др^пя за- 
ведеш я“. ВсЬ они были въ зав'Ьдыванш избранныхъ отъ обще
ства лицъ. Колошя состояла изъ реформатовъ более 500 (?) душъ 
мужскаго пола; поселена на отличномъ местоположенш. Дома на 
главной площади и улицахъ преимущественно каменные, 2-хъ 
этажные, крытые жел'Ьзомъ; въ каждый домъ проведена вода же
лобами, съ устройствомъ крановъ. Сверхъ колошальнаго управле- . 
юя, за вс1,мъ порядкомъ надзираетъ полицмейстеръ, изъ ихъ же 
общественниковъ. Ж енятся у нихъ по жеребью: наприм-Ьръ, въ 
теченш года должно совершиться 10 или более браковъ, женихи 
берутъ билеты и кому какая девица или вдова достанется, тотъ 
непременно и долженъ на ней жениться. Не иожелавшаго испол
нять всЬ услошя и ностановлешя Сарептскаго колошальнаго ун- 
равлешя, или замеченнаго въ дурной нравственности, они исклю- 
чаютъ изъ своего братства и удаляютъ изъ колоши. Въ местную 
школу отдаютъ своихъ дочерей мнопе колонисты и немцы изъ 
образованная и богатаго класса, живупце въ Саратове, и выхо- * 
дящихъ изъ школы съ удокольствлемъ берутъ въ гувернантки 
gyccKie помещики. Сарента, въ 1822 г. (по другимъ въ 1823 го
ду), сильно пострадала отъ пожара, что ее разорило; кроме того 
два главные лица, съ больдшмъ общественнымъ капиталоыъ, въ 
те-же 182и-е года, но'Ьхали въ Петербургъ за разными покупка
ми для общественныхъ фабрикъ и заведенш, но уехали за гра
ницу, не возвратясь въ колонш и общественный каниталъ лои- 
нулъ“. Бывъ въ Сарепте въ конце октября 1835 г. К. И. По- 
новъ разсказываетъ: „Полицмейстеръ отвелъ мне въ гостиннице 
3 комнаты, хорошо меблированныя, безплатно (какъ чиновнику 
губернатора). Онъ вел'Ьлъ отпускать мне все лучшее къ обеду, 
ужину и чаю Прислуживала девушка летъ 18, подавала мне 
чай, кифе, завтракъ, обЬдъ и ужипъ, убирала со стола и мела 
комнаты. По русски она говорила ломанымъ языкомъ. На отолъ 
ставила бутылки 3 вина собственнаго произведешя колонш; по
сле обеда и ужина подавала дессертъ: виноградъ, яблоки, арбуз
ный медъ и друпя лакомства. Она была собою недурна: черные 
волосы, коса заложена гребенкою; носила полосатую разноцвет
ную шерстяную юбку домашняго произведешя и синенькш кор- 
сетъ, застегнутый пуговками, на ногахъ ботинки и си те  чулки— 
всегдашнш нацшнальный нарядъ- Когда я сталъ готовиться къ
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отъезду, то предложить ей за услуги 5 рублей ассигнациями, но 
она не взяла, замотала головой и убежала изъ комнаты".

Въ изданш общества „Самолетъ" Волга отъ Твери до Ас
трахани, 1862 г., говорится, что на 2516 версте отъ Твери впа- 
даетъ въ Волгу съ правой стороны р. Сарпа и въ 7 (?) верстахъ 
отъ ея устья лежитъ колошя Сарепта; жителей въ ней считается 
450 душъ; по наружности она походить на городъ. Жители ея 
но образованно стоять гораздо выше своихъ собратовъ (другихъ 
новолжскихъ колонш) и между ними есть окончивппе воспиташе 
въ германскихъ университетахъ. Въ ней находятся фабрики: ка
менной ыосуды, горчичная, табачная, хлопчато-бумажная и не
давно устроенный сахарный заводъ для добывашя сахара изъ 
сарго (индшское просо), но говорятъ, что это иредпрйте не
удачно для сбыта своихъ произведены; Сарептское общество 
им’Ьетъ въ Петербурге свой магазинъ, помещающейся въ Конно- 
гвардейскомъ переулке въ собственном ь доме. Верстахъ р ъ  14 
отъ устья р. Сарпы, Волгу перерезывает ь иоперегъ каменная 
гряда, которую жители называюгь огрудками; въ полую воду они 
не видны, а по спаде водъ судовой фарватеръ не иревышаетъ 
50 саженъ. Верстахъ во 100 ниже впадешя Сарпы, лежитъ на 
иравомъ берегу Волги уездный городъ Астраханской губернш 
Черный Яръ, основанный царемъ Михаиломъ Уеодоровичемъ въ 
1627 году.

Въ „Путеводителе но В олге“ Я. Кучина 1865 года, въ 
очерке 457-верстнаго пути отъ г. Царицына до Астрахани, мы 
читаемъ: „За Царицыномъ совершенно меняется главнейшш ха- 
рактеръ волжскихъ береговъ: правый берегъ все менее и менее 
становится возвышенъ; каменныхъ утесовъ, такъ же какъ и дру
гихъ значительныхъ возвышенШ, на немъ ниже Царицына почти 
не встречается, если въ иныхъ местахъ берегъ и высокъ, то 
л же это не гора и не бугоръ, какъ въ верху, а просто глини
стый или даже черноземный обрывъ, или по местному выраже- 
н ш — „яръ11. Правый берегъ здесь совс4>мъ утрачивает» свою кар
тинность и живописность; безъ всякаго разнообраз1я, онъ здесь 
представляется какимъ то унылымъ и безжизненнымъ, тянется 
какою то ровною, почти прямою ли шею съ едва заметными по- 
вышенйши и понижешями. Вообще, въехавши въ это нлесо, ду
маешь, что плывешь но какой то реке, совсемъ не по Волге, до 
того изменяются ея воды; кроме того, въехавши сюда, чувствуешь, 
что находится далеко на юге; широта, меньшая 50°, осязательно 
даетъ себя знать: жаръ и духота делаются невыносимы; господ
ствующее здесь въ большую часть лета безьетр1е, д'Ьлаетъ то. 
что на пароходе решительно не знаешь куда деваться отъ то
мительной духоты днемъ. чем ъ  далее къ югу, темъ рапее тем- 
иеетъ и темъ короче вечерняя заря; подъ Царицыномъ почти 
ужъ нетъ сумерекъ: около 8 часовъ, внезапно обрывается день; 
его какъ будто накрываетъ ночь, тихая, теплая, звездная. Чуд- 
яыя летш я ночи въ этомъ плесе, где Волга разливается по обе



стороны, какъ какое нибудь огромное озеро, берега котораго съ 
середины видны не совсёмъ явственно. Но разливаясь въ шири- 
hj , Волга д'Ьлаетъ это въ ущербъ своей глубины, такъ что здёсь 
безпрестанно встречаются отмели, приближаясь къ которымъ па- 
роходъ нрюстанавливаетъ свой ходъ, спуская въ воду наметку; 
то и д’Ьло слышна команда: тихш модъ! стопъ! задшй ходъ! На 
15-й перст f. отъ Царицына, уже встречаются отмели; они нахо
дится зд'],сь но обоимъ берегамъ и ежегодно изм^няготъ свое по
ложена, фарватеръ лежитъ между ними и бываетъ шириною око
ло 50 саженъ. Пробравшись сквозь эти отмели и пробёжавъ еще 
15 верстъ между пустынными и унылыми берегами, пароходъ бу- 
детъ у впадешя въ Волгу рЬчки Сарпы, въ 7 верстахъ отъ устья 
которой лежитъ станщя (пристань) его *). Колонш Сарепта на 
ходится въ 3-хъ верстахъ отъ пристани, устроенной внизу об-
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*) Олеариз, плывппй ид^сь 6 и 7 сентября 1636 годя говорить сле
дующее: „Отъ Царицына до Астрахани я вплоть до Настйсваго моря вдеть 
страна пустынная, песчаная и для землед1зл1я не способная, поэтому города 
въ йто{, местности, равно какъ и самая Астрахань, получаютъ весь хл’Ьбъ 
по ВолгЬ и8Ъ м’Ьстъ плодородныхъ, большею частью ивъ Казани. Вскоре 
8а Царицыномъ лежитъ островъ Сарпинскщ  (Serpinske), им1зющШ 1‘I  верстъ 
протяжения. Позади этого острова течетъ небольшая р-Ьчка (Сарпа?), выте
кающая изъ Лона и впадающая вд^сь въ Волгу, по ней могутъ ходить толь
ко челны и вообще легкш суда, какъ сообщали намъ это не только лоц- 
манъ нашъ, но и n't сколь ко рабочихъ людей, которые не зядолго до этого 
плавали тамъ съ казаками. Р4чка вта на обыкновенные картахъ не обо- 
вначена ни у k g i  о , кром-Ь Исаака Массы (Massa), и навивается у него 
„Кашоив“. Этотъ день, равно какъ и нисколько сл’Ьяующихъ, стоялъ силь
ный жаръ, какой бываетъ у насъ только во время собачьихъ дней, т. е. 
когда бесятся собаки, и въ это время 8д1;сь бываетъ ежегодно такая же 
жара, какъ раасказывали намъ руссие. 7 сентября (1636 г.) погода была 
пасмурная и бурная, такъ что скоро плыть было нельвя. Проплывъ 10 
верстъ, мы увидали на правомъ берегу, на высокой красно-песчаной гори 
висЪлицу, первую какую мы только видЬли въ этихъ странахъ, и на ней 
то воевода ближайшего города вТ.шаетъ пойианныхъ разбойниковъ каза
ковъ; т4ло пов’Ьшеннаго не оставляютъ висеть дол'Ье 8 дней, ибо иначе то
варищи казаки непрем-Ьнно утащагъ его. Въ 40 верстахъ на Царицыномъ, 
на правомъ берегу идетъ ровная гора, а противъ нее, на Волг’Ь, островъ, 
который, такзке какъ и гора, называется—„Nassonoftsko - Между горой и 
островомъ идетъ увий и кривой водоворотъ, въ который немного лЬтъ тому 
наэадъ, казаки заманили нисколько сотенъ с  р’Ьльцевъ, разыскивавшихъ и 
преследовавших! ихъ, и тамъ вс4хъ ихъ перебили“ . 8 сентября путеше- 
ственяяки дошли до мыса праваго берега Поповича юрка ^Popowitzka Iurka), 
тамъ гд!; пынЪ селеше Поповицкое или Рай городокъ, при р’Ьчк’Ь Малой 
Боложк* (боковомъ проток-Ь или рукав-Ь Волгин прежде Цоповицкая под
става или форпоста, гд* жили Донсше казаки и содержали попеременно 
караулы по Царицынской лиши, для бевопасности проёзжающихъ ияь Ц а
рицына въ Черный Яръ (Рай городокъ въ 27 верстахъ по почтовой дорогЬ 
отъ нынешней колоши Сарепты). Олеар]й говоритъ о ПоП'ВичЪ юркЬ, что 
„навивается гакъ мысъ йтотъ потому, что нисколько лЪтъ тому навадъ 
сынь одного русскаго священника, сдфлавшшся начальвикомъ и вождемъ 
каваковъ, собиралъ обыкновенно въ этомъ мЪст'Ь свою шайку. Мысъ втотъ 
находится отъ посл'Ьдняго города въ 70 верстахъ. Отъ этого м4ста. на про- 
тяжепш 40 верстъ до горы Каменный Яръ—,,Kamnayar“ (Каменноярское 
ce.uenie при Волг'Ь) встречается нисколько острововъ и мелей, на которыхъ 
ыы иногда застревали.
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рывистаго глинистаго берега. Пароходъ подходитъ сюда на ни
сколько минутъ, чтобы только ссадить и привять нассажировъ. 
На малевькомъ пароходномъ дебаркадер Ь можво нршбрести зна- 
мевитый сарептскш бальзамь: онъ тамъ не дорогъ, продается
стклявками различной величины. Такъ какъ Сареиту съ парохо
да не видно, а между тймъ о ней въ публике имеется чрезвы
чайно немного сведеш й, несмотря на всю своеобразность ея об- 
щественнаго устройства и быта ея жителей, то мы помещаемъ 
здесь краткое описаше этой замечательной колоши. Она лежитъ 
на правомъ берегу Волги, подъ 48°,31' сев. шир. и подъ 62°,13' 
вое. долготы. Отъ Петербурга 1619 верстъ, отъ Москвы 1012 
верстъ: по Волге: отъ Саратова 440 верстъ, отъ Царицына— 37, 
отъ Чернаго Яра— 92, Нижняго-Новгорода— 1715 и отъ Астра
хани—420 верстъ. Жителей въ Саренте (въ 1864 г.) считалось 
около 450 челов^къ и около 600 постороннихъ работниковъ. Ос- 
новаьа въ 1765 году членами евангелическаго братскаго обще
ства. Русское правительство щедрою рукою помогало основате
лями. Сначала поселенцамъ приходилось жить въ безпрестанномъ 
страхе отъ нападешя кочевниковъ. Въ пугачевщину жители долж
ны были бежать изъ своей колоши. Иугачевъ ее разграбилъ такъ, 
что надо было заводить все съ изяова. Съ поеоб1емъ отъ прави
тельства, колошя въ скоромъ времени попранилась. Жестоше по
жары 1812 и 1823 годовъ два раза разоряли ее, однако же щед
рое uocooie Императора Александра 1-го и на этотъ разъ дало 
ей возможность понравиться. Въ настоящее время (1864 г.) ко
лошя пользуется огромными льготами, какъ-то: жители ея осво
бождены отъ рекрутской, отъ постойной, подводной и пр. повин
ностей, пользуются правомъ свободнаго пивоварент и винокуре- 
шя и свободной продажи вина въ пределахъ своего округа; но 
торговле и промысламъ уволены отъ записки въ гильдш; пла- 
тятъ только поземельную подать по l lU коп. съ десятины и за 
фабрики въ колоши по 30 коп. со стана или по проценту съ ка
питала. Подъ колошей и садами занято около 58 десятинъ зем
ли, къ ней принадлежишь пахотной и сенокосной земли 1000 
десятинъ, 874 десятины лесу, а всего 15821 десятина, въ числе 
которыхъ около 10000 дес. солончаковъ. Замечательно здесь гор
чичное производство, оно возникло въ начале 1800-хъ годовъ; 
самый большой горчичный заводъ теперь здесь братьевъ Шмидтъ, 
онъ действуетъ паровой машиной въ 18 силъ и на кемъ обраба
тывается не менее 30000 пудовъ. Кроме этого существуете дру
гой горчичный заводъ Кноблоха. Табачная фабрика въ СарептЬ 
была первая въ Саратовской губернш и до ныне пользуется из
вестностью, такъ же какъ мыльный и свечной заводы. Впрочемъ 
табачныя нлантацш въ Сарепт4 теперь почти уже оставлены и 
фабри кад1я, вследствие конкуренцш, ослабеваетъ. Вообще нужно 
заметить, что виды цромысловъ сарептскихъ жителей несколько 
разъ изменились: какъ только въ той или другой отрасли про
мышленная дела началась сильная конкуренщя, такъ они и ос
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тавляли его, принимаясь за другой. Общественная торговля Са- 
реиты, населенной гернгутерами, ведется съ помощью капиталовъ 
Гернгута, яа общш счетъ братства, которое изъ Герпгута нрисы- 
лаетъ своихъ ревизоровъ и должностныхъ лицъ для контроля 
и для участ!я въ финансовомъ и общественномъ управле- 
ши. Къ льготамъ, которыми пользуются сареитяне, нужно 
прибавить то, что они управляются сами собой, безъ вся- 
каго вмешательства м’Ьстныхъ губернскихъ и уЬздныхъ властей, 
состоятъ въ зависимости только отъ министерства государствен
ныхъ имуществъ; управлеше церковными и гражданскими делами 
въ Сарепте состоитъ изъ одного епископа братской евангеличе
ской церкви, одного младшаго пастора, инспектора училищъ и 
директора финансоваго управлешя. Для внутренняго судебнаго 
производства и для расправы но гражданскимъ д']>ламъ, учрежде
но у нихъ правлеше евангелическаю братскаго общества: два на
чальника, rocTHniapiycb и два выборныхъ заседателя. Правлеше 
это, считаясь наравне съ магистратами, не подчинено никакому 
присутственному месту и состоитъ въ зависимости, только отъ 
министерства государственныхъ имуществъ. Внрочемъ въ уголов- 
ныхъ д'Ьлахъ жители Сарепты подчинены общем} суду. Ежегод
ные обществевные расходы на содержите колонш и на жало
ванье должностнымъ лицамъ простираются до 10000 руб. и по
крываются доходами съ общественныхъ иромьтсловъ, обществен
ной торговли и личныхъ сборовъ. Все члены общины разделя
ются по полу и возрасту на такъ называемые хоры, какъ то: хо
ры девочекъ, мальчиковъ, холостыхъ братьевъ, холостыхъ состеръ, 
вдовцевъ, вдовъ; даже и состояние въ браке разделены по хо
рала - —и каждый хоръ имеетъ своего блюстителя или блюсти
тельницу, обязанныхъ наблюдать за нравами, порядкомъ и дис
циплиною въ хоре. На блюстителе лежитъ обязанность приготов
лять членовъ своего хора къ причастно: для этого онъ съ каж- 
дымъ по одиночке долженъ беседовать о душевномъ его состоя
нии, вместо исповеди. Девушки съ молодыми людьми не сходятся 
въ общей беседе до брака. Холостые братья живгтъ въ одномъ, 
такъ назыпаемомъ, братскомъ доме, где занимаются ремеслами 
и работами и вместе; точно также живутъ сестры, вдовицы, вдов
цы. Въ общине запрещены танцы, но музыка имеетъ очень важ
ное значеше и въ богослуженш гернгутеровъ и въ домашней 
жизни; особенно все действия и событьч, имеюпця релипозныя 
знауешя, освящаются музыкой- каждый хоръ имеетъ свои гимны 
на разные случаи Для богослужешя у гернгутеровъ назначены 
собрашя по несколько разъ въ день, обыкновенно 3 раза, по 3/4 
часа за разъ, и последнее богослужеше соединяется всегда съ 
пешемъ гимновъ. Замечателенъ у гернгутеровъ обычай частаго 
нричащешя (черезъ 4 восщюсевья), которому всякш разъ пред
ш ествует^ такъ называемая, вечеря любви', на этой вечере, съ 
молитвами и пешемъ, разносятся всемъ нрисутствующиыъ чай, 
молоко и хлебное печеше. Въ Сарепте есть своя школа, для обу-
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ч е т я  мальчиковъ и д'Ьвочекъ отдельно, съ курсомъ не ниже гим- 
назическаго; учителя выписываются изъ гермаши; н’Ьмецъ-же пре- 
подаетъ и русскш языкъ. Вообще все члены общества ум4ютъ 
читать, писать и знаютъ ариеметику, почти ue'li, покрайней мере 
мужчины, говорятъ довольно свободно но русски. Сарептская об
щина имеетъ назначешемъ осуществить идею братства; но въ 
немъ однакоже существуетъ разлЛ'.леше общества на классы и от 
лич!е высшаго слоя, отъ низшаго по богатству, образованш, об
разу жизни и следовательно по самымъ поняпямъ. Тоскливое впе
чатление производитъ на посторовнягв скучная и угрюмая жизнь 
гернгутеровъ; они же вирочемъ, сроднившись съ этой скукой и 
угрюмостью, не нахвалятся своей жизнью- Вотъ что говорится 
въ „письмахъ о путешествии Государя Наследника (Александра
Н )“ о наружномъ виде Сарептянъ: „Въ Сарепте большею частью 
народъ мелкш, малозаметный; почти все, кого случилось намъ 
видеть изъ должностныхъ лицъ, капиталистовъ и хозяевъ, были 
люди бывалые и образованные. Зато въ рабочемъ, безкаииталь- 
номъ классе насъ поразила странность физшиошй: какая-то не
подвижность взгляда, тупость выражешя, особенно у женщинъ и 
старухъ; казалось будто улыбка не можетъ никогда появиться на 
этихъ лицахъ и осветить яти неподвижно стянутыя черты “.

Отъ Сарепты берега Волги принимаютъ однообразный степ
ной видъ: съ обЬихъ сторонъ тянутся сыпуч!е пески, покрытые кое 
где жечтою травой, высокимъ камышемъ, или тальникомъ. Из
редка встречаются по бепегу калмыция кибитки, еще реже се
леш я и рыбныя ватаги. Нм 7-й версте отъ Сарепты (пристани), 
Волгу перерезываетъ ноперегъ каменная гряда, которую жители 
называютъ огрудкоми; въ полую воду они не видны, а но спаде 
водъ судовой фарвутеръ не превышаетъ 50 саженъ. Отъ этихъ 
огрудковъ остается еше 85 верстъ до города Чернаго Яра, взгро- 
моздившагося па крутой берегъ или яръ, который издали чер- 
неетъ передъ вами, и отъ него, вероятно получилъ городъ свое 
назваше".

■ф. М. Нреображенсшй (Саратовскш сборникъ, изд. губерн. 
■статист, комит. 1881 г., т. 1) говорить, что въ 1880 г. постоян- 
ныхъ и временно проживающихъ въ Сарепте жителей обоего 
пола считается— 1200 душь, изъ нихъ: русскихъ— 105, татаръ—  
45, калмыковъ —50, колонистовъ другихъ местностей (поселянъ 
собственниковъ)— 500 и членовъ еваягелическаго братства (Са- 
реитянъ)— 500; домовъ въ Сарепте 190, изъ нихъ каменныхъ 90, 
деревянныхъ 100, крыто желёзомъ 36, тесомъ 140 и толемъ 14, 
вообще устроены чрезвычайно красиво и опрятно. Скота счита
лось: 180 лошадей, 500 воловъ, 300 коровъ, 400 овецъ и 250 
свиней. Жители образованнее другихъ колонистоьъ губернш, за
нимаются фабричной, заводской и ремесленной промышленностью, 
а также садоводствомъ, огородничествомъ и плантациями. Сарепта 
славится выделывающимся тамъ бальзамомъ, горчицею и пряни
ками. Между колошей Сарептою и Дарицыномъ, въ оврагахъ
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приволжскихъ горъ и по берегу р. Волги, въ былые годы встре
чались минеральные источники.

С. Монастырски! (иллюстрированный слутникъ по Волге, 
1884 г.) нриводитъ описа.ше Сарепты по труду А. Клауса— „Сек- 
таторы колонисты въ Россш“ и между прочимъ говорить, что жи
тели Сарепты принадлежать къ релипозно-экономической ассоща- 
цш, известной подъ назвашемт гертутеровъ или евангелическаго 
братства (Brtlder unit&t). Общество это образовалось изъ последо
вателей 1оанна Гуссъ. Гусситы, отстаивая свои релкиозныя убеж - 
дешя и славянскую народность въ Богемы, подвергались силъ- 
нымъ гонешямъ со стороны католическаго духовенства и римско- 
немецкихъ имиераторовъ; почти все последователи Гусса въ Бо- 
гемш и Морам in  были истреблены, а скудные остатки ихъ разбе
жались по разнымъ государствами TaKie бЬглые основали въ 1722 
г. колонш Гернгутъ, въ Саксонской Лузацш, въ mriiuin графа 
Цинцендорфа. Колошя быстро разросталась и составилась изъ 
Моравскихъ братьевъ, лютерянъ и реформатовъ, образовавшихъ 
новую секту—евангелическаго братства-

Перейдемъ къ позднейшимъ оффицщльнымъ сведешямъ о Са- 
репте: по даннымъ Сарат. губерн. кемской Управы, колония счи
тала въ 1882 г.— 107 домохозяевъ, 242 д. муж. п., 268 женск., 
всего 510 д. обоего пола колонистовъ немцевъ исключительн > 
Сарептянъ, не считая пришлаго населен1я, наделенныхъ 5189 
десят. удобной земли. Въ 1889 г. (Саратовсшя губерн. ведомости 
1890 г. Л« 49) всего население въ Сарепте считалось съ приш
лыми— 1543 человека об. пола, изъ нихъ пемцевъ 1055 челов., 
русскихъ— 325, калмыковъ—137 и татаръ 26 человек! Земли у 
Сарептянъ— 5189 десят. удобной, а на наличную душу мужского 
пола причитается по 13 десятинъ; вся земля находится вънераз- 
дельномъ общинномъ владенш. Астраханская граница по реке 
СУрпе находится въ верстахъ 10 отъ колоши. По даннымъ Са
ратов. губерн. статистич- комитета за 1891 г. Сарепта принадле
жите ко 2 стану Царицынскаго уезда, 1 участку земскаго началь
ника и имела всего 345 дворовъ, 761 д. муж. п., 814 женскаго, 
итого 1575 д. обоего пола всЬхъ вообще жителей съ пришлымъ 
васелешемъ.

По сообщешямъ местнаго волостного старшины Ив. Бауэръ 
и Сарептскаго волостного правлешя 1894 года, колоия Сарепта 
съ саыаго начала основашя ея строилась правильно, образуя пря
мой четырехъугольникъ, обрытый съ 3-хъ сторонъ рвомъ, съ 
валомъ и рогатками на немъ, четвертая же сторона омывалась 
речкой Сарпой; внутри укреплешя дома строились первоначально 
одинъ подле другого и лишь местами оставлялись переулки; 
впоследствш же пожарные случаи заставили изменить планъ соо- 
Р} жеш'я, оставляя при возведеши новыхъ зданий вместо сгорев- 
шихъ, между каждыми двумя домами, промежутки отъ 5 до 10 
саженъ для садиковъ, въ которыхъ, равно и по улицамъ передъ 
домами, сажались деревья. Дентръ колонш образуетъ большая
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площадь, нъ средин^ которой разведенъ, огороженный решеткой, 
садикъ съ aicaii,iими и другими деревьями, где находится водо
хранилище, наполняемое водою, проведенной трубами отъ подош
вы горъ и зат'Ьмъ, отсюда, во все улицы, фабрики и заводы. Дома 
и казармы, для номещешя стороннихъ рабочихъ людей, нахо
дятся вне уномянутаго 4-хъ угольника, а кибитки, нроживающихъ 
здесь для заработковъ калмыковъ, расположены въ полуверсте 
отъ колоши. Дома внутри нала возведены вообще все изъ дикаго 
камня или кирпича и крыты же.гЬзомъ или тесомъ, выкрашен
ными красною или зеленою красками. Находящееся же вне вала 
дома большею частью деревянные. Въ Сарепте им fee гея еванге
лическо-лютеранская церковь (первоначально соор}женная въ1772 
году) каменная, съ колокольней и часами на последней. Волост
ное*'"Правлеше, открытое въ 1877 году; 3 церковно нриходскихъ 
школы, существующая почти съ основашя селе и in: одна мужская 
сь 3-мя учителями и 24 учениками (въ 1894 г.) и одна женская 
съ 3-мя учительницами и 34 ученицами (обе эти школы исклю
чительно для коренныхъ Сареитянъ), третье училище— для детей 
обоего пола, работа tom, ихъ и нроживающихъ въ Сарепт-e посе- 
лянъ собственпиковъ евангелическо-лютеранскаго испо«Ьдашя, при
1 учителе и 132 учепикахъ обоего пола. Въ Сарепте имеются: 
почто-телеграфпая станпдя; казенная почтовая станщя съ 14 ло
шадьми и земская ямская съ 2-мя лошадьми; щлемный покой 
врача и 2 акушерки. СледуюшДе заводы и ремесленныя заведешя:
2 горчичныхъ, 1 кожевенный, 1 пивоваренный, 1 водочный, 1 
мыльный, 1 горшечный, 1 кирпичный заводъ, 1 кондитерское и 
пекарное заведеше; 4 столярно-колесныхъ мастерства, 2 столярно- 
бондарскихъ мастерскихъ. 3— кузнечно-слесарныхъ, 3 —медныхъ 
делъ, 3 иортныхъ мастерскихъ и 2 саиожпыхъ; 3 магазина съ 
красными и другими товарами, 1 ланка съ москательными това
рами, 1 гостинница и трактирное заведеше, 1 винная лавка на 
выносъ и 4 ностоялыхъ двора. Нъ 1894 г. здесь было 117 дво
ровъ, въ числе ихъ 43 обществениыхъ строешя: церковь, волост
ное правлеше, 3 школы, пдовш домъ, паеторскш домъ, домъ вра
ча, 3 караульни, щиемш.ш покой, квартира акушерки, пожарное 
депо, пекарня, гостинница, кирпичный заводъ, этапная станцш, 
конныя станцш, домъ для иолищи, следователей, почтово-телеграф
ная станщя, рабоч1е корпуса и нрочш. Вс)>хъ строешй въ Сарепте 
считалось 363, изъ нихъ 104 камениы\ь и 259 деревянныхъ, 
крытыхъ желёзомъ и деревомъ. Нъ 1894 i . считалось въ Сарепте: 
собственно немцевъ, коренныхъ Сареитянъ, носелянъ собстпенни- 
ковъ— 152 д. муж. п.. 195 женскаго, итого 347 д. обоего пола; 
кроме того иногороднихъ 687 д. муж. п., 666 женскаго, итого 
1353 д. об. пола (въ томъ числе, но сведешямъ волостн. стар
шины Бауэра, отъ 3 августа 1894 г.,— иногородцихъ носелянъ 
собственниковъ немцевъ 369 д. муж. п., 364 женскаго, русскихъ 
крестьянъ 111 д. муж. п.. 111 женскаго, татаръ— 21 д. муж. п., 
13 женскаго, и калмыковъ—75 д. муж. и., 58 женскаго), а всего
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жителей въ Сарептё 1700 д. об. пола. По B'bpoHcnoB^amflMb: 
329 д. об. пола православныхъ, 1184—лютеранъ, 18 — католиковъ, 
34—магометанъ и 135 не хриспанъ. По еоелогЛямъ: дворянъ— 21, 
пасторъ — 1, иностранцевъ— 6, городскихъ сословш —134, воен- 
ныхъ— 28, колонистовъ— 1102, крестьянъ—273 и инородцевъ— 
135. Кром’Ь сельскаго хозяйства, жители занимаются торговлей и 
фабричною промышленностью. Сарептское общество рлад’Ьетъ 
Высочайше пожалованной землей: 5189 десят. 651 саж. удобной 
и 10631 десят. неудобной, всего 15,820 десят. 621 саж. удобной 
и неудобной зем |и , въ нераздельно общинномъ влад’Ьнш. Въ 21h  
верстахъ отъ Сарепты находится родникъ Шенбрунъ, откуда про- 
веденъ водопроводъ въ Сареиту, при немъ 3 двора съ 10 д. об. 
пола жителей. Въ 8 верстахъ отъ Сарепты м’Ьсто называется 
Теплыя воды, гд’Ь живетъ староста и временные арендаторы зе- 
мельнаго участка съ рабочими до 100 душъ. По обомжъ берегамъ 
р. Сарпы расположены фруктовые сады и огороды, всего 24, по- 
лииъ которыхъ производится водоподъемными машинами, дМ -

1 ствующиш1 лошадьми; въ нихъ разведены яблони, дули, вишни, 
виноградъ, ягодные кустарники; сажается капуста, разная зелень 

. и овощи.
ЗначительнЬйнпя фабрики въ СарепгЬ, до сильнаго пожа

ра въ 1823 году, составляли ткацкьч: первые ткачи прибыли въ 
Сарепту изъ C a K C o irin  и Силезш и первоначально работали по- 
лотняныя платки и матерш, для чего пряжу выписывали изъ Си- 
лгезш. Для работъ бумажныхъ изд'ЬлШ учреждены были прядиль
ни, при чемъ хлопчатая бумага получалась частью изъ Англш и 
частью черезъ Астрахань, изъ Персш; а такъ какъ въ СарептЬ не 
доставало нужнаго количества рабочихъ для прядиленъ, то тако
вые учредились по разнымъ Саратовскимъ колошямъ, на счетъ 
Сщшггасаго общества, которые, подъ нпблюден1еыъ Сарептсшхъ 

i комиссюнеровъ, пряли бумагу, доставляя ее долгое время, какъ 
' для Сарептскихъ фабрикъ, такъ и для таковыхъ же заведенш, 

учрежденныхъ мало по малу, по Саратовскимъ колошямъ лица
ми, изучившими это мастерство въ Сарептё; сверхъ того еще 

I большее количество этой 6} маги, какъ крашеной, такъ и б4лой,
I продавалось, подъ назвашемъ Сарептской бумаги, на вывозъ въ 

разные города Росыи; но кокда вошла въ употреблеше англШ- 
I ская машинная бумага, обходившаяся несравненно дешевле, то 

Сарептсшя прядильни, подобно таковымъ же Германскимъ, не 
могли выдержать соперничества съ Англтскими бумаго— нрядиль- 
ными фабриками; а такъ какъ Сарептсшя ткацюя фабрики (съ нача
ла XIX стол’Ьмя) стали тоже употреблять англшскую машинно
бумажную пряжу, то мало по малу всЬ м1>стныя прядильни унич
тожились и мнопя Саратовсшя коло Hi и лишились доходной от
расли заработка. Сарептсия ткацшя фабрики производили бу
мажный и полушелковыя ткани и матерш, подъ назвашемъ сар
пинки. Вм'Ьст’]; съ этими ткацкими фабриками учреждены были 
чулочныя и колпачныя, для которыхъ станки выписывались изъ
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Германш. До начала XIX с т о л * т 1Я изд'кмя эти им* ли хороплй 
сбытъ и большею частью вывозились ва продажу въ Москву, но 
когда и по этой отрасли промышленности появилась конкуренцш, 
то сбытъ Сарептскихъ фабрикъ уменьшился. Потребная для этихъ 
фабрикъ бумага разныхъ цггЬтовч, окрашивалась въ Сарептскихъ 
красильняхъ.— Д*ланы были опыты производства суконъ, но д*- 
ло не пошло по недостатку мастеровъ для устройства машинъ, 
почему суконныя фабрики въ Сарепт* не могли состязаться съ 
большими городами.— Сарептская табачная фабрика была пер- 
вымъ заведешемъ этого рода въ Саратовской и соседней Астра
ханской губершяхъ, гд* они до того не существовали; выделан
ный табакъ Сарентской фабрики въ разныхъ видахъ им*лъ х о -  
рошш сбытъ во многихъ губершяхъ и большое количество его 
шло, по временамъ, въ Персии и Турцш. Табакъ, обработывав- 
ппйся на здешней фабрик*, привозился изъ Саратовскихъ коло
нш л у г о в о й  стороны Волги, а также американскш, получавшшся 
изъ Петербурга; сбытъ Сарептскихъ табаковъ и сигаръ былъ 
преимущественно въ Петербург*, Москв*, Саратов* и Астраха
ни, но въ 1870 г. Сарептская табачная фабрика прекратила свои 
д*йств1я. Сарентскш св*чной и мыльный заводъ былъ также пер- 
вымъ заведешемъ этого рода въ Саратовской губернш, но вско
ре нашелъ подражателей, такъ что и эта отрасль промышлен
ности роспростра нилась изъ Сареиты въ сос*дшя губернш; сбытъ 
мыла съ этого завода идетъ и теперь преимущественно въ Сара
товской и Астраханской губершяхъ и области Войска Донского. 
— Сарептская пекарня производить не только хл*бъ, булки, крен
дели и прянили отличной работы, но и разный кондитерская из- 
д*л1я, которыя и но нын* продаются на вывозъ въ разные го
родя имперш. Въ 1893 г .  Сарептская пекарня удостоена пох- 
вальнаго листа на выставк* нредметовъ пчеловодства въ Петер
бург*. Такъ какъ Сарептское общество съ самаго учреждешя ко
лоши им*ло своего медика, то, почти одновременно съ ея осно- 
вашемъ, учреждена была аптека; рецентура въ маломъ м*стечк* 
съ неболынимъ числомъ жителей вокругъ онаго, не могла быть 
значительна, но при всемъ томъ Сарептская аптека всегда сла
вилась по своему устройству, запасу и добротности медикамен- 
товъ, неуступавшихъ аптекамъ губернскихъ городовъ.

Хотя главное занятое жителей, съ самаго учреждешя коло
ши, состояло въ фабричной и ремесленной промышленности, такъ 
какъ прибывнпе изъ заграницы члепы общества состояли бол*е 
изъ ремесленниковъ и мастеровъ, но и друпя отрасли промыш
ленности не оставались безъ внимашя, какъ пчеловодство, садо
водство и скотоводство. По малой способности зд*шнихъ земель 
и климата къ хл*бопашеству, разведете хл*бовъ велось только 
для собственнаго употреблешя. Вскор* поел* учреждешя Сареп- 
ты, жители ея убедились, что безъ искуственнаго полива совер
шенно не возможно въ зд*шнемъ кра* вести садоводство и по
тому запрудили р*чку Сарпу каменною плотиною на вколочен-
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нихъ дубовыхъ сваяхъ; плотина эта служитъ й мостомъ на боль
шой Астраханской дорог!',; она обошлась обществу, со спускомъ 
и мостомъ до 8000 рублей и имеетъ 15 сажепъ въ длину, 5 са- 
женъ въ ширину 4 сажени въ вышину и снабжена 4-мя рядами 
шлюзовъ. Стекающая въ эту запруду весенняя вода, обыкновен
но въ продолжеши всего л4та достаетъ на поливъ, разведенныхъ 
выше по обоимъ берегамъ Сарпы, садовъ, имеющихъ подъ со
бою въ сложности 25 десятинъ. Кроме садовъ при речке, име
ются еще друпе, разведенные въ долинахъ, при источникахъ, 
и заирудахъ, и ванимающихъ до 20 десятинъ. Во всЬхъ садахъ 
изстари, кромй 01 ородныхъ ра< генш и картофеля, разводятся 
разныя плодовыя деревья: яблони, дули, баргамоты, вишня, сли
вы, разные плодовые кусты и виноградъ. Сд'Ьланъ былъ опытъ 
въ Саренте разведешя китайскаго индиго, для добывашя кубовой 
краски, и сорго (soi'qiim sacharatum)—для сахара, но поел'Г, мно- 
гол'Ьтнихъ трудовъ оказалось, что эти растенья въ зд^шнемъ 
краю не достигаютъ надлежащей зрелости до осеннихъ морозовъ; 
добытые йд'1;сь индиго и сахаръ, хотя признавались Император- 
скимъ нольнымъ экономическимъ обществомъ хорошими, и произ
водители ихъ награждены были золотыми медалями, но, по выше 
приведенной причине, разведете эгихъ расгенш прекращено. Д е
лались также попытки къ развитш шелководства, но, после мно- 
гол'Ьтнихъ трудовъ, общество убедилось, что шелководство въ 
йд'Ьшнемъ крае не можетъ быть доведено до удовлетворительна- 
го совершенства, такъ какъ продолжительные и си 1ьные морозы 
зимою, засухи и жары л!,томъ препятствуютъ успешному росту 
тутовыхъ деревьевъ, неминуемо нужныхъ для разведешя шел- 
ковичныхъ червей; къ тому же, не смотря на всЬ старашя, до
бытый здесь шелкъ оказался низкой доброты, не возвратившш, 
при продаже, даже издержекъ.— Скотоводство, хотя и не состав
ляете главнаго заняэтя Сарентянъ, но все таки не маловажно. 
Такъ какъ cyxia степи, выжигаемыя солнцемъ, даютъ незначи
тельный сборъ сена, то немцы соорудили по низменнымъ ме
стам ъ плотины, удерживающдя весной снеговую воду, которая 
после достаточнаго разлива и орошешя, нредназначенныхъ къ по
косу местъ, спускается, выкопанными канавами, къ Сарпе, та- 
к^мъ образомъ подготовляется искуственный урожай травъ, обеа- 
печивающш достаточную уборку сёна.— При надлежащ ie обществу 
леса состоятъ изъ осокорей и вербы на Волжскихъ островахъ и 
малаго числа дубовыхъ, елховыхъ и осиновыхъ въ урочище но- 
нагорной стороне Вол1 и, въ 4-хъ верстахъ къ югу отъ колонш; 
лЬса эти, какъ на островахъ, такъ и на материке, годны лишь 
на топливо.

Былые пожары сильно подрывали нроцветаше Сарепты: 
такъ въ 1812 г. одновременно выгорелъ въ колоши целый квар- 
талъ домовъ, а въ МосквЬ, при нашеетшя непр1ятелей, сгор'Ълъ 
домъ, принадлежавши Сарептскому обществу, съ большимъ за- 
пасомъ товаровъ, на сумму до 125000 рублей. Еще убыточнее
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по послЗ>дств1ямъ, отразившимся на Сарептскои промышленно
сти, былъ сильный пошарь въ 1823 г. въ Сарепте, уничтожив- 
rniit более половины колоши, въ томъ числе почти всЬ фабрики 
и заводы; убытокъ отъ этого пожара простирался более 300,000 
рублей. M Horie жители после пожара оставили кояонйо, сомне
ваясь въ дальнЬйшемъ ея существованш; но благодаря милости 
Императора Александра I, пожаловавшаго въ uocooie колош'и де
нежную ссуду и значительнымъ пожертвованишъ отъ другихъ 
братскихъ общеетиъ въ Герман1И, явилась возможность возстано- 
вить колонш изъ пепла. Въ настоящее время число посторон- 
нихъ людей, занятыхъ работами на заводахъ, фабрикауъ, въ са- 
дахъ и поляхъ Сарепты, доходитъ съ женами и детьми, обык
новенно до 1000 душъ, что доказываетъ, что Сарепта все еще 
производить и поныне не маловажные промыслы, которые до- 
ставляютъ значительный средства къ пропитании не только чле- 
намъ общества, но и постороннимъ людямъ. (Сообщ. Сарецтскимъ 
вол. старшиною Ив, Бауэръ, отъ 10 сент. 1894 г.).

Въ Сарептскомъ волостномъ нравлеши хранятся Высочай
ш е  грамоты, въ роскошныхъ переплетахъ, съ государственными 
гербами въ серебряных ь капсюляхъ (коробкахъ): кошя съ грамо
ты Императрицы Екатерины II, грамоты съ собственно—ручными 
подписями Императоровъ— Павла, Александра I и Николая L Въ 
архивЬ волостного правлешя имЬются между ирочимъ: 1) Доска 
съ гипсовыми рельефными медальонъ— портретами всехъ рус
скихъ царей, начиная съ Рюрика и кончая Екатериной II. 2) 
Описаше путешествия по Росеш, Олеар1я, изд. 1636 г. на немец- 
комъ языкё. 3) Граматика калмыцкаго языка, составленная въ 
1820-хъ годахъ однимъ изъ бывшихъ начальниковъ Сарепты— 
Цвикъ.— 4) Книга съ множествомъ образчиковъ сарпинки, обра
ботанной въ Сарепте по 1802 годъ. 5) Портретъ учредителя Са
репты, начальника ея Фикъ.

Изъ подписей на доставленныхъ въ 1894 г. свЬдешяхъ 
видно, что при Сарептскомъ волостномъ правленш, кромЬ во
лостного старшины, состоитъ еще юстищаръ.

(Матергалы. Военно-топографическая карта генеральнаго 
штаба, изд. 1889 г.; Клаусъ— „Наши колоши“, 1869 г.; Списокъ 
населенныхъ местъ центральнаго статист, комитета, изд. 1862 г.; 
Волга 1862 г., изд. общества Самолетъ; Путеводитель по Волге, 
Я. Кучина, 1865 г.; Саратовскш Сборникъ, изд. губ. статистич. 
комитета, т. I, 1881 г.; Волга Ф и Мих. Преображенскаго; Рус- 
CKie государственные деятели Д. Л. Мордовцева; Иллюстриро
ванный спутникъ по Волге, С. Монастырскаго, 1884 г.; Саратов, 
губерн. ведомости 1890 г.. Д» 49; сведеш я Сареитскихъ волост
ного старшины и юстищара, 1894 г.; Саратовскш край, выпускъ 
1, 1893 г.— „Записки К. И. Попова").

Сарептская волость, Царицынскаго уЬзда, состоитъ изъ од
ного сельскаго общества Сарептскагс, къ которому принадтежатъ 
колошя Сарепта и хутора: Шенбрунъ, расположенный на склоне
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Эргешевскихъ горъ, въ 2-хъ верстахъ отъ Сарепты; на этомъ 
хутор'Ь нроживаютъ 8 душъ муж. пола и 8 - -женскаго, всего 16 
душъ обоего пола н’Ьмцевъ; въ 1775 г. открыта былъ зд’Ьсь ми
неральный источникъ, нын'1; забытый хуторъ ТепловодскШ, тоже 
на уклон-Ь Эргешевскихъ горъ, въ 8 верстахъ отъ Сарепты и 20 
верстахъ отъ у'Ьзднаго города Царицына; на немъ проживаютъ 
50 душъ муж. пола и 57—женскаго, всего 107 душъ обоего по
ла. Частно владф.льческихъ земель въ волости нЬтъ. Волость за- 
нимаетъ пространство въ 15820 десятинъ удобной и неудобной 
земли и граничитъ къ западу и северо-западу Отрадинской во
лостью, съ северо-востока р£кою Волгою, съ востока и юга—Ас
траханской губершей. Въ западной части ея пролегають горы 
Эргени, подымающаяся отъ 402 до 427 англ. футовъ надъ уров- 
немъ Чернаго моря. Волость орошается р!;кою Волгой и р4чкой 
Сарпой. Волга омывая северо-восточную границу Сарептскихъ 
владений на протяженш около 14 верстъ, служила и служить 
удобнымъ водянымъ иутемъ къ лежащимъ на ней городамъ исе- 
лешямъ. Видное мЬсто въ ряду явленш природы зд'Ьшняго края, 
составляютъ разливы этой могучей рЬки: вскрывается она зд£сь 
обыкновенно въ первыхъ числахъ апреля и зат'Ьмъ постепенно 
покрываетъ своими, подымающимися водами луга л'Ьваго берега, 
острова, кустарники, высошя дубравы понимаются до половины 
водою; эти весенше разливы, покрывая отъ 25 до 50 верстъ ши
риною острова и лйвый берегъ, увлажаютъ почву и даютъ по 
спад'Ь обильный ростъ травамь; кром-ij того поднявшаяся вода но 
р4чкамъ, протокамъ и ерикамъ З а в о л ж ь я , до 100 и бол'lie верстъ, 
доставляешь возможность судамъ съ тяжелыми грузами сокращать 
свой путь черезъ косы, отмели, острова, которые въ меженную 
нору они должны обходить на значительное разстояше. Прибыль 
воды продолжается зд'Ьсь обыкновенно до исхода мая и поды
мается до 5 саженъ высоты; убыль продолжается до половины 
ш ля , а  иногда и до конца его. РЪчка Сарпа (см. это слово) впа- 
даетъ въ Вол! у съ правой стороны, въ одной верст'Ь къ северу 
отъ Сарепты; течеше ея по волости около 10 верстъ съ юга на 
сЬкеръ; до Сарепты она состпитъ изъ ряда озеръ и солопчаковъ, 
которые соединяются и образуютъ р^чку только весною, при тая- 
ши сн'Ьговъ. Эти озера тянутся отъ Сарепты къ югу въ Астра
ханскую степь верстъ па 200, заключаютъ въ ce6t не чистую, со
лоноватую вону и питаются источниками, числомъ около 60, 
весьма скудныхъ водою, такъ что въ ж арие л'Ьтше месяцы боль
шая часть этихъ озеръ пересыхаеть. Берега Сарпы, по всему 
протяженно рЬчки, не им’1;ютъ ни дереиъ, ни кустарниковъ и 
только камышъ (arundo phragmites) и ро.гь ситника, называемый 
зд'Ьсь чаканомъ, ростутъ въ большем ь количеств!; у береговъ и 
въ бологахъ этой стенной р’Ьчки. На разстоянш въ 7 верстахъ 
къ северо-западу отъ Сарепты, на покатости Эргешевыхъ горъ, 
находится на Сарептской землЬ источпикъ, принадтежащш къ 
разряду соляно-жел'Ьзистыхъ водъ; вскор'Ь послЬ открьшя его въ



1771 г., онъ сделался изв’Ьстенъ, подъ назвашемъ Сарептскаго 
цгъдителънаго колодца и съ того времени мнопе пользовались его 
водою до начала XIX стол^тш, во такъ какъ ьпосл’Ьдствш стали 
известны Кавказскш минеральные воды, коихъ целительная сила 
превосходила Сарептсшя, то здешнш колодезь постепенно терялъ 
свою прежнюю славу и теперь, кажется, вовсе иреданъ забвенш 
(см. Екшперининскш  родникъ). Ближе къ колоши находятся два 
ключа: одинъ при подошв®, а другой на склоне Эргешегоусихъ 
горъ, воца которыхъ проведена железными трубами въ селоше и 
снабжаютъ колонш нужной водой; первый изъ водопроводовъ 
имеете протяжеше въ 340, а другой въ 1350 саженъ и оба до- 
ставляютъ въ каждый часъ около 1000 ведеръ воды. Хотя со
держав ie водопроводовъ сопряжено съ большими расходами, но 
они имг1;ютъ для селешя громадное значеше, доставляя безпре- 
рывно здоровью и чистую воду для питья и снабжая фабрики и 
заводы необходимою имъ водою.

Большая часть почвы Сарептскихъ земель состоитъ, какъ и 
вообще смежныя степи Астраханской губернш, изъ желтоватой 
глины, смешанной более или менее съ солонцеватыми частица 
ми, почему, при редко выпадающих ъ дождяхъ въ здешнемъ 
крае, она мало пригодна для хлебопашества; только по краямъ и 
оконечностямъ балокъ и овраговъ, въ которыхъ имеется ключе
вая вода, или въ лощинахъ и визменныхъ местахъ, где можетъ 
накопляться весенняя вода, развивается растительность. Въ ве
сеннее время, когда почва достаточно еще пропитана влагою отъ 
снеговой воды, степныя равнины покрываются зеленью и рос
кошными цветами лилш, тюльпановъ и другихъ, пока знойные 
лучи солнца не внжгутъ растительности. Засухи и жары продол
жаются обыкновенно до половины сентября, тогда осенше дожди 
начинаютъ опять смачивать землю, что даетъ возможность вспа
хать и засеять ее озимымъ хлебомъ. Случается въ иные годы, 
что и въ ш нЬ, т л е  и августе бываютъ проливные дожди, отъ 
которыхъ зависитъ всецело урожай хлебовъ и травъ, при чемъ 
случается, по очень редко, что озимая рожь, яровые и горчица 
даютъ самъ 20 до 30, бываетъ это едва ли 1 разъ въ 10 летъ, 
чаще же 3— 4 года подрядъ они едва возвращаютъ семепа, по
чему урожай, въ общей сложности можно считать только отъ самъ 
2 до самъ 5. Несмотря на частыя и при томъ чувствительныя 
перемЬны температуры, климатъ здЬшняго края принадлежите 
къ здоровейшимъ: на открытнхъ равнинахъ, не огороженныхъ 
высокими горами, ни густыми лесами, и продуваемыхъ ветрами 
по всемъ нанравлешямъ, нельзя опасаться за рождешя или ра- 
спространешя повальныхъ болезней. Зима наступаете здесь обык
новенно около первыхъ чиселъ ноября и часто со снегомъ и сту
жею отъ 5 до 10 градусовъ по Реомюру, при чемъ морозы сме
няются иногда съ оттепелями. Холодъ постепенно возрастаете съ 
декабря до февраля и нередко доходите до 25— 30°; стужа въ 
особенности чувствительна во время вьюги или „шургана“, горе
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путнику, iioiiaiiineliT въ это время въ дорогу: поел* такого гиур- 
гана, который иногда продолжается нисколько дней сряду, часто 
получаются изв*спя о людяхъ и животныхъ, сделавшихся жерт
вами этой страшной непогоды. Въ среднихъ числахъ марта, иног
да и начал* апр*ля, наступаютъ сильныя оттепели и сн*говыя 
массы исчезаютъ въ неимов*рно короткое время; немного дол*е 
сохраняется на Волг* довольно прочный ледъ, до 1 V4 аршина, 
но которому отваживаются еще ездить, когда въ степи исчезли 
уже вс* сл*ды зимы; въ эту нору начинается хотя короткая, но 
превосходная весна, растительность быстро развивается, но около 
половины мая наступаютъ уже жары, достигающее въ itoi* до 
25 — 30° въ т*ни, съ сухими, жаркими восточными и юго-восточ- 
ными в*трами, подымающими тучи п ы л и . Прштное время года 
составляетъ зд*сь осень, наступающая въ первыхъ числахъ сен
тября и нерЬдко продолжающаяся до половины ноября, часто 
выпадаюшдя въ это время дожди даютъ степямъ новую св*жесть. 
Большею частью атмосфера въ зд*шнемъ кра* чистая и ясная и 
лишь осенью и зимою нреобладаютъ пасмурные дни. Барометръ 
обыкновенно колеблется между 28 и 29 парижскими дюймами. 
Грозы въ этой полос*, большею частью, не сильны и изр*дка 
сопровождаются градомъ. Въ зд*шнихъ краяхъ, въ л*тнюю пору, 
нер*дко появляется, наполняя воздухъ, такъ называемая— изгарь 
(мгла) или сухой тумань, который бываетъ такъ густъ, что не 
видно предметовъ на близкомъ разстоянш; солнце же выгляды- 
ваетъ въ немъ багрянымъ шаромъ. Другое явлеше природы, свой
ственное степямъ, составляютъ зд*сь воздуншыя отсв*чиватя 
(марево), образующаяся при ясной погод*, въ л*тнее время, пре
имущественно съ мая до начала ш ля, иногда н*сколько дней 
сряду: предметы, лежашДе вн* небосклона, представляются гла- 
замъ приподнятыми, какъ бы падъ водяной полосой, по ч*мъ 
ближе подвигается къ этой фантастической картин*, т*мъ бо- 
л*е она опускается и постепенно исчезаетъ, а взам*нъ ея яв
ляются отд*льно предметы, изъ которыхъ сосгавленъ былъ миражъ.

Пустынная степь и назваше р*чки „Сарпа“ напомнили уч- 
редителямъ колоши нослаше св. пророка Ил in, черезъ пустыню, 
въ м*стечко Сарепту (3 кн. Царствъ, гл. 17), почему, въ уно- 
ваши, что Богъ, который чрезъ пророка ув*рилъ вдовицу Сидон- 
скую, что „мука въ водонос* ея не оскуд*етъ и чванецъ елея 
не умалится", не оставитъ и ихъ и что они зд*сь ни въ чемъ 
не будутъ нуждаться, назвали новую колонш— Сарептой и из
брали эмблемой церковной печати сосудъ и колосъ, на одной, а 
масляную кружку подъ масличнымъ деревомъ на другой сторон* 
печати.

По св*д*шямъ С. А. Щеглова, на Сарептской земл* есть 
курганы, давно разрытые; найдено мало— когти и конская сбруя. 
Въ прилегающей Калмыцкой степи были найдены на поверхности 
земли каменныя бабы (см. это слово) очень плохой работы; одинь 
такой экземпляръ прк>бр*лъ членъ Сарентскаго евангелическо-
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лютеранскаго общества Фердинандъ Гличъ, живущш въ Сарато
ве; у него крон!) того им'Ьется глиняный кувшинъ, найденный 
въ земле нустымъ, вероятно употреблявшаяся для хранендя ку
мыса, безъ надписей. Такой же кувшинъ н р в б к л ъ  членъ того 
же общества Алекеандръ Ивановичъ Кноблохъ, живущш тоже въ 
Саратове; кувшинъ этотъ большого размера, съ татарской над
писью, вроде печати, вышиною 13/4 аршина и шириной 14х/4 
вершковъ; вырытъ онъ въ 1875 г. изъ кургана на луговой сто
роне Волги. У Кноблохъ находятся также древшя серебряныя 
деньги татарской золотой орды, нисколько арабскихъ и временъ 
Засунидовъ (огнепоклонниковъ). Сверхъ того Кноблохъ им'Ьлъ 
коллекщю костей допогопныхъ животныхъ, найденаыхъ ловцами 
въ Волг'Ь, каковая отослана имъ въ зоологически! музей С.-Пе
тербургской академш, между прочимъ черепъ Еласмотер]я, кро
ме того два нанцыря, найденные въ 1880 г. въ кургане Киргиз
ской степи. У Сарентскаго жителя Александра Беккеръ иы'Ьются 
нисколько серебряныхъ и м'Ьдныхъ монетъ съ татарскими над
писями, найденныя имъ самимъ у колоши Сарепты, при р'Ьчк'Ь 
Capirb. Курганы нынешней Сареитской волости были раскапы
ваемы въ 1780 году натуралистомъ Палласомъ, но были ли каш я 
находки м'Ьстнымъ жителямъ неизвестно. (Св’Ьдешя Сарентскихъ 
волостного старшины и юггищара, 1894 года; рукопись С. А. 
Щеглова). Въ музее Сарат. ученой архивн. коммиссш хранится 
бронзовый наконечпикъ стрелы, найденный близъ Сарепты.

Сарептсш'е минеральные источники. Между колошей Сарентой 
и г. Царицыпомъ въ оврагахъ приволжскихъ горъ и но берегу 
Волги, въ былые годы, встречались минеральные источники: вода 
въ нихъ имела чернильный вкусъ и осажда ia въ болынемъ ко
личеств']* охру. Одинъ изъ такихъ источниковъ былъ изв^стень 
подъ назвашемъ Сарептскаго и ги Екатеринишкаго колодца, въ 
14 верстахъ на югъ отъ Царицына, и пользовался некогда боль
шею известностью (см. Екатертшнекш родникъ). Эти источники 
были открыты въ 1772 году докторомъ Сарепты— Виромъ, близъ 
деревни Отрада сенатора Бекетова. По своему содержание ихъ 
признавали сходными съ Пирмонтскими. Изъ “онисанш Екате- 
рининскихъ водъ“, изданнаго въ Москв'Ь въ 1780 г., М. Веревки- 
ныыъ, видно, что посетителей, лечившихся на этихъ водахъ, бы
ло: въ 1778 г.— 11, въ 1779 г.— 40, въ 1800 г.— 122. Съ откры- 
пемъ же кавказскихъ минеральныхъ водъ, слава „Сарептска1 о ко- 
лодца“ упала: его стали посещать меньше и на содержаuio его 
въ порядке обращалось менее внимашя, такъ что наконецъ, ма
ло по малу, онъ совершенно упалъ и въ настоящее время о немъ 
осталась лишь память. (Саратовск. сборникъ губ. статист, коми
тета, т. I, 1881 г., стр. 315).

Сарпа река, захватывающая Царицынскш уЬздъ лишь на 
протяженш около 10 верстъ, при впадение ея въ Волгу; беретъ 
она начало въ Астраханской губерши, направляясь съ юга на 
северъ по восточной окраине Ергеней и за деревней Малые Че-



пурники (см. приложенную карту Сарепта), Черноярскаго уезда, 
входитъ въ Царицынскш уе.здъ на самомъ юг], его. По однимъ, 
она выгекаетъ изъ возвышенныхъ болотъ или соляныхъ грязей 
Х аки  Джирлачи, находящихся между Волгою и Манычемъ, нри- 
чемъ образуетъ, на пространстве около 150 верстъ, отъ юга къ 
северу цепь озеръ, частью солонцеватыхъ, куда стекаютъ въ 
балкахъ ручьи восточнаго склона Ергеней, и близъ колоши Са- 
ренты вливается въ Волгу. По военно-топографической карте 
генеральнаго штаба, настоящее начало Сарпы надо считать озеро 
Барманцакъ, которое южной своей частью лежитъ подъ 48° се
верной широты; въ него впадас гъ въ этой оконечности, съ юго- 
запада, речка Ельмата, берущая начало въ Ергеняхъ, подымаю
щихся выше ея истока до 447 апгл. футовъ надъ уровнемъ Чер
наго моря, къ югу же отъ этой речки спускающихся до 408 и 
368 футовъ; къ северу отъ озера Барманцака до озера Цацы, 
на восточной стороне котораго находится селеше Цаца, въ лож
бину Сарпы сходить изъ Ергеней дне балки Ласты, къ северу 
отъ которыхъ кряжъ нодьщаегся до 36и футовъ; верстахъ въ 
8— 10  севернее озера Цацы, образовалось длинное озеро C h i w i ,  
на протяженш 17— 18 верстъ, на западномъ берегу котораго рас
положены селешя Дубовый Оврагъ и Больных Чапурники, прини
мающее на юго-западномъ конце речку Тангуту, вытекающею 
изъ Ергеней; затемъ р. Сариа вскоре вступаетъ въ Царицин- 
скш гЬздъ. Озера Цаца и Сарпа содержать много пресной волы, 
годной для употреблешя, друпе же: Шарбуха, Паганъ-Нуръ, Ха- 
ната, Барманцагъ и Алматинъ— принадлежатъ къ типу умираю- 
щихъ озеръ. Сарпа нроходитъ местами верстахъ въ 30 къ во
стоку отъ подошвы горнаго кряжа Ергеней, возвышающихся около 
колонш Сарепты до 427 англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго 
моря и образующихъ водоразделъ между Дономъ и Волгою, съ 
ихъ притоками. Начинаясь выше г. Царицина, Ергени с.гИуютъ 
сперва по берегу Волги до самой Сарепты, поварачиваютъ от
сюда на занадъ и тянутся далее на югъ, почти подъ нрямымъ 
угломъ, окаймляя такимъ образомъ Калмыцкую степь (Издаше 
Минист. госуд. имущ.; 1868 г.— „Калмыцкая степь“). Къ верхамъ 
речки Са]»пы, начиная съ Енотаевскаго,у езда, тянется по степямъ 
Астраханскимъ, на северь, цепь нродолговагыхъ озеръ или ш -  
мановъ: Амта Цабдырь, Цаганъ-Нуръ, Шарнутъ, Ханата (Унгунъ- 
Тиричи), Альматинъ и затЬмъ по Сарпе Бармансакъ, Цаца, 
Сарпа и друпя мелшя частью соединенныя между собою русломъ. 
Направлеше Сарпы совершенно противуположно съ Волгою; соб
ственно Сарпою называется она на протяженш около 70 верстъ 
отъ озера или лимана Бармансакъ къ северу до ея устья; здесь 
между озеръ, но руслу, постоянное, хотя и мелкое течете. Отъ 
Бармансака къ югу до озера Цаганъ-Нурь ложбина называется, 
по лежащему на ея пути лимату, Ханата; здесь между озеръ 
русло ея иересыхаетъ летомъ, но осенью и въ особенности вес
ною она наполняется и делается полноводной на всемъ своемъ
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протяжении отъ Цаганъ-Нура до устья. Во всЬхъ почти лиманахъ 
вода пресная, есть и солоноватая, но не соленая. Отъ Царицына 
на Сарепту и зат-Ьмъ по берегу р. Сарпы идетъ къ югу Чумац
кая ходовая дорога на Кавказъ. которая у зимней ставки Мало- 
Дербетскаго калмыцкаго улуса рандвояется: одна отклоняется въ 
право на Садовую, иерес^каетъ за Обильной верхше истоки 
Сала-Якшибой, Амту и Зегиту, переходить между Прштной и 
Дивной сухое русло Маныча, идетъ Ставропольской губершей по 
левому берегу р. Калауса до Ново-Предтечинской и зат'Ьмъ разд- 
вояется на г. Ставрополь и на Калиновскую етанцш, по большой 
почтовой Кавказской дороге на г. Георпевскъ. Другой чумацкш 
трактъ отъ г. Царицына и той же зимней ставки Мало-Дербет- 
скаго улуса, на Capirfc у озера Альматинъ-Одыкъ, идетъ близь 
ц'кии Сарпскихъ озеръ, къ югу, подле озеръ Баатыръ-Мала, 
Большого А 1ьцингута (куда подходить гфутвя ходовая дорога съ 
Волги, отъ Чернаго Яра, мимо озера Цаганъ-Нуръ), Шаръ-Тол- 
чета и Яшкуль, загЬмъ у Аланъ-Худукъ переходить въ Ставро
польскую губернш м идетъ на Георпевскъ. Но этимъ дорогамъ 
съ первой четверти XIX столе™  до 1880-хъ годовъ двигались 
съ Волги на Кавказъ грузы хлеба, jf,ca и другихъ матер1аловъ 
на чумацкихъ волахъ Царицинскихъ и Астраханскихъ поселен- 
цевъ. Въ настоящее время строится Царицинско-Тихорецкая же
лезная дорога, отъ етанцш Волжской (Волго-Донской желез. дор.). 
которая нройдетъ близъ Сарепты и зат'Ьмъ, захвативъ сЛ>веро за- 
па 1ный уголъ Калмыцкой степи, юго-восточной области Войска 
Донского, подойдетъ къ етанцш Тихорецкой (Владикавказской 
же гкчи доро| и), где соединяется съ отстроенной уже дорогой въ 
Новороссшскъ у Чернаго моря.

Сарпинскш островъ на Волге, Царицынскаго уЬзда, лежитъ 
между городомъ Дарициномъ и колошей Сарентой; въ старину 
его называли Царицинымъ островомъ. ХристоЛовъ Борро, путе- 
шественникъ 1579— 1581 г.г. говорить, что между Переволокою 
(где Донъ подходить близко къ Волге) и Астраханью было 6 
карауловт, для защиты судового плавашя по Волге отъ нападешй 
татаръ и казаковъ: на острове Царицынгь въ 7 верстахъ ниже 
переволоки, на которомъ правительство содержало въ то время 
въ течеше лета, но 50 стрельцонъ, и ниже до Астрахани еще 
5 такихъ же карауловъ: Каменный, Ступинъ, Палой, Китчеуръ и 
Ишкербей.— Посланный царя Ивана Грознаго, Семенъ Мальцевъ, 
возвращаясь изъ ногайскихъ улусовъ, въ конце 1560-хъ годовъ, 
былъ окруженъ на берегу Волги Турками и Крымскими татарами, 
почему скрылъ наказъ государя „въ дереве, на Царицынгь ост- 
р о ш 1". Олеарш, въ 1636 году, говорить, что Сарпинскш  (SerpinskeJ 
островъ имеетъ протяжешя 12 верстъ и на немъ стрельцы го
рода Царицина пасутъ своихъ коровъ и вообще скотъ; незадолго 
до проезда О леарё, воровеше казаки заметили, что жены и до
чери стрЬльцевъ ежедневно отправляются на этотъ островъ доить 
коровъ и часто безъ охраны, подстерегли ихъ, поймали и сделали
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съ ними что хотели и затёмъ отослали домой къ стре.*ьцамъ. 
Волга, огибая его, д^лаеть попоротъ почти нодъ прямымъ углоыъ 
съ северо-востока на юго-востокъ; длина этого болыпаго острова 
более 10 версгъ.—Сарнинскш островъ не понимается никогда 
водою при разливахъ Волги и потому на немъ существуютъ по
стоянные хутора Отрадинской волости; но ойвд’Ьшямъ волостного 
правлешя въ 1894 г. хутора Зд'Ьсь были сд'Ьдуюшде: Павловскш. 
въ 7 верстахъ отъ с. Ограды, имЬлъ 1 дворъ и ‘2 души об. пола 
жителей; Николаевскш, 8 верстъ отъ Отрады,— 1 дворъ, 1 душу 
мужского пола и 2 ж е н с к а г о ;  Бг,лицкш, 7 верстъ отъ Отрады,— 
5 дворовъ, 16 душъ мужского пола, 13 женскаго, всего 29 д^шъ 
обоего пола и Володинъ, 12 верстъ отъ с. Отрады,— 1 дворъ, 1 
душу мужского пола, 3 женскаго, итого 4 души обоего пола.— 
По сообщешю С. А. Щеглова (1897 г.), по словамъ Донскихъ 
казаковъ, основанныхъ на письмахъ сибиряковъ, на Сарпинскомъ 
островп скрыты болыше клады и драгоценности, куда несколько 
разъ являлись казаки за розысками и будто бы нашли тамъ что 
то.— Въ л'Ьянхъ архива Царицынской градской думы (Т р у щ  Са
рат. ученой архивн. коммиссш, 1898 г., вып. 21; сообщеше Н. 
А. Соловьева) имеется предстаМтеше Царицынской шести глас
ной думы, 5 ноября 1802 г., въ когоромъ, между прочинтъ, выс
казано: „городъ Царицынъ папредъ сего им^лъ въ своемъ вла- 
д'Ьнш островъ подъ назвашемъ Сарппнской, состояний въ луго
вой сторон^ Волги въ самомъ ближайшемъ разстоянш прилежа
щей къ городу до сего времени гораздо ближе нежели ныне и 
отдйляемъ былъ отъ нагорной стороны однимъ только иротокомъ, 
но по времени превратился въ другой видъ, гд'Ь сначала заведе
ш я крепости Царицынской жители отъ нападешя татарскаго 
спасете имели, а при спокойномъ проживанш распростроняли 
изобильное скотоводство, на коемъ и до ныне изъ градскихъ 
жителей для сего находится въ трехъ селешдхъ до 40 домовъ, 
которые для продовольстшл градскаго весьма нужны, такъ какъ 
по елirrfii полой воды, продолжающейся разливомъ съ апреля по 
ноль мЬсяцъ, бываетъ на немъ изобильное произросташе травы, 
куда градской конскш табунъ каждогодно перегонялся и рогатой 
скотъ довольствовался, но съ прошлаго 1772 года изъ числа то
го острова за уд'Ьломъ н'Ькотораго количества Сареитской коло
ши не малая часть куплена въ Московской межевой канцелярии 
покойнымъ господиномъ генералъ— поручикомъ Векетовымъ подъ 
видомъ дикопорожей земли, которая перешла уже во владеnie 
г-ну генералъ— Maiopv Попову, а остагокъ обращенъ въ прош- 
ломъ 1799 году съ прочею окружностью въ казенное ведомство 
изь владепш обывательскаго совсемъ удаленъ“. (Иредставлеше 
это подано было прибывшимъ въ Саратовъ Сенаторамъ Матвею 
Григорьевичу Спиридону и Василью Ивановичу Нелидову).

Сарская и Подонская эпархш, см. Сарайская эпархгя-
Свингарка рыболовная снасть на Волге, см. Cnmu-



Свиновка Салсшатинская, Салому тине к i й выселокъ тожъ, де
ревня Камышинскаго уЬзда, Саламатииской волости, ва л'Ьвоыъ 
берегу р. Иловли. См. Саламатинскгй еыселикъ.

Свинуха,*) Рыбинскш выселокъ тожъ, деревня Камышинскаго 
уЬзда, Саламатииской волости, расположена на ровномъ иологомъ 
лъвомъ берегу р. Иловли, къ которой имЬетъ 2 удобныхъ съезда; 
улицъ 2: одна параллельна р]»ки, съ севера на югъ. другая— пер
пендикулярна р'Ьки, съ востока на занадъ. РЬка Иловля проте- 
каетъ но крестьянскимъ ллад'Ьн.ямъ около 1 V4 версты. Береты 
2 южн'1;е Рыбинскаго выселка, на границе Даринынскаго у'Ьада 
лежитъ озеро Лебяжье, получившее назваше отъ водившихся зд'Ьсь 
въ старину лебедей; въ настоящее время оно изобилуетъ дикими 
утками, въ особенности осенью, ири ихъ перелете; оно теперь 
почти сплошь поросло камышемъ, кугою и водор’Ьзникомъ, дли
ною около 200 саженей и шириною 20 саженей. Отъ Свинухи 
считаютъ: до г. Камышина— 49 верстъ, с. Саламатина 3 — 4, с. 
Костарева— 10, села Рыбинка 2— 3, хутора Шемякина 3 и Сала- 
матинскаго выселка— 1 версту. Крестьяне бывппе удельные, ве
ликороссы, православные и молокане, нереселены изъ с. Рыбинки 
въ 1861 г., после того какъ имъ былъ нар'Ьзанъ зд'Ьсь наделъ 
удельнымъ в’Ъдомствомъ, почему деревня получила назваше Ры
бинам ю выселка■ Въ списке населенныхъ мшртъ центр, статист, 
комитета 1860 года она не показана. По земской переписи 1886 
г. въ Рыбинскомъ выселке, Свинуха тожъ, считалось наличныхъ: 
43 домохоз., 160 д. муж. п., 152 женск., всего 312 д. об. иола 
бывше уд'Ьльныхъ крестьянъ. великороссовъ, православных'!, и ме
ло канъ; кроме того 9 семей постоянно отсутствующих ь; грамот- 
ныхъ 29 мужчинъ и 2 женщины. ВсЬхъ жилыхъ избъ, но пере
писи. 40. изъ нихъ 39 деревянныхъ и 1 мазан копня, крытыхъ 
тесомъ 12 и соломой 28. .V крестьянъ было: плуговъ 28, лошадей 
рабочихъ и нерабочихъ 68, воловъ— 122, коровъ и телятъ— 127, 
овецъ— 129, свиней —28, козъ— 8. Всехъ годовыхъ платежей и 
повинностей въ 1885 г. приходилось съ общества 956 рубл., кроме 
страховыхъ. Наделъ заключается: поданнымъ казенной палаты—  
624 десят. удобной земли, но си'Ьд'Ьншмъ же губернской земской 
управы— 594 десят. удобной (въ томъ числе нашни 359 десят.) 
и неудобной 300 десятинъ, всего 894 десятины. Над'Ьлъ расио- 
ложенъ въ одномъ участке; въ немъ встречается только 1 оврагъ, 
а въ конц'Ь участка Лебяжье озеро. Почва въ 2/з суглинистая, а 
въ г/3 солонецъ и песокъ, подпочва желтая глина. Около 1878 
г- крестьянинъ Морозовъ выкупилъ свой надЬлъ на 3 души (18 
десятинъ). До 1ь85 г. землей владЬли по ревизскимъ душамъ 
мужск. пола, въ томъ же году переделили ее ва 174 наличныя 
души мужск. пола, срокомъ на 3 года. Всей, пахотной земли у 
общества, но плану 1869 г., имеется 436 десятинъ, изъ нее от
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водится и подъ картофрльники и подъ бахчи. Покоса имеется 
до 90 десятинъ (но плацу 1869 г. —78 десят. 300 саж. и кром'Ь 
того— съ кустарникомъ 14 десят. 1300 саж.); его д-Ьлятъ еже
годно на число земельныхъ душ ъ. Делового л'Ьса у общества 
н^тъ , ио плану же числится 1 десят. 3 саж. и кустарнику 50 де
сятинъ 462 саж.; покунаютъ его у Кожина; тоиятъ кизяками. 
Капустники расположены по р ИловлЬ, а гуменники позади дво
ровъ; какъ гЬ, такъ  и друие не переделяются и каждый вла- 
д ’Ь е т ъ  гЬмъ, что захватилъ; иодъ бахчи земля отведена изъ па
хотной и на ней ведется 3-хъ польное хозяйство: иахча, рожь и 
паръ; с*ютъ арбузы и дыни для своего употреблешя. Обществен
ный запашки существовали прежде, когда еще не выходили на 
выкувъ, теперь же-есыпаю тъ хлЬбъ въ общественный магазинъ 
съ душъ; магазинъ сосновый, крытъ тесомъ. СЬютъ преимущест
венно пшеницу, ржи и немного меп'Ье овса, а нпоса сеютъ не
много. Поле одно и определенной системы н'Ьтъ, каждый с'1;етъ, 
что Ездумаетъ; очень HeMHOiie оставляютъ с в о и  загоны подъ паръ. 
Въ 1886 г. 20 сотенниковъ были оставлены обществомъ подъ за- 
лежъ. Паш} тъ плугами; хл'Ьбъ продаютъ въ г. Камышин!;. IIриб- 
лизительио въ 1859 г. появились суслики на поляхъ, въ послед
нее время ихъ стало много. Общественпаго выгона считается до 
20 сотенниковъ, кроме того есть еще неудобный съ пескомъ. 
Приблизительно до 1883 г. общество арендовало у удЬльнаго ве
домства участокъ земли, сперва iio 1200 руб., а затем ъ по 1440 
рублей въ годъ, по аиенда прекратилась в с л ё д с т е  недоимокъ и 
теперь снимаютъ въ розницу у Кожина и Ш емякина, также у 
арендатора удЬльнаго участка, платя за 3-хъ годичную залежь по 
20 рублей, а за мягкую по 12 рублей за сотенникъ; покосы сни
маютъ исполу. Кроме Земледел1я, некоторые крестьяне занима
ются и другими промыслами; въ 1886 г. насчитывалось здЬсь: 
20 валялыциковъ, 1 портной и 1 плотникъ. Для обучешя детей 
общество нанимало солдата, который училъ ч и т а т ь  и писать;, пла
тили ему 17 рублей за зиму и нанимали квартиру за 4 pi б ля, 
кормился онъ у родителей учениковъ.

По сведеш ям ъ С. А. Щ еглова 1890 года, въ Рыбинскомъ 
еыселкп было въ 1889 г.: домовъ деревянныхъ— 43, глинобитный 
— 1, всего 44 избы, изъ нихъ крыты тесомъ— 11, соломой— 33; 
запасный хлебный магазинъ 1, деревянный, крытъ тесомъ. Въ 
деревне винная лавка крестьянина с. Рыбинки Кудинова, дру- 
гихъ заведеш й нетъ . П аличныхъ жителей въ 1889 г. считалось 
197 д. муж. п., 173 женск., всею  370 д. обоего пола крестьянъ, 
занимающихся хлебопашествомъ и огородничествомъ; изъ нихъ 
считалось: богатыхъ 6 семействъ, среднихъ—27 и бедныхъ 11 
дворовъ. Н адельной земли считается: усадебной 13 десят. 2140 
саж., выгонной 50 десят. 460 саж., пахотной 436 десят., луговъ 
92 десят. 1600 саж. и неудобной 299 десят. 1008 саж., всего 
892 десят. 41 С саж , въ томъ числе подъ огородами около 7 де
сятинъ. Илуговъ американскихъ и иростыхъ считалось— 42. П о
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cirL't'i.uijiM'b Оаламатинскаго волостного правлешя 1894 г. въ Сей
му хп , РыбингкШ Выселокг тожъ, считалось 51 дворъ, въ числ’Ь 
ихъ 1 общественный хлебный магазинъ; строешя крестьянъ де- 
ревянныя, большею частью крыты соломою и Чь часть—деревомъ. 
Жителей 215 д. муж. п., 189 женск., всего 404 д. об. пола быв- 
шихъ уд'Ьльныхъ крестьянъ, состав.тяющихь 1 общество; изъ нихъ 
390 д. об. нола православныхъ и 12 душъ ыолоканъ; занимаются 
исключительно хлТгбопашествоЯъ и скотоводствомъ. НадЬлъ отве- 
денъ уд'Ьльнымъ ведомствомъ въ количестве 892 десят. удобной 
и неудооной,- Въ настоящее время стали арендовать участокъ 
земли у удела. До волостного села Саламатина считаютъ 4 вер
сты, Саламатинскаго выселка (Свиновка тожъ) —1, села Рыбинки 
( приходская церковь)— 2, г. Камышина 49 и г. Саратова 229 
верстъ. (Военно-топографическ. и земская карты; рукопись С. А. 
Щеглова 1890 г.; сборникъ губернскаго земства 1891 г., т. XI и 
свеДешя Сатаматинскаго волостного правлешя 1894 г.).

Свирб1вво озеро, Камышинскаго уезда, Руднянской волости, 
близъ с. Митя кина на пгавой сторонё р Медведицы; недалеко 
отъ него лежатъ озера Ильмень и Митякино.

Свиридовка, Трудовт  тожъ, деревня Царицынскаго уезда, 
Александровской волости; см. Тщдовка.

СвЪшниковъ Павелъ, дворянинъ Камышинскаго уезда, въ ро
дословную книгу Саратовской губерши не внесенъ. Владеетъ при 
Красно я рскомъ участке, Голикь тожъ, 237 десят. земли. (СвЬд. 
дворянск. депутатск. собрашя 1895 г).

Святополнъ-Четвертиноае князья: см. Чппвертинппе.
Севостьяновка, Анпгонъ, Антоновка тожъ, немецкая колошя 

Камышинскаго уезда, Госповской волости, поселянъ-собсгвенни- 
ковъ, реформатовъ (кальвинисговъ). расположенная подъ 51°,2 
северной широты и 15°,32 восточной долготы отъ Пулкова, въ 
4 — 5 верстахъ къ юго-западу отъ с. Ахмата и въ 4-хъ верстахъ 
къ западу отъ Волги и Ахматскаго острова, при небольшой реч
к е  Севостъяновкп. впадающей въ Волгу при с. Ахмате, подъ 
назвашемъ Стрплгща (Военно топогр. карта). Колошя лежитъ у 
лесистыхъ возвышенностей приволжскихъ горъ, на восточномъ 
ихъ склоне. По свЬдешямъ волостного правлешя и губернской 
земской управы колонисты пришли сюда изъ разныхъ местъ Гер- 
манш въ количестве 32 семей, до 1770 года, и несколько летъ 
спустя, после ихъ водворешя, къ нимъ присоединились еще не
сколько семействъ. Но Клаусу (Наши колонш) Севостьяновка ос
нована между 1764 и 1766 годами; по ведомости иностранныхъ 
носелепцевъ, составлепной въ 1859 г. колотя  эта принадлежала 
къ Сосновскому округу и въ ней считалось: въ 1788 г. 57 се
мействъ, 180 душъ муж. пола, 187— женскаго; въ 1798 году 54 
сем., 177 душъ муж. пола, 179— женскаго; въ 1816 г. 80 сем., 
307 душъ муж. пола, 304— женскаго; въ 1834 г. 103 сем., 488 
душъ муж. пола, 500—женска1 о; въ 1850 г. 109 сем., 740 душъ 
муж. пола, 776—женскаго; по 10 ревизш 1857 г. 146 сем., 823
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души муж. пола и 8 6 2 —женскаго. Въ списк'Ь населенныхъ м'Ьстъ 
Центральн. статист, комитета, изд. 1862 г., н-Ьмецкая колошя 
Севастьяновна, Антонъ тожъ, показана при р'ЬчкЬ Севастъяновкгь, 
въ 122 верстахъ отъ уЬзднаго города Камышина, и въ ней въ 
18(50 г. 149 дворовъ, 853 души муж. пола, 876—женскаю, всего 
1729 душъ обоего нола; церковь лютеранская 1; училище; заво- 
довъ 14 и мельницъ 8. По земской переписи 1886 г въ колонш 
Севастъяновкгь считалось наличныхъ: ‘224 домохоз., 963 д. муж. 
пола, 988—женскаго, всего 1951 душа обоего пола нЬмцевъ по- 
селянъ-собственниковъ; кром'Ь того 96 семействъ постоянно от- 
сутствующихъ и 3 семьи въ 14 душъ обоего нола посторонняго 
населешя; 1 рамотныхъ числилось въ селеши 583 муж. и576 жен- 
щинъ. Въ 1887 г. ушли отсюда 3 семейства въ Америку. ВгЬхъ 
жилыхъ строенш по переписи 1886 г. было 226, изъ нихъ ка- 
менпыхъ 121, деревянныхъ 105, крытыхъ тесомъ 72, соломой 
154; двухъ-этажный домъ 1; промышленныхъ заведенш 15, ка- 
бакъ 1, лавокъ 5. У колонистовъ было: плуговъ 1У5, в'Ьялокъ 20; 
лошадей рабочихъ и не рабочихъ 254, воловъ 6, коровъ и те- 
лятъ 539, овец'ь 670, свиней 572, козъ 336. ВсЬхъ годовыхъ по
винностей и платежей съ общества приходилось въ 1885 году 
6143 рубля; доходныхъ и оброчныхъ статей было 502 рубля; не
доимокъ ни какихъ не было. Всей над'Ьльной земли считалось: 
удобной 3200 дес. (въ томъ числЬ пашни 1800 десят.) и не
удобной 695 дес., всего 3895 десятинъ. Над'Ьлъ въ 4-хъ участ- 
кахъ: 1) при селенш— 1177 десятинъ удобной и 314,6 десятинъ 
неудобной; участокъ этотъ состоитъ изъ усадьбы, пашни, выгона 
и л’Ьса; 2) въ 3-хъ верстахъ отъ селешя, на юго-западъ,— 1475,з 
десятинъ удобной и 298,з десятинъ неудобной; состоитъ изъ 
пашни и кустарника. 3 и 4 участки въ 25 верстахъ отъ селешя, 
при деревнЬ ВобровкЬ (Топовской волости); въ одномъ изъ нихъ 
365 десятинъ удобной и 35,7 десятинъ неудобной, въ другомъ 
182,б десятинъ удобной и 46,7 десятипъ неудобной, состоять 
изъ пашни и луга.—Выгонъ при усадьб'!;, лг1;съ— въ V2 верст’Ь 
отъ нея; на р'Ьчк'Ь Сплавнух'Ь— луга. Въ большей части 2-го уча
стка и части J-ro почва песчаная, „опасно даже сЬять,— разъ въ 
10 л'Ьтъ рсдчтъ"; въ 3-мъ и 4-мъ участкахъ почва глинистая; 
остальное супесчаный черноземъ и каменистая. Камень— твердый 
дикарь, идущш на мостовыя. Местность при селенш очень овра
жистая и холмистая; upo4ie участки им’Ьютъ характеръ стенной. 
— Первоначально вся земля была под'Ьлена на 32 двора, а съ 
ирибьшемъ новыхъ 12 семействъ на 44 двора; переверстки ш> 
семьямъ повторялись периодически, черезъ 5— 10 л’Ьтъ. Къ ду
шевой раскладк'Ь перешли въ начал'Ь 1840-хъ годовъ, затемъ ко
ренные неред’Ьлы происходили при ревиз|'яхъ, качественныя же 
переверстки парового ноля повторялись ежегодно. Коренной пе- 
ред’Ьлъ на наличныя 1220 мужского пола душъ, вместо 701 ре- 
визскихъ, былъ въ 1885 году, срокомъ на 10 л’Ьтъ; при д’Ьлеж’Ь 
складывались по 10 душъ въ жеребш.—Заливныхъ луговъ бол'Ье
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100 десятинъ, расположены они при деревне Бобровке, на р. 
СплавнухЬ; во время пашни иускаютъ на нихъ лошадей, а пос
л е  косьбы— гулевой скотъ. Лесъ дровяной, чернолесье, по при- 
казашю конторы иносфанныхъ поселенцевъ, весь раздЬленъ былъ 
на 30 участковъ; въ 1864 г. совс/Ьмь вырублено было около 8 
десятинъ; охраняется онъ 2-мя полесовщиками. Строевой лесъ 
нокунаютъ на нристанлхъ въ Сооновке и Ахмате. Топятъ поч
ти исключительно кизяками; безскотные покуиаютъ кизяки по 
25— 30 конеекъ за сотню— Въ 1885 г. переделены на 1220 
д]ш ъ огородныя и сацовыя земли, но 200 квад. саж. на душу, 
у имевшихъ больше этаго, не отбирали, а уравнивали картофель- 
никами. Садоводство развилось здесь довольно сильно; рёдкш 
домохозяинъ не имеетъ сада. Начти V2 фруктовыхъ деревьевъ— 
яблони, большею частью анисъ и онортъ, затемъ б!;ль и зернов
ка; сады еще молодые и среднш урожай—до 4-хъ пудовъ съ д е
рева; обыкновенно сдаютъ ихъ русскимъ крестьянамъ, окрестныхъ 
селенш, въ среднемъ по 50 шигЬекь до 1 рубля за дерево; рас- 
прод ш тъ  плоды въ Самарской губерйш (за Волгой}, где отчасти 
обмениваютъ на хлебъ; отправляютъ также въ Саратовъ; для 
подсадокъ нокунаютъ 2-хъ и 3-хъ л#*ше саженцы въ хуторахъ 
Золотовской волости, но 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 50 коп. за де- 
сятокъ привитыхъ.—Въ селенш 2 х.Абныхъ занасныхъ магази
на, оба деревянные, крыты тесомъ. Главными возделываемыми 
хлебами являются рожь и ншепица, площади посева которыхъ 
почти одинаковы; овесъ и ячмень сеютъ въ неболыиемъ коли
честве; система 3-хъ нольная. Скотъ пасется на пару, въ между 
парье же по кустарнику и выгону. Довольно распространена 
здЬсь испольная аренда въ одной изъ соседнихъ экономш, а так
же за Волгой, въ Самарской губернш; снимаютъ за Волгой так
же за деньги, по 4— 6 руб. за сороковую десятину (3200 квадр. 
саж.), залежъ же по 10 рублей за десятину.— Обществомъ сда
ются 3 десятины, оставипяся отъ дележа надельной земли, и 7 
десятинъ, оставшаяся изъ подъ прежде существовлншаго здЬсь са- 
харнаго завода, устроеннаго въ 1813 г. 25 апреля 1813 г. Са
ратов. губ. правл. разрешило живописцу коллеже, ассесору Ки- 
гельхену устроить въ Севастьяновской колоти, Камышннскаго 
уезда, свекло-сахарный заводъ и выделывать изъ свекло-сахар- 
ныхъ остатковъ спиртъ. (Труды Саратовской архивной коммис- 
сш). По словамъ бывшаго Саратовского губернатора А. М. Фа
деева, въ 1840-хъ годахъ здесь былъ развить посёвъ свеклови
цы до несколько тысячъ берковцевъ въ годъ. Мирсые доходы въ 
1886 г. состояли: 1) съ водяной мельницы 214 рублей въ годъ, 
2) съ водяныхъ 6 мельницъ— 211 рубелй 50 конёекъ и 3) отъ 
сдачи 10 десятинъ земли— 76 рублей.

По свД О ш якъ губернскаго статистическаго комитета 1891 
г., Севостъяновка показана въ 23 верстахъ отъ волостного села, 
Сосновской волости, Усть-Золихи, и имела 219 дворовъ, 1300 
душъ мужского пола, 1301 женскаго, итого 2601 душу обоего по
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ла, веЬхъ вообще жителей. По св'Ьд'Ььымъ Сосновскаго волостно
го правлешя 1894 года, колошя Севастьяновна, Антонъ тожъ, 
распланирована и разделена на кварталы; въ ней икается дере
вянная церковь, крытая железомъ и освященная въ 1853 г.; 
церковно-приходская нЬмецкая школа, существующая съ основа- 
н]‘я селенит; товарищеская школа и 4 кожевенныхъ завода. Въ 
1894 г. здЬсь считалось всЬхъ дворовъ 225, деревянныхъ и изъ 
дикаго камня, крытыхъ большею частью церевомъ, около Уя со
ломою и 4 дома жел’Ьзомъ Жите тей 1285 дулиъ мужского пола, 
1280 женскаго, всего 2565 душъ збоего пола поселянъ собствен- 
никовъ, лЬмцаил. реформатскаго исиовЬдашя, составляющихъ од
но общество, занимающихся хл'Ьбопашесгвомъ и до 80 челов'Ькъ 

тканьемъ сарпинки. Над’Ьльной удобной земли считается 3200 
десятинъ, переделенной на 12 лЬтъ по числу наличныхъ душъ 
мужского пола. До волостного села Усть-Золихи считаютъ 22 
версты, села Ахмата на Волг'Ь-—4, ко ю ти  Гола!» Карамыша— 
10, г. Саратова— 67 и г- Камышина— 122 версты. (Матер1алы: 
Клаусъ, Наши Колоши; Списокъ населенныхъ мЬстъ центральна
го статистическаго комитета 1862 г.; Сборникъ Губернскаго Зем
ства 1891 г., т. X I ;  св’Ьд’Ьшя губернскаго статистическаго коми
тета 1891 г. и Сосновскаго волостного правлешя 1894 г.: кар
ты: военно-топографическая и земская).

Село— такъ называется, преимущественно русское селеше 
съ церковью.

Сельцо есть селеше, имеющее часовню, или въ коюромъ 
находится господская усадьба.

Семенова Александра Михайловна, дворянка Царицынскаго 
уЬзда, въ родословную книгу Саратовской губернш не внесена. 
Влад'Ьетъ въ Царицынскомъ уЬздЬ 163 десятинами земли. (СвгЬ- 
д ’Ьшя дворянскаго деиутатскаго собрашя, 1895 года).

Семеновна (карты на стр. 14 и 338) село Царицынскаго уЬзда, 
2 стана, Мало Ивановской волости, расположена подъ 49°,31' сЬв. 
ЩШР- и 14°, 18' вост. долг, отъ Пулкова, на б;икгк Погожей, пра- 
номь притоь-Ь р. Бердш, впадающей въ Иловлю; въ 100— 103 
верстахъ отъ уЬзднаго города Царицына и въ 17 верстахъ отъ 
волостного села Малой Ивановки. Деревня поселена въ 1830-хъ 
годахъ государственными крестьянами великороссами и малорос
сами, которыхъ при 10 ревизш 1857 г. было 205 душъ мужско
го нола, 210 женскаго, всего 415 душъ обоего пола. По списку 
населенныхъ м'Ьстъ центральнаго статистическаго комитета, изд. 
1862 г., казенная деревня Семеновна показана при колодцахь, въ 
въ 100 верстахъ отъ у-Ьздаго города Царицына, и въ ней, въ 
1860 г., 57 дворовъ, 205 душъ мужского пола, 210 женскаго, 
итого 415 душъ обоего пола; мельницъ— 3.—Но сн'Ьд'Ьнюп. Са
ратовской Губернской Земской Управы, въ 1882 г. зл/Ьсь было: 
русскихъ— 28 домохоз., 78 душъ мужского нола, 75 женскаго, 
итого 153 души обоего иола; малороссгянъ—97 домохоз., 310 душъ 
мужского пола, 283 женскаго, итого 593 души обоего пола, все
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го же русскихъ и малороссовъ 746 душъ обоею пола, над1>лен- 
б ы х ъ  7002 десятинами удобной и неудобной суглинистой земли. Въ 
вачалё поселешя крестьяне пользовались землею „в о л ь н о пока 
скота было мало и заниматься много землед4л*емъ было неч4мъ, 
каждый пахалъ, гд'Ь ему нравилось, и столько, сколько могъ; на
роду было мало. Въ 1850-хъ годахъ, когда жителей увеличилось 
вновь прибывшими и естественнымъ приростомъ, начались споры 
изъ :немли и ее стали делить но ревизскимъ душамъ на 6-ти 
л'Ьтше сроки. Съ прекращешемъ чумачества, послё построики 
желЬзныхъ дорогъ. увеличилось земле д±л1е, но сильно распло
дившееся суслики стали вызывать необходимость карауловъ въ 
пахотныхъ поляхъ. Но св’Ьд’Ьшямъ губернскаго статистическаго 
комитета 1891 г. Зд'Ьсь считалось 118 дворовъ, 495 душъ муж 
ского пола, 483 женскаго, итого 978 душъ обоего пола вс'Ьхъ 
вообще жителей

IIо св’ЬдЬшямъ Ивановскаго волостного правлешя 1894 г., 
церковь въ с. СеменовкЬ, во имя Архистратига Михаила, дере
вянная, крыта жедЬзомъ построена въ 1864 г. и освящена въ 
1865 г.: по св'Ьд'Ьшямъ Саратов. Епарх. В'Ьдом., 1897 г. (нрило- 
жеше къ № 5) Михаило-Архангельская церковь въ сел!; Саменов- 
к'Ь, построена въ 1865 г. на средства нрихожанъ, деревянная, 
по плану и фасаду молитвеннаго дома, съ отдельно устроенною 
на столбахъ колокольнею; все церковное здаше отъ времени не
прочно; церковь холодная, однопрестольная, утварью скудна. По
печительство открыто въ 1878 г.; земли при церкви—49х/2 деся
тинъ. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; у свя
щенника домъ церковный, на церковной земл4, получаетъ казен- 
наго жалованья 105 руб. 84 кон ; у псаломщика домъ обществен
ный на общественной землё, казеннаго жаловашя—48 руб. 46 
коп. въ годъ. Въ приход^, кромЪ села, деревня Усть-Погожая 
въ 4-хъ и хуторъ Ильинъ— въ 8 верстахъ. ВсЬхъ прихожанъ въ 
1896 г. считалось 1649 душъ обоего пола, въ томъ числё каза
ковъ раскольниковъ 49 душъ обоего пола. Ближайппя церкви: 
Никольская— въ сел'Ь Тополевк'Ь, вь 15 верстахъ.—Въ селгЬ 1 
прудъ и до 15 колодцевъ; базаровъ нЬтъ. Въ 1894 г. считалось 
118 дворовъ, кроы’Ь того 3 общественных'!, строешя: 2 дома цер- 
ковно-служителей и церковная сторожка, сверхъ того 1 домъ дво
рянина Пряд'Ьева и 2 дома м^щанъ на общественныхъ мгЬстахъ. 
Строешя деревянныя и глинобитныя, крыты большею частью са- 
ломою и Vs тесомъ. Жителей, въ 118 семействахъ: 427 душъ 
мужского пола, 424 женскаго, всего 851 душа обоего пола быв
ше госуцарственныхъ крестьянъ малороссовъ, православныхъ, 
составляшщихъ 1 сельское общество; кром'Ь того: 1 семейство 
дворянъ, 2 семьи духовенства и 2 семьи мйщанъ. Въ сел’Ь: ка- 
бакъ—1, лавка— 1, мельницъ— 4, кузницъ— 2. Крестьяне занима
ются хл'Ьбоиашеепюмъ и были наделены первоначально по 18 
десятинъ на ревизскую мужскую душу; всего у нихъ земли: удоб
ной 4161 десят. (въ томъ числё л'Ьсу 13 десятинъ) и неудобной
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‘2941 десят., всего— 7102 десятины.—Семеновка отстоитъ отъ во
лостного правлешя въ с. Малой Ивановки —17 верстъ, деревни 
Усть— Погожей— 3, дер. Грязной— 15, с. Давыдовки— 20, слободы 
Ольховки— 80, пристани на p. Волге с. Балыклей—35, г. Цари
цына— 103, станцш Качалино Грязе Царицынской железной до
роги— 54 и г. Саратова—250 верстъ. (Военно-топографическая 
карта генеральнаго штаба; списокъ населенныхъ м'Ьстъ централь
наго статистическаго комитета 1862 г.; св'Ьд-Ьшя Губернской
Земской Управы 1883 г., губернскаго статистическаго комитета 
1891 г. и волостного правлешя lft94 года).— По сообщешю А.
А. Зимнюкоиа, 1898 года, село Степовка основано въ 1833 г. 
государственными крестьянами, выходцами изъ Воронежеской гу- 
берши. ВсЬхъ дворовыхъ М'Ьстъ въ 1898 г. считалось 121, съ 
1‘25 жилыми, очень небогатыми постройками, крытыми соломой и 
тесомъ. Въ селе деревянная церковь, пожертвованная Ерзовскимъ 
обществомъ (с. Пичуга), нисколько увеличенная Семеновцами. 
Въ 1898 г. здесь было: 1 общественный запасный хлебный ма- 
газинъ, 1 мелочная и винная лавка, 6 в’Ьтряныхъ мукомольныхъ 
мельницъ, 1 кузница и 1 пожарный сарай съ каланчею, при немъ 
1 пожарная труба, 3 бочки и 3 лошади.

Семеновка немецкая колошя Камышинскаго уезда, Камен
ской (нын-Ь Семеновской) волости, лежитъ подъ 50°,291/2' север
ной широты и 15° восточной долготы отъ Пулкова; она распо
ложена въ верховьяхъ на нравомъ берегу речки Семеновки, впа
дающей справа въ р. Иловлю; вода въ р’Ьчк'Ь Семеновке зд'Ьсь 
пересыхаетъ л’Ьтоыъ и въ селгЬ имеется 2‘25 колодцевъ. Мест
ность, верстахъ въ 8 къ западу отъ колоши подымается до 1017 
англшскихъ футовъ надъ уровнемъ Чернаго Моря. Село распо
ложено среди своего надёла, въ 145 верстахъ отъ г. Саратова, 
въ 45 —отъ г. Камышина и въ 25 верстахъ отъ волостного пра- 
влешя въ сел^ Каменке; базары, ярмарки, школа и церковь въ 
самомъ селе til и. Семеновна, получившая назваше отъ речки, на
селена немцами католиками, колонистами (ныне поселяне соб
ственники), поселившими ее здесь одновременно съ Усть-Грязну- 
хой; пришли они изъ Пруссш. по сведешямъ волостного нравле- 
шя въ 1764 г., по даннымъ же Клауса— между 1764— 1766 гг- 
По ведомости иностранныхъ поселенцевъ, составленной въ 1859 
г., колошя Семеновка показана Камышинскаго уезда въ Камен- 
скомъ округе и въ пей считалось (Клаусъ— „Наши Колоши“): 
по 5 ревизш 1788 г.— 50 семействъ, 145 душъ мужского пола, 
163 женскаго; по 6 рениз. 1798 г.— 64 сем., ‘205 душъ мужского 
пола, 202 женскаго; по 7 ревиз. 1816 г.— 110 сем.. 389 душ ъ  
мужского нола, 376 женскаго; по 8 ревиз. 1834 г.— 171 сем,, 
756 душъ мужского пола. 688 женскаго; по 9 ревиз. 1850 г.—  
217 сем., 1251 душа мужского пола, 1147 женскаго; по 10 ревиз 
1857 г.— 239 сем., 1515 душъ мужского пола, 1411 женскаго.— 
Въ спискЬ населенныхъ местъ центральнаго статистическаго ко
митета, изд. 1862 года, немецкая колошя Семеновка показана
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при р’Ьчк’Ь Семеновтъ, въ  51 версгЬ отъ уЬзднаго города Камы
шина. и въ ней, въ 1860 г., ‘240 дкорогъ, 1563 души мужского 
пола, 1421 женскаго, всего 2984 души обоего пола; церковь рим
ско-католическая— 1; учи шще; ярморокъ— 2; маслобойня— 1, мель
ницъ—2.

По земский переписи 1886 г. въ колонш Семеновкгь счита
лось наличныхъ: 419 домохоз., 1720 душъ мужского иола, 1629 
женскаго, всего— 3349 душъ обоего пола поселянъ собственниковъ 
нЬмцекъ като.тиковъ; кромЬ того 127 семей постоянно отсутсгву- 
ющихъ; грамотныхъ считалось 770 мужчлнъ и 927 женщинъ. 
Отсюда переселились: въ Самарскую губернш— вь 1860 г. 87 се
мей въ 323 мужского пола ревизскихъ душъ; въ 1862, 1874 и 
1880 г г .—4 семьи, въ 5 мужского пола ревизскихъ душъ; ъъ К у
банскую область— въ 1861 г. 26 семей, въ 73 души мужского 
пола и 57 женскаго; въ Иловлинскую волость, Камышинскаго уЬз- 
да.— въ 1868 и 1869 гг. 17 семей, въ 34 души мужского иола 
и 27 женскаго ревизскихъ душъ; въ Америку до 1886 г. 12 се
мей, въ 48 душъ мужского пола, и въ 1886 г. 52 семьи, до 120 
душъ мужского пола; поселились послЗЩмя 62 семьи въ Врази- 
зи.н'и и Буэносъ—Айрес4. Ушеднл'е въ Америку съ 1886 г. по
лучили только паспорта па временную отлучку; всЬ же осталь
ные переселенцы выключены изъ общества.— По переписи 1886 
г въ Семеновк!) считалось всЬхъ жилыхъ строепш—482, изъ 
нихъ: каменныхъ— 263, деревянныхъ— 206, сырцевыхъ— 13, кры
тыхъ тесомъ— 203, соломой—244 и землей— 35; промышленныхъ 
заведенш— 10, кабаковъ— 3 и лавокъ- 4 .  У поселянъ считалось: 
плуговъ— 371, лошадей рабочихъ и нерабочихъ— 1169, воловъ 
— 594, коровъ и телятъ— 1412, овецъ— 2252, свиней— 909, козъ 
— 341.—ВсЬхъ повинностей и платежей годовыхъ за 1885 г. 
приходилось съ общества 10922 рубля, а доходныхъ оброчныхъ 
статей—1164 рубля. Всей надЬлььой земли: 9261 десятина удоб
ной (въ томъ числ^з пашни 7421 десятина) и неудобной 3960 де
сятинъ, всего 13221 десятина. По влад'Ьнной записи всей земли 
числится: удобной— 9261,i десятина и неудобной—3959,6 деся
тинъ, а но выписи оценочной коммиссш: подъ гумнами 37 десят. 
720 саж., подъ строеншми и огородами 201 десят. 240 саж., па
хотной 4841 десят. 1600 саж., подъ лугами 391 десят. 960 саж., 
подъ л'Ьсомъ 718 десят. 960 саж., подъ пыгономъ 2818 десят. и 
неудобной 4192 десят, 1920 саж.; изъ того числа 1976 десят. 
выгона въ разные годы расиахали. Над'Ьлъ составляетъ одинъ 
участокъ и расположенъ при селенш, находящимся среди его; 
кругомъ селешя выгонъ, за нимъ пашня; луга на концЬ участка, 
при р. Иловл Ь, въ 7 верстахъ отъ колонш; л’Ьсь въ 4-хъ вер
стахъ отъ нее. Длина участка над’Ьлъной земли до 15 верстъ, 
ширина—до 12 верстъ. Водопой въ 4-хъ прудахъ въ поляхъ и 
въ пруду и колодцахъ въ селенш. Почва суглинистая, хрящ ева
тая, черноземная, песчаная и солонцеватая; глубина ночвеннаго 
слоя до 1 аршина; подпочва—глина. Поверхность над’Ьла, съ



933 —

небольшими вазвышеняостями, изрезана 5 оврагами. Раньше бы
ло подворное пользовяте землею, въ последующее же время раз
верстал ись но ревизскимъ душамъ; первый перед^лъ земли по 
на.шчнымъ душамъ былъ въ 1874 г., съ тЬхъ поръ т а т е  пере
делы производятся черезъ каждые 6 жктъ. Луговой иокосъ по 
лощинамъ, въ лесу. Леса до 718 десятинъ, дубовый, осиновый и 
липовый до '20 летняго возраста: для вырубки ежегодно назна
чаюсь „на i лазъ“ известное место. -  Огородная земля (капустни
ки, картофельники и коноплянники) делится одновременно съ 
пахотной. Подъ бахчи земля отводится ежегодно, каковая затемъ 
■засевается рожью. Въ 1882 г. отводили подъ общественную дол
говую запашку '226 десятинъ, съ коихъ собрали 9048 пудовъ 
.пшеницы, которую продали и деньги уиотребили на уплату об
щественныхъ долговъ. Хлебъ въ магазинъ собираютъ съ душъ; 
здесь 2 деревянныхъ, крытыхъ тесомъ, общественныхъ хлеб- 
ныхъ магазина. Полевое хозяйство четырехъ нольное: паръ, рожь 
и 2 яровыхъ; сеютъ больше всего пшеницу, затемъ рожь, овса, 
ячменя, проса, льна—меньше; пашутъ плугами. Хлебъ возятъ 
иродавать въ Камышинъ и с. Щербаковку; пшеницы прода- 
.ютъ въ годъ до 300000 пудовъ.— Отдельные домохозяева сдаютъ 
свои душевые наделы на б л-1>тъ за подати и новинности, съ 
доплатою отъ 3 до 12 рублей на душу. Съ начала 1800-хъ го
довъ здесь существуетъ колесный промыселъ, который и разви
вается все более и более, такъ какъ одно занягпе хлебоиаше- 
•ствомъ является недостаточными нужный колесникамъ лесъ, какъ 
прежде, такъ и теперь, покуиаютъ, такъ какъ своего не хватаетъ. 
На спицы берутъ дубъ, на ободья и ступицы— березу, осину и 
карагучъ; березу покуиаютъ въ Аткарскомъ уездЬ по 2 21/з
рубля за возъ, а карагучъ въ с. Верхней Добринке по 2 —4 руб
ля за дерево, имеющее въ объеме до lVu аршина. Станъ колесъ 
(4 колеса) одинъ человекъ срабатываетъ въ 6 дней. Дубъ на 
спицы покуиаютъ въ Камышине, а здесь, у своихъ же односель- 
цевъ, покуиаютъ уже подготовленный для спицъ дубъ отъ 90 копе- 
екъ и до 1 рубля за сотню. Дерева идетъ на станъ колесъ всего 
ли, 3— 4 рубля; покупать колеса пргЬзжаютъ сюда изъ другихъ 
■селеши, а также сами колесники возятъ продавать ихъ по селе- 
т я м ъ  Камышинскаго уезда; цена стана отъ 6 до 13 рублей. Н е
которые делаютъ также фуры изъ своего леса; всего на фуру съ 
осями идетъ леса на 31А> рубля, фуру же съ колесами продаютъ 
«отъ 15 до 35 рублей; одинъ рабочш можетъ сработать фуру, безъ 
колесъ, въ 6— 7 дней. Работа продолжается круглый годъ, за ис- 
ключешемъ времени, унот ребляемаго на нолевые работы.— Пода
ти и повинности взимаются съ душъ, пользующихся земельнымъ 
надЬломъ. Шрскш дохиды общества следуюшдя (въ 1886 г.): съ 
жельницъ 416 рублей и съ ярмарки— 408 рублей. Дети обуча
ются въ церковно-приходскомъ неыецкомъ училище и частной 
ш ко ле.
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Но сведешямъ губернскаго статистическаго комитета 1891 
г., Семеновна, въ 25 верстахъ отъ волостного правлешя, имела 
370 дворовъ, 2233 души мужского пола, 2129 женскаго, итого 
4362 души обоего пола всёхъ вообще жителей. Но свгЬд'1',шямъ 
Камышинскаго волостного правлешя 1894 г. въ колонш Семеновтъ. 
церковь деревянная, крыта жел’Ьзомъ, построена въ 1855 г. и 
освящена въ 1856 г., при ней пасторатъ; церковно-приходская 
школа существуете со времени ocuoisaniii селешя; земская русская 
школа открыта въ 1890 г.; 2 общественныя кузницы. Въ сел* 
2 ярмарки, весенняя и осенняя, продолжающаяся по 3 дня каж
дая: первая бываете въ первое воскресенье поел* Троицы, а вто
рая— во второе воскресенье поел* 8 сентября; торгуютъ разнымъ 
крестьянскимъ товаромъ. Въ 1894 г. здесь считалось 886 дво
ровъ и 447 домовъ, изъ нихъ: деревянныхъ—220, каменныхъ— 
227, крытыхъ жел’Ьзомъ—4, тесомъ— 283 и соломой— 160; по
стройки возведены по утвержденнымъ планамъ. Въ колонш счи
талось 2345 душъ мужского пола, 2236 женскаго, всего 4581 ду
ша обоего лола поселянъ собственниковъ, н4мцевъ римско-като- 
ликоьъ, составляющихъ одно общество. Населеше занимается хле- 
бопашествомъ, есть и ремесленники: 57 челов'Ькъ тел^жниковъ, 
4 столяра, 10 портныхъ и 3 кузнеца. Семеновское общество поль
зуется съ 1871 г., по владЗшной записи, на праве собственности 
— 13221 десят. земли, изъ нихъ 9261 десят. удобной и 3960 
десят. неудобной.-—До волостного села Каменки считаютъ— 25 
верстъ, кол он in Караульный Буеракъ (къ северу)—10, колон! и 
Усть-Грязнухи (къ востоку) 8, села Гуселки (къ западу)— 12, се
ла Перегципного (къ северо-западу)— 15, до пристани на Волг*. 
Нижней Добринки— 33, уёзднаго города Камышина-—45 и г. Са
ратова— 135 верстъ. (Материли: военно-топографическая и зем
ская карты; Наши Колоши—Клауса; сиисокъ населенныхъ мг1;стъ 
центральна™ статистическаго комитета 1862 г.; Сборникъ Губерн
скаго Земства 1891 г. т. XI; сведеш я губернскаго статистичес
каго комитета 1892 г. и Каменскаго волостного правлешя 1894 
года). Карта стр. 374.

Семеновская волость, немецкая, Камышинскаго уезда, образо
вана лишь около 1895 года. Волость эта выделена изъ Камен
ской и въ составь ея вошла южная часть Каменской волости съ 
немецкими колошями, Пановка, Караульный Буеракъ, Иловля, 
Семеновка и Нижняя Грязнуха. Волостное нравлеше находится 
въ колоши И лсвлп, при р. Яловле, на почтовой Саратовско- 
Астраханской дороге.— (Смотри карту — „ Каменская волость 
стр. 374).

Семеновыйй поселокъ, Царицынскаго уезда, Отрадинской во
лости: см. Студенка Царицынскаго уезда, Отрадинской волости.

Семеновыхъ хуторъ, усадьба Льва Федосеева тожъ, Камы
шинскаго уезда, Банновской волости, состоите изъ 1 двора, кры
того частью деревомъ, частью соломой, строешя деревянныя; ху
торъ расположенъ въ 1 версте отъ дер. Нижней Банновки и въ
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3Va верстахъ отъ волостного правлешя въ сел'Ь Банномъ, при 
•овраг'Ь, по которому протекаетъ ручей. Зд'Ьсь (въ 1884 г.) прожи- 
взютъ 4 души мужского пола, 7 женскаго, всего—11 душъ обо
его нола, составляющихъ семью Льва Федосеева, крестьянина 
раскольника, которому принадлежать при усадьб'!; 4 десятины 
^обственЕон земли; над"Ьломъ же семья эта, принадлежащая къ 
обществу Нижне Бапповскихъ крестьянъ, пользуется въ означен- 
номъ обществ^. Федосеевы занимаются хл'Ьбопашествомъ и садо- 
водствомъ. Усадьба отстоитъ: отъ хутора Ардюкова— въ ХЫ вер- 
ci"b, с. М’Ьлового— 8, с. Лапоть—9, колоши Россоши— 19, г. Ка
мышина—88 и г. Саратова— 118 верстъ. (Св’Ьд’Ьшя Банновскаго 
волостного правлешя 1894 года).

Серпевское, Березовка тожъ, село Камышинскаго уЬзда, Ла- 
пуховской волости, при р. Медв’Ьдиц’Ь, получило такое назваше 
отъ церкви св. С ерия Радонежскаго. См. Березовка-

Серинъ хуторъ, такъ названо въ списк’!; населенныхъ м'Ьстъ 
Центральн. Статист. Комитета село Сщпшо, Камышинскаго уЬз- 
да, Котовской волости; см. Сщмно,

Серпоирыловъ, Серпокрылпва тожъ, хуторъ Камышинскаго 
у'Ьзда, Берхне-Добринской волости, расположенъ подъ 50°,S5Vy 
€"Ьв. шир. и 14°,44' вост. долг, отъ Пулкова, на возвышенномъ 
М'Ьст'Ь Камыцкой горы, на вершин!; небольшого буераки, впадаю- 
щаго верстахъ въ 2-хъ къ с'Ьверо-западу въ р. Бурлукъ, съ .тЬ- 
вой стороны. Хуторъ им’Ьетъ 9 колодцевъ; населенъ бывшими го
сударственными крестьянами-—малороссами и великороссами, пра
вославными. Отстоитъ отъ г. Саратова въ 110 верстахъ, уЬздна- 
го города Камышина —въ 65 и волостного правлешя въ с. Верх
ней Добринк’Ь—въ 22 верстахъ. По показание волостного правле- 
шя, хуторъ образовался въ 1809 году; по св'Ьд'Ьшямъ губернской 
земской управы—въ начала XIX стол'Г/пя изъ крестьянъ мало
россовъ, выселившихся изъ села Краснаго Яра; великороссы же 
переселились сюда лЬтъ 20— 25 спустя. Въ пачал'Ь хуторъ этотъ 
былъ Красноярской волости и крестьяне „пахали вольницу" при
близительно до 1840-хъ годовъ. безъ ьсякаго д’Ьлежа земли; тогда 
же „Голиковская“ стень, находившаяся прежде въ нераздельном^, 
владенш всей Красноярской волости, была у крестьянъ отрезана 
и нарезана казачьимъ офицерамъ и когда им’Г.вппе на этой степи 
свои пашни лишились ихъ, то рЬшили перейти къ душевому 
влад'Ьнш землею. По списку населенныхъ мЬстъ Центральнаго 
статист, комитета, изд. 1862 г., казенный хуторъ Серпокрыловъ 
показанъ при вершин'Ь ргЬчки Бурлука, на ироселочномъ трактЬ 
изъ с. Тетеревятки въ с. Перещипное, въ 67 верстахъ отъ уЬзд- 
наго города Камышина, и им'Ьлъ въ 1860 году 30 дворовъ, 249 
душъ муж. иола, 265— женскаго, всего 514 душъ обоего нола.

По земской переписи 1886 года, въ хуторЬ Серпокрыловгь 
считалось наличныхъ 99 домохоз., 309 душъ мужск. нола, 322 — 
женскаго, всего 631 душа обоего нола бывшихъ государ. кресть
янъ малороссовъ и великороссовъ; кромгЬ того 18 семей постоян
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но отсутствующих?/, грамотныхъ считалось 45 мужчинъ. ВсЬхъ 
жилыхъ избъ 101, изъ нихъ каменныхъ 3, дерекянныхъ 97, ма
занковая 1, крытыхъ тесомъ 16, соломою 65; промышленныхъ за- 
ведепш 3 У крестьянъ имелось: плуговъ 80, сохъ 21, в-Ьялокъ 
2, лошадей рабочихъ и нерабочихъ 157, воловъ 2S3, коровъ и 
телятъ 404, овецъ 794, свиней 150, козъ 113. ВсЬхъ годовыхъ 
повинностей и платежей, кроме страховыхъ, приходилось съ об' 
щества въ 1885 году 2123 руб. Всей надельной земли у кресть
янъ считается: удобной 1733,7 дес. и сверхъ того 195,6 дес. л'Ьса 
въ общемъ пользовании съ слободою Бородачевой и хуторами Мои- 
с4евымъ, Недоступовымъ и Чижевымъ (пашни считалось въ 1887 
г. 1238 десятинъ): неудобной земли 344 десятины, всего же око
ло 2078 десятинъ: кроме того собственной купчей земли 251 дес. 
Над'Ьлъ въ одномъ участке, усадьбы находятся почти по средине 
его; заливные луга (25 десятинъ) расположены по речке Бурлуку 
въ 2-хъ верстахъ отъ селешя; покосы по буеракамъ (около 120 
десят.) нримыкаютъ къ немецкой границе (Каменской волости) и 
отстоятъ въ 2-хъ верстахъ отъ хутора; лесъ разбросанъ клочками 
въ разныхъ местахъ; выгонъ и пастбища окружаютъ усадьбы. 
Самый дальнш конецъ над'£льнаго участка отстоитъ отъ селешя 
въ 4 верстахъ. Водопой въ прудахъ, образующихся ежегодно отъ 
запруживащя весною воды въ оврагахъ. Почва супесчаная, сугли
нистая и солонцеватая, поровну; подпочва—глина съ мелкимъ 
кемнемъ (красный дикарь). Поверхность участка буерачная и ко
согористая; ровныхъ местъ всего около 1/:t надела; общш скатъ 
на сЬверо-занадъ. Крестьяне перешли къ душевому влад^шю зем
лей после того, какъ отъ нихъ была отрезана Голиковская степь; 
въ последующее время при каждой ревизш производился новый 
коренной неред'Ь'гь, а съ 1887 г. стали делить землю но налич- 
нымъ душамъ муж. пола. Л есь въ общемъ пользованш съ кресть
янами слободы Бородачевой и другихъ; рубятъ его сообща года 
черезъ 4 —5; тоиятъ кизяками. Земля подъ усадьбами не пере
деляется никогда; общественнаго выгона около 290 десятинъ. Въ 
аренду землю снимаютъ большею частью у казачьихъ офицеровъ 
и арендаторовъ на Голиковской степи. Купчую землю имёютъ 
при слободё Даниловке, совместно съ крестьянами хутора Чиже- 
ва Красноярской волости, -525 десятинъ, изъ которыхъ около 
300 десятинъ принадлежатъ Серпокрыловцамъ, а 225 десятинъ—  
Чижовцамъ.

По сведеш ямъ губерпск. статист, комитета 1891 г. хуторъ 
Серпокрыловъ находится въ 19 верстахъ отъ волостного правле- 
н№ и имеетъ 90 дворовъ, 385 дугаъ муж. пола, 405 —женскаго, 
итою 790 душъ обоего пола всехъ вообще жителей. По сведе
шямъ Верхне-Добринскаго волостного правлешя 1894 года, хуторъ 
Серпокрыловъ расположенъ на вершине горъ. Въ 1894 г. здесь 
считалось 90 дворовъ, строешя деревянныя, изъ нихъ 69—крыты 
соломою и 21— тесомъ. Населеше состояло изъ 290 душъ муж'-к. 
пола, 341— женскаго, всего 631 душа обоего пола крестьянъ ма-
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лороссовъ, православныхъ, состав шющихъ одно общество и за
нимающихся сельскимъ хозяиствомъ. НадЬлъ отведенъ крестья- 
намъ въ ‘2032 десятины. Б.тижайнпя къ селению земли удйльнаго 
ведомства „ Парфеновстя оброчныя статьи" Л» 3 и 4— 914 деся
тинъ. До волостного села Верхней Добринки считаютъ 20 верстъ, 
хутора Веревкина—5, с. Тетеревятки— 8, хутора Чижева (Кра
сноярской волости)— 5, с. Перещинного (Гусельской волости)— 7, 
етанцш Неткачево Тамбовско-Камышинской железной дороги—6, 
пристани на Волг^ Нижней Банновки— 45, города Камышина— 
60 и г. Саратова— 130 верстъ. (Военно-топограф. и земская кар
ты; списокъ населенныхъ мЬстъ Центральнаго статист, комитета 
1862 г.; Сборникъ губерн. земства 1891 г., т. XI: сведеш я гу
бернскаго статист, комитета 1892 г. и волостного правлешя 1894 
года). См. карту на стр. 223.

Сестренка речка Камышннскаго уезда, впавшая въ Волгу, 
верстахъ въ 9 ниже г. Камышина; беретъ начало за большой 
почтовой дорогой изъ водораздела бассейновъ Волги и Иловли, 
подымающегося на 665 англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго мо
ря, двумя истоками: съ сквера— Бчьлой, съ юга— йьлои Глинкой, 
соединяющихся у большой дороги и образующихъ отсюда речку 
Сестренку, которая течетъ на с!;веро-востокъ, на нротяженш око
ло 13 керегь. Во ней расположены деревни Верхняя и Нижняя 
Сестренки, при последней она впадаетъ въ Волгу. (См. Сестренки).

Сестренка Мокрая речка Камышннскаго уезда, впадающая въ 
Волгу верстахъ въ 7 ниже г. Камышина и верстахъ въ lVa се- 
вернёе устья другой речки Сестренки■ Беретъ она начало южнЬе 
большой Камышинско-Царицынской почтовой дороги, изъ возвы
шенности, подымающейся у дороги до 627 англ. футовъ надъ 
уровнемъ Чернаго моря, и течетъ съ северо-запада на юго-во
стокъ. На ней расположенъ хуторъ Боповка, на земле города 
Камышина. Длина ея около 8 верстъ. (Военно-топографич. карта 
генеральнаго штаба).

Сестренки село Камышннскаго уезда, Камышинской волости, 
по сиедешямъ волостного правлешя (1894 г.) разделяется на 4 
части и каждая изъ нихъ имеетъ свое назваше, а именно: Кра
савка, Бплильцевъ (Средте тожъ), 1оновъ и Виосляниевъ', эти ху
тора, теперешнее село Сестренки, основаны, по разсказамъ ста- 
рожилъ, около 120 летъ тому назадъ (т. е- въ 1770 хъ годахъ); 
ближайшш отъ Волги хуторъ красавка— въ 15 саженяхъ отъ нее, 
хуторъ Бтьлилъцеьъ— въ 1 версте, хуторъ 1оновъ— въ 3-хъ и ху
торъ Впхлянцевъ— въ 4 1/а верстахъ. Вообще отъ села считаютъ 
10 верстъ до г. Камышина. С А. Щегловъ (Саратов, губернсмя 
ведомости 1890 г., As 41) говорить, что село Сестренки находит
ся въ 8 верстахъ на западъ отъ г. Камышина и расположено со
вершенно отдельными 4-мя хуторами но р. Волге и речкамъ 
Мокрой Сестренкп и Сестренкгь, впадающимъ въ Boiry сь пра
вой стороны. Хутора, составляющее село, носятъ назвашя: пер
вый—Красавка или Ниж тя Сестренки, лежитъ на берегу Волги,
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между устьями названныхъ речекъ; второй— Средтя Сестренки, 
нр р-ЬчкЗ; Сестренкгь, въ одной версте отъ впадешя ея въ Волгу; 
3-й— Берхт я Сестренки или 1оновъ, на той же речке, въ V2 
версте отъ Средней Сестренки, и 4-й— Вихманцевь, на притоке 
Мокрой Сестренки, въ 3-хъ верстахъ отъ хутора Средней Сестрен
ки, къ северу. Не сливаясь въ одно целое жилыми здашямп, но 
составляя это целое въ административномъ и общественномъ от- 
ношенш, Сестренки очень растянутое село. Назваше свое оно по
лучило отъ речекъ, которыя съ своей стороны именуются такъ, 
какъ говорить предаше, потому, что въ древности въ этой мест
ности жили 3 сестры—вдоны, раскольницы, съ целью молиться 
въ уединенщ и тайн!;, чему способствовали бывппе здесь почти 
непроходимые дубовые леса. Назваше же за хуторами: Гоновымъ 
и Вихманцевымъ оставили первые поселенцы— какой то 1она и 
Вихманцевъ, последняя фамил!Я на хуторе и теперь преобладаю
щая. Все Сестренсше жители руссше, пришля сюда изъ разныхъ 
местностей имперш; въ исход’!; X Y III столЬия населете Сестре- 
нокъ именовалось соляными возчиками. Особенно много причи
слилось къ Сестренскому обществу, въ конц'Ь 1850-хъ и начале 
1860-хъ годовъ, отставныхъ солдатъ, пом'Ьщичьихъ крестьянъ и 
другихъ. Объ основании Сестренокъ есть еще следующее нредаше 
(Сарат. пберн. ведомости 1895 г., А° 37): после того какъ Пу- 
гачевъ былъ разбить (въ 1774 г.), трое изъ его шайки забрели 
въ непроходимые леса, которые были въ то время па месте с. 
Сестренокъ. Одинъ изъ нихъ былъ дурачекъ, другой— плотникъ, 
третш —монахъ. Шатались они по трущебамъ и набрели на из
бушку, въ которой жили три сестры— девицы; попросились но
чевать— пустили. Д'Ьло кончи лось г1;мъ, что всЬ стали жить вм е
сте и положили такимъ образомъ ос но паше с. Сестренки. И до 
сихъ норъ более половины жителей села Сестренокъ носятъ фа- 
милш Монаховыхъ. Дураковыхъ и Плотниковыхъ. Самое село на
ходится верстахъ въ 2-хъ отъ Волги; гораздо позднее основанья 
села нисколько жителей его переселились на крутой берегъ Вол
ги и основали небольшой хуторокъ; такъ какъ ушли они само
вольно, то хуторокъ поэтому назвали Самодуровкой, потомъ уже 
стали дазывать Красавкой, такъ какъ изъ него открывался кра
сивый видъ на З а в о л ж ь е , а также заводомъ, потому что на м'Ьст'Ь 
его когда то былъ рыбный заводъ.

По списку населенныхъ местъ Центральнаго статист, коми
тета, изд. 1862 года, показанъ (подъ № 1013) на проселочномъ 
тракте, нролегающемъ по берегу Волги, казенный хуторъ Се
стренки *), 1оново тожъ, при р. Волге, въ 10 верстахъ отъ уезд- 
наго города Камышина, и въ немъ (въ 1860 г.) 82 двора, 457 
душъ м\ж.. пола, 476— женскаго, всего 933 души обоего пола; 
церкви нетъ. По земской переписи 1886 г. въ с. Сестренкахъ

*) Въ Саратовской губернш есть еще 2 селешя ('естргнки— Балашов- 
скаго и Оердобскаго уЬадовъ, и Сестреиспе хутора Балашовскаго уЬвда.
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считалось 252 домохоз., 743 души муж. пола, 812—женскаго, всего 
1555 душъ обоего пола, кромё того ]9 семей постоянно отсут- 
ствующихъ и посторонняго пасе л е т я  22 семьи въ 118 душъ об. 
пола; грамотныхъ считалось 150 мужч. и 1 женщина. ВсЬхъ жи
лыхъ избъ 250, изъ нихъ каменныхъ 43, деревянныхъ 206, ма
занковая 1, крытыхъ жел'Ьзомъ 8, тесомъ 189, соломой 53; про- 
мышленныхъ заведенш 14, кабакъ 1, лавокъ 2. У крестьянъ 
плуговъ 201, лошадей рабочихъ и нерабочихъ 463, воловъ 422, 
коровъ и телятъ 695, овецъ 1371, свиней 182, козъ 23. ВсЬхъ 
повинностей и платежей въ 1885 году приходилось съ общества 
5173 рубля, кромё страховыхъ; доходныхъ оброчныхъ статей—  
245 рублей. Надельной земли у общества 5274Va десят. удобной 
(въ томъ числ'1; пашни 4725 десятинъ) и неудобной 5458 десят., 
всего 10732V2 десят. НадЬлъ лежитъ въ одномъ участкЬ, кругомъ 
селешя верстъ на 10; тотчасъ за селомъ выгонъ, а загЬмъ паш
ня; л'Ьсъ посреди участка по баракамъ. Вдоль участка протекаетъ 
Волга, а понерекъ —р^чки: Сестренки и Ноповка. Среди над'Ьла 
находятся неболышя частныя влад^шя— мельницы колонистовъ и 
при нихъ всего 7 десятинъ. Поверхность надЬльной земли гори
стая; овраги, числомъ до 7, занимаютъ до 1500 десятинъ. Почва 
на Vз суглинистая, 1/з песчаная и Vs каменистая; подпочва— 
глина, песокъ и камень. До начала 1840-хъ юдовъ землей вла
дели по захвату, а затЗшъ стали д'Ьлить по числу ревизскихъ 
душъ; земля слишкомъ не равнаго качества. Въ 1883 г. земля 
была под'Ьлеиа на 727 наличныхъ душъ мужск. пола, считая и 
всЬхъ солдата; при передЬлё крестьяне разбивались на десятки. 
Пашня вся порезана на сотенники. Сёнокосовъ общество не имгЬ- 
етъ. Jfica дровяного (чернолесья) и кустарника имеется до 512 
десятинъ, до 20-л,Ьтняго возраста; для охраны его выбираются 
ежегодно 4 полесовщика; д/Ьлятъ л'Ьсъ ежегодно, отводя участокъ 
на глазом'Ьръ; распашекъ л'Ьсной площади не было. Топятъ соло
мой и кизяками; до отвода над'Ьла, крестьянамъ ежегодно выда
валось изъ казны 25 кубиковъ дровъ. Общеегвенныхъ запашекъ 
н’Ьтъ, въ магазинъ хл'Ьбъ засыпается съ душъ; магазинъ деревян
ный, крытый тесомъ. Vs нахатной земли засЬвается рожью, ос
тальные 2/з—пшеницей, просомъ и другими яровыми х гЬбами и 
частью занимаются бахчами. Ноле только одно (разнополье); рожь 
сЬюта на песчаныхъ м^стахь, пшеницу—на суглинистыхъ, подъ 
бахчами песчаныя м^ста. Земля не унлваживается; некоторые 
иногда оставляютъ часть земли на годъ подъ залежъ и затЬмъ 
сЬютъ пшеницу. Пашутъ изстари немецкими 2-хъ и З-хъ-кон- 
ными плугами. Съ 1880 по 1886 г. были неурожаи в с л ^ д с т е  
засухи; ежегодно бываетъ много сорной травы; много также су
сликовъ, въ особенности въ засуху; ихъ выгоняютъ изъ норъ во
дой и бьютъ, но истребить не могутъ; въ 1882 г. появилась са
ранча, но немного. Продаютъ хлгЬбъ въ г. Камышинё и на мель- 
ницахъ, арбузы—въ Камышинё и на берегу Волги на досчаники. 
Для скота имеется общественный выгонъ; въ 1883 г. чума ис
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требила до 500 головъ рогатаго скота. Отдельные домохозяева 
арендуютъ съ торговъ городскую землю, которая порезана на 
участки въ 6 и Солее .десятинъ, срокомъ на 3 года; снимаютъ 
также въ Астраханской 1 уб. у крестьянъ Николаевской слободы, 
но 4— 5 рублей за тридцатную десятину; бываютъ случаи и ар
тельной аренды казенныхъ участковъ; ц-[;иы на земли вообще ко
леблется въ зависимости отъ урожаевъ. Въ 1885 г. общество по
лучило съ кабака 200 рублей и съ рыбныхъ ловель 45 рублей, 
доходы эти идутъ на MipcKia потребности. Раньше для детей на
нимали учителей изъ отставныхъ чиновниковъ, плати имъ по 
25— 30 коп-Ьекъ въ м4«яцъ съ ученика, съ кормомъ но 1-й не
деле съ ученика, но съ 18SG г. началъ учить и священникъ въ 
сторожк4; время занятш— съ 14 ноября до Влаговещешя. (Сбор- 
никъ губ. земства, т. XI).

С. А. Щегловъ и В. Бе шевъ (Саратов, губерн. ведомости 
1890 г., JV’JVt 41, 67, 68 и 70) даютъ намъ следуюшде подробные 
очерки с- Сестренокъ: Сестренки принадлежали прежде къ при
ходу городской Дмитр1еш:кой церкви и только усерд1емъ и сред
ствами прихожанъ устроена въ 1876 г. и освящена 28 мая 1878 
г. одноирестольная каленная церковь во имя св. великомученника 
Дмитр1я Салунскаго; видъ церкви, оштукатуренной и обнесенной 
оградой весьма приличенъ. Церковный причтъ состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика, помещается въ общественныхъ домахъ 
и получаетъ денежное содержаше отъ общества: священникъ—
42U рублей и нсаломщикъ 140 рублей въ годъ, обществомъ же 
отпускается имъ на отоплеше 71 рубль 10 кон. (изъ которыхъ 
Vis на долю псаломщика) и, сверхъ Bcei'O отведено въ нользова- 
Hie 35 десятинъ земли, кроме того 798 саж. усадебной земли. 
Въ ограде устроена церковная сторожка съ ном4щешемъ для 
церковно-приходской школы, содержимой на счетъ общества съ 
ежегоднымъ нособ1емъ отъ земства въ 1и0 рублей для учителя, 
местнаго священника Алеева; но ограниченности помещен1я 
цифра учащихся цостигаетъ не свыше 30 учениковъ (мальчиковъ 
и девочекъ), между T fмъ детей въ ученическомъ возрасте въ 
четверо более и это только въ одномъ селе, не считая осталь
ные ъ 3-хъ хуторовъ, откуда дети но дальнему разстояшю не 
могутъ посещать школы, въ особенности въ холодное время, по
чему было-бы необходимо устроить школу съ общежииемъ для 
детей изъ хуторовъ Вихлянцева и 1онова, но на это общество- 
не имеетъ никакимъ средствъ. Въ селе имеется довольно об
ширный общественный хлебный магазинъ, деревянный, крытый 
тесомъ; въ немъ засыпаютъ рожь и овесъ, но хлебъ весь розданъ 
въ ссуду по случаю неурожаевъ съ 1880 г. и остатокъ выданъ на 
обсеменеше полей весною 1890 года; въ последнее десятилетие 
не засыпалось ни зерна; общественныхъ запашекъ нетъ. С. Сест
ренки принадлежите къ Камышинской волости, въ 10 верстахъ 
оть своего волостного правлешя, н а х о д я щ е г о с я  въ городе. Сель
ское унравлеше находится въ Средней Сестренке (Белильцевъ
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хуторъ); сельская администращн состоитъ изъ сельскаго старо
сты, кандидата къ нему, сельскаго писаря, двухъ сборщиковъ по
датей и продовольственной ссуды, 3-хъ полицейскихъ сотскихъ, 
27 полицейскихъ деслтскихъ и 2-хъ сельскихъ десятскихъ. Ка- 
баковъ въ самомъ селе (къ 1890 г.)— 2, подъ назвашемъ винная 
лавка и корчма и въ хутор* Вихлянцев*— 1 винная лавка; пьян
ство вообще им'Ьетъ здёсь ninpoitie размеры. Пожарный обозъ въ 
жачкомъ вид*: подъ пожарнымъ нав*сомъ имеется насосъ съ од
ной трубой, 2 бочки на станкахъ, 3 багра и 2 л*стницы; съ I 
анр*ля по I октября у сарая дежурятъ по 2 очередныхъ домо
хозяина, каждый съ одною лошадью; на Вихлянцевомъ и 1оно- 
вомъ имеется ио одной бочк* и но несколько багровь, а въ Кра- 
савк* на случаи пожара не имеется ничего. Ежегодно избирается 
пожарный староста только для села. Въ Сестренкахъ им*ются 2 
водяныхъ мукомольныхъ мельницы, принадлежащихъ обществу, 
и 9— частнымъ влад*льцамъ, н*мцамъ поселянамъ собственни- 
камъ. Вс* эти 11 мельницъ работаютъ не только для Сестренокъ, 
но и для окрестнаго населешя, доставляя помолыцшсамъ муку 
очень хорошаго качества; чистый доходъ этихъ мельницъ въ слож
ности достигаете ч,о 6U00 рублей въ годъ. Изъ мастерскихъ въ 
Сестренкахъ имеются 3 кузницы: одиа— м*стнаго жителя, а 2— 
иногороднихъ. (См. карту стр. 384).

Дорога изъ г. Камышина до с. Сестренки идетъ но горис
тому берегу Волги, обильному оврагами, изъ которыхъ самый 
глубокш, крутой и онасный цля нро*зжающихъ,— Бпленъкш; онъ 
въ 2-хъ верстахъ отъ города и впадаете въ Волгу, им*я русло 
съ самими прихотливыми изгибами и поворотами, на одномъ изъ 
которыхъ устроенъ но дорог* спускъ зигзагами. Оврагъ этотъ 
когда то служилъ могилою для умершихъ въ Камышин* отъ хо
леры. Противъ Сестренокъ образовывается въ меженную пору пе- 
рекатъ, называемый у судовладельце въ— „перекатъ у  хуторовъ 
Сестренкахъ^, находящейся между нравымъ берегомъ Волги и 
Шишкпнымъ островомъ, величина коего въ длину 10 верстъ и 
въ ширину 2 версты. Село Сестренки лежитъ немного южн*е 
50° с*верной широты и находится въ 180 верстахъ на югъ отъ 
г. Саратова и въ 10 верстахъ отъ г. Камышина. Дачи Сестрен- 
скаго общества граничатъ съ севера и запада городскою землею, 
съ юга над'Ьломъ с. Антиповки (Архангельское тожъ), гд* ио 
всему протяженш естественной границей служить оврагъ Широ- 
кш  и его ветвь— МужичШ', съ востока Сестренсгая дачи омы- 
ваетъ Волга. Благодаря садамъ. Сестренки выглядятъ весьма 
красиво, въ сравненш съ темъ однообраз1емъ, которое встречается 
по дорог* изъ города: отъ бывшихъ здесь лесовъ, только окрест
ные овраги кое где сохранили жал id я дубовыя поросли, вся же 
местность отъ города до Сестренокъ нредставляетъ глинисто- 
песчаную степь, покрытую кое где тощею травою. Первые посе
ленцы въ этой местности были беглые, вероятно, въ начале XVIII 
столе^я, затемъ стали являться сюда сходцы изъ разныхъ со-
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сЬднихъ местностей, селивппеся далеко другъ отъ друга, захва
тывая земли, сколько кому угодно; въ 1770-хъ годахъ поселенцы 
эти были причислены въ государственные крестьяне и въ 1778 г. 
было произведено первое межеваше Сестренскихъ дачъ. Въ 
1840 (?) годахъ Сестренсые жители съ селешями соседними были 
названы— „соляными ко п ч и к ам и н а . обязанности которыхъ лежа
ла перевозка съ озера Элтона соли въ казенные соляные магазины. 
Въ 1850-хъ и начал’]; 1860-хъ годовъ населеше сразу значительно 
увеличилось припискою семей отстакныхъ нижнихъ чиновъ, быв- 
шихъ иомйщнчьихъ крестьянъ иъ числ'Ь 48 семей.

Село состоитъ теперь изъ собственно с. Сестренонъ и 3-хъ 
значителъвыхъ хуторовъ— Рихлянцева, 1онова и Красавки', но не 
смотря на то, что вс!з 4 хутора въ административномъ отнотенш 
составляютъ одно-сельское общество, каждый изъ нихъ ж.ивет.ъ 
своею отдельною жизнью, при чемъ особенность ихъ интересовъ 
Р’Ьзко выражается на сходахъ при р’Ьшенш разныхъ обществен- 
ныхъ дЬлъ; хутора Вихлянцевъ и 1оновъ давно уже изъявляютъ 
наклонность составить самостоятельное общество. По св’Ьд’Ьшямъ 
С. А. Щеглова за 1889 г. всЬхъ дворовъ въ Сестра и скомъ об- 
ществ4 считалось— 273, вс’); крыты тесомъ; нежилыя здашя пре
имущественно выложены изъ дикаго камня и только частью йрыты 
соломою. Избы весьма скучены, а улицы узки и неправильны. 
Наличныхъ душъ считалось въ 1889 г : 117 семей, 8U7 м. пола, 
887 женск., всего 1694 д. об. пола крестьянъ великороссовъ, пра- 
вославныхъ, занимающихся хл’Ьбопашесгвомъ, отчасти рыболов- 
ствомъ, разведетемъ садовъ, бахчеводствомъ и огородничествомъ; 
грамотныхъ числилось 75 жужч. и 15 женщинъ. Но св’ЬдЬшямъ
В. Беляева за 1890 г. зд’Ьсь было вс'Ьхъ дворовъ 283, въ тоыъ 
числ'Ь: въ сел’Ь Сестрепкахъ— 128, въ хуторахъ—-Вихлянцев’Ь 62, 
Хонов’Ь 58 и Красавк-Ь 35. Въ числ’Ь 283 домовъ: деревянпыхъ
228 и каменныхъ 55, вс4 крыты тесомъ, а 1 домъ— жел'Ьзомъ. 
Наличнаго населешя въ 1890 г. считалось въ обществ’Ъ: 8U9 д. 
м. п., 889 женск., всего 1698 д. об. пола, не считая 168 д. об. 
пола иногороднихъ, им'Ьющихъ зд'Ьсь свою ос'Ьдлость. Жители 
великороссы, кром’Ь частныхъ влад’Ьльцевъ и арендаторовъ водя- 
ныхъ мельницъ въ числ'Ь 12 семей, 2 випоторговцевъ и 1 куз
неца, всего 15 неим’Ьющихъ семействъ. ВЬроиспоьЬдан>я pyccirie 
всЬ иравославнаго, кром’Ь одной старухи д-Ьвицы, 69 лгЬтъ,—мо
локанки; н’Ьмцы— 14 семействъ евангелическо-лютеранскаго и I — 
католическаго иснов’Ьдашя. По свЪдЬшямъ С. А. Щеглова у Се- 
стренскаго общества считается всей удобной и неудобной земли 
107708А десят. въ томъ числ'Ь пашни 4226 десят. 298 саж. и 
лЗ>су 452 десятины. По свЬд’Ьшямъ В. Беляева 1890 г., изъ всей 
над’Ьльной земли Сестренскаго общества —10699 десят. 210 саж. 
приходится: солонцевъ 3020 десят. (изъ нихъ Vз отнесена къ 
удобной); каменистой— 1880 десят. (такой грунтъ преимуществен
но находится по берегамъ овраговъ, берегъ же Волги, на иро- 
тяжеши 10 верстъ, представляетъ сплошную массу голаго светло-
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ciparo  камня); песку— 603 десят.; глины— 856 десят.; остальное 
пространство распределяется приблизительно по ровной доле 
между суглинкомъ, супескомъ и черноземомъ. Такого рода почва, 
въ общемъ, не представляетъ особенно благопр1ятнаго матер1ала 
для земл'Ьд!>л1я. Поверхность над’Ьла холмистая, пересученная по 
всей ширин!; своей большими и глубокими оврагами (бараками), 
имеющими направлеше, почти параллельно между собою, съ за
пада на востокъ; всЬ они впадаютъ въ Волгу. Овраги эти по
крыты мелкимъ дубнякомъ и, развйтляясь въ своихъ вершинахъ, 
значительно затрудняютъ сообщение между полями, въ особенно
сти весною и осенью, во время яровыхъ и озимыхъ с4вовъ. Выс
шая точка возвышенности на берегу Волги—Шигикинъ бугоръ, при 
устье оврага Штикуна, достигаетъ до 110 сажень надъ среднимъ 
уровнемъ Волги; бугоръ этотъ прозванъ будто-бы по имени ата
мана разбойничьей шайки, им'Ьвшаго тутъ место пребываше (надо 
полагать, назваше произошло отъ острова Ш ишкина, лежащаго 
противъ этого барака). Въ снорномъ владЗшш с. Сестренокъ съ 
с. Кисловымъ, Астраханской губернш, Царевскаго уезда, нахо- 
ходится на Волг^ большой песчаный островъ Ш ишкит, лежащш 
противъ Сестренокъ и поросшш частымъ ивнякомъ, съ нисколь
кими озерами, па которые весною слегается разнаго рода дичь. 
Кроме р. Волги, омывающей восточную границу Сестренскихъ 
дачь на 1U верстномъ протяженш, черезъ эти земли протекаютъ 
еще 3 мелководныя, почти пересыхающая летомъ, речки, впада- 
юпця, не вдалеке одна отъ другой, въ р. Волгу: Верхняя, Сред
няя и Нижняя Сестренки; есть еще р’Ьчка, скорее ручей,— 'Кали
новая, впадающая въ Среднюю Сестренку. Параллельно р. Сред
ней Сестренки, на разстоянш около 4 верстъ, прорыта канава, на 
которой расположены 9 мукомольныхъ водяныхъ мельницъ, и 
устроено 3 запруды. Въ хуторахъ имеется несколько колодцевъ, 
а на поляхъ разбросано более 15 родниковъ, которые ежедодно 
весною очищаются. Все названные источники даючъ населению 
вполне достаточный занасъ свежей воды. Вследстше возвышен
ной >олмистой поверхности, въ Сестренскихъ дачахълуговъвовсе 
нетъ, что выщждаетъ наиболее зажиточныхъ домохозяевъ запа
саться на зиму сеномъ, покупая травяные паи въ соседнихъ об
щее твахъ по р. Иловле и на луговой стороне Волги; бедные же 
прикармлинаютъ свою скотину исключительно соломой. Выгонъ, 
какъ но количеству, такъ и но качеству едва только удовлетво- 
ряетъ летнему выпасу скота, потому что на половину состоитъ 
изъ солонцевъ. По сведешямъ С. А. Щеглова за 1889 г. скота 
считалось въ Сестренкахъ: рогатаго— 1124 головы, лошадей—433, 
овецъ— 1042 и козъ—50. Но сообщешю В. Беляева (губ. ведом. 
1890 г., JV; 68) скотоводство въ Сестренкахъ не въ блестящемь 
положенш, скота содержать здесь лишь столько, сколько необхо
димо для пашни и другихъ потребностей; быки имеются у 2/з до
мохозяевъ; лошади содержатся дурно, почти въ проголодь; слу
чается, что после пашни некоторыя лошади продаются но IV2 и
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даже но ] рублю. Коровы бедны молокомъ. Причины плохого со
держания скота заключаются въ недостатке корма; зима здесь, 
для домашнлго скота, самое несчастное время; безкормица и от- 
xvTCTBie норядочнихъ помйщешй; зимою 1889 г., вслгЬдств1е не
урожая ржи, трудно было купить соломы даже но дорогой Ц'Ьн-Ь, 
почему мнопе домохозяева вынуждены были гонять скотину не 
только въ городъ, но и въ болёе отдаленный места но р. Медве
дице. Въ конце 1889 г. въ Cei т])инкахъ, вследствие заноса, по
явились признаки чумной эпизоотш, почему учрежденъ былъ стро- 
rift карантинъ, существовавши почти 4 месяца, содержате его 
обошлось обществу не дешево, чумною коммисс1ею было убито 
несколько быковъ, народъ видимо волновался. Въ 1890 г. чис
лилось здесь скота: быковъ 337, коровъ 474, телнтъ 480, лоша
дей 390. жеребятъ 107 и кроме того 4 общественныхъ бугая.

Еще не очень старые жители Сестренокъ помнятъ то время, 
когда село было окружено со всЬхъ сторонъ большими лесами, 
отъ которыхъ, въ настоящее время, почти нетъ следовъ. Летъ 
30 тому назадъ по оврагамъ и берегамъ речекъ, цротекающихъ 
по Сестренскимъ дачамъ, росъ прекрасный лиственный лЬсъ; но 
жители рубили его безпощадно, продавали за безцЬнокъ въ ок
рестной местности, какъ строевой матер!алъ, и сбывали дровами 
на городскомъ базаре. Въ настоящее время, на месте црежнихъ, 
почти ненроходимыхъ лЬсныхъ чащъ, остались поросли дубняка 
съ разсеянными по нимъ пнями срублениыхъ деревъ; последше 
имеются въ такомъ количестве, что въ теченш нёсколькихъ летъ 
выкорчеванные пни сбывались въ городе на топливо и служили 
средствомъ къ лропитанш многихъ бЬдныхъ семействъ. Въ по- 
ляхъ до сихъ норъ много дикихъ (11Лодовыхъ деревъ, которыя 
Сестренцы считали грЬхомъ рубить, истребляя остальное. Такое 
хищническое >ничтожеше л!;са даетъ себя чувствовать: ранЬе, 
когда были лёс-а и земля не была такъ сильно распахана, здесь 
не въ диковинку были урожаи въ Ь00— 700 пудовъ съ сотенника, 
а теперь урожай 100 пудовъ считается хоришимъ; речки об
мелели; вётеръ, не находящш никакой преграды, приноситъ зем- 
леде.йю громадный вредъ: какъ бываетъ силенъ здесь ветеръ, 
видно изъ того, что зимою 1893 г. въ некоторыхъ местахъ вы
несло цесчаныя земли „до материка" (твердой земли) съ посеян
ною на нихъ рожью, а зимою 1894 г. снёгъ неремЬшало съ пес- 
комъ и нанесло его столько на Волгу, что было тяжело ехать; 
количество песковъ съ каждымъ годомъ все увеличивается, меръ 
же нротинъ нихъ не принимается никакихъ. Всего леса въ на
стоящее время, въ Сестренскихъ дачахъ насчитывается до 1000 
съ неболыпимъ десятинъ, изъ числа коихъ 581 десятина отошла 
въ казну, остальное (около 452 десятинъ) осталось у общества; 
въ этихъ л'1сахъ и теперь еще водится довольно много волковъ, 
лисицъ и зайцевъ. Съ конца 1888 г. правительство приняло ме
ры къ охране уцЬлевшаго отъ окончательная истреблешя обще- 
-ствепнаго леса; кроме того и самимъ обществомъ назначаются
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ежегодно 4 полесовщика, но носл^дше часто за взятку или вод
ку отнускаютъ безнаказанно норубщиковъ. Казенный л'Ьсъ (581 
десят.) въ 2-хъ дачахъ, кроме того ири сел'1; 7 десятинъ частной 
земли.

Наделъ находится въ общественномъ плад'1ппи по числу на
личныхъ д\ш ъ; съ 1889 г. Сестренское общество приняло более 
долгосрочный неред’Ьлъ земли, т!;мъ было раньше, а именно на 
10 л'1;тъ, причемъ она разделена на 785 наличныхъ мужского по
ла душъ, такъ что, въ 1890 г., приходится на дтшу по 6 деся
тинъ 1100 саженъ. Однимъ изъ важныхъ неудобствъ при обра
ботка земли является значительная отдаленность нолей отъ усадьбъ, 
достигающая нередко до 10 верстъ. Главное заня'пе жителей — 
землел,1’.л1е. но, до настоя щаго времени, зд'Ьшше крестьяне не- 
усвоили еще понятш о правильномъ ведеши иолеваго хозяйства: 
искони практикуется здесь 2-хъ польная система и, несмотря на- 
явное истощеше почвы, земля подъ паръ вовсе не оставляется; 
удобреше не имеетъ места по двумъ цричинамъ: навозъ въогром- 
номъ количестве переделывается на кизяки, которые частью 
идуть на местное отоплеше, частью сбываются въ городъ; вторая 
причина— затруднительность доставки навоза на поля, слишкомъ 
удаленный Плуги употребляютъ обыкновеннаго русскаго тина и 
хотя на половину завели американсше, но къ нимъ относятся не
доверчиво, также какъ къ сёялкамъ, молотилкамь и проч., дер
жась вообще дедовскихъ преданш *). Съ 1881 г. урожаи не от
личались изоби.иемъ, въ особенности съ 1887 до 1890 г. населе
т е  чувствовало недостатокъ въ хлебе; ржи вовсе не было, она 
ндетъ здесь только на продажу (ржанымъ хлебомъ питаются 
здесь въ исключительныхъ случаяхъ. употребляя обыкновенно пше
ничный). Въ эти года доставало хлеба только до половины зимы, 
а потомъ должны были уже покупать; причины неурожаевъ глав- 
нымъ образомъ заключались въ засухе и истощенш почвы, кото
рую засеваютъ ежегодно въ теченш многихъ л&тъ подрядъ, не 
оставляя ни клочка подъ паромъ, удобреше же вовсе веприме- 
няется. Не мало зла делаютъ здесь суслики; ежегодно, обществен
ными приговорами, каждый домохозяинь обязывается истреблять 
отъ 15 до 25 штукъ; кроме того uHorie хозяева, тотчасъ после 
весенняго посева, нанимаютъ особыхъ караулыциковъ, для борь
бы съ сусликами; ихъ выливаютъ водою, ловятъ капканами и ло
вушками, забиваютъ ихъ норки, а въ последнее время начали 
применять къ нимъ яды и удушеше сернистымъ углеродомъ; но 
соседство съ городской землей, которая вовсе незасевается и о 
которой никто незаботится, служитъ причиной того, что коли-

+) Г. Б'Ьляевъ приводить прим^ръ отвошеша народа къ нововведешямъ: 
„весною 1890 г., когда въ Ссстрепк'Ь, по окоычати пашни, всЪ ждали съ 
нетерн'Ьшемъ дождой, одинъ местный крестьянянъ объявилъ ве-Ьмч, что 
вид’Ьлъ сонъ: явился ему стапецъ и прмкавалъ объявить односельчанамъ, что 
до т’Ъхъ поръ не будетъ дождя и хл'Ъбъ вовсе не будетъ родиться, пока па
хать будутъ американскими плугами11.



— 946 —

чество сусликовъ не уменьшается, такъ какъ съ городской земли 
они д'Ьлаютъ свои набЬги и переселяются массами на Сестренсия 
воля *). Почти въ каждомъ хозяйстве, за немногими исключе- 
шями, имеются здесь сады, преимущественно вишневые, но есть 
нисколько фруктовыхъ съ породистыми яблонями, дулями и ягод
ными кустами. Въ особенности хороши сады при водяныхъ мель- 
пицахъ н'Ьмцевъ— колонистовъ, расположенныхъ по рЗ>чкамъ 
Средней и Нижней Сестренкахъ. О садахъ заботятся и ухажи- 
ваютъ за ними преимущественно женщины, оставляя мужчинамъ 
лишь черную работу, какъ рытье канавъ вокругъ сада. Общую 
доходность садовъ г. Б3>ляевъ определяете приблизительно около 
4000 рублей въ годъ. По последнему разделу, земли нодъ сада
ми находится 16472 десятины. Что же касается посадки деревъ 
около домовъ, то большинство домохозяевъ относится къ этому 
равнодушно. Въ силу значителъныхъ доходовъ, садоводство и бах
чеводство, после земледЗшя, главнымъ образомъ обращаютъ на- 
себя внимаше населешя, но способъ посадки бахчей далеко усту
паете сосЬдямъ ихъ въ Заволжье на Быковыхъ хуторахъ. Чистый 
доходъ съ бахчей даетъ населенш около 10000 рублей, ежегодно. 
Предметами торговли въ сел'Ь служатъ: хлебъ, садовыя фрукты 
и ягоды, и арбузы; нисколько человекъ занимаются зимой мясной 
торговлей. Изъ другихъ произведенш сельскаго хозяйства прода
ютъ также молоко и яйца; веб эти продукты продаются исклю 
чительно на городскомъ базар!., большая же часть арбузовъ сво
зится на суда верховыхъ тдрговцевъ. Въ сел!; имеется 1 бака
лейная лавка. Никакихъ ремеслъ и кустарнаго производтсва въ 
с. Сестренкахъ нетъ (кроме кузницы), развито лишь вязаше шер- 
стяныхъ чулокъ, сбываемыхъ отчасти въ городе: здесь женщи
ну, куда бы она не шла, постоянно встр'Ьтишъ съ чулкомъ въ ру- 
кахъ. Изъ промысловъ можно указать на извозничество, которымъ 
занимаются не мало домохозяевъ въ зимнее время.

Положеше, при такой pi.Kt какъ Волга, влечетъ за собою 
рыболовство, которымъ и занимается значительная часть населе
шя, но большею частью лишь для своихъ домашнихъ потребно
стей, снещально же ловлею и продажею рыбы летомъ и зимою 
занимается только небольшое число семействъ.

*) Въ сел* Сестренкахъ, среди крестьянъ, распространено уб^ждеше, 
что суслики, вайцы, сайгаки и друпя животныя им-Ьютъ своихъ ,пастуховъи. 
Въ народ* существуетъ равскавъ: „нисколько л^тъ тому навадъ суслики 
переплыли черевъ Волгу и пошли на югъ по дорогЬ не вредя дос-Ьвамъ“ . 
Самаго пастуха приходится видеть очень р’Ьдко; старики слыхали отъ сво
ихъ отцевъ и Д'Ьдовъ, что, „гд^ то вошелъ въ кабакъ человекъ не обыкно- 
веинаго роста, съ кнутомъ длиною въ нисколько сажень; онъ потребовалъ 
полведра водки и сразу ее выпилъ. Когда удивленные посетители кабака 
стали спрашивать кто онъ такой, то тотъ отвётилъ: „Вы видите, что сайга
ки переходягъ съ однаго м-Ьста на другое и не Д'Ьлаютъ вамъ никакой шко
ды (вреда); рто я ихъ гоню, я ихъ пастухъ". Поел* чтого онъ выш :лъ и 
И8че8ъ, и только въ вовдух-Ь равдрлся такой ударъ хлыста, что въ окнахъ 
стекла вадребезжали“. (Сарат. Губер. В^дом., 1893 г., AS 46).—См.: сашакт 
и суслики.
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По свЗ>д4шямъ С. А. Щеглова за 1889 г. оброчными статья
ми общества являются: 2 общественныя мукомольныя водяныя
мельницы, съ доходомъ въ 185 руб. 30 коп.; рыболовныя воды 
на В олге—30 рублей и одна каменоломня на Волге— 15 рублей 
въ годъ. По свеДешямъ В. Беляева за 1890 г. MipcKie доходы 
общества съ оброчныхъ статей и другихъ источниковъ сравни
тельно не велики; главнымъ образомъ даютъ доходъ 2 обществен- 
ныя мукомольныя мельницы, сданныя въ аренду: одна на 48 летъ, 
за 3940 рублей за все время, а другая на 24 года, за 3600 руб. 
на весь срокъ. Отъ сдачи рыболовн лхъ водъ выручается сред- 
нимъ числомъ въ годъ до би рублей; съ каменоломенъ —до 15 р. *); 
налога, взимаемаго обществомъ съ колонистовъ— владЬльцевъ мель- 
ницъ и иногороднихъ лицъ, за места подъ домами и за пастьбу 
ихъ скота—300 руб.; отъ сдачи общественной земли— 60 и более 
рублей. Общую цифру годового дохода можьо считать до 550 р. 
Постоянныя статьи общественна™ расхода: содержание церковна- 
го причта, сельской администрации, сторожей и прочее составляло 
въ 1890 г. болЬе 1о00 рублей; кроме того размёръ казенныхъи 
земскихъ повинностей, ноступающихъ въ раскладку, въ теченш 
посл'Ьднихъ 8 лЬтъ, составлялъ около 7 рублей съ души. Задол
женность общества значительная и выражалась въ 1890 г. циф
рою въ 12855 рублей.

Пожары въ селе редки: въ теченш носледнихъ 20 летъ 
({ыло 3 пожара; въ одноыъ сгорело 3 жилыхъ дома, другомъ— 
1 домъ и третьемъ, въ поле 1890 г., на Вихлянцегомъ хуторе, 
уничтожено огнемъ 9 дворовъ. Въ домахъ живутъ обыкновенно 
только зиму, на лето же нереходятъ въ особыя кухни, имеюиия- 
ся почти при каждомъ дворе; внутренность домовъ опрятна, есть 
несколько съ крашеными по гами и стенами; за то чистота на 
дворахъ и улицах») вовсе не наблюдается. CyeBepie не вывелось 
еще въ народе.- большую часть болезней, называемыхъ ими че- 
меръ, утинъ, притка. дранища, кровища и т. п., приписываюсь 
часто „глазу" и „слову", отдавая себя охотно въ распоря^еше 
разныхъ старыхъ бабъ; изъ лекарствъ, наиболее употребляемыя 
здесь,—сулема, купорось, нашатырь, царская водка. Жизнь здеш- 
няго населения, какъ пригородняго села, потеряла патриархаль
ность и простоту: въ семейной жизни уже не видно уважешя къ 
родителямъ, зачастую бываютъ яобои детьми родителей; замеча
тельно зд'Ьсь полное отсутмтае страннонршмства, которымъ сла
вится русскш народъ; сильно развита наклонность къ тяжбамъ и 
сутяжничеству. По природе народъ здесь трудолюбивый и хоро
шие работники, но здешняя молодежь, несмотря на свои способ
ности, чрезвычайно распущена: пьянство и азартная игра сильно 
развиты; по праздникамъ парни шатаются съ гармошей по ули- 
цамъ, распевая излюбленную „матаню"; къ женщинамъ нетъ и 
тени уважешя; мерзшя слова всосались въ кровь и плоть населе-

) Въ 1898 г. въ с. Сестренкахъ винная лавка сдана обществомъ за 
1000 рублей.
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шя. Чувство законности и понягпе о чужой собственности разви
ты слабо: „Не то было раньше, говорить одинъ изъ Сестренскихъ 
стариковъ, не писали мы тогда росписокъ и другъ друга не об
манывали; дашъ денегъ кому взаймы и заметишь долгъ на па
лочке (бирке); придетъ срокъ, а у должника денегъ нетъ: „да
вай, скажешь, не то долгъ срежу (съ бирки), тотъ начинаетъ 
просить: „сделай милость, не р1>жь, не конфузь меня, подожди 
немного, отдамъ“ .— А попробуй-ка ныне такъ дать, да ты съ 
него и копейки не возьмешь". (Саратов, губерн. ведом. 1895 г., 
Л» 37). Сравнительно съ недавнимъ прошлымъ, благосостояше 
ыестиаго населешя годъ отъ г о д у  в и д и м о  падаетъ; причину та
кого упадка надо искать: в ъ  неурожаяхъ последнихъ л -ё т ъ , ироис- 
ходящихъ отъ истощенш почвы; въ большемъ росте населешя, 
при обратной пропорции уменыпешя душевого надела; семейные 
разделы, число которыхъ здесь очень значительно; страсть къ 
щегольству и комфорту городской жизни, причемъ, несмотря на 
запутанныя денежный обстоятельства, здесь въ каждой семье 
имЬются шелковыя платья, атласныя шубки, сапоги на высокихъ 
коблукахъ со скрнпомъ, самовары, нерины и прочее, а между 
темъ въ редкомъ доме достаетъ хлеба до новнго у]южая и за 
долженность общества громадная. (Сарат. губ. ведомости 1890 г. 
Ш>: 41, 67, 68 и 70f  1893 г. Л» 46 и 1895 г. 37).

По сведеншмъ Камышинскаго волостного правлешя 1894 г. 
село Сестренки состоитъ изъ 4-хъ частей: Красавка, Бплилъиевъ 
(Gpeduie), 1оновъ и Бихлянцевъ; эти хутора, теперь село Сестрен
ки, основано, по разсказамъ старожнлъ, въ начале 1770-хъ го
довъ. Теперь здесь: каменная церковь, крытая железом», во имя 
св. великомученика Димитр1я, освященная въ 1878 году; церков
но-приходская школа— съ 1886 г.; земская школа—съ 1894 года. 
ВсЬхъ дворовъ въ 1894 г. здесь считалось 297, въ числе ихъ 3 
общественныхъ строешя: школа и 2 церковно-служительскихъ 
двора; строены! большею частью деревянныя. Наличныхъ жите
лей въ 1894 г. считалось: 796 душъ муж. пола, 887— женскаго, 
всего 1683 души обоего пола бывше государственныхь крестьянъ, 
прявославныхъ, пеликоросс-шъ, составляющихъ одно сельское об
щество, занимающихся хлебовашествомъ. бахчеводствомъ и не
значительная часть (человекъ 12) ловлею рыбы. Духовенства 2 
семьи: священникъ и псаломщикъ, имЬютъ 4 души муж. пола и 
3—женскаго. У год* село имеетъ: нахбтной земли 3647 десят., 
выгонной 531 дес-, усадебной 63 дес-, леса (съ казеннымъ) ЮЗЗ 
десят. и неудобной 5458 дес., всего 10732 десятины. До г. Са
ратова считаютъ 188 верстъ и г. Камышина— 8 верстъ; по селу 
пролегаетъ проселочная дорога изъ г. Камышина въ с. Антипов- 
к>. (Военно-топографич. и земская карты; списокъ населенныхъ 
местъ Центр статист, комитета 1862 г.; сборникъ губернск. зем
ства 1891 г., т. XI: Саратовек. губерн. ведомости 1890. 1893 и 
1895 г.г.; свед. Камышинскаго волостн. правлешя 1894 г.).
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По сообщетю священника, Троицкой церкви г. Камышина, 
Позднева, 1888 года, на пахотной земле духовенства села Се- 
спгренокъ, въ 10 верстахъ отъ г. Камышииа и вь 7 верстахъ отъ 
р. Волги, имъ найдена медная стрелка въ V2 верш, длиною, довольпо 
изрядной работы. Около села СреОнихъ Сестренокъ, саженяхъ въ 
ЮО къ западу отъ церкви, есть обширный курганъ, аршина въ 
2 вышиною; въ неыъ, при рытье могилы, выкопанъ череиокъ изъ 
черной глины, разделанный конусообразными шашечками, въ ко- 
торомъ была зола и непелъ; но глубже и въ стороны могилы не 
рыли и потому неизвестно было ли что въ ней; самый горшокъ 
былъ разбить рабочими при рытье.

По сведешямъ Саратовск. губ. ведомостей 1898 г. (V? 18) 
село Сестренки стоитъ на иравомъ берегу Волги, въ 2 верстахъ 
отъ реки. Строе a in час/лю каменныя, больше деревянныя, кры- 
тыя тесомъ. Крестьяне занимаются хлЬбопашествомъ; ремеслен- 
никовъ почти вовсе нетъ. Заработковъ зимою ни какихъ нетъ, 
зато ужъ летомъ работаютъ до поту. Отъ г. Камышина и чугун
ной дороги, которая прошла въ 1893 году, село отстоитъ на 12 
верстъ. Лесу собственно у крестьянъ нетъ, былъ прежде, летъ 
20 тому назадъ,— часть отошла въ казну, некоторый вырубили 
на постройку, теперь же остался кустарникъ. Каждый гоцъ крестья
не сничаютъ лЬсъ (десятину за 60 —80 рублей) и казенную зем
лю. Собственная пахотная земля делилась въ 1881 г. по 1V2 CO- 
тенника на душу (сотенникъ считается 100 саженъ въ длину, 
столько же и въ ширину); земля вообще вся суглинистая, наво- 
комъ ее не удобряютъ, а онъ идетъ на приготовление ьизяковъ 
для топлива. ХлЬбъ сеютъ: озимое—рожъ, а яровое— пшеницу,
овесъ, просо; изъ овощей, ароузы въ болыпомъ количестве, дыни, 
огурцы; огородами мало занимаются Въ селе находится церковь, 
при ней церковно-приходская школа, помещающаяся при церков
ной сторожке; обучаетъ детей псаломщикъ, всего 20 учениковъ, 
одни мальчики- Недавно основалась земская школа, въ которой 
обучается 30 мальчиковъ и 15 дЬвочекъ. Въ селъ есть также 
библштскл, помещающаяся въ сельскомъ унравленш, и читальня; 
ч т е т я  бываютъ въ земской школе по вечерамъ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, ведутъ ихъ священникъ и земская учитель
ница, посещаютъ же ихъ больше женщины, ч^мъ мужчины. Къ 
здешнему приходу принадтежатъ 3 хутора, отстоящю оть села 
на 2 версты въ одномъ изъ нихъ находится земская школа. Ра ■ 
скола въ селе нетъ, но на церковное богослужеше собирается 
народу мало и отнощеше къ нему холодное. (Саратовск. губерн. 
ведомости 1898 г. Л" 18).

Село Сестренки лежитъ подъ 49,°59' сев. шир. н 15° вост. 
долг, отъ Пулкова, по военно-топографической карте генеральнаго 
штаба.

Сивиллы. Въ старинныхъ русскихъ храмахъ встречаются 
изображешя языческихъ философов?., поэтовъ и сивилль, будто-бы 
пророчествовавшихъ о 1исусе Христе. Въ такъ называемыхъ
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„подлинникахъ“, которые въ прежнее время служили руковод
ством! для иконоиЕСцевъ, также находятся описанш и изобра
жешя сшаллъ. Иодлинникъ ХУП в*ка говоритъ о нихъ: „Аще
и нев*рныя быша, но чистаго ради ихъ ж иия открыся имъ отъ 
Бога даръ прорицати предбудущая. „Въ литератур! русскихъ 
иконописныхъ иодлинниковъ", профессора Буслаева, указаныизоб
ражешя сшиллъ въ Отенскомъ монасг1ыр* (1462 года): Дельфина— 
въ в*нк* со свиткомъ; Омиросъ— тоже; въ Вяжицкомъ монастыр* 
изображены философъ Платонъ—со свиткомъ; Елеусь, Ермгусъ и 
трагикъ Еврипкдъ, со свитками же.

Въ Саратовской губернш. въ г. Царицыть, въ церкви 
1оавна Предтечи, самой древней въ город*, (см. Царицывъ), 
находятся изображешя 8 стиляг, съ написашемъ ихъ нроро- 
чествъ. Къ сожал*нш эти изображешя не сохранили своего 
стариннаго вида, такъ какъ въ 1Ь70-хъ годахъ они были под
малеваны, причемъ малограмотный иконописецъ, подновляя над
писи, над*лалъ ошибокъ. Бывшш директоръ Саратовской гимна- 
зш Алдiii Ивановичъ Соколовъ, одинъ изъ 10 членовъ основате
лей архивной коммисс1и, почтенный изсл*дователт> древности, 
нын* умершш, приводить следующее описаше этихъ с ш и л л ъ  и 
текстовъ, по сохранившимся у него спискамъ, сд*ланнымъ ран*е 
неудачьаго подновлешя- Изображешя сш ш лъ  въ Царицынскомъ 
храм* разм*щены за клирссами, по 4 за каждымъ, и написаны 
на холст* масляными красками по красному грунту; первоначаль
ная живопись была красива, фигуры правильны, хотя нисколько 
вытянуты, позы естественны, драпировка одеждъ сд*лана весьма 
тщательно. По вс*мъ нризнакамъ, изображешя эти никакъ на 
моложе ХУЛ в*ка. Въ рукахъ у сшиллъ находятся развернутые 
свитки или книги, на которыхъ нанисано содержаше ихъ про- 
рочествъ; имена же сивиллъ изображены на верх о ей части кар- 
тинъ б*лой краской: *).

1) „Сивила именемъ Дамафша, была старообразна". „Про
рочество ея до Рождества Христова.... л*тъ; сице рек ш: благо
воли Богъ избрати себ* матерь отъ д*вицъ благов*с'пемъ архан- 
геловымъ, и вси ладнде ублажатъ ее въ родъ и родъ; царя вся 
твари творца того иопов*дятъ, его же величеству вся тварь по- 
винуется“. **)—2) „Сивила именемъ Персика, отъ Персидсшя 
страны11. Пророчествовала до Рождества Христова за.... л*тъ; 
сице рекла: сокрушенъ будетъ сатана, яко исполнится слово не 
в*домо, и родится отъ пречистыя д*вы Марш и будетъ на земли 
пророкъ велш, и насъ Богу и отцу иримиритъ, на жеребяти

*) Мы видели у покойнаго А. И. Соколова, еще въ Саратов^, фото
графическая свинки съ зтихъ Царицынснихъ с и ви л л , сделанные еще до повд- 
н^йш» и неудачной реставрации. АвдШ Ивановичъ скончался въ Казани и 
куда д4ьались вти гнимви, ранно какъ и богатая редкая библиотека его, 
вааъ неизвестно.

**) При передач^ текстовъ А. И. Соколовъ раскрываетъ титла и 
поправляетт правописаше. Годы пророчества пигд-f, fee написаны. Н’Ькото- 
рыя слова нгльвя было равобрать.
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осанна ii pi идетъ  заблудппя обратить къ себЬ и самъ за вг’Ьхъ
умретъ". 3) „Сивила именемъ Аврипя, была отъ земли арапшая". 
„ Пророчество ея до Христова Рожцества за.... лЬтъ; сице рекла: 
Господь Богъ сильныя на земли низложить и гордыя уничтожить, 
родъ свой на земли возвестить и пошлетъ архангела къ деве 
чистой благов'Ьстити ей радосие и благоглаголаняую, отъ нея 
же плоть лршмъ Божество смири,,., сквернымъ людомъ на жертву
дастъ“. 4) „Сивила именемъ Любика, отъ страны  (назваше
страны не ясно) отъ града Любикъ“. „Пророчествовала до Рож
дества Христова за.... летъ, сице рекга: придать день светлости 
и разгонитъ нее темности, за все грехи на вселенную будетъ 
данъ новый даръ; Богъ нревечный вонлотися, отъ девы чистыя 
родися и отъ сосцу ея восиитанъ будетъ, немымъ уста отверзетъ 
и слепымъ зреше иодастъ, хромыя воздвигнетъ". 5) „Сивила 
именемъ Си.тя“- „Пророчество ея до Рождества Христова за.... 
летъ; сице рекла: на землю Богъ великш родися въ человецехъ 
отъ девы чистыя, той прославить, бтаженно время людямъ тЬмъ 
будетъ, иже учешя его слышати имутъ и видвеше.... чудеса его 
Бога исповедятъ". 6) „Сивила именемъ Еврот я“. „Пророчест
вовала до Рождества Христова за.... летъ; была младообразна, въ 
рукахъ носила колошй рогъ; сице рекла: снидетъ на землю Богъ 
велйшй, родися отъ девы чистыя, и T p ie  цари принесутъ ему 
дары и вся тварь ему возрадуется11. 7) „Сивила именемъ Хв ш я ,  
родомъ страны вол . „Пророчествовала до Рождества Христова 
за.... летъ; сице рекла: будетъ девица во младыхъ л%тех% честна 
и велика и вечному иохваленш достойна, и въ рукахъ своихъ 
понесетъ велпкаго царя, ему же пер.... воинство поклонятся и 
воздадутъ ему славу и честь“. 8) „Сивила именемъ Елиспонта, 
отъ троянешя страны". „Пророчество ея до Рождества Христова 
за.... летъ; сице рекла: призре Господь Богъ съ высоты на крот- 
ш  люди и благоволиль есть послати избавителя M ipy , и всъмъ 
человекомъ грехи отпустить и отъ д1явольскаго мучительства из
бавить “. (Изображешя сшиллъ въ Царицынскомъ храмгь). А. И. 
Соколова, СаратовскШ сборникъ, издл Саратовск. статистическаго 
комитета, т. I, 1881 года).

Сид%бка или блесна— оруд1е для ловли рыбы на Волге; см. 
Блесна-

Синеиьый поселокъ Царицынскаго уезда, Отрадинской во
лости, поселенный въ L877 г и считавшШ въ 1882 г. 8 домохоз., 
25 д. муж. п., 15 женскаго, всего 40 душъ обоего пола при 259 
десятинахъ земли. См. Студент, Отрадинской волости.

Синеокова Марья Васильевна, дворянка Царицынскаго уезда, 
въ родословную кпигу Саратовской губерши не внесена. Владеетъ 
при хуторе Красномъ Колодце (Ерзовской волости)—26 десяти
нами земли (Сведешя дворянскаго депутатск. собрашя 1895 гЛ. 
Усадьба ея при хуторе Уваровка, Красный Колодезь тожъ, въ 14 
верстахъ отъ г- Царицына и въ 19 верстахъ отъ волостного 
правлешя въ с. Пичуге, Ерзовка тожъ; но сведешямъ волостного
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правлешя 1894 г. здесь считалось жителей 5 д. муж. и. и 4 жен
скаго. См. Уваровка хуторъ.

Синеонова Степана Алексеевича наследники, дворяне Дари- 
цынскаго уезда, въ родословную книгу Саратовской губернш не 
внесены. Владеютъ при хуторе Красномъ Поле 6 десят. замли. 
(Сведен, дворянск. депутат, собрашя 1895 года).

Синодская Анна Александровна дворянка Царицынскаго 
уезда, въ родословную книгу Саратовской губернш не внесена. 
Владеетъ при с. Ольховке 80 десятинами земли. (Сведен, дворян, 
депутатскаго собрашя 1895 года).

Сипко Доминика Васильевна, дворянка Царицынскаго уезда, 
въ родословпую книгу Саратовской г) бернш не внесена. Владеетъ 
при хуторе Красномъ Поле—45 десят. земли (Сведен, дворянск. 
депутатскаго собрашя 1895 года).

Сипно, Пахотинъ тожъ, Царицынскаго уезда, От ради некой 
волости, см. Пахотинъ х\’торъ.

Ситниновъ оврагъ хуторъ kj ица В. Н. Ткаченко, Царицын
скаго уевда, Александровской волости; см. Ткаченко хуторъ.

Ситниновъ владельческш хуторъ Царицынскаго уёзда пока- 
занъ лишь въ списке населенныхъ местъ центральн. статистич. 
комитета, изд. 1862 года по л-1;вую сторону проселочнаго тракта 
изъ посада Дубовки къ р. Иловле, при р. Бердш (подъ № 2054), 
въ 95 верстахъ отъ уезднаго гор. Царицына, имелъ въ 1860 г. 
9 дворовъ, 27 д. муж. п., 29 женскаго, всего 56 д. обоего пола. 
Позднейшихъ сиФдёнш объ этомъ хуторе я4тъ.

Снворцовъ Иванъ Васи.1ьевичъ, дворянинъ Камышннскаго 
уезда, въ родословную книгу Саратовской губернш не внесенъ. 
Владеетъ при Красноярскомъ участке, Голикъ тожъ, 334 деся
тинами земли. (С вед етн  дворянскаго деп)татска10 собрашя 
1895 ]'ода).

Скибиневшйе, Стбинеескге тожъ, дворянскш родъ Царицын
скаго уезда, владевшш тамъ большимъ количествомъ земель и 
крестьянъ, но теперь изчезнувшш изъ Саратовской губерши. Изъ 
Скабиневскг'хъ были уездными предводителями дворянства Камы
шинско-Царицынскими: иодиолковпикъ Святославъ Михайлович!,, 
съ 1828 г. по 1832 г., сынъ его Святославъ Святославичъ, кол- 
лежскш ассесоръ, выбирался на эту должность 4-хъ летм : съ
1846 по 1849 г.г , съ 1852— 1855 г.г., съ 1855— 1858 г.г. и съ 
1867— 1870 годъ-

Снибиневскм, ('кабинесстй тожъ, Святославъ Михайловичъ 
подполковникъ Царицынскш помещикъ, былъ сперва уезднымъ 
предводителемъ дворянства Камышинско-Царицынскаго уездовъ, 
съ 1828 г., затемъ за выбьтемъ Саратовскаго губернскаго пред
водителя дворянства А. А. Ианчулицзева, утвержденъ былъ гу- 
бернаторомъ Рославцемъ, въ феврале 1831 г. на должность гу
бернскаго предводителя, какъ кандидата но баллотировке. Въ то 
время губернскихъ предводителе? дворянства утверждали еще гу
бернаторы. Святославъ Михайловичъ Скибиневскш былъ избранъ
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вновь на ту же должность губернскаго предводителя на следу
ющее 3-хъ л1зт1е въ 1834 г. но 1837 годъ.

Склабинская Калиста Ивановна, дворянка Царнцынскаго 
уезда, въ родословную книгу Саратовской губернш не записана. 
Владеетъ при поселке Петропавловскомъ, Ивановской волости, 
349 десятинами земли. (Сведеш я дворянскаго депутат, собрашя 
1895 года).

Скрыпалево, Скрыпалевка тожъ, такъ вазываютъ pycCKie 
крестьяне немецкую колонпо 1озефсгтль, Камышинскаго уезда, 
Иловлинской волости, такъ какъ въ числе первыхъ поселенцевъ 
ея были музыканты—скрипачи. См. 1озефс»шгь-

Слобода и слободка, называются въ Саратовской губерши 
селешя, населенные малороссами, тогда какъ руссшя, примы
кающая даже къ нимъ части того же селения, называются дерев
нями или селами.

Слободка Екатериновка тожъ, деревня Царнцынскаго уЬзда, 
Несковатской волости; см. Екатериновка.

СлЪпцовъ Александръ Павловича, коллежскш ассесоръ, братъ 
изв^стнаго Кавказскаго героя Николая Павловича СлЬицова, уби- 
■гаго черкесами: въ зал!; дворянскаго собрашя помещена карти
на, изображающая моментъ смерти генерала Слепцова въ пере- 
счрелке съ черкесами. Александръ Павловичъ былъ Саратов
скимъ уЬзднымъ прецводителемъ дворянства и при перемещены 
губернскаго предводителя князя Владим1ра Алексеевича Щерба
това на должность Саратовскаго же губернатора, 27 мая 1863 г., 
исправлялъ должность губернскаго до новой баллотировки того же 
1863 г., на которой избранъ въ губернеше предводители но 1867 
годъ, причемъ произведенъ въ статсше советники.

Слюсарева, по военно-топографической карте изд. 1892 г.— 
Прялица тожъ слобода Камышинскаго уЬзда, Тарасовской воло
сти, въ 180 верстахъ отъ г. Саратова, 70 отъ г. Камышина и 7 
верстахъ отъ волостного нравлешя. На военно топографической 
карте генеральнаго штаба, изд. 1892 г., слобода Слюсарева, Пря- 
лица тожъ, показана подъ 50°,28Vy’ северной широты и 14°,27' 
восточной долготы отъ Пулкова по обоимъ берегамъ въ верховье 
речки Солодовни, лйваго притока р. Бурлука; местность верстахъ 
въ 2-хъ къ северо востоку отъ слободы подымается на 725 англ. 
футовъ на уровнемъ Черваго моря. Въ слободе церковь и шко
ла; жители бывпге государственные крестьяне малороссы и частью 
великороссы, православные. Начало слободе положили малороссы, 
выселенцы изъ слободы Краенаго Яра, время выселешя неизве
стно; въ 1820-хъ годахъ къ нимъ пришли малороссы изъ Харь
ковской губервш и великороссы изъ Орловской губернш. Въ 
1856 г. отстроена и освящена церковь во имя Воздвиженш Че- 
стнаго Животвирящаго Креста, деревянная, крытая железомъ, а 
въ 1885 г. открыта церковно-приходская школа. По сведеш ямъ 
Саратов. Епарх. Ведом. 1896 г. (№  5) и священника И. Невзо
рова 1899 года, Крестсвозивиженсхая церковь въ слоб. Слюсаре-
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вой построена въ 1856 г. на средства прихожанъ деревянная, 
однопрестольная, ей принадлежите деревянная сторожка и дере
вянное помещеше для школы. Раньше сооружешя этой церкви, 
съ 1843 г. богослужвше совершалось въ ностроенномъ въ слобо
де молитвенномъ доме; теперь этого дома н'Ьтъ. Церковно-при- 
ходское пепечительство существуете съ 6 декабря 1878 г.; земли 
при церкви пахотной и сЬнокосной 49V‘2 десятинъ. Причтъ со 
стоитъ изъ священника и псаломщика, казеннаго жалованья на 
оСоихъ 144 рубля; дома для нихъ общественные, деревянные, по
строены на церковной земле. Кроме слободы, въ приходе 2 ху
тора: витининъ— въ 5 и Новомлиновъ— зъ  7 верстахъ; налич- 
наго населешя въ приходе числилось: въ 1895 г.— 1964 души 
обоего пола, а въ 1899 г.— 2208 душъ обоего нола; раскольни
ковъ и сектантовъ въ приходе н4тъ. Ближайнпя церкви: Покров
ская, въ слободе ' Тарасовой— въ 7 и Покровская, въ слободе 
Неткачевой— въ 12 верстахъ.—В ь слободе Слюсаревой существу
ете церковно-приходская школа, открытая въ ноябре 1885 г., въ 
ней, къ январю 1899 г. состояло учащихся— 57 мельчиковъ и 5 
девочекъ.

Въ списке населенныхъ местъ центральнаго статистическа- 
го комитета, изд 1862 г., казенная слобода Слюсарева показана 
на нроселочномъ тракте изъ слободы Котовой на р. Медведицу, 
при речке Казанкё (?), въ 07 верстахъ отъ уезднаго города Ка
мышина, и имела въ 1860 г.— 53 двора, 322 души мужского по
ла, 313 женскаго, всего 635 душъ обоего пола; церковь право
славная— 1.

По земской переписи 1886 г. въ слободе Слюсаревой счита
лось наличныхъ: 172 домохоз., 536 душъ мужского пола, 505 
женскаго, всего 1041 душа обоего пола, кроме того 26 семей 
постоянно отсутствующихъ и 5 семей въ 18 душъ обоего пола 
посторонняго населешя; грамотныхъ считалось 72 мужчины и 3 
женщины. Всехъ жилыхъ избъ было 183, изъ нихъ деревянныхъ 
176, сырцевыхъ и мазанокъ 7, крытыхъ тесомъ— 7, соломою— 
175 и землею— 1; промышленныхъ заведенш— 5, кабакъ— 1, лав
ка— 1. У крестьянъ было: 112 плуговъ, 34 сохи; лошадей и же- 
ребятъ 227, воловъ 328, коровъ и телятъ— 599, овецъ 953, сви
ней— 125. козъ 32; пчельникъ— 1. ВсФхъ платежей годовыхъ за 
1885 годъ, кроме страховыхъ, приходилось съ общества 3971 
рубль. Надельной земли крестьяне получили отъ казны: 3759 
десят. удобной (въ томъ числе пашни 2194 десят.) и неудобной 
233 десят., всего 3992 десятины, кроме того у слободы куплен
ной земли— 173 десятины.— По владенной записи на 397 ревиз. 
душъ м у ж е к о г о  пола отведено 3244V-2 десятины удобной и 2323/4 
десят. неудобной земли, кроме того въ общемъ владенш леса 
5 ]4 1А десятинъ на 6 селешй: сл. Слюсареву, хуторъ Крячковъ, 
сл. Неткачеву, хутора Новомлиновъ и Литвиновъ, Тарасовской 
волости, и с. Даниловку. Банновской волости. Еаделъ располо- 
женъ кругомъ селешя; поверхность его ровная; за неимешемъ
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piiiCKT. устроены пруды. Почва суглинистая и до 800 десят. со
лонцеватой; подпочва— глина.-—Съ 1883 г. разверстываютъ землю 
по наличнымъ душамъ мужского пола съ 12-ти л'Ътняго возраста; 
въ разверстку приняты и Николаевсие солдаты; жеребьевка паш
ни производилась каждый годъ въ паровомъ поле; въ общш 
счетъ пашни входятъ бахчи; картофельники и кононлянники, 
подъ которые отводятъ полевые загоны. Покосъ до onparam,. 
ЛЬсъ, какъ сказано выше, общш, но его здЬшн1е крестьяне не 
рубятъ уже съ начала 1880-хъ годовъ, такъ какъ „ненускаютъ 
Неткачевсше, Крючковсгае и Даниловсше крестьяне".—Усадьба
ми пользуются, кто ч’Ьмъ завлад'Ьлъ въ старину, новымъ же хо- 
зяевамъ даютъ места изъ выпуска. Запасный магазинъ деревян
ный, покрыть тесомъ; хл'Ьбъ засыпается съ душъ. Хозяйство 
трехъпольное; больше всего сЛ;ютъ пшеницу (кубанку и русскую) 
и рожь; овса, ячменя и проса меньше. Сусликовъ много, появи
лись они въ 1860-хъ годахъ и съ каждымъ гоцомъ ихъ стано
вится все больше. Съ 1885 г. арендовали обществомъ у казаковъ 
Александре Невской станицы, Астраханскаго войска, участокъ 
земли въ 96 сотенниковь съ сенокосами срокомъ на 4 года, съ 
платою ежегодно оброка по 672 рубля. Отдельные домохозяева 
снимаютъ земли у крестьянъ арендаторовъ казенныхъ участковъ, 
отъ 10 до 12 рублей за сотенникъ и у арендатора казацкой зем
ли по 15 — 18 рублей за сотенникъ. Покосы изъ третьей копны 
снимаютъ у арендаторовъ казенныхъ участковъ.— Купчая земля 
общая съ крестьянами сл. Неткачевой, и хуторовъ Крючкова и 
Новомлинова, при чемъ причитающуюся имъ на 125 душъ землю, 
—нашню, луга и л’Ьсъ, сдаютъ колонистамъ по I 'рублю 30 ко- 
пЗ>екъ съ души въ годъ-—По переписи 1886 г. въ сл. Слюсаре- 
вой считалось: портныхъ—6, мельниковъ—4, кузнецовъ— 2, са-
пожниковъ— 2, бондарь— 1, плотникъ— 1 торговецъ— 1.— Церков
но-приходское училище существуетъ здесь съ 1885 г.; раньше
также учили священники и псаломщики.

По свг{;д'1;шям7, губернскаю статистическаго комитета, за 
1891 г., слобода Слюсарева, Тарасовской волости, въ 8 верстахъ 
отъ волостного правлешя и имела въ 1890 г. 179 дворовъ, 579 
душъ мужского пола, 569 женскаго, итого 1148 душъ обоего по
ла вс/Ъхъ вообпи жителей.— По сведешямъ Тарасовскаго воло
стного правлешя J 894 г. здесь считалось 176 дворовъ, въ числе 
ихъ 2 церковнослужительскихъ; строешя крестьянъ деревянныя, 
большею частью крыты соломою, 6 избъ тесомъ и 1—желбзомъ. 
Жителей 623 души мужского пола, 581 женскаго, всего 1204 
души обоего пола. Духовенства 2 семьи— Наделъ 4009 десятинъ. 
До волостного села Тарасова считается—8 верстъ, хутора Фити- 
нина— 4, станцш Ненткачево Тамбовско-Камышинской железной 
дороги— 19, г. Камышина— 67, и г. Саратова— 187 верстъ.—  
(Военно-топографическая карта генеральнаго штаба, изд. 1892 г. 
и земская карта 1894 г.; списокъ населенныхъ местъ централь
наго статистическаго комитета, изд. 1862 г.; Сборникъ Губерн-
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скаго Земства, 1891 г., т. XI; свЬдЬшя губернскаго статистичес
каго комитета за 1891 г. и Тарасовскаго волостного правлешя 
1894 года).

Смирнова Анна Михайловна 1бывш. Виноградова), дворянка 
Царицынскаго уЬзда, въ родословную книгу Саратовской губер- 
ши не внесена. ВладЬетъ при хуторЬ ПоляковЬ 128 десятинами 
земли. (СвЬдЬшя дворянски го депутатскаго собрашя 1895 года).

Смирнова Марья МатвЬевна, дворянка Камышинскаго уЬзда, 
въ родословную книгу Саратовской губернш не внесена. ВладЬ- 
етъ при селЬ Топовк'Ь 235 десятинами земли. (СвЬдЬшя дворян- 
скаю  депутатскаго собрашя 1895 года).

Смирнова (гг. Мишиныхъ) усадьба -  хуторъ Царицынскаго 
уЬзда, Ерзовской волости, при р. Волг];. По свЬдЬшямъ волостно
го правлешя зд'Ьсь проживаетъ въ 1894 году 16 душъ мужского 
пола, 15 женскаго, всего 31 д\ш а обоего пола.

Смолинъ Михаилъ Петровичъ, дворянинъ Царицынскаго уЬз
да, въ родословную книгу Саратовской губернш не внесенъ. Вла- 
дЬетъ ири Котлубанскомъ учэсткЬ 388 десятинами земли. (СвЬ- 
дЬн1я дворянскаго депутатскаго собрашя 1895 года).

Смородине, Смородинное, Смородинка, Самородгто тожъ, село 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ. великороссовъ, иравослав- 
ныхъ, Камышинскаго уЬзда, 1 стана, Гусельской волости, въ 35 
верстахъ отъ уЬ .днаго города Камышина и въ 12 верстахъ къ 
югу отъ волостного правлешя въ с. ГуселкЬ. Село расположено 
нодъ 50°,21' сЬв. шир. и 14п,47' вост. долг, отъ Пулкова, на низ
менной мЬстности, по рЬчкЬ Смородинкть, давшей назваше селу, 
протекающей незначительнымъ ручьемъ, но удобной для разведе- 
шя садовъ, почему и получилось вЬроятно настоящее назваше; 
вода получается жителями изъ рЬчки и колодцевъ; въ 1 верстЬ 
къ юго-западу отъ села. Смородинка впадаетъ съ лЬва въ рЬчку 
Сухую Ольховку. Селеше это старое и, но словамъ стариковъ, 
начало его за селешя относит ся къ концу XVII вЬка, между 
1690— 1700 годами, за неимЬя1емъ никакихъ указанш въ архив- 
ныхъ документахъ о существованш здЬсь ceлeнiя до 1730-хъ го- 
довъ—времени устройства Волжскаго казачьяго войска, невозмож
но проверить народное предаше о началЬ заселенш Смородинки 
и можно только допустить, что это одно, изъ самыхъ старыхъ по- 
селенш этой части нынЬшняго Камышинскаго уЬзда. По списку 
населенныхъ мЬетъ центральнаго статистическаго комитета, изд. 
1862 г ., казенное село Самородино, Смородине тожъ, показано 
при рЬчкЬ Самородинкп, въ 33 верстахъ отъ уЬзднаго города 
Камышина, на торговомъ трактЬ изъ г. Камышина въ слободу 
Рудню и Аткарскш уЬздъ; имЬло въ 1860 году 68 дворовъ, 356 

1 душъ мужского пола 378 женскаго, всего 734 души обоего пола; 
церковь православная— 1.— По земской переииси 1886 г. въ с. 
Смородинкгъ считалось 217 домохозяевъ, 612 душъ MJ жс^ого по
ла, 621 женскаго, всего 1233 души обоего пола крестьянъ вели- 
короссовъ, нравославныхъ, бывшихъ государственныхъ; кромЬ то-
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были недовольны, потому что „и ребята ея неслушаются, да и 
учитъ Богъ знаетъ чему, —никто геалтиря не читаегь“; ей пред- 
почитаютъ отставного бомоардира: у него д'Ьти находятся всегда 
въ страхе, благодаря заведенной имъ „двухвостной плети"; бе- 
ретъ бомбардиръ 30 коп. въ месяцъ и, кромЬ того, ученики по- 
очереди носятъ ему всякую натуру: щи, квасъ, хлебъ, солому и 
прочее; онъ запиваетъ иногда на целую неделю, темь не менее 
успеваетъ научить ученчковъ молитвамъ и разбирать псалтырь; 
учениковъ у него 10 человекъ, больше не позволяетъ помещеше; 
теперь учить ему запрещено. (Сборникъ Саратовскаго Губернска
го Земства, 1891 г., т. XI).

Но сведеш янъ губернскаго статнстическаго комитета за 1891 
г. село Смородине въ 12 верстахъ отъ волостного правлен1я, име
ло въ 1890 г. 225 дворовъ, 661 душу мужского пола, 671 жен
скаго, итого 1332 души обоего пола всехъ вообще жителей.— 
По сведеш ямъ Гусельскаго волостного правлешя 1894 г., въ се
ле Смородинп имеются: деревянная церковь во имя св. велико
мученика Димит]ия, выстроенная и освященная въ 1853 году; 
земское училище, помещающееся въ наемной квартире и земская 
ямская станщя съ 7 лошадьми. Въ 1894 г. считалось въ селе 
223 двора, въ числе ихъ 2 общественныхъ строешя—священни
ка и псаломщика; постройки большею частью деревянныя, кры
тый соломою, Уз—тесомъ и 8 домовъ железомъ. Наличнаго на- 
селешя—684 дчши мужского пола, 671 женскаго, всего 1355 
душъ обоего пола бывше государственныхъ крестьяиъ, православ
ныхъ, составляющихъ одно общество и занимающихся хлебопа- 
шествомъ. Смородинское общество получило отъ казны наделъ, по 
владенной записи, удобной 3390V4 десят., леса 132V2 десят. и 
неудобной 489 десят., всего 40113А десятинъ; кроме того цер
ковной земли— 52j/4 десятины. До волостного села Гуселки счи
таютъ— 12 верстъ, с. Перещипного— 20, с. Мокрой Ольховки— 
18, Грязноватки— 7, Новой Николаевки— 20, колон. 1осефсталь 
(Иловлинской волости)—6, колон. Обердорфъ—7, колон. Семенов- 
ки— 15. колон. Караульный Буеракъ— 12, до станцш Купцево 
Тамбовско-Камышинской железной дороги (къ юго-западу)— 6 
верстъ: железная дорога находится въ соседстве съ дачею обще
ства, до г. Камышина— 38 и г. Саратова— 153 версты,—(См. кар
ту стр. 198).— По сведЬщямъ Енарх. Ведомост. 1896 г. (прилож. 
къ Л» 6), Дмитриевская церковь въ селе Смородины построена 
въ 1853 г. на средства прихожанъ, деревянная, крыта желЬзомъ, 
однопрестольная; —церкви принадлежать: деревянная сторожка, 
крытая железомъ, въ которой помещается и школа грамоты, 
и земля— 491/* десятинъ, изъ коихъ 81 а десят. луговъ и 41 
десят. пахотной. Дома у причта общественные, деревянные, по
строены на общественной земле. Въ селе 2 училища: земское— 
открыто въ 1867 г., помещается въ наемной квартире, и цер
ковно-приходская школа грамоты— открыта въ 1892 году. 
Причтъ состоитъ: изъ священника, получающающаго 108 рублей
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казеннаго жалованья, и псаломщика— 36 рублей, въ годъ. Бли- 
жайппя церкви: Николаевская въ ce.it Гу се л id;—въ 12 и Казан
ская въ с. Мокрой ОльховкЬ—въ 18 верстахъ. Къ приходу при
надлежит!., кроме села, одна дереьня— Грязный Буеракъ въ 7 
верстахъ; всехъ прихожанъ въ 1895 г. числилось—2306 душъ 
обоего пола, раскольниковъ н^тъ.

Собачья Балка, Орловка тожъ, село Царицынскаго уезда, Ер- 
зовской волости, получило эт0 назваше отъ балки, въ которой во
дилось много одичавшихъ собакъ, при начале поселешя крестьянъ. 
См. Орловка.

Соковъ, ЛеОневъ тожъ, хуторъ Царицынскаго уезда, Песко
ватской волости, расположенъ въ балке при речке Оленьей и со
стоитъ изъ 6 дворовъ, строешя деревянныя, крыты тесомъ; ху
торъ поселенъ крестьянами с. Песковатки на общественномъ ихъ 
наделе и, но свёдеш ямъ волостного правлешя, имелъ въ 1894 
году 15 д\ шъ мужск. пола, 16—женскаго, всего 31 душу обоего 
пола православныхъ крестьянъ, нринадлежащихъ къ Песковат- 
скому обществу. Хуторъ отстоитъ отъ с. Песковатки въ 12 вер
стахъ, дер. Оленье—въ 6, выселка Родники—20, пристани на 
Волге въ посаде Дубовке— 18, г. Царицына— 62 и г. Саратова— 
въ 285 верстахъ. Въ 6 верстахъ отъ хутора пролегаетъ большая 
почтовая и скотопрогонная дорога изъ г. Царицына въ г. Сара- 
товъ. (Свед. Песковатскаго волостного правлешя 1894 года).

Соколова мещанскш хуторъ г. Камышина, верстахъ въ 3-хъ 
къ северу отъ него, па левомъ берегу речки Елховки, впадаю
щей въ р. Камышинку у стараго города; высота местности, вер
стахъ въ 2-хъ къ северу отъ хутора 494 англ. фута надъ уров- 
немъ Чернаго моря. Мёщане поселены на городской земле и ихъ 
считалось въ 1890 г. 36 дворовъ, 92 души муж. пола, 104—жен
скаго, итого 196 душъ обоего пола всехъ вообще жителей. (Военно- 
топограф. карта генеральная штаба, изд. 1889 года, и сведенья 
губерн. статист, комитета за 1891 годъ). См. карт} стр. 384.

Соленый хуторъ и садъ купца Воронина близь с. Отрады, 
Царицынскаго уезда, Отрадинской волости, на ровной местности, 
въ 3-хъ верстахъ къ юго-востоку отъ с. Отрады. Здесь въ 1894 г. 
былъ 1 дворъ, въ которомъ проживаютъ 1 душа муж. пола и 1— 
женскаго, присматриваюпце за садомъ. (Военно-топографическая 
карта генеральн. штаба, изд. 1889 г. и сведешя волостн. правле- 
ш я 1894 года).

Солодовка речка Камышннскаго уезда, левый притокъ р. 
Бурлука; беретъ начало верстахъ въ 5 къ юго-востоку отъ Слю- 
саревей слободы, Тарасовской волости, ниже которой расположенъ 
по ней хуторъ Фитининъ. Длина речки около 20 верстъ, направ- 
леше ея на северо-западъ. (Военно-топографич. карта генеральн. 
штаба, изд. 1892 г.).

Солодча, СолоОчи, Казачья Балка тожъ, село Царицынскаго 
уезда, 1 стана, Александровской волости, на правомъ берегу реки 
Иловли по оврагамъ Казачьему (почему называется Казачья балка)
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и Калиновскому; им'Ььтъ 2 удобныхъ подъезда къ i/I;k'Ii и 27 к о -  
лодцевъ. Село расположено на ровномъ и  одна северная
улица— по оврагу Казачьей балки. По св'Ьд. губернской кемской 
управы селеше заселено около 1830 г. государственными крестья
нами; по св'1;д'1<гы1мъ волостного правлешя поселеше основалось 
къ 1827— 1829 годахъ, а въ .1819 г. отстроена и освящена дере
вянная, во имя Покрова Преев. Богородицы, церковь. Переселен
цы— русскхе, изъ разныхъ губерши съ своимъ разнообразнымъ го- 
воромъ, частью малороссы, почему и м^сгныл улицы, числомъ 6, 
носятъ назвашя: Козловка, Тамбовка, Ломовка и тому водобныя, 
по родинЬ своихъ пришельцевъ Деревянная церковь ааходится 
въ южной сторонЬ села; зд'Ьсь земская школа, камеяныя и дере- 
вянныя лавки. По правому берегу р. Иловли, отъ сл. Ольхонки, 
идутъ возвышенности, оканчивающаяся па сЬверной сторон!; с. 
Солодчи горой изъ б'Ьлой глины; загЬмъ береговыя возвышенно
сти отходятъ къ западу, на некоторое разстояше отъ р4ки, до 
иредйловъ области Донского Войска, куда вступаетъ Иловля за 
деревней Трудовкой. По левому берегу Иловли, иротивъ села Со
лодчи тянутся .гЬса. Въ снискЬ населенныхъ м’Ьстъ Центральн. 
статист, комитета, изд. 1862 г., казенное село Солодча, Казачья 
Балка  тожъ. показано при р. Иловл'Ь, на нроселочномъ тракт-Ь 
но р. Иловл'Ь, въ 120 верстахъ отъ уЬзднаго города Царицыпа; 
въ 1860 г- зд'Ьсь считалось 300 дворовъ. 869 душь мужск. пола, 
860— женскаго, всего 1729 душъ обоего пола; церковь православ
ная 1. Но св'Ьд'Ьшямъ губернской земской управы, здЬсь быловъ 
1882 г., исключая 40 семействъ постоянно отсутствующихъ, 374 
домохоз., 1078 душъ муж пола, 1023—женскаго, всего 2101 д. 
обоего пола, нолучившихъ въ нлдЬлъ 7089 десятинъ' удобной и 
неудобной земли, изъ которой -/з суглинку и V:s м'Ьловатой съ 
нелкимъ камнемъ, надЬлъ изрЬзанъ м'Ьстами 7-ю довольно боль
шими оврагами. Въ СолодчЬ еженедельные базары и 2 ежегод-^ 
ныхъ ярмарки на Вознесете и Покровъ.

IIo св'Ьд'Ьшямъ губернскаго статистическаго комитета за 
1891 года зд'Ьсь считалось 439 дворовъ, 1094 ajh ih  мужск. пола, 
1076—женскаго, итого 2170 душь обоего пола вс'Ьхъ вообще жи
телей. По сииску населенныхъ м'Ьстъ губернской земской управы 
1894 г. въ с. Солодчп 2 школы: земская, открыта въ 1876 году и 
приходская школа прямоты—съ 1892 г. Въ сел'Ь 2 ежегод- 
ныхъ ярмарки: въ Вознесете и Покровъ Преев. Богородицы; на 
ярмаркахъ торгуютъ разнымъ товаромъ и скотомъ, на каждую 
изъ нихъ собирается до 1000 нодводъ и нригопяютъ множество 
рогатаго скота Волостное правлете въ слобод!'. А лександров^— 
въ 7 верстахъ; до дер. Стефа нидовки считаютъ 3 версты, дер. 
Дмитр1евки— 3, станцш Липовки Грязе-Царицынской железной 
дороги—25, хутора Пугачева, Области Войска Донского— 11, до 
ближайшей пристани на р. ВолгЬ с. Балыклей— 65, г. Царицы
на— 133 и г. Саратова—265 верстъ. Въ сел-Ь Солодчп въ 1894 г. 
было 443 двора, въ числ!; ихъ 4 общественныхъ строешя: зем
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ская и приходская школы, домъ псаломщика, запасный хлебный 
магазинъ и пожарный сарай съ обозомъ; кром* того въ сел* домъ 
м*щанина Четверикова. Крестьянсьля стрвеми церевянныя и гли
нобитный. большею частью крыты соломой, Vб—тесомъ и 5 до- 
мовъ— Жел*зомъ. Въ ноасаръ 1891 г. сгорало зд*сь 89 дворовъ. 
Церковь деревянная во имя Покрова Преев. Богородицы. По св*- 
д*шямъ Епарх. В*дом 1897 г. (прилож. къ № 5), отстроена въ 
1853 г. на средства прихожанъ, деревянная^ однопрестольная, 
при ней сторожка и церковная школа; земли числится пахотной 
и сЬнокосной 49V2 десятинъ. Въ сел* 2 школы: земскаа—съ 
1886 г. и церковно-приходская— съ 1887 г.; церковно-приходское 
попечительство существуете съ 1875 г. Причтъ состоите изъ свя
щенника и двухъ псаломщиковъ, казеннаго жалованья имъ поло
жено 211 р. 68 к.; дома у священника и одного псаломщика соб
ственные, а другого псаломщика—отъ прихожанъ. Въ приход*, 
кром'Ь села, 3 деревни: Отефанидовка, съ земской школой, откры
той въ 1883 г., въ 3-хъ верстахъ, Дми'^йевка—въ 4-хъ и Заха- 
ровка, съ земской школой, открытой въ 1892 г., въ 8 верстахъ. 
ВсЬхъ прихожанъ въ 1896 г. считалось 4732 души обоего пола. 
Ближайппя церкви: Дмитр1евская въ слоб- А лександров^ въ 8 и 
Казанская въ слобод* Каменномъ Брод* въ 25 верстахъ. Въ 
1894 г. въ сел* считалось 1427 душъ муж. пола, 1449—женск., 
всего 2876 душъ обоего пола крестьянъ православныхъ, состав- 
ляющихъ 1 общество; кром* того зд*сь 18 душъ обоего пола ду
ховенства и 57 душъ м*щанъ. Въ сел*: 2 семьи занимаются вы- 
д*лкой колесъ, 6— сапожничествомъ, 7— нлотничествомъ, 3—ва- 
ляшемъ войлоковъ и теплыхъ сапогъ, 4 печника, 3 кузнеца, 2 
столяра, 4 портныхъ и 2 бондаря. Крестьяне бывше государ
ственные и получили въ над*лъ отъ казны 8202 десятины земли; 
кром* тою  при сел* церковной земли 49 десятинъ. По св*д*- 
ш ячъ Александровскаго волостного правлешя 1894 г. село Со- 
лодча, Казачья Вилка тожъ, им*ла 1387 душъ муж. иола, 1395— 
женскаго, итого 2782 души обоего пола наличныхъ крестьянъ 
великороссовъ, получившихъ въ над*лъ 7089V4 десятинъ удобной 
и 1J13 дес. неудобной, всего 820274 дес. Церковь деревянная, во 
имя Покрова Богородицы 1; школъ 2: земская и церковно-при- 
ходская; мануфактурныхъ лавокъ 3, мелочныхъ—2; мельницъ: 
в*тряныхъ 7, конныхъ 1; трактиръ 1; маслобойня 1; кузницъ 3.

Село Солодчп лежите подъ 49,°39' с*в. шир. и 13,°58W  вост. 
долг, отъ Пулкова, по военно-тонограф. карт* генеральп. штаба. 
(См. карты стр 14 и 17).

По св*д*н1ямъ А. А. Зимнюкова 1899 г., въ Солодч* еже
годно бываютъ 2 ярмарки: одна въ день Вознесешя Христова, 
длящаяся 7 дней, а другая— 10 октября. Ярмарки—скотсше, но 
на нихъ торгуютъ и мануфактурными, жел*зными, галантерейны
ми и другими товарами. На солодчинскихъ ярмаркахъ бываете 
въ привоз* и пригон* товару приблизительно на 136000 рублей, 
считая въ томъ числ* рогатый скотъ и лошадей; продается же
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всего на сумму до 82900 рублей. Скота и лошадей пригоняется 
на ярмарки около 12000 головъ, продается же около 8000 гол.; 
торговля совершается преимущественно за наличныя деньги прйз- 
жимъ изъ разныхъ местъ скотопромышленникамъ и мясникамъ. 
Дохода съ ярмарокъ Солодчивское общество получаетъ ежегодно 
не мен'Ье 600 рублей, а иногда и болЬе, смотря по съезду тсргс- 
выхъ и скотопромышленниковъ.

Въ 1899 году, старашемъ м'Ьстнаго сельскаго старосты Я.
С. Кашенова, устроено въ Солодчинской даче общественное по
ливное поле, гд4 въ 1900 г. посеяно пшеницы: кубанки 35 дес., 
гирки 15 дес. и картофелю 10 десятинъ. Пробный поливъ пше
ницы начался L5 мая; вода, посредствомъ передачи ея изъ пруда 
особо устроеннымъ железнымъ сифономъ, по главной канаве по
шла быстро и большою струею. Въ теченш недели, для полива 
15 десятинъ пшеницы взято воды изъ пруда 8 вершковъ, пред
полагаю™ же ьзять ее для полива всей пшеницы и картофеля 
еще до 1 сажени глубины. Прудъ, изъ котораго берется вода для 
полива хлеба, устроенг, въ котловине, въ 7 верстахъ отъ села, 
въ местности „Суходолъ“, а самое поливное поле, где посЬвъ 
хлеба находится за бугромъ, который обходитъ главная канава, 
по которой берется изъ пруда вода, а изъ нее уже она идетъ по 
оросительнымъ канавамъ на посевы, такъ что поле стоить почти 
все въ воде. До этого у Солодчинскаго общества земли удобной 
подъ посадку картофеля не было, почему и крестьяне посевомъ 
его не занимались, а постоянно покупали его для своего продо- 
волъстнш у татаръ. Ежели дело пойдетъ хорошо, то общество 
предполагаете увеличить поливное поле до 100 десятинъ.(Сарат. 
Губерн. Ведомости, 1900 г., № 43).

Соновка, Студено-Яблоновстй поселокъ тожъ, Царнцынскаго 
уезда, Отрадинской волости, см. Студено-Яблонсвскш поселокъ.

Сосновка, Шиялингъ тожъ, немецкая колошя Камышинскаго 
уезда, 2 стана, Сосновской волости, на правомъ берегу Волги, 
близъ границы Саратовскаго уезда, въ 45 верстахъ отъ Сарато
ва. въ 130 —отъ уезднаго города Камышина и въ 30 верстахъ 
отъ волостного правлешя въ с. Усть-Золихм (см. карту, прило
женную къ слову Сосновская волость)', имеетъ лютеранскую цер
ковь, школу, базары, пристань и квартиру полицейскаго урядни
ка. Сосновка расположена подъ 51 ,°11' сев. шир. и 15,°27' вост. 
долг, отъ Пулкова, между возвышенностями на холме, у самого 

~ берега Волги, къ которой имеетъ 3 удобныхъ съезда. Въ имею- • 
щихся описашяхъ Волги средины XIX столеия, мы встречаемъ 
следующая кратшя сведеш я объ этой колоши: Волга, изданie па- 
роходнаго общества Самолета 1862 года— „На 2131 версте отъ 
Твери, на правомъ берегу лежитъ колотя Сосновка, въ которой 
живетъ 674 колониста, занимающихся хлебопашествомъ. По свое
му местоположение, она составляетъ естественный пунктъ, съ ко- 
тораги начинается сухопутный волокъ между Волгой и Медведи
цей; почему эта тихая и смирная колошя, во все летнее время,
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заметно оживляется зимою, ибо въ это время, сюда съезжаются 
хлебопромышленники и производясь заподряды на перевозку съ 
Волги на Медведицу леса, железа, рогожи, лубья и ирочихъ ма- 
тертлоиъ, потребныхъ для судоходства; также покупаютъ за,есь 
барки, пригоняемыя изъ л'Ь-ныхъ губернш для этой же онерацш. 
У Сосновки пристаютъ пароходы общества Самолета". За Соснов- 
пой, да л'кттъ берегу Волги на нротяженш 40 верстъ лежать 
немецкш копоши: Волгская (или Вольская), Яблонка, Скатовкаи 
Привальная (Вагенбургъ), затЬмъ Красноиолье и Ко четная, Са
марской губернш, съ пристанями.

Путеводитель по Во лгь, Я. Кучина, 1865 г.: „На 48 вер
сте отъ Саратова, на правомъ берегу Волги лежитъ немецкая 
колошя Сосновн-i, у которой на самое короткое время останавли
вается пароходъ, иногда и не подходя къ пристани, и ссаживая и 
принимая массажировъ на лодке. Когда пароходъ подходить къ 
Сосновке, то на берегу собирается толпа, на непривычный глазъ 
чрезвычайно своеобразная: немцы, въ ихъ черныхъ, незастегну- 
тыхъ жилеткахъ, въ синихъ панталонахъ и бЪш хъ рубашкахъ, 
немки въ синихъ юбкахъ и белыхъ же рубахахъ. За Сосновкою 
пойдутъ колоши, или какъ ихъ здесь называютъ— колонки: во 
левому берегу Вольская, Яблонка, Скатовка и Привальная или 
Ъагенбзргъ; на 42 версте отъ СЬсновки, на левомъ берегу, ко- 
лоыя Краспополье, а по соседству съ нею—Кочетная. Все эти 
колонш торгуютъ хлебомъ и отпускаюгъ его (1865 г.), все вме
сте, на 55 судахъ“. Въ рукописи Попздка въ Пятигорскъ, А. Н. 
Минха, 1868 года: „12 мая самолетскш пароходъ Императрица, 
задержанный сильною бурею и темными ночами, пришелъ въ Са
ратовъ съ опоздангёмъ и мы вышли лишь въ 6 часовъ вечера. 
Самолетская пристань скоро смешалась съ береговыми построй
ками, по Саратовъ виднелся еще долго; видъ города съ Волги и 
окружающихъ его возвышенностей очень красивъ. Правый берегъ 
гориста, левый низменъ и покрытъ лесомъ, который начинаем 
затапливать прибывающая вода. Пароходъ шелъ быстро, ветеръ 
^тихалх. и день разъяснился, но отъ скораго хода, на трапе ка
зался въ лицо довольно сильный ветеръ. Пройдя 48 верстъ отъ 
Саратова, пароходъ сталъ подходить къ правому берегу, где между 
возвышенностями расположен! на холме у самаго берега колошя 
Сосновка\ на берегу собралась толпа немцевъ и немокъ въ ихъ 
нацюнальныхъ костюмахъ. Пристань очень плоха; въ колоши 
видна кирха. Мы простояли несколько минутъ, спустили и при
няли пассажировъ и пароходъ снова' йолетёлъ внизъ по Волге. 
Солнце село. Съ правой стороны мелькаютъ изредка селенш и 
подымаются возвышенности, то покрытыя зеленью, то крутыми и 
голыми обрывистыми склонами спускающимися въ Волгу; влево, по 
воде, разбросаны полузатопленный куртины леса, какъ будто вы- 
росшш посреди реки, за ними вода и, вдали, по луговой стороне 
Волги, мелысаютъ кой-где белыя церкви и селенш Впереди 
Волга широкая, быстрая, съ небольшою зыбью, то несется дале
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ко, далеко впередъ, то обрывается на изгиба и иередъ нами вы- 
стуиаютъ возвышенности праваго берега; картина хороша, но раз- 
нообразй] мало, ежели не вглядеться во веЬ ея подробности. 9 
часовъ— смеркдось; вода стелется какъ гладкое, светлое зеркало, 
берега черн'Ьютъ. Вотъ вырезался нанраво, на светлой синев'Ь 
неба, какой то черный конугь, надъ нимъ блеститъ тонкш рогъ 
новаго месяца; дальше обрывистый берегъ спускается ниже, на 
немъ заискрились огоньки, черяЬк/гь кровли деревни и вЬтряяки. 
Правый берегъ совершенно опустился и мы б1;жимъ но широкой 
войной площади, между низкими берегами, но среди нгЬ Волги: что 
за страшная масса воды, покрытая мелкою рябью; берега тускло 
очерчиваются въ темьогЬ; колеса шумятъ, а за пароходомъ вьется 
въ воздух!; и сыпится широкая полоса блестящихъ искръ. Мы 
уменьшили ходъ и, новоротивъ противъ течешя, останавливаемся, 
не подходя къ берегу, противъ какого то селешя; на Волг!; мель- 
каетъ фонарь и къ намъ пристаетъ лодка съ пассажирами. Па
роходъ дрогнулъ, вода опять заклокотала подъ колесами и мы 
снова а.71,темъ внизъ но твчевт. Отойдл немного, началось до
вольно сильное волнеше, такъ что пароходъ стало качать. Въ 10 
часовъ вечееа мы подошли и стали у села Золотою, на правой 
сторсн’Ь Волги, въ 110 верстахъ отъ Саратова; темно, такъ что 
ничего не видать. Мы шли очень шибко —около 30 верстъ въ 
часъ, чтобы въ срокъ придти въ Царицынъ, такъ какъ пароходъ 
оноздплъ около 10 часовъ выходомъ изъ Саратова. Стали грузить 
дрова, на берегу зажгли костры, мимо которыхъ безпрестанно 
мелькаютъ взадъ и впередъ носильщицы; но ВолгЬ вообще гру- 
злтъ дрова не мужчины, а женщины. Поужинавъ, я  легъ спать, 
но шумъ падакмцихъ на палуб!; дровъ долго мвшалъ заснуть11.

По св-Ьд'Ьшямъ волостного правлешя колошя Сосновка посе
лена до 1770 года; но свЬд'Ьшямъ Клауса (Наши колонш) вы
ходцы изъ разныхъ м'Ьстъ Гермаши пришли сюда всл’Ьчъ за ма- 
нифестомъ Императрицы Екатерины II, между 1764— 66 годами; 
по ведомости иностранныхъ носеленцевъ 1859 г. Сосновка принад
лежала къ Сосновскому округу и ведомству Саратовской конторы 
иностранныхъ поселенцевъ, получивъ отъ казны по 15 десятинъ 
на душу 8-й ревизш. Въ ней считалось; по 5 ревизш 1788 г. 91 
семейство. 271 душа мужск. нола, ‘261—женскаго; по 6 ревизш 
1798 г. 94 сем., 312 душъ муж. пола, 314—женскаго; по 7 реви- 
sin 1816 г. 118 сем., 436 цушъ муж. нога, 415—женскаго; но 8 
ревизш 1834 г. 180 сем., 676 ьушь м_\ж. нола, 619— женскаго; 
ио 9 ревизш 1850 г. 174 сем , 965 дущъ муж. пола, 8 7 4 —жен
скаго; но 10 ревизш 1857 г. 200 сем., 1034 души мужск. пола, 
932— женскаго. Въ спискЬ населенныхъ м'Ьстъ Центральн. стат. 
комитета, изд. 1862 года, нЬмецкая колошя С»сно*ки, Ш т -пт ъ  
тожъ, показана при р. ВолгЬ, въ 150 верстахъ отъ уЬзднаго го
рода Камышина; имЬла въ 1860 г. 170 дворовъ, 1046 душъ муж. 
иола, 946—женскаго, всего 1992 души обоего пола; церковь лю
теранскую 1, >чилище и пристань. Въ 1859 г. переселились от
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сюда въ Новоузенскш уЬздъ 128 ревизскихъ душъ и образовали 
тамъ колошю „Новая Таловкаи, Нижне-Ерусланской полости; туда 
же после этого, до 1881 года, переселилось еще 48 ревизскихъ 
душъ. Некоторые переселились еще въ Америку и на Кавказъ, 
такъ что въ общемъ, до L887 года изъ общества ушло 224 ре
визскихъ души. Эмигращя въ Америку началась съ 1874 года и 
продолжалась до 1878 г., затемъ снова началась въ 1881 году и 
усилилась съ 1886 г.; уеханппе до 1878 года все перечислились 
(выключились изъ общества), инопе же у'1;хавш1е после этого, 
живутъ по паснортамъ; перечислившимся общество за ихъ душе
вые наделы ничего не выплатило, llepe; еллются въ Америку, го
ворятъ, потому, что тамъ лучше, но некоторые видимо пересе
ляются съ целью избавиться отъ огбывашя воинской иовинности, 
такъ какъ есть много случаевъ, что 17-летнш мальчикъ уезжа- 
етъ одинъ изъ семьи, другге даже до призыва уехали безъ нас- 
портонъ. (Сборникъ статист, сведен. Камышннскаго уезда, т. XI, 
1^91 года); но земской переписи 1886 г. въ колоши Сосновкп. счи- 
таю сь наличныхъ: 283 цомохоз., 1080 душъ муж. пола, 1018— 
женскаго, всего 2078 душъ обоего пола немцевъ лютеранъ; кроме 
того 41 семья постоянно отсугствующихъ и 12 семей въ 79 душъ 
обоего пола посторонняго населешя; грамотныхъ считалось 607 
мужч. и 588 женщ.; жилыхъ строенш 283, изъ нихъ: каменныхъ 
89, деревянныхъ 192, сырцевая 1, крытыхъ тесомъ 120, соломой 
163; двухъ-этажный домъ 1; промыт тенныхъ заведенш 13, трак- 
тиръ 1, кабаковъ 4. гавокъ 8. У поселянъ считалось: нлуговъ 
198, соха 1, в’Г.ялокъ 30, молотилка 1; лош&дей рабочихъ и не 
рабочихъ 867, воловъ 19, коровъ и телятъ 757, овецъ 1210, сви
ней 475, козъ 451. Всехъ платежей и повинностей годовыхъ при
ходилось съ общества въ 1885 г 8876 рублей, доходныхъ и об- 
рочныхъ 4284 рубля. Всей надельной земли у колопш: удобной 
5690 десятинъ {въ томъ числе пашни 2652 десятины) и неудоб
ной 2314 десят., всего 8004 десят.; изъ этого количества нахо
дится за Волгой, въ Новоузенскомъ уезде 1247V5 дес. удобной 
и З703/в дес. неудобной. Наделъ въ 3-хъ участкахъ: а) при се- 
ленш  3066 десят. удобной и 1917,7 десят. неудобной земли; б) вь 
20 верстахъ отъ селегпя, при р. Норке (левомъ притоке р. Ка- 
рамыша) 865 десят. удобной и 20,7 дес. неудобной, и в) въ Са
марской губернш, въ 3-хъ верстахъ отъ селешя 1247,2 десятинъ 
удобной и 370,6 десят. неудобной. Почва преимущественно каме
нистая (синш, крешай камень); чернозема не более 102 десятинъ, 
расположенныхъ къ югу отъ селешя. При р. Норке почва гли
нистая (красная глина). Местность вся въ оврагахъ и пригор- 
кахъ: местами на V-2 версты ничего не видно, а съ некоторыхъ 
холмовъ „до Саратова глазъ хватаетъ"; проезды чрезъ это сильно 
затруднены. Въ Самарской губернш прекрасные заливные дуга: 
„das ist das beste, u as wir haben“— говорятъ немцы. Кроме того, 
при р. Норке, есть еще около 100 десятинъ сухихъ покосовъ. 
Сначала землей владели по свиьямъ, иричемъ делились только
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ближайшая къ селенiio места, на остальныя же распространялось 
право захвата, которымъ впрочемъ никто не пользовался, такъ 
какъ разделенной земли было достаточно. Къ душеному владение 
перешли около 1830 года; коренные переделы прежде происходи
ли отъ ревизш до ревизш, качественныя же переверстки бывали 
почти ежегодно, такъ какъ земля очень „неровная11. Въ 1881 г., 
по приговору общества, состоя чся первый коренной неределъ на 
10 л'Ьтъ, на 1020 наличныхъ мужского пола душъ, вм'Ьсто 620 
ревизскихъ; при качественныхъ нереверсткахъ „складываются" въ 
жеребья но 10 душъ. Во оврагамъ растетъ кустарникъ, который 
рубится ежегодно; топятъ кизяками и соломой. Усадьбы въ под- 
корномъ илад’Ьши; сороковая десятина (3200 квадр. саж.) усадьбы 
облагается 6 рублями въ годъ и въ 1886 г. собрано всего 1072 р. 
34 копейки. Общественныхъ запашекъ нетъ, были раньше „дол- 
говыя“ . Душа надельной земли сдается за 4—5 рублей, или за 
подати и повинности. ОтдЬльныя лица берутъ землю у крестьянъ 
Самарской губернш но 3— 5 рублей сороковую десятину, сеютъ 
за Волгой и исполу. Дешевизна земли здешней местности объяс
няется крайне низкимъ качествомъ ея. Въ С основ! гь все почти 
поселяне занимаются извозомъ; везутъ къ пристани, верстъ за 
40 - 50, муку или зерновой хлебъ, по 3 - 5  копГ.екъ съ пуда; съ 
бревенъ получаютъ за такое же разстояше 8 конеекъ съ вершка 
(въ отрубе) Въ 1886 г. MipcKie доходы составляли: съ амбаровъ 
на пристани 1098 руб. 41 коп. (но 1 рублю за квадратн. сажень), 
съ бревенъ на пристани, но 6 кон. съ бревна въ годъ,— 1599 р. 
50 коп., съ мельницъ 80 рублей, рыбныхъ ловель 420 рублей, съ 
иостороннихъ лицъ зл право проживания въ се.гЬ 88 руб. и съ 
трактирнаго заведешя на базарной площади 1000 рублей. (Сбор, 
никъ губернскаго земства, т. XI). По свед. губ. статист, комит., 
на Сосновскоь пристани въ 1877 г. грузилось и отправлено & су
дом!, и 2 парохода; въ 1878 г.— 15 судовъ и 1 пароходъ, пришло 
и разгрузилось 1 судно: въ 1879 г. грузилось и отправлено 12 
судовъ.

По сведеншмъ губернскаго статист, комитета за 1891 г. въ 
Сосновть считалось 270 дворовъ, 1325 душъ муж. нола, 1361— 
женскаго, итого 2686 душъ обоего иола всехъ вообще жителей. 
По сведешямъ волостного правлешя 1894 года, въ Сосновть, 
Шиллингъ тожъ: церковь деревянная, крыта же «кзомъ и освяще
на въ 1883 году; церковно-приходская немецкая школа суще- 
ствуетъ со времепи основашя селешя; товарищеская школа; зем
ская станщя съ 3-мя лошадьми; базарная площадь и базары— по 
пятницамъ, торгуютъ разпымъ крестьянскимъ товаромъ, летомъ 
и зимою собирается до 100 иодводъ; лесная пристань и торговля 
строевымъ л1;сомъ. Въ 1894 г. здесь считалось 303 двора, строе
шя деревянныя, изъ дикаго камня и кирпича, большею частью 
крыты деревомъ, 1/з— соломою и 3 дома железомъ. Селеше раз
делено на кварталы: жителей: 1288 душъ муж. пола, 1300—жен
скаго, всего 2598 душъ обоего нола посе.чянъ-собственнпковъ,
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немце въ лютеранъ, составляющихъ одно общество; нанимаются 
хл*боиатегтвомъ и до 40 челов'Ькъ -  тканьемъ сарпинки. Надель
ной земли 5689 десят. чдобной, переделенной на 12 лЪтъ по чи
слу наличныхъ душъ мужского пола. До волостного села Усть- 
Золихи считаютъ 30 верстъ, с. Мордой а (Ахматской волости)— 5, 
колон]и Талонки— 10, уЬзднаго города Камышина— 130 и г. Са
ратова—45 верстъ. Въ 1808 г. бьпа занесена въ Сосноеку чума 
изъ Астрахани, но смертность была не велика.

Сосновка Новая, Ней-Ш и мингъ, Александерталъ тожъ. немец
кая колошя Камышинскаго у*зда, Иловлинской волости; см. Алек- 
саиосрталъ-

Сосновская волость, (быштй Соствскъй округъ иностранныхъ 
поселенцевъ Саратовской г у б е р н ш ) ,  Камышинскаго уезда, 2-го по- 
лицейскаго стана и 1 участка земскаго начальника, имеетъ воло
стное правлеше къ с. Усть-Золмхп. Она расположена въ северо- 
восточной сторон* уезда,гранича: къ северу - Оаратовскимъ }ёз- 
домъ, къ с*веро-востоку—рекою Волгою, къ востоку— Ахматской 
волостью, къ юго-востоку —Золотовской, къ югу— Каменской (не
мецкой) и Верх не-Добри некой волостями, къ западу и c iB e p o -за -  
наду— Олешинской (немецкой), Топовской (русской) и Норкской 
(немецкой) волостями Эта большая волость, населенная сплошь 
н*мецкими колонистами, выходцами изъ Германш по вызову Им
ператрицы Екатерины II, въ 1764 66 годахъ, тянется отъ гра
ницы Саратовскаго уезда и р, Волги, съ сЬнеро-востока на юго- 
западъ, на иротяженш около 60 верстъ. наибольшая же ширина 
ея съ северо-занаца на юго-востокъ около 25 верстъ. Р*ка Волга 
омываетъ северо-восточную окрайну ея лишь на протяжении око
ло 6 верстъ: но западной части волости течетъ река Карамышъ, 
отъ колоти Крацкой (Починная) до колонш Поповки включитель
но, затемъ, пройдя дачи при русской деревне Бобровке, опять 
омываетъ небольшую часть западной границы Сосновской волости; 
по ней расположены колонш этой волости: Крацкая (Починная), 
М шаровка, Карамышевка, въ верст* отъ нея справа—волостное 
село Сосновс oil волости— Усть-Золиха, и Поповка. БолЬе значи. 
тельные притоки Карамыша, здесь, съ правой стороны; Макаров
ка, Каменка, Л*сной Карамышъ, Голый Карамышъ и Таловка. 
ПересекающШ волость 51° северной широты делитъ ее на север
ную и юго-западную части. Большая старинная почтовая дорога 
изъ Саратова на Камышинъ, Царицынъ и Астрахань проходитъ 
по ней съ северо-востока на юго-западъ; но ней въ волости 3 се
лешя: Таловка, Усть-Золиха и Лесной Карамышъ. Высота мест
ности (по военно-топографической карте генеральн. штаба, изд. 
1892 г.) по почтовой дороге, на правой стороне р. Карамыша, 
отъ Саратовскаго у*зда подымается къ югу отъ 827 до 838 и 
925 (на водоразделе истока р. Иловли отъ р. Карамыша) англ. 
футовъ надъ уровнем?. Чернаго моря. Кроме небольшой северо- 
восточной части при колоти Сосновке у Волги, вся остальная 
часть волости нринадлежитъ къ Медведицко-Карамышскому вод-



нов'у бассейну. До образования н'Ьмецкихъ волостей, Сосновскш 
округъ Камышинскаго уезда им'];лъ, по в'Ьдомоеги 1859 года, тЬ 
же 13 колонш, что и теперь. По сведешямъ волостного правле
шя въ 1894 году къ Сосновской волости принадлежать 1г1»мецкш 
селешя: Сосновка (Шнллингъ), Талопка (Бейдегсъ), Голый Кара- 
ыышъ (На нцырь, Бальцеръ), Севостьяновка (Антонъ), Ключи 
(Моръ), волостное село Успгь-Зо.тха «Мессеръ) где находится во
лостное нравлеше Сосновской волости, Поповка (Нейманъ, Фафенъ 
хуто]»ъ, Бренингъ тожъ), Гололобовка (Денгофь), Лесной Кара- 
ыышъ (I римъ), Карамышевка (Бауеръ). Макаровка (Меркель), По
чинное (Крацке) и Каменный Оврагъ (Декотъ). Все эти колонш 
старыя и поселены первыми выходцами изъ Германш, по вызову 
Императрицы Екате]>ииы II, до 1770 года. Въ 1894 году зд'Ьсь 
считалось 27771 душа муж. пола, 274-2 ^енскаго , всего 55193 
души обоего пола н4мцевъ, ныне поселлнъ-собственниковъ, надЬ- 
лепныхъ казною, по показан)ямъ Сосновскаго волостного правле
шя 1894 года, 85У97 десятинами удобной земли, не считая не
удобной.

Сотенникъ м'Ьра поверхности иахотныхъ и еЬнокосныхъ но
лей, существующая и теперь въ многоземельныхъ дачахъ Сара
товской губерши. Въ большинства случаевъ сотенникъ (по мест
ному— сотелънииъ) имЪетъ 100X100 саженъ, что составить пло
щадь въ 10000 квадратныхъ саженъ, или 4 х/б казенныхъ деся
тинъ (З1̂  десят. сороковой хозяйственной меры); но местами раз- 
ы±ръ сошенникп изменяется. См. Десятина.

Софьевъ Павелъ Аввакумовичъ, дворяьинъ Царнцынскаго 
у "кеда, въ родословную книгу Саратовской губерши не внесенъ. 
Владеетъ при Котлубанскомъ участка 892 десятинами земли. 
( 0 | ,4д,1,1пя дворянскаго депутатскаго собрашл 1895 года").

Спартаина, Спартанская тожъ, деревня Царицыискаго уезда, 
Ерзовской волости, подъ 48°,49' сЬв. шир. 14°,19' вост. долг, отъ 
Пулкова, на высокомъ ровномъ берегу р. Волги, въ 30 саженяхъ 
отъ нее, при устье речки Мечетки; водой пользуется изъ р. Волги. 
(По военно-тоиографич. карте гепер. штаба, изд. 1889 г. между 
Мечеткой и Журковкой иоказапа деревня— „Протянка11). Спар
танка расположена между г. Царицыномъ и селомъ Рынкомъ, 
въ 13 верстахъ отъ перваго и 3 хъ верстахъ отъ подаЬдняго. 
Населена малороссами и русскими помещика Страхова въ 1840-хъ 
годахъ (по сведеш ямъ волостного нравлепш— до освобождешя 
крестьннъ отъ крепостной зависимости 1861 года). По списку 
населенныхъ мЬстъ Центральнаго статист, комитета, изд. 1862 г., 
владельческая деревня Спартанка показана при р. Волге, въ 14 
верстахъ отъ уЬзд. гор. Царицына, и имела въ 1860 г. 16 дво
ровъ, 53 души мужск. пола, 46 женск., всего 99 душъ обоего 
пола. Назваше Спартанка не им’Ьетъ ыйстнаго знач°шя и дано 
но воле помещика. Но сведешямъ губернской земской унравы 
въ 1882 г. здесь было 15 домохоз., 46 душъ муск. пола, 32 жен-
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скаго, всего 78 душъ обоего пола *), наделенныхъ 54 десятинами 
600 саженями безплодной и негодящейся для посева земли; ме
стность на которой лежитъ эта деревня и ея земельныя влад'Ьшя— 
ровная, съ крЬпкимъ суглинисто-солонцеватымъ грунтомъ. Кре
стьяне получили отъ помещика Страхова, по выход'!:, изъ кре
постной зависимости, дарственный надедъ по 13А десятины на 
ревизскую мужскую душу; они переселении сюда въ 1840-хъ 
годахъ помещикомъ Страховымъ изъ его им'Ьшя деревни Тер- 
новки, Борисоглебскаго уезда, Тамбовской губернш. Въ 1890 г., 
по показанш В. Шишова (Саратовск. губернск. ведомости 1890 г., 
N° 39) здесь было 8 дворовъ, 34 д. муж. п., 30 женск., итого 64 
души об. пола. Жилыя постройки все деревянныя, большею частью 
крытыя тесомъ, обращены лицомъ къ Волге. Крестьяне все 
православные, руссше; деревня приходомъ къ Михаило-Архан- 
гельской церкви села Рынокъ; грамотныхъ здесь нетъ. Занима
ются хлЬбопашествомъ и рыболовствомъ; посевы делаются исклю
чительно на съемной у владельца земле, съ платою по 7 руб.тей 
за десятину на 2 хлеба, такъ какъ своя земля совершенно не
удобна. Гыболовствомъ крестьяне занимаются въ качестве наем- 
ныхъ ловцовъ у арендаторовъ рыболовныхъ водъ въ Волг’Ь, нани
маясь съ зимы и забирая деньги внередъ. Несмотря на neiiM'iniie 
собственной пахотной земли, Спартансше крестьяне живутъ до
вольно зажиточно; они сеютъ на арендуемыхъ земляхъ рожь, 
яровую пшеницу, просо, бахчи и въ неболыпомъ количестве ленъ 
и овесъ. Скота у нихъ считалось въ 1890 г.: 9 лошадей, 40 бы- 
ковъ, 53 коровы, 21 теленокъ, 151 овца, 9 козъ и 2 свиньи. Въ
2-хъ верстахъ отъ Волги и дер. Спартанки, къ западу, распо
ложена усадьба помещика Страхова, проданная теперь купцу 
Зайцевскому, съ садомъ, въ которомъ имеются родники. Къ юго- 
западу же, при устье р. Мечетки, въ 1-й версте отъ Спартанки 
на земле города Царицына находится хуторъ Журконт, населен
ный мещанами (Сообщилъ В. Шишовъ въ 1890 году). По сведЬ- 
шимъ губ статист, комитета за 1891 г. въ Спартанке считалось 
13 дворовъ, 55 д. муж. п., 45 женск., итого 100 душъ об. пола 
всехъ вообще жителей. По списку населенныхъ мёстъ губернск- 
земской уиравы, въ 1894 г. здЬсь считалось 12 дворовъ, дома 
деревянные, крытые тесомъ; жителей 50 д. муж. п., 49 жевск., 
всего 99 душъ об. пола крестьянъ собственниковъ, бывтихь поме- 
щичьихъ, правое чавпой вЬры, получившихъ отъ бывшаго поме
щика Страхова дарственный наделъ въ 54 десятины G00 саж. 
Зимою крестьяне занимаются плетешемъ корзинъ для перевозки 
замороженной рыбы, которыя сбываютъ въ г. Царицыне но 20— 
30 копеекъ штуку. До слободы Пичуги' (Ерзовки) считаютъ 15 
верстъ, хутора Журковки, на земле мЬщанъ г. Царицына, по 
другой стороне балки Мечетки— 1 верста и усадьбы Зайцевскаго, 
бывшей Страхова, тоже— 1 верста, въ степь. По сведешямъ

*) Равница съ покавашемъ 1860 г. происходит* отъ того, что полу
чили над'Ьлъ лишь крестьяне, дворовые же ушли на нолю безъ над’Ьла



Ерзовскаго волостного правлешя 1894 года деревня Спартанка 
расположена при р. ВодгЬ, въ 16 верстахъ отъ уЬзднаго города 
и въ 16 же верстахъ отъ волостного правлешя; иы'Ьетъ 50 душъ 
муск. пола, 49 женск., всего наличныхъ 99 душъ об- пола, над^- 
ленныхъ 54 десят. 600 саж. земли, дарственной. (См. карту, 
стр. 300).

Сплавнуха р'Ьчка въ сЬверной части Камышинскаго уЬзда; 
беретъ начало подъ 51° сЬверной широты тремя истоками, вер
стахъ въ 4-хъ къ сЬверо-западу отъ с. Топовки (Богородское); течетъ 
она сперва на сЬверо-востокъ, затъмъ, подъ 15° восточной долготы 
отъ Пулкова, поворачиваетъ на востокъ и впадаетъ въ р. Кара- 
мышъ съ л'Ьвой стороны, нротивъ дер. Б*,5ровки. Кром^ неболь- 
шихъ ручьевъ она нринимаетъ справа р&чку Елховку, на кото
рой расположена н'Ьмецкая колотя Сплавнуха (Гукъ). Д ш на всего 
ея хечешя око ю 27 верстъ. (Военно-топограф. карта генеральн. 
штаба, изд. 18У2 г. См. карту при словЬ „ Сосновстя волость").

Сплавнуха, Гукъ тожъ, н'Ьмецкая колошя Камышинскаго уЬзда, 
Норкской волости, въ 10 верстахъ къ юго-востоку отъ колонш 
Норки; расположена на р'Ьчк'Ь ЕлховкЬ, близъ р. Сптвнухи, отъ 
которой получила свое назваше. Лежитъ подъ 51°4' с'Ьв. шир- и 
15°Э/ вост. долг, отъ Пулкова. По свЬд'Ьшямъ Клауса она осно
вана между 17С4— G6 годами; по ноказанш волостного правлешя 
населена въ 17G4 г. немцами реформатами, выхочцамрГ изъ раз
ныхъ страпъ Гермаши, по вызову Императрицы Екатерины II. 
По в-Ьдомости ипостранныхъ поселенцевъ 1859 г. (Клаусъ, „Наши 
колонт“ ) колошя Сплавнуха принадлежала къ Норкскому округу 
и им^ла: по 5 ревизш 1788 г.— 78 семей, 282 души муж. п., 288 
женск.; по 6 ревизш 1798 г.— 87 сем.,325 д. муж. п., 318 женск.; 
по 7 ревизш 1816 г. 126 сем., 592 д. муж. н., 617 женск.; но 8 
ревизш 1834 г.— 210 сем., 1078 д. муж. п., 1042 женск.; по 9 ре- 
винш 1850 г.— 228 сем., 1752 д. муж. п., 1739 женск.; по 10 ревизш 
1857 г .—  372 сем., 2110 д. муж. п., 2131 женскаго. Бъ спиасЬ 
населенны: ъ м'Ьстъ Центральн. статист, комитета, изд. 1862 г.,- 
н'Ьмецкая колошя Сплавнухо, Гукъ  тожъ, показана при р'Ьчк'Ь 
ЕлховкЬ, въ 100 верстахъ отъ уЬздн. гор. Камышина, и юугЬла 
въ 1860 г. 322 двора, 2184 д. муж. п., 2144 женскаго, всего 4328 
душъ об. пола; церковь реформатскую— 1; училище; маслобоенъ—  
3; мельницъ— 22. По земской переписи 1886 года въ колонш 
Спласнухп  считалось наличныхъ: 535 домохоз., 2565 душъ муж. п., 
2626 женск., всего 5191 душа об. пола н'Ьмцевъ реформатовъ 
поселянъ собственниковъ; кршгЬ того 172 семьи постоянно отсут
ствующихъ и 5 семей въ 25 душъ об. пола носторонняго насе- 
лешя; грамотныхъ считалось 1457 муж. и 1519 женщ. Въ 1880-хъ 
годахъ мнопя семейства переселились отсюда въ Америку. 
Жилыхъ строешй было 440, изъ нихъ: каменныхъ 153, деревян- 
ныхъ— 286, сырцевое-—1; крытыхъ тесомъ— 129, соломой—309 и 
землей— 2; промышленныхъ заведенш—78, кабаковъ— 3, лавокъ— 
4. У поселянъ считалось: плуговъ—-486, лошадей рабочихъ и не-
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рабочихъ— 1863, воловъ— 596, коровъ и телятъ— 1668, овецъ—  
5904, свиней— 987, козъ— 854. Всехъ годовыхъ платежей прихо
дилось съ общества въ 1885 г.— 17,452 рубля, доходныхъ же и 
оборочныхъ статей на 760 рублей. Над 1,лъ: 13,165 дес. удобной 
(въ томъ числе пашни 8906 десят.) и 4163 десятины неудобной, 
всего 17,328 десятинъ земли. По влад1',ннои записи колонисты 
получи ти: пахотной зем.тн 8906,i десят., \сат,ебпой 226,6 десят., 
сЬнокоса 316,7 десят., выгона и пастбищъ 2962,7 десят , леса 528,5 
десят., кустарника 214,6 десят., неудобной земли 4163,2 десятинъ. 
Почва по большей части черноземная. Сначала землею владели 
по ревизскимъ душамъ; такой норядокъ существовалъ до 1874 г., 
но такъ какъ надельная земля оказалась съ течешемъ времени 
въ некоторыхъ семьяхъ въ избыткЬ, между тЬмъ какъ въ дру
гихъ члены достигли рабочаго возраста и все таки не имели на
дела, то порешили землю поделить по наличнымъ душамъ муж
скаго пола, не дожидаясь новой ревизш; согласно приговора, 
лица, сами незанимаюнцеся хлебопашествомъ, могли передавать 
свои земли и угодья въ друпя руки на определенные сроки. Пе- 
ределъ по наличнымъ душамъ былъ ироизведепъ въ 1875 году 
на 9 летъ, до 1883 г.; въ этомъ году земля поделена была вто
рично по числу наличныхъ душъ м\гжского пола срокомъ на С 
летъ; при этомъ передел Ь на душу досталось въ 3-хъ иоляхъ но
3,1 десятинъ. На огородахъ сажаютъ больше всею картофель и 
капусту, затемъ огурцы, преимущественно для домапшяго упо- 
треблешя. Хозяйство 3 хъ польное, нашутъ плугами; снимаютъ 
землю отдельные домохозяева у своихъ однообщественниковъ ду
шами, за подати и повинности или за деньги, платя до 5 рублей 
за душу; ч астн о-вл аде л ь ч ес к bi земли аренду ютъ исполу Различ
ными промыслами на месте занято бы то, въ 1887 году 470 и 
на стороне 107 человекъ мужского пола; особенно развиты: сто
лярный— 119 человекъ и ткацкш— 72 человека, кроме того: куз- 
непевъ— 35, кожевниковъ— 9, колесниковъ— 34. красилыцикъ— 1, 
мельниковъ 31, мясникъ--1, плотниковъ—47, портныхъ— 12, 
сапожниковъ -  55. остальные батраки, поденщики, паст\хи и пр. 
Изъ торговыхъ и промышленных'* заведенш здесь было въ 1887 
году: 2 лавки съ мануфактурнымь товаромъ, 1 мелочная лавка, 
3 винныя лавки, 1 красильное заведете. 1 сарпиночное заведе
т е ,  19 ветряныхъ мукомольныхъ мельницъ, 3 маслобойни, 6 ко- 
лесныхъ заведенш, 18 кузницъ, 1 портняжное заведете, 30 сто- 
лярныхъ мастерскихъ и 6 кожевенныхъ заведенш. (Сборникъ 
губерн. земства 1891 г., т. XI).

По сведеш ямъ губерн. статистическ. комитета за 1891 г., 
г., въ С плавухл  считалось 400 дворовъ- 3688 д. муж. и., 3696
женскаго, итого 7384 д. обоего пола всехъ вообще жителей. По 
сведеш ямъ Норкскаго вотостного правлешя 1894 года колотя 
Сплавнуха, Гукъ тожъ, расположена при р. Сплавнухп и имеетъ: 
церковь деревянную, крытую тесомъ и освященную въ 1840-хъ 
годахъ; немецкую церковную школу, учрежденную съ основашя
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селешя; земскую товарищескую русскую школу, открытую съ1865 
года.

Въ 1894 г. здесь считалось: 387 дворовъ: строешя: 4 кир- 
пичныхъ, 150 изъ дикаго камня и 299 деревянныхъ; крытыхъ 
железомъ домовъ— 4, тесомъ—106 и соломою— 339. Жителей бы
ло въ 1894 г.: 3677 д. муж. п.. 3632  женскаго, всего 7309 душъ 
обоего иола поселянъ собственниковъ, немцевъ —реформатовъ, 
составляющихъ одно Сплавиушинское общество. Поселяне зани
маются земледЗтемъ, кроме того въ сел!;: 7 портныхъ, 20 са- 
пожниковъ 32 плотника, 6 каменыцшсовъ, 78 столяровъ. 27 ко- 
лесниковъ, 1 бондарь, 18 гпзнецовъ, 1 перенлетчикъ и 184 тка
чей сарнинокъ. НадЬлъ состоитъ: 226,6 цесят. подъ у садьбами,
8906,1 десят. нашни, 214,6 кустарнику, 52 8 ,б десят. лёсу, 316,7 
десят. луговъ, 2962,7 десят. иодъ настбищемъ и 4163,2 десят. 
неудобной, всего 173182/'б десятинъ удобной и неудобной земли. 
До волостного правлешя въ сел']; НоркА считаютъ 10 верстъ, 
русскихъ: деревни новой Тоновки— 5 и села Тоновки 10 верстъ, 
колоши Гололобовки—5, русской деревни Бобровки -7 , г. Сара
това— 76 и уЬздн. г. Камышина— 110 верстъ.

Станица— въ настоящее время такъ называется казачье се- 
леше съ церковью. Б ъ  старину укрепленные города XVI и XYII 
в'Ьковъ, построенные на рубеж’Ь Крымской и Ногайской сторонъ, 
выставляли въ степь но вс^мъ нанравлешямъ „размъзднъгя ста
ницы и сторожа“; между же городами рылись рвы, насыпались 
валы и по нимъ ставились острожки. Рядъ этихъ укр'Ьнленш на
зывался чертою и, въ стеиныхъ мЬстахъ, устраивались по ней 
„подъгъздьг, станы и сторожи11: въ подыьзды посылались служилые 
люди изъ города за черту въ степь „дчя проводы ваши вестей 
про нещнятельскихъ воинскихъ людей"; иногда же, съ этой же 
ц'Ьлью, отправляли „разыъздныя станицы11' (въ нисколько чело- 
векъ). Место, где они останавливались для собирашя св4денш, 
называлось сшаномь или станицей, самые же служилые люди— 
станишниками. С т орт м  —были пункты или возвышенные места, 
где постоянно находились сторожа, наблюдавийе за всемъ, что 
происходило въ степи: разставлены они были часто’ и вести о
ценрштеляхъ передавались черезъ вчъстовгцтовъ- Въ 1557 году 
присланы были: атаманъ Лянунъ Филимоповъ па Волжскую пере
волоку (см. это слово), а стрелецкш сотникъ Степанъ Кобелевъ на 
Иргизъ „со многими людьми11, которымъ поручено было стоять 
на Волге до осени; затемъ, не приступая еще къ ностройкЬ го- 
родовъ но Волге и другимъ городамъ, учреждены были постоян- 
ныя сторожи, съ стамншными головами п вожа;т, позднее— 
стоялыми головами, которые своими разъездами должны были об
хватывать все пространство „отъ Волги до Вороны, Оскола и 
Донца“. Въ 1636 г. строится городъ „Тонбовъ4 съ его украйными 
укреплешями и посылаютс я отъ него „по вестямъ станицы до 
Хопра, Медведицы и Дона, до казачьихъ городковъ“.



Становщиии, или пристанодержатели, назывались въ старину, 
въ XYIII irLicI’., люди принимавийе и укрывавппе у себя разбой
никовъ и бЪглыхъ, оказывавшихъ имъ свое сод'Мст1йе и прини- 
лавшихъ отъ нихъ награбленное.

Старица— называется занесенный пескомъ старый рукаву 
Волги. А . / ОУУ

Степановъ Александръ (по другимъ Алексей) Петровичъ, f  О 
действительный статскш сов'1;тникъ, бывшш адъютантъ генера- п  
лиссимуса Суворова, дЬлавшш съ нимъ походъ черезъ Альпы; 
былъ загЬмъ Еиисейскимъ губернаторомъ и переведенъ Саратов- , [У  . - 
скимъ губернаторомъ съ 5 декабря 1835 года по 14 марта 1837 г. 
когда отчисленъ въ министерство и вскоре умеръ. При немъ въ 
1836 г. последовало открьше новыхъ у4здныхъ городовъ въ За
волжской части Саратовской губернш: Николаевска, Новоузенска 
и Царева. Въ томъ же году открыта въ Саратов'}, татарская ме
четь на Татарской улице.

Стержневой неводъ— рыболовная снасть на Волге; см. Неводь,
Стефанидовна, Мельникова тожъ, дереиня Царицынскаго уез

да, 1 стана, Александровской волости, расположена од нимъ ио- 
рядкомъ на ровномъ, довольно низкомъ м'ЬггЬ праваго берега р.
Иловли; домъ и усадьба помещика Мельникова находятся между 
деревней и рекой, садъ и л'1;съ къ р1;ке окружаютъ усадьбу съ
3-хъ сторонъ, на ровномъ месте; тутъ же помещичья водяная 
мукомольная мельница на Иловле. Мельниковъ ведетъ большое 
хозяйство и, кром-Ь разнаго рабочаго скота, имЪетъ до 20 вер- 
блюдовъ. По левому берегу Иловли идетъ лесъ. Стефанидовка 
находится въ 117 верстахъ отъ г. Царицына; въ 3-хъ—къ югу 
отъ села Солодчи и въ 5 верстахъ къ северу отъ волостного се
ла Александровки. По сведеш ямъ волостного правлешл, основан- 
нымъ на показашяхъ стариковъ, начало поселешя относится къ 
1790-мъ годамъ *). Оба названия но 1учила но имени и фамилш 
помещицы; по сведЬшамъ губернской земском управы деревня 
населена крепостными крестьянами, малороссами, помещика Мель
никова, которыхъ, по списку населен. м'1,стъ Центральн. статист, 
комитета, считалось въ 1860 г. 52 двора, 194 души муж. пола,
201—женскаго, всего 395 душъ обоего пола; при деревне пока
зана въ списке мельница. По сведешямъ губернской земской\н 
равы, здесь ч и с л и л о с ь  въ 1882 г. 85 домохозяевъ, 245 д. муж. 
пола, 233— женскаго, всего 478 душъ обоего иода крестьянъ ма- 
лороссовъ, наделенпыхъ 270 десятинами удобной и неудобной * 
дарственной земли. По сведеш ямъ губерн. статист, комитета за 
1891 г., здесь считалось 94 двора, 257 душъ муж. пола, 272— 
женскаго, итого 529 душъ обоего пола всЬхъ вообще жителей; 
при деревне показана усадьба дворянина Мельникова. По списку 
населенныхъ местъ губернской земской управы 1894 года, въ д. 
Стефанидсвкщ Мельникова тожъ, показана земская школа, по-

*) 1То св^д. А. А. Зимнюкова — къ 1755 г. ивъ Курской и сосЬднихъ 
съ нею губершй.
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строенная помещицей А. И. Мельниковой) и открытая въ 1883 
году- Здесь, въ 1894 г. считалось: 91 дворъ и запасный м1рской 
хлебный магазинъ, кроме того усадьба помещика г. Мельникова 
и домъ длл сельской пгколы; крсстьянсгая строешя деревянныя и 
глинобитныя, крыты большею частью сотомой и около Vio части 
тесомъ; къ ptii'f, И юил'Ь 4 удобныхъ подъезда и въ деревне 19 
колодцевъ. Въ 1894 году въ СтефанидоикЬ считалось 337 душъ 
муж. пола, 341— женскаго, всего 678 душъ обоего пола крестьянъ 
православныхъ, составляющихъ одно общество. Кроме того здЬсь: 
дворянъ 4 души и мъщанъ 17 душъ обоего пола. Крестьяне, 
кромГ. хлебопашества занимаются: 1 'саножникъ, 1 портной, 1 ко- 
лесникъ, 1 плогникъ и 1 столяръ. НадЬлъ крестьяне получили 
малый, дарственный —2711/* дес. При деревне значатся земли, 
принадлежащей г. Мельникову 5802 десятины. Отъ деренни Сте- 
фанидовки считаютъ: до г. Саратова 268 верстъ, до г. Царицына 
129, до пристани на р. Волге с. Балыклей 64, до волостного пра
влешя (слобода Александровка) 4, с. Солодчи 3, деревни Трудов- 
ки 7, хутора Пугачева области Войска Донского 11 и до етанцш 
Липки Грязе Царицынской железной дороги (черезъ хуторъ Ну- 
гачевъ) 26 верстъ. По евьдетям ъ  Александровска1 о волостного 
правлешя 1894 г. деревня Стефанидовка, Me аминов ка тожъ, от- 
стоитъ отъ волостного правлеьпя въ 4 -\ъ  верстахъ и отъ уезд- 
наго города Царицына въ 129 верстахъ, при рЬкЬ ПловлЬ; на
личныхъ крестьянъ считалось: 317 душъ муж. пота, 320—жен
скаго, итого 637 душъ обоего иола малороссовъ, составляющихъ 
1 общество и наделенныхъ 271- 4 десятинами земли. Въ 1894 г. 
при деревне: земская школа 1, винная лавка 1 и водяная мель
ница 1.

Деревня Стефанидовка лежитъ подъ 49,°37' сев. шир. и 
13,°59' вост. долг, отъ Пулкова, по военно-тоногр. карте генер. 
штаба (см. карты стр. 14 и 17). Въ Сарат. Губ. Вед. 1899 года, 
Л* 26, помещены следующая сведеш я объ этомъ селе и in: деревня 
Стефанидовка съ давнихъ летъ поселена на правой стороне по 
теченш  реки И л о в л и ;  она носитъ также назваше Мелъниковка, 
но имени бывшаго своего владельца Мельникова. Крестьяне си- 
дятъ на весьма маломъ земельномъ наделе; жилыя постройки 
большею частью деревянныя, крыты соломой; всего насчитывается 
до 120 дворовъ. Крестьяне скотоводства большого не имеютъ, 
большимъ посевомъ не занимаются, а ботыпую часть времени 
года находятся въ заработкахъ у бывшаго своего помещика г. 
Мельникова, где они зарабатывают^ какъ на содержа шс своихъ 
семействъ, такъ и на уплату повинностей. Самъ помещикъ 0 . Н. 
Мельниковъ почти всегда проживаетъ въ Петербурге, имешемъ 
же управляетъ его сынъ, состояний предводителемъ дворянства 
Царицынскаго уезда, М. 0 . Мельниковъ, женою котораго, А. П. 
Мельниковой (ныне умершей) построена была въ 1882 году зем
ская школа; въ 1898 г. она перестроена, увеличепа, стены обло
жены кирпичемъ, покрыта железомъ и внутри школы нолъ и по-

I
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толокъ выкрашены, на с четь г. Мельникова. Школа застрахована 
въбООО рубляхъ. М. в .  Мельниковъ нодарилъ Стефанидовцамъ по
жарную трубу съ дв} ня бочками ва ходу. (См. карту стр. 14).

Стефанъ, Штефанъ, Водяной Буераку, тожъ, немецкая коло
т я  Камышинскаго уЬзда, Усть-Кулалинской волости, см. Водяной 
Буеракъ колошя.

Столбичи или Столбовки—горы на правомъ берегу Волги, 
Камышинскаго у La да, которыя идутъ внизъ отъ села Русской 
Щербаковки, Банновской волости, крутымъ камевнымъ устуиомъ, 
промытимъ весенними и дождевыми водами въ форм'Ь столбовъ и 
башевъ. Въ н’Ькоторыхъ м±стахъ столбы кажутся сложеннь'ми изъ 
громадныхъ каменпыхъ глыбъ, высота которыхъ доходитъ до 86 
сажевъ надъ уровнемъ р'Ьки. Особенно красивы берега съ есте- 
ствевными гигантскими столбами (числомъ 10), следующими другъ 
за другомъ безпрерывно около с. Щербаковки. Вероятно эти са- 
мыя горы называетъ Олеарш въ своемъ путешествш 1636 года 
„Стрелковыми"", онъ говорить, что „за мпловыми горами тянется 
другая чрезвычайно живописная гора: но крутообрывистымъ (>о- 
камъ ея торчали вверхъ острые камни, которые будто каменныя 
жилы, выдавались носл4 смытаго съ нихъ водою сыпучаго песка 

видомъ походили на стр'Ьлы синяго, краснаго, желтаго цв'Ьта, 
неремйшанныя зеленью кустарниковъ. См. слово Еамышинскш 
ушдъ).

Столбовыя дороги, такъ назывались болышя почтовыя доро
ги съ поверстными столбами. Во Саратовской губернш эти стол
бы были деревянные, крашенные. Гуртовщики и прасолы, гоняв- 
niie скотъ по болыпимъ дорогамъ, выражались— „мы шли по стол- 
бимъ“. Когда же крестьянинъ говорить, что „прошелъ этотъ 
столбъ11, или „черезъ 2, 3 с т о л б а то это относится къ иашнЬ, 
гд^ столбомъ называется рядъ десятинъ между двухъ межниковъ,

Столыпинъ Афанасш Алекс4евичъ, штабсъ-капитанъ, былъ 
избранъ въ 1840 году Саратовскимъ губернскимъ предводителемъ 
дворянства (при губернатор^ Д. Я. Власов!;). Въ 1843 году опъ 
былъ снова избранъ дворянствомъ на эту должность, но не ут- 
вержденъ и В ы с о ч а й ш е  новел'Ьно было произвести чрезвычайные 
выборы, на которыхъ 15 мая тою же 1843 года избранъ гвардш 
ротмистръ Петръ Ивановичъ Бекетовъ.

Страховъ хуторъ, Зайцевскаго усадьба тожъ, Царицынскаго 
уЬзда, Ерзовской волости, при р’Ечк'Ь Мечетк'Ь; см. Зайцевскаго 
усадьба.

Стрежень—такъ называется главный судовой путь (фарва- 
теръ) на р!;кгЬ Волг!;; коренное глубокое русло р^ки, удобное для 
прохода судовъ-

Стругъ— назваше судовъ, не употребляемое теперь на Волг4- 
Это плоскодоппыя барки, заостренный съ обоихъ концовъ, возя- 
шдя и теперь грузы по Двинскому бассейну, на ОбитЬ, Н4ман'Ь и 
В илй. Въ X Y I I  irbid; струги ходили но Волг!;. Олеарш, въ сво
емъ путешествш по Волг!". 1636 г., называетъ ихъ ,,Strusen“ и
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говорить, что это были болыше плоскодонные суда, подымавшее 
отъ 300 до 500 ластовъ грузу (ластъ имеетъ 12 бочекъ или 120 
пудовъ, следовательно стругъ подымалъ отъ 36 до 60000 пуд.); 
нагружались они большею частью снизу Волги—солью, икрой 
и крупною соленою рыбой; въ вод* сидели на 12 футовъ (около 
13Д сажени) и тащили за собой нисколько малыкъ судовъ, на ко
торые нередъ мелководьемъ neperpj жали обыкновенно тяжести съ 
съ ппруювъ. На нихъ бывали и пушки для охраны отъ разбой- 
никовъ; принадлежали Великому Князю, Патриарху, Московскимъ 
монастырямъ и кунцамъ. Подымавппеся изъ Астрахани въ Ниж- 
нш-Новгородъ струги имели отъ '20(1 до 400 рабочихъ; при ветре 
шли на парусахъ, но ко: да его не было, или при всгречномъ, съ 
нихъ зав >зили на особыхъ лоцкахъ якоря, одинъ за другимъ, за 

мили ипередъ, и за веревку (каиатъ) тянули съ судна чело- 
векъ 100 разомъ, подвигаясь такимъ образомъ противъ течешя. 
Такое нлаваше было очень медленно и въ день можно было про
плыть не более 2-хъ минь. Стру и, насады ('фугой тииъ старин- 
ныхъ большихъ судовъ) и друле суда ходили ио Волге карава
нами по нескольку штукъ и охранялись стрельцами, плывшими 
на переднемъ судне, такъ какъ на Волге было тогда много раз- 
бойничьихъ шаекъ воровскихъ казаковъ.

СтрЪлица небольшая речка Камышинскаго уезда, беретъ на
чало въ .гЬсистыхъ иривовжскихъ 1орахъ у колоти Севосгьянов- 
ки (Ацтонъ тожъ), течетъ на северо-востокъ и впадаетъ въ р. 
Волгу при селе Ах мат Г,. Длина ея около 8 верстъ. (Военно-топо- 
графическая карта генер. штаба, изд. 1892 года).

Стрельная балка Царицынскаго уезда, Песковатской волости, 
близъ деревни Ощт> гьной■ Эта небольшая балка впадаетъ въ Вол
гу; см. Стрпльная— выселокъ.

Стрельная, С щ т лт ы й выселокъ, Лпповка тожъ, деревня Ца
рицынскаго уезда, 2 стана, Песковатской волости, вынЬ село, пъ 
75 верстахъ отъ г. Царицына, въ 22— 25 отъ волостного пра- 
в л ет я  и въ 3-хъ верстахъ отъ деревни Широкой, изъ которой 
она выселена въ 1870-хь годахъ (см. Широкое, дер. Песковатской 
волости). Въ списке населен, местъ Центральн. статист, комитета, 
изд. 1802 г., она не значится. Стрельная расположена верстахъ 
въ 30 къ северу отъ посада Дубовки, на высокихъ приволжскихъ 
горахъ, называемыхъ Разине >;ими. Назваше свое оно получило 
отъ Стрплъной балки, вблизи которой н(ходится: самая же 
балка называется (отъ словъ „с,щ т \а“, „стрелять") но следую
щему обстоятельству, которое жители отноентъ, по преданно, 
ко временамъ Стеньки Разина: крутыя и высомя горы, отъ вер
шины которыхъ деревня находится въ 50 саженяхъ, только съ 
береговой стороны Волги имеютъ видъ утесовъ, верхъ же ихъ 
образует*, изъ себя довольно обширную площадку, на которой въ 
нескахъ, годами выдуваемыхъ вЬтромъ, жители находятъ желез
ные наконечники стрйлъ, перержапленные до негодности ружейные 
стволы, об шмки сабель и разныя старинныя монеты. Съ южной
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стороны горы, отлого спускаясь по направленш къ пересекающей 
ихъ бальЬ, образуютъ внизу насыпь, похожую несколько на искус
ственную. По народному поверш, въ этой насыпи зарыто Стенькой 
Разинымъ судно съ дгЬдныни деньгами и заклято на несколько 
стод'Ьтш, такъ что только по истеченш этого срока кладъ дастся 
въ руки. Съ вершины горъ, очень высокихъ, простымъ глазомъ 
можно видеть за 30—40 верстъ, идущее съ верху по теченно, 
судно и потому, весьма вероятно, избиралась Волжскими разбой
никами (по преданш Стенькой Разинымъ) какъ удобный пунктъ 
д л я  грабежа судовъ (Разбои и клады низового П о в о л ж ь я , рукопись 
А. Н. Минхъ, хранящаяся въ Имнерат. русск. геогр. обществе). 
Олеарш, въ своемъ путешествш 1636 г., уноминаетъ, что „черезъ 
16 верстъ далее речки Боллюкгей, они миновали весьма высокую 
песчаную гору— „Strehlne" (Стрлмчыя горы но „книге Большой 
Чертежъ“) и въ конце ея остановились ночевать въ СО верстахъ 
по сю сторону Царицына11. Изъ этого видно, что Ратн<кгя горы 
назывались раньше Стргъльными и что последнее относится къ 
глубокой старине. Насколько высоки и круты эти каменистыя 
горы, изр^занньтя крутыми балками, можно видеть изъ тото, что 
крестьяне СтрЬльной, живя при Волге, не пользуются р’Ьчной 
водой, а берутъ ее изъ колодцевъ. Деревня построена въ одну 
улицу, имеющую одинаковое направлеше съ Волгой. Въ конце 
села, съ сЬверной стороны, находится небольшая деревянная 
Рождества Богородицы, однопрестольная церковь, отстроенная въ 
1884 году (она построена въ 1880 г., а освящена 17 Декабря 
1884 г.): она была куплена старою въ селе Водяномъ, той же 
волости, за 1000 рублей, крестьянами дер. Широкой, СтрЬльной 
и Родниковаго хутора и не имЬетъ особаго священника *), а 
приписана къ приходу с. Водяного, отъ котораго отстоитъ вер
стахъ въ 7, такъ что богослужешя въ ней бывают ь ве более 10 
разъ въ годъ; обошлась она съ вы<*тройкою до 5000 рублей, при 
чемъ 3 года тянулось судебное дело между двумя селениями и 
хуторомъ Родниковымъ, который желалъ поставить эту церковь 
у себя. (Саратовсмя Губ, Ведом., 1891 г.. А? 6). Ио сведешямъ 
губерн. земск. управы считалось въ 1882 г. въ Отупльной—41 
домохоз., 132 д. муж. п., 126 женск., всего 258 душъ об. пола; 
въ 1890 году было 70 ломовъ и до 150 наличныхъ душъ мужск. 
пола, пользующихся общимъ наделомъ съ дер. Широкой (см. 
Широкое, Песковатской волости). По сведешямъ губерн. статист, 
комитета за 1891 г. въ Стрельной показано 63 двора, 205 душъ 
мужск. п., 209 женск., всего 414 душъ об. пола всехъ вообще 
жителей.

Но списку населенныхъ местъ губернской земской управы 
1894 г., село Литовка, Стцпълъная тожъ, состояло въ 1894 г. изъ 
82 дворовъ, въ числе ихъ сельское управлеше и 2 церковно слу- 
жительскихъ дома; крестьяшдая строяшя деревянныя, крыты тесомъ.

*) Нъ 1895 г, хдЪсь уже свой причтъ: священвикъ и псаломщикъ.
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1 изба—каменная, крыта тоже тесомъ. Церковь Рождества Бого
родицы—деревянная, крыта жел'Ьзомъ. Бъ конц'Ь села, по балк'Ь, 
протекаетъ р^чка Стрпльная, впадающая въ Волгу. Водою для 
питья крестьяне п о л ь з у ю т с я  и з ъ  колодцевъ, каковые имеются 
почти у ^саждаго домохозяина; съ'Ьздъ къ piiK'b, по которому 
спускаются только въ зимнее время, затруднителенъ. Въ 1894 г. 
считалось зд’Ьсь крестьянъ 210 д. муж. п., 225 женск., итого 435 
душъ об. пола (швше государствен ных/ь, православныхъ, надклее
ны хъ 2341 десят. земли. Крестьяне занимаются хл'Ьбонашествомъ, 
зимою— рыбной ловлей, исключительно гг,ля нрокормлешя семействъ. 
До с. Песковатки считаютъ— 22 версты, выселка Родники— 2 вер
сты, с. Нролейки (Балыклейской волости)—8, дер. Оленье— 15, 
посада Дубовки—29, г. Царицына— 72 и г. Саратова 278 верстъ; 
въ 2-хъ верстахъ отъ села нролегаетъ почтовая дорога изъ гор. 
Царицына въ г. Камышинъ. а въ 7 верстахъ—скотопрогонная изъ 
Царицыаа въ Саратовъ. По св'Ьд’Ьшямъ Песковатскаго волостного 
правлешя 1894 г. выселокъ Стрплъный, при р’Ьчк’Ь Стрпльной, 
расположенъ въ 27 верстахъ отъ волостного правлешя и въ 87 
верстахъ отъ уезднаго города Царицына; имЬлъ ревизекихъ душъ 
10 ревизш 99 мужск. нола и 103 женск., наличныхъ же въ 
1894 г.— 210 д. муж. п., 216 женск., всего 426 душъ об. пола кре
стьянъ, над’Ьленныхъ сообща съ выселкомъ Родниковскимъ (Род
ники) и деревней Б1ирокой— 3621 десят. удобной и 3139 десят. 
неудобной, всего 6760 десят. земли. Въ селенш: 1 мелочная 
лавка и 3 в'Ьтряныхъ мельницы.

По св'Ьд'Ьшямъ С. А. Щеглова, при дер. Стрплъной, между 
балокъ Гужевой и Стрплъной, находили м'Ьдныя монеты 1722 г., 
въ разстоянш 1 версты на сЬверо-востокъ отъ селешя. Тамъ же 
находили стволы ружей, чугунные ядра и пули величиною въ 
куриное и голубивое яйца. Между тЬми же балками Гужевой и 
Стр'Ьльной на сЬверо-востокъ, зам'Ьтны сл'Ьды вала и землянокъ, 
окружностью съ версту; внлъ тянулся сажень на 50 въ длину и 
шгЬлъ 1V-2 сажени ширины. Говорятъ, что зд'Ьсь во время Пуга
чева (въ 1774 году) было сражеше и потому местность эта носитъ 
назваше— Пугачевой. Въ музеЬ Сарат. ученой архивн. комиссш 
хранится бронзовый наконечникъ стрЬлы, найденный близъ 
Стрплшой

По сообщешю А. А. Зимнюкова, 1898 г., село Стргълъное 
расположено около Липовой балки и имеетъ 1 деревянную цер
ковь, 1 общественный запасный хл'Ьбный магазинъ, 2 мелочныя 
и 2 винныхъ лавки, но ни одной школы.

СтрЬльныя горы— но кни1"Ь „Большого Чертежа“ и путеше- 
C TB iio Олеар1я 1636 года, лежать у Волги, на правомъ берегу, 
при нынЬшнемъ селенш Стргъльномъ Царицынскаго уЬзда, Песко- 
ватской волости, и называются теперь Разинскими горами. (См. 
Струьльная, выселокъ).

Студенка, Студеновскш поселокъ тожъ, деревня Царицын
скаго уЬзда, 2 ста на, Отрадинской волости. Въ 9 верстахъ отъ
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г. Царицына и 4-хъ отъ ближайшей етанцш железной дороги 
расположены 5 иоселковъ, поселившихся здесь въ 1880-хъ годахъ, 
бывшихъ нижнихъ чиновъ солдатъ: дерев. Студент, заселенная 
въ 1875 г. и состоявшая въ 1882 г. изъ 10 домохозяевъ, 16 д. 
муж. п., 16 женск., всего 32 д. обоего пола, при 30 десятинахъ 
земли; поселокъ Николаевна, поселенный въ 1877 г., считавши 
въ 1882 г. 31 домохоз., 61 д. муж. п., 68 женск., всего 129 д. 
обоего пола, при 803 десятинахъ земли; поселокъ Синенъкш, по
селенный въ 1877 г. и считавши въ 1882 г- 8 домохоз., 25 д. 
муз^. п., 15 женскаго, всего 40 д. обоего пола, при 259 десятин, 
земли; поселокъ Семеновскт, поселенный въ 1881 г. и считавши 
въ 1882 г. 1 домохоз., 5 д. муж. п., 2 женск., всего 7 д. обоего 
пола, при 30 десятип. земли и поселокъ Яблотвскт  (см. слово 
Студеновско-Яоюновская деревня), поселенный въ 1874 г., счи
тавш и въ 1882 г. 10 домохоз,, 25 д. муж. п., 18 женск.. всего 
43 д. обоего пола, при 76 десятинахъ земли. Вс1> эти 5 носел- 
ковъ составляютъ одну общину и земля отведена имъ въ одномъ 
участке, всего въ количестве 1371 десятины удобной и неудоб
ной, изъ которой 7г— красный суглинокъ, 74 часть— солонца и 
74 часть— песчаной. Переделы земли бываютъ черезъ 6 летъ: 
бол'Ье коротше сроки невозможны, вследствие изобшпя сусликовъ, 
гакъ какъ много работы при окапыванш канавъ отъ нихъ, ежели 
же при частомъ переделе достанется новый пай— неокопанный, 
то приходится снова копать, а черезъ это MHorie и совсемъ не 
станутъ пахать и сеять. (Сведешя губернской земской управы 
1884 года).

Студенка хуторъ Царицынскаго уезда, Ромавовской волости, 
расположенъ на левомъ берегу речки Бал -лелей, при впаденшвъ 
нее речки Студент  (отъ которой получилъ назваше), въ 3-хъ 
верстахъ къ юго-востоку отъ с- Романовки, въ 8 къ западу отъ 
с. Караваинки и около 150 верстъ отъ г. Царицына. Хуторъ 
выселенъ изъ с. Караиаинки на надельную землю, находящуюся 
въ общемъ пользован in села Караваинки и его хуторовъ: Варь-
кина, Студенки и Щепкина. Въ списке населенныхъ местъ 
центральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 г., хутора
Студенки не значится, но си'ЬдДцямъ губернскаго статистическаго 
комитета здесь, въ 1890 г., считалось 49 дворовъ, 57 д. муж. 
п., 64 женск., итого 121 д обоего пола всЬхъ вообще жителей. 
По списку населенныхъ местъ губернской земской управы 1894 
г., хуторъ Студенка расположенъ по речке Балыклеике, пло- 
тинъ нетъ, имеется 5 колодцевъ. Въ 1894 г. здесь считалось: 
51 дворъ, строешя деревянныя, крыты большею частью соло
мой; жителей 180 д. муж. п., 195 женск., всего 375 д. об. пола 
русскихъ православныхъ крестьянъ, не составляющихъ отдель- 
наго общества, а входящихъ въ составъ Караваиаекаго. Кроме 
хлебопашества крестьяне занимаются садоводствомъ и огородни- 
чествомъ. До с. Романовки считаютъ— 3 версты, хутора Варьки- 
на —5, села Караваинки— 8, пристани на Волге с. Быково (за Вол-
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гой, Астраханской губершй)—16, станцш железной дороги гор. 
Камышивъ—45, уЬзднаго гор. Царицына— 147 и г. Саратова— 
216 верстъ. По свгЬд,Ьшямъ Романовскаго волостного правлешя 
1894 г. хуторъ Студент, составлявший одно сельское общество 
съ селомъ Караваинкой, расноложенъ при р'Ьчкахъ Студент, и 
Валыклейк'Ь; имълъ въ 1894 г. наличныхъ 158 д. муж. п., 160
женскаго, всего 318 д. обоего пола р}сскихъ крестьянъ, над'Ь- 
ленныхъ сообща c/ь с. Караваинкой, хуторами Варькинымъ и 
Щепкинымъ— 9200 десят. удобной, 8375V2 десятин, неудобной, 
всего на 4 селешя— 17,545V2 десятин, земли. Школы на ху- 
Tojri н'Ьтъ.

Студенка*) деревня Камышинскаго уЬзда, 2 стана, Ахмат- 
ской волости, расположена подъ 50°.59' сЬв. шир. и 51°,34' вост. 
долг, отъ Пулкова, на р’Ьчк'Ь Стуоенкп (оврагъ „Яковъ“— но во
енно-топографической карт!, генеральнаго штаба, изд. 1892 г.), 
впадающей въ Волгу, въ 70 верстахъ отъ гор. Саратова, въ 110 
отъ г. Камышина, въ 12 верстахъ къ югу отъ волостного села 
Ахмата и верстахъ въ 4-хъ къ запад) отъ р. Волги. Крестьяне 
великороссы, бывппе крЬпостные графини Опсуфьевой, отъ ко
торой получили дарственный над'Ьлъ; поселились они зд’Ьсь въ 
конц’£ X VII стол'Ь’пя, „л'Ьтъ около 100 до Пугачева"-—какъ го- 
ворятъ старики, пришли «ни изъ разныхъ М'Ьстъ и были сперва 
дворовыми, потомъ, вм-ЬстЬ съ селомъ Ахматомъ, пожалованы 
Обольянинову и зат'Ьмъ перешли къ Олсуфьевымъ. Въ ситжЬ 
населенныхъ м'Ьстъ центральнаго статистич. комитета, изд. 1862 
г., владельческая деревня Студенка показана при р'Ьчк'Ь Сту- 
денкгъ. въ 116 верстахъ отъ уЬзднаго города Камышина, и им'Ьла 
въ 1860 году— L33 двора, 420 д. муж. и., 5и1 женскаго, всего
921 д. обоего пола. По св'Ьд'Ьшямъ губернской земской управы 
въ 1886 г. зд'Ьсь было 150 домохоз., 410 д. муж. п., 432 женск., 
всего 842 д. обоего пола, но въ томъ же 1886 г. переселилось 
отсюда 174 ревизскихъ души, или 404 наличныхъ душъ въ Но- 
во)зенскш уЬздъ, Самарской губернш, на казенный участокъ, въ 
70 верстахъ отъ деревни Студенокъ, близъ деревни Краснаго 
К\ га (на р. Еруслан4), гд:Ь, по ихъ яросьб'Ь, отведено имъ пра- 
вительствомъ, съ правомъ переселений но 8 десятинъ на душу 
въ аренду на 12 л’Ьтъ, всего удобной 1 2471/б десятина, неудоб
ной 3703А десятин., всего 1618 десятинъ. ЗагЬмъ осталось въ 
Студенк'Ь всего 105 д. муж. п.. 155 женскаго, итого 260 д. об. 
пола крестьянъ, 76 жилыхъ избъ, изъ которыхъ 1 каменная, 
остальпыя деревянныя, 38 избъ крытыхъ тесомъ, остальныя со
ломою; у оставшихся крестьянъ въ 1887 г. было: 11 плуговъ, 39 
сохъ, 109 лошацей, 67 коровъ, 32 гулеиыхъ, 51 телятъ, 163 ов
цы, 4 свиньи, 4 козы. Промышленныхъ заведенш въ деревн’Ь— 9, 
питейное I , лавокъ— 2; постороння.'о населенш— 1 семья въ 7

*) <’елешй Студенокъ въ Саратовской губершй много: въ Саратовск. 
уЬнд'!:—2 Студстсн,  въ Аткарскомъ 1, въ Балашовскомъ—4, въ Вольскомъ —
1, въ Камышиискомъ— 1. въ Петровскомъ—1, въ Царицынскомъ —2.
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душъ обоего пола. По дарственному договору общество получило 
въ над/1'.лъ 417 десятинъ удобной (въ томъ числе 290 десятинъ 
пашни) и 29 десят. неудобной, всего 446 десят. земли. НадЬлъ 
въ одномъ участке при деревне, длиною около 4 верстъ и ши
риною отъ 300 до 600 саженъ; почва хрящеватая, подпочва— 
глина и камень. До воли крестьяне были на оброке; по выход;!:, 
изъ крепостной зависимости, землю разверстали по ревизскимъ 
душамъ, делая качественные переделы черезъ каждые 2 года. 
Вся пашня составляетъ одно ноле. Л'Ъса у нихъ 117 десятинъ, 
руоятъ его черезъ 3 —5 Л'Ьтъ, охраняя полесовщиками. Сады— 
на надельной земле, въ нихъ преимущественно яблони: анисъ,
б'Ьль и зерновка. Запасный общественный хлебный магазинъ 
одинъ. До 2/з посевной площади занимаютъ яровая пшеница, 
остальную— рожъ, овесъ и ячмень. До 1886 г. снимали общест
вомъ у бывшей владелицы графини Олсуфьевой 1326 казенныхъ 
десятинъ пашни (по 6 руб. 75 коп. въ годъ за десятину) и 400 
десятипъ покосу (по 5 руб. 75 кон. за десятину). Отдельно домо
хозяева снимаютъ пашню за Волгой но 5— 8 рублей за сороко- 
b j  ю десятину. Дарственную землю некоторые домохозяева сдаютъ 
чо 5—7 рублей за казенную десятину. Изстари крестьяне дерев. 
Студенки нанимаются въ плотники по Самарской губернш, уходя 
верстъ за lu u — 20U; хозяевъ 5 промытляютъ но Волг'1; на су- 
дахъ, сдавая свои барки купцамъ подъ нагрузки хлеба, делая 
путины въ Астрахань и въ Нижнш Новгородъ. Школы въ де
ревне н'(;тъ, учатся здесь у м'Ьстныхъ грамотеевъ. Прежде былъ 
особый учитель, но около 1870 года онъ сосланъ былъ въ Си
бирь за подд'Ьлку фалыпивыхъ кредитныхъ билетовъ. (Сборникъ 
губернскаго земства 1891 г., т. XI). По ск'У'.д'Упиямъ Ахматскаго 
волостного правлешя 1894 г., деревня Студенка расположена по 
оооимъ берегамъ р^чки Студенки, отъ которой получила, свое 
назваше, впадающей въ Волгу. Въ 1894 году здесь считалось 
67 дворовъ и кроме того усадьба графини Олсуфьевой съ домомъ, 
крытымъ железомъ и деревянными постройками, крытыми дере
вомъ; крестьянск1я строешя деревянный, крыты большею частью 
тесомъ, около Vз соломой и 1 изба—железомъ. Жителей въ де
ревне въ 1894 г. считалось наличныхъ 102 д. муж. п., 124 жен
скаго, всего 226 душъ обоего пола крестьянъ собственниковъ, 
составляющихъ одно общество, русскихъ православнаго испове- 
дашя, но изъ нихъ около 25 семействъ уклонилось въ расколъ по 
разнымъ сектамъ, исповедуя ихъ тайно. Въ СтуденкЬ кромё того 5 се
мействъ мещанъ. Отъ деревни Студенки считается: до волостного 
села Ахмата (пристань на Волге)— 12 верстъ, дерев. Ушахиеой 
(Золотовской волости)— 4, дер. Ревиной (Золотовской волости)—6, 
селешя Севостьяновки (Сосновской волости)— 7, дер. Обольяни- 
новки (Ахматской волости)— 5, колоши Карамыша (Сосновск. во
лости)— 15, почтово-телеграфной станщи въ с. Золотомъ— 18, гор. 
Камышина— 125 и гор. Саратова—80 верстъ. При деревне Сту
д е н те  находятся земли: общественный надЬлъ—446 десятинъ и
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бывшей ихъ помещицы графини Олсуфьевой—4219 десятинъ. 
(См. карты— стр. 44, и 328).

Студеновка, Яблоновскш носелокъ тожъ, деревня Царицын
скаго уёзда, Отрадинской полости: см. Студеновско-Яблоновская
деревня.

Студеновская Шишка— гора Камышинскаго уезда, къ югу у 
деревни Студенки, Ахматской волости, въ нриволжскомъ л'Ьсномъ 
кряже. въ 4-хъ верстахъ къ западу отъ ]>’£ки Волги. (Военно- 
топографич. карта генеральнаго штаба, изд. 1892 г.)

Студеновско-Яблоновска ,, Студеновка, Соновка тожъ, деревня 
Царицынскаго уезда, Отрадинской волости; но св'Ьд’Ьнгямъ волост
ного правлешя 1894 г. деревня эта, или такъ называемый посе- 
локъ, образовался въ 1873 г. изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ 
(поступнвшихъ на службу до всесословной воинской повинности и 
до 10-й ревизш), поселенныхъ большею частью изъ села Новой 
Студеновки, Сердобскаго уезда; земля отведена имъ въ надеть 
изъ казеннаго участка „Яблоновскойи оброчной с т а т ь и ,  почему по
лучилось двоякое названie поселка Студеновка-Яблоновская. По 
сн'Ьд'Ьшямъ губернской земской упрары, по переписи за 1882 г. 
Зд’Ьсь было 10 домохоз., 25 душъ муж. пола, 18— женскаго, всего 
43 души обоего пола, при 76 десятинахъ земли. По сн’Ьд’Ьшямъ 
Отрадинсъаго волостного правлешя въ 1894 г. Студеновка, Ябло- 
повскгй иоселокъ тожъ, на p’lnidi Цариц-/;, по об'Ьимъ ея сторо- 
ьамъ, находится въ одной версте отъ дер. Разпляевки (Поля- 
ковка тожъ), въ 3-хъ— отъ станцш Крутой Волго-Донской желез
ной дороги, въ 8— отъ г. Царицына, въ 12—отъ хутора Камен- 
наго Буерака, въ 13— отъ с. Отрады и въ 372 верстахъ отъ г. 
Саратова. Поселокъ устроенъ въ 1873 году, им-Ьетъ въ 1894 г.: 
48 дворовъ, строешя деревянныя, 2/з крыты тесомъ и 1 /з— соло
мою; жителей 120 душъ муж. ноля, 132—женскаго, итого 252 д. 
обоего пола великороссовъ, православныхъ, составляюшихъ одно 
сельское общество; занимаются хлебопашествомъ, огородничествомъ, 
скотоводствомъ, торговлей молокомъ и масломъ, которыя сбываютъ 
но близости въ г. Царицын^. Над-У'.лъ отведепъ отъ казны въ 
1455 десятинъ; кроме того при селен in находится земля "осудар- 
ственныхъ имущест въ „Яблоновская“ оброчная статья въ 85 де
сятинъ. По сведешямъ священника О. Карамзина 1895 г. Сту
деновка приходомъ къ Никольской церкви села Червленоразнаго 
и имеетъ 44 двора, 111 душъ мужск. пола, 128— женскаго. По 
сведешямъ Царицынской уёздной полицш 1894 г. поселокъ Сту 
деновско-Яблоновскш, Соновка тожъ, расиоложенъ между речкой 
Царицей и Безъимяннымъ оврагомъ; им); ль наличпыхъ жителей 
174 души муж. пола, 162— женскаго, всего 336 душъ обоего по
ла въ 65 семьяхъ; дворовъ—47. Наделъ: усадебной— 12 десят., 
огородной— 3 дес. 800 саж., пашни— 250, выгона— 747 дес.-1514 
саж., итого удобной— 1012 дес. 2394 саж., неудобной— 443 дес. 
2230 саж., а всего 1456 дес. 2744 сажени. Въ поселке: 1 винная 
лавка и 2 ветряныя мельницы. Сведен»! эти отвосятся вообще
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до всей группы поселковъ на „Яблоновскомъ“ казееномъ участка, 
(См. Студент, Отрадинской волости).

Суводская, Александровская казачья станица при р. Волг'Ь. 
Царицынскаго уЬзда. (Списокъ населен. М'Ьстъ централ, статист, 
комитета, изд. 1862 г.). См. Александровская станица.

Суворина, Суворовка, Осиновка тожъ, дереьня Камышинскаго 
уЬзда, Банновской волости; см. Суворова.

Суворова, Суворина, Осиновка тожъ, деревня Камышинскаго 
уЬзда, Банновской волости, расположена подъ 50°,48' сЬв. ти р . и 
13^,21' вост. долг, отъ Пулкова, на ровной, широкой долин’Ь, меж
ду горами, по двумъ сторонамъ не глубокаго оврага, по коему 
иротекаетъ р'Ьчка Осиновка (впадающая верстахъ въ4-хъ къ юго- 
востоку, у деревни Трубиной, въ Волгу), черезъ которую устроенъ 
мостъ, соединяющей oof. половины деревни; въ селенш устроены 
4 колоды, постоянно наполненный водою. Бремя заселешя дерев
ни неизвестно; крестьяне бывппе уд^льнаго ведомства, велико
россы, большая часть которыхъ раскольники, остальные-право- 
сладные. Въ спискЬ населенныхъ м'Ьстъ централ, статист, коми
тета, и з д . 1862 года, уд'Ьльная деревня Суворова, Осиновка тожъ, 
ноказана при р'Ьчк'Ь Нижнеи Осучовтъ, въ 91 верст'Ь отъ уЬзднаго 
го]юда Камышина, и имела въ 1860 г.—G9 дворовъ, 406 душъ 
мужск. пола, 430 женскаго, всего 836 душъ обоего пола. По зем
ской переписи 1886 года въ д. Сувориной считалось наличныхъ: 
205 домохозяевъ, 536 душъ мужского пола, 601 женскаго, всего 
1037 душъ обоего пола крестьянъ, бывшихъ уд'Ьльныхъ, велико- 
россовъ, православныхъ и старообрядцевъ; кроме того 10 семей 
постоянно отсутствующихъ и 3 семьи въ 10 душъ обоего пола 
иосторонняго населешя; грамотныхъ считалось 48 мужчинъ. ВсЬхъ 
жилыхъ избъ было 203, изъ нихъ: каменныхъ— 12, деревянныхъ 
— 182, сырцевыхъ— 9. крытыхъ жел'Ьзомъ—1, тесомъ— 150, соло
мой— 52; цромышленныхъ заведенш— 9, кабакъ— 1, лавокъ—2. 
У крестьянъ им'Ьлось: плугъ— 1, сохъ— 214; лошадей рабочихъ и 
нерабочихъ— 288, коровъ и телятъ—410, овецъ— 781, свиней— 
97, козъ —24; пчельникъ— 1, съ 7 колодами пчелъ. Вс/Ьхъ плате
жей и повинностей годовыхъ, кром’Ь страховки зданш, приходи
лось въ 1885 году 3913 рублей. Надельная земля отведена уд'Ь- 
ломъ сообща съ деревней Трубиной 1659 десятинъ удобной (въ 
томъ числе пашни 1305 десятинъ) и неудобной 286Vs десятинъ, 
всего 1591V-2 десятина; кром'Ь того Суворинское общество ил4етъ 
— 1438/б десятины (въ томъ числе 653/б десятинъ пашни) собст
венной купленной земли. Наделъ расположенъ въ 3-хъ участкахъ: 
одинъ— пашня лежитъ кругомъ дер- Сувориной, простираясь вер
сты на 4 къ востоку (упираясь въ усадьбы дер. Трубиной), 1 
версту къ западу, на 1 версту къ с'Ьверу и V2 версты къ югу. 
Другой участокъ, въ которомъ находятся пашни и выгоны, ле
житъ версты на 4 отъ Сувориной, близъ дер. Трубиной: къ это
му участку отведенъ уд'Ьломъ прогонъ въ 30 саженъ ширины, 
идущш изгибомъ верстъ на 5. 3-й участокъ—луга,—лежитъ на л е 
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вой сторон^ Волги. Почва: черноземной хрящеватой до 500 дес., 
суглинистой до ЗиО десятинъ, пинистой до 250 десятинъ, со
лонцеватой—до 100 десятинъ, каменистой и песчанол—до 60 де
сятинъ; подпочва— каменистая, плитками синяго цвета. Наделъ 
платежи окуиаетъ. Пахотную землю делятъ но ревизскимъ ду
шамъ: на 404 души въ д. Сувориной и 98 въ дер. Трубипой; 
переверстка баваетъ черезъ каждые 3 года. Топятъ кизяками и 
соломой и только немного иокуиаютъ лесъ для топлива въ уде- 

е . Общественныхъ заиашек> теперь нетъ; общественный хлеб 
ный запасный магазинъ— 1, деревянный, крытый тесомъ. Сеютъ 
рожь, овесъ, ячмень, яровую пшеницу и горохъ. Хлебъ цродаютъ 
въ Ровномъ (за Волгою), Золотомъ и Банномъ. Крестьяне дере
вень Сувориной и Трубиной арендовали въ уделе: 1) участокъ 
въ дачё дер. Трубиной въ 42 дес. 600 саж., удобной и 42 дес. 
1800 саж. неудобной земли съ 1885 до 1891 года по 114 рублей 
въ годъ, и 2) лчастокъ въ дачЬ деревень Сувориной и Трубиной, 
бывшш подъ общественной запашкой, въ количестве 633/4 десят. 
удобной и 1 десят. неудобной, въ 3-хъ местахъ, срокомъ тоже 
съ 1885 до 1891 г.г. по 389 рублей въ годъ. Одни Суворинсюе 
крестьяне арендуютъ въ уделе же до 60 десятинъ за 330 руб
лей, въ 3-хъ поляхъ. Отдельные домохозяева снимаютъ пахотную 
землю за Волгой но 4V2—5 рублей за сороковую десятину, а 
такъ же у Золотовскихъ крестьянъ по 10— 15 рублей за казенную 
десятину. Община купила въ вечное владеше 2 участка земли 
въ уделе: первый—въ 11 дес. 1800 саж. съ мельницею, за 756 
рублей, въ 1877 году, и другой въ 13 дес. 600 саж. за 162 руб
ля въ 1883 г.; частные домохозяева (до 7 семей) выкупили у 
удела до 35 десят. земли. Въ дер. Сувориной местрыми и отхо
жими промыслами занимались въ 1887 году 65 мужчинъ, изъ 
нихъ: 12 илотниковъ, 13 мельниковъ, 3 торговца, 1 саножникъ, 
1 столяръ, 1 водоливъ, 2 нортныхъ, 3 валяльщика, 1 овчинникъ, 
3 кузнеца, 1 рыболовъ, остальные— работники, пастухи и ирочее. 
Доходъ отъ сдачи мельницы 17 руб- По свед. губерн. статис. ком. 
за 1891 годъ въ дер. Сувориной считалось 228 дворовъ, 596 душъ 
мужского пола. 632 женскаго, итого 1228 душъ обоего пола всехъ 
вообще жителей. По сведешямъ Банновекаго волостного правле
шя 1894 года въ дер. Суворовой, Суворина, Осиновка тожъ, соо
ружена въ 1894 г. деревянная церковь— школа, крытая железомъ. 
Здесь въ 1894 г. считалось: 239 дворовъ, въ числе ихъ ооществен- 
ныя строешя— церковь - школа, запасный хлебный магазинъ и 
пожарный сарий. Крестьяпсшя строешя деревянныя и на полови
ну каменныя; избы крыты большею частью деревомъ, Vio часть 
избь и большая часть надворныхъ построекъ крыты соломою. 
Жителей 586 душъ мужского пола, 632 женскаго, всего 1218 
душъ обоего иола, бывше удельныхъ русских ь крестьянъ, состав
ляющихъ одно Суворовское общество. Крестьяне правосланые и 
601 душа обоего пола раскольники поморской секты: занимаются 
хлебонашествомъ и садоводствомъ. Наделъ отведенный удель-
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нымъ ведомствомъ,— 1572 десятины; частновладельчески\ъ зе
мель при деревне: собственная Суворовскаго и Трубинскаго об- 
ществъ— 68 десятинъ, наследниковъ Филиновыхъ— 9 десятинъ, 
Кусморцева— 8 десятинъ, Воротиловыхъ— 3 десятины и Костери- 
на— 7 десятинъ, итого 96 десятинъ частнаго влад'Ьшя. Кроме 
того при дер. Суворовой находятся земля и лесъ, принадлежа
щее уделу До волостного села Банного считаютъ 13— 14 верстъ, 
деревни Трубино— 4, с. Мелового— 5, д. Потаповой (Золотовской 
вол.)—4, колонш Лесной Карамышъ— 12, кол. Севостьяновки — 
15, колонш Россоши—12, пароходной пристани на реке Волге 
Нижней Банновки— 12, города Камышине — 94 и г. Саратова— 
100 верстъ. Въ 12 верстахъ отъ Суворовой пролегаетъ почтовый 
трактъ Саратовско-АстраханскШ— (см. карту—стр. 62).

По сообщешю священника села Мелового Д. Назарова, 1895 
года, деревня С'увогюво принадлежитъ приходомъ къ Никольской 
церкви с. Мелового, и въ ней по церковнымъ документами, счи
талось 596 д. муж. п., 625 женск., всего 1221 д. об. пола жителей, 
изъ которыхъ раскольниковъ поморской секты оффищально счи
тается 356 д. муж. п., 361 женск,, всего 717 д. обоего пола. Въ 
губернскихъ ведомостяхъ (1894 (года $  32, 1895 г. № 21, 1896
г. № 60, 1897 г. Л» 19 и 79) мы читаемъ, что деревня Суворове 
имея более 1000 душъ—об. пола, не имела ни школы ни церк
ви и въ 1865 г. еще частно учительствовали одни старообряд- 
чесме начетчики, црюбревппе потому громадное вл1яш е на на- 
родь, такъ какъ у нихъ обучались и дети православныхъ роди
телей. Всехъ ревизскихъ д \ш ъ по 10 ревизш (1857 г.) счита
лось здесь 4.04 мужск. пола, изъ нихъ православныхъ всего 193 
ревизскихъ души; въ 1896 г. здесь было 240 дворовъ и 1269 
душъ обоего пола наличныхъ жителей, изъ которыхъ половина 
населешя раскольники—федосеевцы. Въ деревне много старооб- 
рядческихъ начетчиковъ, изъ которыхъ каждому очень желатель
но быть главаремъ начетчиковъ, коихъ называютъ „отцами", 
почему, въ начале 1890-хъ годовъ, между ними произошелъ раз- 
доръ и разделеше на 2 секты. Въ 1896 г., благодаря старашямъ 
священника с. Мелового Д. Назарова, въ дер. Суворовой построе
ны дома: для церкви-школы и дьякона-учителя, получающаго 
отъ земства жалованья 300 рублей; съ ноября 1896 г. началось 
учете въ школе; иконостаса и церковной утвари еще не было и 
они устроены въ 1897 году, а 27 сентября, прото1ереемъ Камы
шинской церкви, местнымъ благочиннымъ и несколькими сосед
ними священниками произведено освящеше церкви въ школе, во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Суринъ хуторъ Камышинскаго уезда, Лопуховской волости, 
въ олижнемъ Крутомъ Буераке, въ 15 верстахъ отъ волостного 
правлешя, по свёд. губернск, стастис. комитета за 1891 г. имелъ 
о дворовъ, жители показаны по селу Лопуховке, такъ какъ на 
хуторе они живутъ только лЬтнее время.
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Сурминъ островъ на Волг*, лежитъ у л*ваго берега (въ лу
говой сторон*) близъ села Краснаго Яра (Самарской губ.) и от- 
д*ленъ отъ него рукавомъ Волги—Сурминка. Островъ распило- 
женъ между деревней Нижней Банновкой и слободою Данилов- 
кой, против1!, села Лапоть Камышинскаго у*зда. Длина его около 
10 верстъ; на немъ луга, л*съ и озерки. На Сурминскомъ остро
ва находятся покосы, принадлежащее крестьянамъ Тарасовской 
волости и слобод* Даниловк* (см. это слово), Камышинскаго уЬз
да. (Военно топографическая карта генеральнаго штаба, издан. 
1892 года). Карта стр. 62.

Сусликъ, суслики, рябчики или овражки (Spermopbilus, Ziesel, 
Zizel по Симашко, Spermophillus citillus но Брему) принадлежать 
къ отд*л} Грызуновъ и семейству Сурковыхъ (Arctomis, Zieselartige, 
Marmottes). Въ Саратовской губернш страдаю * отъ нихъ бол*е 
всего Камышинскш и Царицынскш у*зды Въ разныхъ мЬстно- 
стяхъ Poccin сусликъ изв*стенъ въ народ* чаще всего подъ име
немъ овражка (Spermopbilus musicus et sperm, qottatus). Симашко 
(зоолопя) и Бремъ (жизнь животныхъ) говорятъ, что суслики 
им*ютъ зрачки продолговатые, туловище длинное, на короткихъ 
ногахъ; б*гаютъ быстро и удаляются отъ норъ на значительное 
разстояше, но изъ осторожности часто оглядываются, становясь 
на задшя ланки; живутъ стадами, а норы каждое нед*лимое 
роетъ отд*льно. Сусликъ кормится мягкою сочною травою, иногда 
хл*бными зернами. Плодятся они быстро, сам.са, подобно вс*мъ 
грызунамъ, весьма плодовита: поел* 20 или 30 дневной беремен
ности, въ анр*л* и ма*, она родитъ въ своемъ гн*зд* ио 6, 
8— 12 сл*пыхъ д*тенышей (Симашко *), которые растутъ очень 
быстро и въ м*сяцъ достигаютъ уже половины роста своей ма
тери, къ концу же л*та ихъ почти нельзя отличить отъ взро- 
слыхъ; осенью—они вполн* взрослые, а на сл*дующую весну сами 
д*лаются родителями. Все семейство живетъ въ гн*зд* матери 
вплоть до осени, а зат*мъ каждый д*тенышъ вырываетъ себ* 
отд*льную нору, собираетъ зи м те запасы и начинаетъ самостоя
тельную жизнь. Не им*й они враговъ, размвожеше ихъ достигло 
бы громадныхъ разм*ровъ, но горностаи, ласки, хорьки, каменныя 
куницы, кошки, соколы, вороны, цапли и друпе истребители гры
зуновъ безъ устали пресл*д7ютъ су ели к* въ. Въ н*которыхъ м*- 
стностяхъ суслики размножаются въ огромномъ количеств* и 
опустошаютъ ц*лыя области, по*дая хл*бные всходы. Норы ихъ 
покриваютъ огромныя пространства на юг* Россш отъ Бессарабш 
до Волги, между 46 и 5372° с*верной широты (Симашко). Всл*д- 
CTBie непом*рнаго уничтожешя челов*комъ мелкихъ хищныхъ 
животныхъ и птицъ, суслики до того размножились въ губершяхъ: 
Харьковской, Екатеринославской и Херсонской, появляясь даже 
въ Курской и Орловской, что по*даютъ вс* всходы на протяжеши 
многихъ десятинъ; опустошивъ одну мЬстность и чувствуя недо-

*) Есть с в 'Ь д ,ё н 1 я ,  что въ одно лЬто ойа мечетъ дЬтей до о равъ (см. 
Саратовсюй Листокъ, 1896 г., Л° 43).
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статокъ въ нище, one стадами переходятъ въ друпя Mi.ста, пере
плывая даже реки. Въ Западной Европе, уже давно знаютъ 
сусликовъ; кругъ распространена ихъ повидимому обширнее 
всехъ другихъ родственныхъ видовъ: они встречаются во всей 
южной и умеренной Poccin, въ Галицш, Силезш, Венгрш, IIlTnpin, 
Морав.и, Богемш, Коринтш, Крайне и въ средней Сибири. Н е 
мецкое назваше этого животнаго— Ziesel, какъ говорить Бремъ, 
произошло отъ русскаго—суслит, изъ котораго поляки сделали— 

г „сусель“, а чехи—„ сгиельи ■ Древше называли это животное— 
„Понтшскою мышью“ или „симаръ“ Везде, где только живетъ 
сусликъ, онь встречается въ значительном'!. количестве и причи- 
няетъ иногда большой вредъ земледелш. Обыкновенную пищу 
суслика составляюсь нежныя растешя и коренья: клеверъ, хлеб- 
ныя растешя, стручковые плоды и всевозможные ягоды; осенью 
онъ собираетъ довольно значительные запасы поименовалиыхъ 
веществъ, перенося ихъ, подобно хомяку, въ защечныхъ м’Ьшкахъ. 
Сусликъ опасенъ для мышей и мелкихъ птицъ, гнездящихся на 
земле: онъ не только разоряешь ихъ гнезда, но нанадаетъ даже 
на взрослыхъ, убива?тъ ихъ несколькими ударами зубовъ, вые- 
даетъ сперва мозгъ, а потомъ съедаетъ все до самой шкурки. 
Воды употребляетъ онъ мало и обыкновенно только после нищи. 
Вредъ наносимый сусликами делается значительнымъ только въ 
случае чрезвычайнаго ихь размножешя. Холодныя и мокрыя зимы 
губятъ много сусликовъ, причемъ умерщвляетъ ихъ вода, проби
рающаяся вместе съ холодомъ въ ихъ норы. Пойманное живот
ное легко приручается въ теченш одного дня, молодые же въ 
несколько часовъ; только старыя самки иногда прояпляютъ злыя 
привычки и кусаются довольно чувствительно. (Зоолопя Симашко; 
жизнь животныхъ Врема и Русская фауна, т. 2, стр. 611).

Различаютъ до 25 видовъ сусликовъ, изъ которыхъ въ 
Европе и Азш насчитываютъ до 10 видовъ, остальные водятся 
въ Америке. Главными врагами землед/1.лш у насъ являются две 
породы его: серый и крапчатый. Сгьрый или обыкновенный сусликъ 
(Spermophilus citillus, по Брему), очень мелкая порода, не более 
крупной крысы или хомяка, отъ 8 до 10 дюймовъ длины и хвостъ 
въ 3 дюйма; весъ г1,ла около 1 фунта (Бремъ); самка несколько 
меньше, слабее и легче. Свистъ, который издаетъ это животное, 
подалъ иоводъ къ названш его музыкантомъ (Musicus—по Си
машко); онъ держится преимущественно по восточной окрайне 
южной Poccin, между Дономъ и Волгою, а также на северномъ 
Кавказе. Крапчатый или пятнистый сусликъ ростомъ еще меньше, 
спину и бока его покрываютъ кр у ’лыя белыя пятна; онъ встре
чается по всему пространству юга Poccin, между Бугомъ и Вол
гою, преим; щественпо же въ западной части; северною границею 
распространена его можно считать Курскую губершю. Все роды 
сусликовъ, водящихся въ Poccin, живутъ въ совершенно откры- 
тыхъ пространствахъ и избегаютъ болотъ и соседства съ лесомъ, 
предпочитая возвышенныя места, недоступныя разливамъ весен-
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нихъ водъ и л’Ьтнихъ ливней. Сусликъ боится воды и избираете 
открытую местность съ песчанистой или глинистой почвой, по
крытой травою, туго пропускающую воду въ его подземное жи
лище. Кучки земли, въ несмЬтномъ множеств!;, покрываютъ про
странства, заселенный этими зв4рками; норы ихъ им!;ютъ обык
новенно около 1 вершка въ поперечник!;; входный корридоръ 
тянется подъ землею на протяженш 3—4 футовъ, им4я иногда 
совершенно отвЬсное, иногда косвенное и изогнутое направление. 
По Врему, гн4здо самки находится на глубин!) отъ 4 до 6 футовъ, 
около 1 фута въ д1аметр!; и выслано обыкновенно травой. Норки 
самдевъ имЪютъ по большей части, прямой и бол!;е широкш 
корридоръ, самки же, въ особенности когда у нихъ маленьгае, 
нридаютъ ему извилистую форму. Въ нижнемъ кони,!’, нора раз
дваивается и образуетъ 2 самостоятельныхъ коморки; въ одной 
изъ нихъ—кладовая, въ другой—жилье. Ходъ поры служитъ 
только одинъ годъ. Обыкновенно, при наступ *енш морозныхъ 
дней, въ конц!; осени сусликъ наглухо зад4лываетъ входъ въ 
нору и погружается въ зимнее оц!;пенеше (спячку), изъ котораго 
пробуждается весною, при наступленш тепла, и подымается по 
новому корридору. заготовленному еще осенью; прорывъ тон гай 
пластъ земли, оставленный въ ноьомъ выход!; для защиты отъ 
зимней стужи, сусликъ выходитъ на поверхность погреться на 
весеннемь солнц!,. Ночь и въ бурную погоду онъ ироводитъ въ 
нор!;, выйдя же утромъ, онъ взбирается на свою сторожевую кучку 
и садится на задшя лапки; будучи встревожеьъ, онъ издаетъ свой 
характерный крикъ или свистъ и мгновенно кидается въ норку. 
Въ зимней силчк!; сусликъ проводитъ 5— 6 м4сяцевъ совершенно 
неподвижнымъ, питаясь на счетъ того запаса жира, который 
отложился на его т!;л!; за л!;то; весною же выходитъ изъ своей 
норки совершенно отощалымъ, но быстро накерстываетъ всю 
зимнюю затрату при появленш первой растительности. За всю 
зиму сусликъ не съ!;даетъ ни одного зернышка и запасы, нахо
димые въ его магазин!;, служатъ исключительно на случай про
должительной дождливой погоды, когда онъ, заклятый врагъ 
воды, не выходитъ изъ норки. Весною, тотчась по выход!;, ого- 
лодавшш зв'Ьрокъ съ жадностью набрасывается на молодые 
поб!;ги степныхъ злаковъ, изъ которыхъ высасываетъ сокъ. Л!;томъ 
сусликъ съ особенною охотою кормится злаками и въ это время 
д!;лаетъ свои опустошительные набеги на хл'Ьбныя ноля. Въ 
случай отсутстшл или скудости растительной нищи онъ по!;даетъ 
различныхъ насЬкоыыхъ— кузнечиковъ, медв!;докъ, саранчу, въ 
особенности набрасывается охотно на последнюю и можетъ счи
таться ее бичемъ; онъ наиадаетъ иногда, какъ сказано выше, 
на маленькихъ птичекъ и полевыхъ мышей. Особенной прожор
ливостью суслики отличаются во время сильныхъ засухъ; пыотъ 
они очень р'Ьдко.

Сельсгае хозяева южной Россш знакомы съ сусликами едва 
ли мен'Ъе 200 лгЬтъ; особенною же опустошительностью ихъ на
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б'I; г и на поля стали отличаться въ конце XVIII стол’Ьия; въ на
чале XIX-же не разъ приходилось вести противъ нихъ настоя
щую войну, пуская въ д&ло войска- Саратовскш губернаторъ Лан
ской 20 октября 1798 года цредставилъ въ экспедицш государ- 
ственнаго хозяйства ранортъ Царицынскаго и Камышннскаго 
у4зднаго предводителя дворянства объ истребленш тамъ суслика
ми хлеба, испрашивая разрешеше сделать для народонаселешя 
обязательвымъ истреблеше сусликовъ, чтобы каждая душа пред
ставляла земскому коммисару ио 50 штукъ. Членъ экспедицш 
Габлицъ высказалъ, что суслики водятся въ Россш съ 53° до 
Касшйскаго и Чернаго морей и если они въ изобилщ то д4лають 
большой вреда хлебопашеству, ибо ножираютъ ц4#ыя поля вско
ре после всхода, особенно въ той почве, которая суха и тверда, 
не пропускаешь влажности. По мнешю Таблица ихъ удобно бить, 
когда выходятъ изъ норъ, а въ норахъ— выливашемъ воды или 
постановкой у норъ силковъ. Всл1;дъ за представлешемъ губер
натора Ланского, Саратовская контора опекунства иностранныхъ, 
отъ 18 марта 1799 г., представила эксиедищи государственна™ 
хозяйства ведомость о числе десятинъ хлеба—ржи, пшеницы, яч
меня, проса и овса, поеденных* сусликами на поляхъ колони- 
стовъ, изъ коей видно, что въ округе г. Камышина, на нагорной 
стороне Волги, въ 28 колошяхъ истреблено сусликами въ 1798 г. 
3516 десятинъ. Къ этому контора присовокупила, что Саратовск. 
врачебная управа уведомила, что для истреблешя сусликовъ сред
ства указаны въ сочиненш вольно-экономическаго общества: оль
ховые листья и вонючая камедь, также можно отравить мышья- 
комъ и целибухою, сделавъ съ мукою маленьшя лепешки, кото
рый бросать въ норы, а также водою выливать или ставить па
сти и силки. (Труды Сарат. ученой архивной коммиссш, 1894 г., 
т. 4, стр. 15— 17). Въ 1840-хъ годахъ было вычислено, что каж
дый зверокъ съедаетъ за лето хлеба не менее, какъ на 15 ко- 
пеекъ; наблюдешя показали, что каждый сусликъ съедаетъ въ 
годъ около 8 гарнцевъ зерна, не считая травянистыхъ частей 
растенш, изъ которыхъ высасываете сокъ. Принимая въ расчета 
огромную плодовитость ихъ, это животное, по размерамъ нано- 
симаго вреда, должно быть поставлено въ ряду жесточайшихъ 
бичей хозяйства. Изъ отчетовъ Херсонскаго губернскаго земства 
видно, что въ одной этой губерии было истреблено въ 1885 году 
до 12.000,000 сусликовъ, причемъ конечно остается открытымъ 
вопросъ о числё животныхъ, избежавшихъ истреблешя. Хозяинъ 
Екатеринославской губернш Н. М. Павловъ удостоверяетъ, что 
число сусликовыхъ норъ на пространстве одной десятины дохо- 
дитъ до 24000. Иолагаютъ, что 10 миллюновъ сусликовъ могутъ 
истребить въ годъ 315000 четвертей хлебнаго зерна, представ- 
ляющихъ продовольственный запасъ 150000 населешя. Вредъотъ 
сусликовъ не ограничивается однимъ истреблешемъ ими хлебныхъ 
посевовъ; они, кроме того, наносятъ огромный ущербъ земледе- 
лш , нарушая своими подземными ходами строеше почвеннаго
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слоя, выкидывая на поверхность массы безплоцной солонцеватой 
глины. Профессоръ В. В. Докучаевъ говорить, что ему приходи
лось наблюдать на совершенно ровной степи безчисленное множе
ство нарытыхъ с} сликами холмиковъ, па которыхъ часто не росла 
даже полынь; местами таыя кучи покрываютъ десятки верстъ и 
всегда бываютъ пронизаны отверстиями норъ, въ некоторый изъ 
которыхъ входить до 18 ведеръ воды. Подобный же отзывъ о 
вреде е у е л и к о в ы х ъ  норъ даетт* профессоръ Леваковскш, высказы
вающей, что, еглаженныя распашкой, сусликовыя кучки образуютъ 
на поверхности земли бурыя солончаковыя' пятна, на которыхъ 
ничего не можетъ рости, кроме полыни. Поэтому не лишено ос- 
новашя м н ет е  мпогихъ хозяевъ, что суслит  въ состоянш обра
тить въ пустыню самую плодородную почву-

Въ виду огромна го вреда, наносимаго сусликами, разумеется 
не было недостатковъ въ средствахъ борьбы съ нимъ. Уномянемъ, 
что сусликъ им’(;етъ множество враговъ изъ четвероногихъ и 
птицъ, для которыхъ служатъ пищею: за нимъ усердно охотятся 
лисицы, хорьки, горностаи, ласки, кошки и собаки Въ 1879 г., 
въ „Землед. газете11 сообщалось изъ Новомосковска го уезда, Ека- 
теринославской губернш, о иереселенш сусликовъ изъ одной мест
ности, вызванномъ появлетемъ тамъ хорьковъ, которые „какъ 
Mf глою смели сусликовъ" и нрннудили ихъ перекочевать въ со
седнюю Полтавскую губернш. Изъ птицъ усердными истребите
лями суслика должно считатать орла, канюка, сарыча, спколовъ, 
луней, коршуновъ, ястребовъ, чаекъ, воронъ и сорокъ. Все во
обще способы истребленш сусликовъ, В. А. Лертенсонъ (Жури, 
сельс. хоз. и лесов., 18ь7 г., майская кн.) раздЬляетъ на прямые 
и косвенные. Подъ косвенными онъ подразумеваете меры къ ох
ранение) перечисленныхъ выше естественныхъ враговъ суслика. 
Прямые же способы истреблетя: отравлете разными ядами, на- 
примеръ челибухою (рвотный ор^хъ), мышьякомъ и другими, или 
задушеше его въ норке сернистымъ углеродпмъ, пороховымъ 
или другого рода дымомъ и паромъ, выливаше водою и ловля 
въ капканы р а з н о о б р а з н о г о  устройства. Для отравлешя суслика 
берется ядовитое вещество въ смеси сь мякишемъ ржаного 
хлеба и скатывается въ шарикъ, который онускаютъ въ 
норку, после того наглухо заделываемую; но по опыту—  
далеко не каждый сусликъ решается отведать этой отравы. 
Наполнеше порокъ дымомъ и паромъ— неотличается быстротою и 
практичностью; обыкновенно для этой цЬли употребляется сна- 
рядъ, известный въ 1850-хъ годахъ и состояний изъ железнаго 
копуса, узкш конецъ котораго вставляется въ норки, а широкш 
наполняется матер1аломъ дающимъ обильный и удушливый дымъ, 
вдуваемый въ норку посредствомъ меха. Почти таковъ же спо- 
собъ истреблешя суслика горячимъ водянымъ паромъ, предло
женный инженеромъ Мещусомъ въ 1851 г.: снарядъ его стоить 
165 рублей, требовалъ 6— 10 пудовъ каменнаго угля, 5 работни- 
ковъ и 3 лошади, почему и не вошелъ въ употреблеше. Лучшш
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способъ—это умерщвлеше сусликовъ царами сЬрнистаго углеро
да, въ первый разъ предложенный въ 1867 г., землевлац'Ьльцемъ 
Изюмскаго у'Ьлда, Харьковской губернш, А. А. ХЦербачевымъ, 
рекомепдовавшимъ особую сирынцевку, съ помощью которой сер
нистый углеродъ впрыскивался въ норку и истреблялъ при од- 
номъ рабочемъ отъ 400 до 700 зверковъ въ теченш дня; его 
снрынцевки продавались' въ Харькове по 3 рубля.—УатЬмъ г. 
Киреевъ посов'].товалъ вместо снрынцевки употреблять проигМ- 
нпй способъ: взять клочекъ ваты, облить его сернистымъ угле- 
родомъ, засунуть вату въ норку и плотно заткнуть ея отверстие; 
благодаря летучести сЬрнистаго углерода, его пары въ нисколь
ко минуть нанолнятъ всю нору и отравятъ ея обитателей; спо
собъ этотъ отличается своею быстротой (мы скажемъ о немъ ни
же въ примепенш его Министерствомъ Землед'1шя и государ- 
ственныхъ имуществъ). Въ ряду способовъ при которыхъ сус- 
ликъ сначала выгоняется изъ норки и затемъ уже убивается, са
мый распространенный и простой— выливаше водою, при чемъ 
онъ выскакиваетъ изъ норы и легко убивается рабочими. Но, 
при ближайшемъ разсмотревш, этотъ способъ имеетъ свои недо
статки: сусликъ житель открытыхъ степей, где вода является 
далеко не подручнымъ средствомъ борьбы, нередко ее приходит
ся доставлять къ месту истреблешя на разстолнш сотенъ саженъ 
и даже н’Ъсколькихъ верстъ; затемъ нередко попадаются поры 
съ длиньыми и извилистыми ходами, для наполне1Ш1 которыхъ 
требуется не малое количество воды, иногда до 15 ведеръ; прав
да, иногда достаточно и 1Ы ведра, чтобы поднять суслика. Неко
торые изъ нихъ, почуявъ, что въ ихъ жилище нроникаетъ вода- 
поворапиваются задомъ къ отверстш корридора и вплотную за
гораживаюсь его с: по имъ теломъ; такая уловка, при опытности 
выливалыциковъ, не всегда однако удается животному, но зато 
сопряжена съ более или менее значительною потерею времени. 
На основанш сказаннаго, способъ выливания долженъ быть ири- 
меняемъ преимущественно весною, когда, даже среди открытой 
степи, н£тъ недостатка въ воде (отъ тающаго cni;ra), когда сус
лики лежатъ еще въ норахъ, отощавппе отъ зимней голодовки, 
когда вместе съ старыми сусликами истребляется и потомство, 
которымъ они угрожаютъ въ апреле, и когда наконедъ дешевы 
рабочш руки, еще не занятыя полевыми работами. Выливаше го
рячею водою несравненно действительнее холодной, но его не 
практичность не требуетъ • доказательства Было еще придумано 
много родовъ капкановъ, но применимость ихъ на практике ни- 
разу небыла удостоверена. Въ Камышинскомъ и Царицынскомъ 
уездахъ, Саратовской губерши, крестьяне окопываютъ свои па
хотные участки довольно глубокими канавами, чтобы сусликъ 
не могъ перейти на посевы, и ставятъ въ поляхъ караулы. Бер- 
тенсовъ советуетъ заботиться о сохраненш естественныхъ вра- 
говъ суслика и дрессировать собакъ или хищныхъ птицъ для ихъ 
ловли; опытъ показалъ, что такой дрессировке особенно легко
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поддаются собаки и кошки: известенъ случай, когда одинъ кресть- 
янинъ щнучилъ своихъ кошекъ къ охотё за сусликами и съ по
мощью этаго простаго средства сиасъ свою пшеницу.

Почти всё земства южныхъ губернш были принуждены ве
сти организованную войну съ сусликами. За истреблеше этихъ 
животныхъ назначали премш въ 1 и 2 коп. за шкурку, иричемъ 
требовалось, чтобы истребитель представлялъ лишь хвосты или 
ланки зв^рковъ. На этотъ предм^гъ однимъ только Херсонскимъ 
земствомъ было израсходовано въ 1884 г.— 70000 рублей и въ 
1885 1 . — 124000 рублей.— Особенное внимаше было обращено на 
шкурки сусликовъ, который предполагалось выдумывать и упо
треблять на одежду; несколько л4тъ тому назадъ въ Самар!-, былъ 
открытъ заводъ для выделки этихъ шкурокъ, но судьба этого 
завода, а равно и вообще вопроса объ извлеченш по 1ьзы изъ 
сусликовыхъ шкурокъ, остается у наеъ мало выясненпымъ (Са
ратове. Губернс. Ведом., 1890 г. № 42 и 43). Между гг1'.мъ по 
Симашко и Дрему сусликовые меха идутъ на подбивку легкихъ 
шубокъ, на ихъ опушку, на выделку кошельковъ и кисетовъ; 
жирное мясо сусликовъ ’Ьдятъ сибиряки и цигане. Ш,сколько л'Ьть 
тому назадъ, при содМствш Царицынскаго—торговаго дома 
„Воронит и сынъ“, Е. С. Горбаченло имеетъ небольшой суслико
вый заводъ около посада Дубовки и вырабатываетъ на немъ: до
хи, пальто, пшикаки, шапки, сапоги, перчатки, юбки, кофты, ро
тонды и проч., шерстью внутрь и наружу. Въ земскомь собранш 
въ Саратов’Ь Горбаченко демонсгрировалъ свои произведешя и въ 
нродолжеши 9 л'Ьтъ хлопочетъ въ министерстве и земствахъ 
о субсидш для устройства заводовъ и организацш сусликоваго про
мысла на правахъ определенная закономъ предщияэтя для вы- 
дг!,лки ихъ шкурокъ на платья, лайки для перчат*къ и обработ
ки жира, при чемъ посл'Г.дшй лучше, н'Ьжн'Ье и маслянистее мно- 
гихъ животныхъ жировъ, но все ходатайства его остаются гла- 
сомъ вошгощаго въ пустыне, тогда какъ одно Камышинское зем
ство въ 1892 и 93 годахъ истребило более 16 миллюновъ сусли 
ковыхъ шкурокъ, затративъ на это бо |мш я деньги. Вид'Ьвппе въ 
Саратове произвецешя Горбаченко, относятся о нихъ съ большой 
похвалой (Саратовскш Листокъ, 1896 г. № 43). Заведующей бак- 
тертлогичеекой лаборатории минист. землед. С. С. Мереликов- 
cKift, въ 1893 г., выдЬлилъ изъ сусликовъ бациллъ, который от
личается ядовитостью по отношешю къ мышамъ, для остальныхъ 
же животныхъ онъ совершенно безвреденъ. (ИзвЬспя" минет, 
землед. и государ. имущ. 1895 г. № 10).

Усилеше сусликовъ на засеянныхъ поляхъ въ Камышин- 
скомъ у е з д е  о т н о с я т ъ  преимущественно къ началу 1860-хъ го
довъ (Сборникъ Саратовскаго Губернскаго Земства 1891 г., т. 
XI); первоначально, когда повсеместно еще лежала масса петро
ву ты хъ плугомъ земель, где сусликъ обиталъ, питаясь преиму
щественно травой (когда онъ находитъ для себя свежую сочную 
траву, онъ нредпочитаетъ ее хгЬбу), на него мало обращалось
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вниманъя, и только и о мере распашки земель присутств1е его ста
ло давать себ* чувствовать съ каждымъ годомъ все более и бо
лее. Особенно увеличилась, въ XIX столищи, опустошительная 
деятельность суслика съ конца 1870-хъ и начала 80-хъ годовъ, 
причемъ более всего страдаютъ отъ него посевы пшеницы; го- 
ворятъ, что „имея въ виду пшеницу, онъ изб-Ьгаетъ рожь, но за 
веим'^темъ первой, не иренебрегаетъ и последней1*. До насто- 
ящаго времейи уничтожеше сусликовъ въ Камышинскомъ и Ца- 
рицынскомъ y i -дахъ практиковалось нисколькими способами, но 
все они не достигали желаемыхъ результатовъ, вслйдств1е, глав- 
нымъ образомъ, отсутств1я определенно выработанной системы въ 
этомъ деле и oTcyTCTBifl со гидарности между отдельными обще
ствами и волостями въ борьбе съ этимъ животнымъ; къ тому же 
Bci до сихъ поръ нрактикуемыя меры истреблешя суслуковъ являю
тся обыкновенно слишкомъ дорогими и не всегда подъ силу кресть
янскому населешю. Наичаще употребляемый способъ — выливате 
ихъ норъ холодною водою, крайне мешкотенъ и дорогъ: въ одну 
нору приходится иной разъ лить до 15— 20 и более ведеръ во
ды, и все таки остается не известнымъ задохся ли сусликъ или 
его тамъ нетъ; въ этомъ случае помощь оказываетъ обыкновенно 
особый крючекъ, изъ довольно толстой проволоки, которымъ за- 
цепляютъ суслика и вытаскиваютъ съ половины норы. Въ по
следнее время, въ конце 1880-хъ годовъ, въ довольно большихъ 
размерахъ стали применяться разнаго рода канканы и ловушки. 
Истреблеше его сернистымъ углеродомъ крестьяне считаютъ до- 
рогимъ и потому оно пока еще мало привилось. Какъ предохра
нительная мера, местами въ Камышинскомъ и Царицынскомъ 
уездахъ, производится окапываше загоновъ канавами, которыя 
препятствуютъ иередвиженш суслика съ однихъ полей на другш. 
Изъ прочихъ меръ заслуживаютъ также внимавхя уничтожеше 
сусликовъ отравленной пшеницей, практикуемое внрочемъ преи
мущественно частными владельцами въ виду значительныхъ рас- 
ходовъ, съ которыми сопряжена эт? мера: для этого въ теплой 
воде растворяютъ мелко толченый мытьякъ, съ такимъ разече- 
томъ, чтобы на каждое ведро воды приходилось отъ 2 до 3 фун~ 
товъ мышьяку (на 1 нудъ пшеницы —около 4 фунтовъ послёд- 
няго), всыпаютъ туда столько пшеницы, чтобы вся вода могла 
впитаться въ нее, и даютъ этой смеси постоять 2 —3 дня, пока 
вся вода, съ раствореннымъ въ ней мышьякомъ, не впитается 
въ пшеницу и последняя не сделается мягкою; сусликъ не сталъ 
бы есть пшеницу въ зерне, если ее не размочить. Пропитанную 
мышьякомъ пшеницу разсыпаютъ около сусликовыхъ норъ, на 
разстоянш 2— 3 вершковъ отъ нея, особой мерной ложечкой, по
5— 10 зеренъ у каждой норки; сусликъ съедая эту отраву, око- 
леваетъ. Однако мЪра эта достигаетъ своей цели только тогда, 
когда она применяется раннею весною, какъ сусликъ только на- 
чинаетъ выходить изъ норы, когда онъ еще голоденъ и для него 
мало зеленаго корма, въ противн о»  случае онъ предпочитаетъ
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зелень и не станетъ трогать зерна ншеницн. Земство поощряло 
сельское населеше къ упичтоженш сусликовъ выдачей опредй- 
(ецоаго денежнаго вознаграждешя съ иредставленныхъ въ управу

4-хъ лапокъ. Мнопя крестьянсшя общества, въ особенности ко- 
лонистовъ, за последнее время в м е н и л и  истреблеше сусликовъ 
въ обязательную повинность, устанавливая обязанность каждаго 
домохозяина истребить отъ 10 'до 30 штукъ на душу; за не 
представлеше опред'Ьленнаго количества убитыхъ сусликовъ ви
новные подвергаются денежному штрафу. (Сборникъ губ. земства, 
1891 г., Камышинскш у!;здъ).

Въ Саратовскихъ губерн. вйдомостяхъ 1895 г., Ае 94, но- 
м'Ьщенъ журналъ сов^щ атя подъ дредс'Ьдательствомъ губерна
тора князя Б. Б. Мещерскаго, 17 ноября 1895 г., изъ котораго 
видно, что суслики особенно распространены въ Камышинскомъ, 
Царицынскомъ и южныхъ частяхъ Саратовскаго, Аткарскаго и 
Балашовскаго уЬздовъ. Наибольшаго расиространешя они достигли 
въ 1892 и 1893 гг.: въ эти годы они поднялись гораздо выше 
захваченныхъ ими ран'Ье, районовъ и слышались жалобы на по- 
явлеше ихъ въ южныхъ частяхъ Сердобскаго и Петровскаго 
уЬздовъ; но влажный и непр1ятныи для ихъ распространешя
1894 г. прекратилъ быстрое ихъ раенространеше и въ 1894 г. 
почти не слышно было жалобъ на принесенный имъ вредъ. Въ
1895 г. сусликъ опять появился въ очень значительныхъ разме
ра хъ, въ особепности въ Камышинскомъ у'Ьзд’Ь. Въ Камышин- 
скомъ и Царицынскомъ уЬздахъ распространенie сусликовъ въ 
последнее время доходитъ до такихъ угрож шщ ихъ разм'Ьровъ, 
что крестьяне, нодучакнпе участки земли въ поляхъ но окраи- 
намъ, прилегающимъ къ д'Ьлинамъ, отказались с'Ьять, а кресть
яне въ болйе центральныхъ поляхъ содержали постоянныхъ сто
рожей, но сусликъ забирался на посЬвы даже по ночамъ и нро- 
изводилъ значительный опустошешя. Борьба съ сусликами ведется 
въ Саратовской губернш съ 1866 г.; долгая практика заставила 
земство придти къ выводу, что борьба съ нимъ местная приво
дить къ ничтожнымъ результатамъ *), необходима борьба обяза
тельная, общая, окружная. БслЬдсттае такого вывода губернское 
земство обращалось съ ходатайствомъ о созыв-!; делегатовъ юго- 
восточной Poccin для выработки общихъ обязательныхъ мгЬръ, но 
ходатайство его не было уважено".

I. А. Иорчинсшй (Саратовсшя Губернски! Ведомости 1895
г. Л» 94) сообщилъ. что въ настоящее время въ борьба съсусли- 
комъ самымъ простымъ и дешевымъ средствомъ, слйдуетъ приз
нать отравлеше его с]'.рнистымъ углеродомъ, при чемъ жидкость 
эта употребляется не вь чистомъ вид’Ь, а въ смЪси съ нефтью 
или керосиномъ, въ пропордш 15% с4рнистаго углерода на 
85°/о нефти или керосина. Работы производятся сл^лующимъ об-

*) Въ сосЬднеи земл'Ь Войска Донского борьба съ сусликами не веде
тся, что въ значительной степени параливовало двйетшн Царицынской уп
равы.
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разоыъ: napiin людей, снабженныхъ комышинами или палочками 
съ флачками, отм’Ьчаетъ въ поручеиномъ ей районе все норки 
сусликовъ, забивая самый норки землею; на другой день та же 
пария людей отправляется къ отмеченнымт, норкамъ и снимаетъ 
м'Ьты съ т'1;хъ норокъ, который неоткрыты, а следовательно не- 
жилыя; тогда уже работе съ сернисгымъ углеродомъ делаютъ 
отравлете остальныхъ, разрытыхъ за день, норокъ живущими въ 
нихъ сусликами.

Въ виду значительная вреда посевамъ, причиняемаго су
сликами въ Астраханской губернш, Министерство Земледелш ас
сигновало въ 1894 году 1000 рублей на производство опытовъ 
истреблешя сусликовъ сернистымъ углеродомъ и другими спосо
бами. Опыты были произведены летомъ 1894 г. въ Заволжье на 
казенныхъ участкахъ: Елтонскомъ, Макарове и Кузьмичеве. Ре
зультаты отравлен1я сернистымъ углеродомъ оказались удовле
творительные; отрава приготовлялась слЬдующимъ образомъ: 
шарики изъ ваты, величиною не много более лесного ореха, кла
лись въ широкогордую стклянку и заливались сернистымъ углеро
домъ настолько, что уровень житкости цокрывалъ шарики; с т о я н 
ка сверху закрывалась после этого обыкновенной иробкой. Рабо- 
4ie, проходя по нолю, закладывали, при помощи особаго крючка, 
но шарику въ норку, затеиъ отверстие норы закрывалось травой 
и сверху плотно забивалось землей.—Однаго фунта сернистаго 
углерода хиатаетъ на 150 норъ, а стоимость затравгешя одной 
норы исчислена въ 0,38 копейки, расходъ же на 1 десятину 
простирается до 297а копеекъ Одинъ рабочш можетъ затравить 
въ день отъ 130—200 норъ, въ крайнемъ случае и до 400. При 
определеши результатовъ затравлен 1я сусликовъ, было изучено 
CTpoeHie ихъ норъ: откосныя норы оказались неглубокими, около 
7 s— bU аршина отъ поверхности; въ большинстве случаевъ оне 
тянулись въ одпомъ нанравленш и лишь изредка иредставляли 
собою разветвленные ходы. Вертикальныя норы были отъ 11—22 
вершковъ глубиною, причемъ, съ окончашемъ вертикальнаго на- 
иравлетя, нора поворачиваетъ обыкновенно въ сторону но гори
зонтали. Указашя, что норы сусликовъ имеютъ 2 выхода — не
верны: норы обладаютъ лишь однимъ наружнымъ отверсиемъ 
(И звести  Минист. Землед. и Госуд. имущ., 1895 г., Л? 2). Въ 
Извест. Мин. Земл. и Госуд. имущ., 1897 г., Л» 20, приложены 
карты—дшграммы распростраиешя сусликовъ въ Оренбургской 
губ., ведомость о числе уничтоженныхъ звърковъ и о стоимости 
ихъ истреблешя за 1892— 96 годы, изъ которыхъ видно, что въ 
1892 г. Оренбургскш губернаторъ генералъ-маюръ Ершовъ впер
вые въ обширнёйгаемъ размере применилъ способъ истребленш 
сусликовъ чистымъ сернистымъ углеродомъ, а затемъ, начиная 
съ 1893 г., по предложение) департамента зежледел1я„ ввелъ въ 
практику исключительно смесь сернистаго углерода съ нефтью. 
При этомъ съ 1892 по 1896 г. въ губернш истреблено: затра- 
влешемъ норъ— около 9.400.000, прочими способами —  около
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3.200.000; средняя стоимость затравлешя каждой норы обходилась 
около 0,19 колФ.йки (т. е. каждая сотня норъ—до 19 коп.), самый 
же мате|палъ для затравлешя одной норы с т о и т ъ  мен'Ье 0,1 коп. 
Многочисленный раскопки затравленныхъ норъ показали, что къ 
нихъ нередко встречались трупы н’Ьсколькихъ взрослыхъ сусли- 
ковъ или же самокъ, погибшихъ вместе съ детенышами (число 
коихъ достигало 18-ти), поэтому, въ ведомости следовало бы ска
зать— „стоимость затравлешя норы“.В ъ  1895 и 96 г.г., затравли- 
ваше норъ производилось добровольно самими жителями, полу
чавшими безнлатно смЬсь гЬрвисгяго углерода съ нефтью. Завё- 
дующимъ лаборатор1ей Министерства была предложена c m I . c i , 

10%  сйрнистаго углерода и 90°/0 нефти, въ Оренбург!; же сочли 
необходимымъ повысить процентное содержаше с^рнистаго угле
рода въ смеси до 50% , на томъ основанш, что крестьяне, коимъ 
выдавались бутылки со смесью, хранили последи* недостаточно 
хорошо закупоренными и потому см’Ьсь часто теряла столь значи
тельное количество ейрниетаго углерода, что скоро оказывалась 
совершенно недействительною (сернистый углеродъ крайне лету та 
и кипитъ уже при 38V20 Реомюра); поэтому Оренбургское управ- 
леше сочло необходимымъ значительно повысить содержаше 
сернистаго углерода въ ущербъ дешевизны, иричемъ стоимость 
затравлена поръ возрастаетъ на 27% . Въ настоящее время по 
отчету I убернатора за 1896 годъ репутащя этого способа на 
столько прочно укоренилась въ населеши Оренбургской губершй, 
что крестьяне обращаются къ администрации съ просьбами о 
выдаче имъ „сусликоваго мора“, тотчасъ по иояв#енш где-либо 
овражковъ и никакихъ нринудительныхъ меръ къ истребление 
этихъ Яиейшихъ враговъ земледельца более не требуется.

Лаборатор1я министерства (С.-Петербургъ, Можайская, 35) 
высылаетъ безилатно всемъ желающимъ подробную печатную 
инструкции къ применение смеси сЬрнистаго углерода съ нефтью 
въ дЬле истреблешя сусли ковъ.

Въ издаши В. Л. Нарышкина— „Пады ингуше В. Л. Нарыш
кина, подъ редакщей профессора В. В. Докучаева, 1894 года, 
помещены сведения о сусликахъ въ этомъ и мен in: въ южной части 
Валашовскаго уезда въ степяхъ встречается нередко крапчатый 
сусликъ, народъ называетъ его рябчикомъ, назваше же сусликъ 
имъ здесь неизвестно. А. А. Силантьевъ (Фауна Ппдовъ, стр. 
280— 286) разрылъ въ лм'1;пш г. Нарышкина много норъ рябчика 
(сусликовъ) и раздЬляетъ ихъ на: норы самокъ, норы самцевъ и 
норы мелган или неполна#, иричемъ приводить чертежи этихъ 
норъ: ходы а— а идутъ вертикально или наклонно въ землю, на 
глубине отъ 1Ы до 1 и нёсколысо более аршина, начинаясь на 
поверхности земли круглымъ отнерспемъ отъ 1— 1 V2 вершка, 
нотомъ ходъ загибается подъ угломъ 90° и более и идетъ либо 
вверхъ (с— с), либо параллельно поверхности земли (й); въ норахъ 
имеются камеры, въ одной изъ нихъ г. Силантьевъ нашелъ 5 
штукъ слепыхъ детенышей. Глубина н о т , подвергается сильному
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колебашю. Суслики не живутъ въ норахъ обществами. Кром'Ь 
вреда молодымъ нос’Ьвамъ, рябчикъ похищаетъ много зерна, такъ
г. Силантьевъ убилъ разъ б'Ьжавшаго съ ноля самца суслика, въ 
защечныхъ мЬшкахъ у котораго онъ насчиталъ гораздо бол'Ье 
200 зеренъ пш еницы .

Сухая Ольховка— ргЬчка Камышинскаго у'Ьзда; см. Ольховка 
Сухая-

Сучновъ Степанъ Федоровъ, разбойникъ 1774 —1775 гг., 25 
л'Ьтъ. Взятъ въ службу въ декабре 1773 г. изъ крестьянъ вот
чины пом'Ьщика 0- И Ермолаева, села Черновскаго, Арзамасскаго 
У'Ьзда, Нижегородской губерпш и опред'Ьленъ въ 22 легкую по
левую команду (Д’Ьло Цариц, архива 1775 г., № 323), которая 
во время осады Пугачевымъ Оренбурга, находилась въ Яицкой 
крепости. Генералъ-маюръ Мансуровъ, находивнийся тогда съ 
войскомъ въ ЯттЬ, отправилъ съ депешей къ Оренбургскому гу
бернатору Рейндсорпу этого Сучкова, вм-ЬетЬ съ другимъ солда- 
томъ, чтобы они тайпо пробрались сквозь армпо Пугачева и до
ставили Рейнсдорпу необходимым св'Ьд’Ьщя. Но недалеко отъ р. 
Илека, они были пойманы IIj гачевскими сыщиками (а можетъ 
быть и сами бежали) и приведены въ лагерь Пугачева; депеша 
у нихъ была взята, а сани они поверстаны въ войско самозванца. 
Черезъ м'Ьсяцъ Сучковъ б'Ьжалъ отъ Пугачева, пришелъ опять 
въ Линкую крепость; но боясь наказанш за утрату депеши, снова 
б'Ьжалъ и пробрался черезъ Иргизъ и Малыковку (пын'Ь гороцъ 
Вольскъ) въ Саратовъ, Зд'Ьсь онъ жилъ работой до самаго при
хода Пугачева въ Саратовъ 6 августа 1774 г., нанимаясь къ 
разпымъ лицамъ поденно, а ночи проводя на берегу Волги въ 
порожнихъ судахъ. По взятш Пугачевымъ Саратова, Сучковъ по
ступить на флоти Лю самозванца и сл'Ьдовалъ на судахъ внизъ 
по Волг'Ь до Денежнаго острова, откуда б'Ьжалъ съ Филиповымъ, 
когда ихъ судно было атаковано отрядомъ войскъ. Зиму онъ 
проживалъ, то у казака Морозова на хутор'Ь, то на мельницЬ и 
въ Караваинской станицЬ у старшины Ощепкина; потомъ съ 
малоросаяниномъ Якимовымъ, поселился въ землянк’Ь, гд'Ь жилъ 
тайно, не показываясь въ станицЬ, и только совЬтуясь съ Фили
повымъ относительно предстоящихъ разбоевъ. (См. Филиповъ 
атаманъ)

Сушнинъ хуторъ, Ново-Александровна тожъ, Камышинскаго 
у'Ьзда, Лемешкинской волости (см. Ново-Александровна), по с в-]; д. 
губернскаго статистическаго комитета за 1891 г. показанъ въ 17 
верстахъ отъ волостного правлешя и въ нем ъ— 13 дворовъ, 41
д. муж. п,, 33 женскаго, итого 74 д. обоего пола всЬхъ вообще 
жителей. Расположекъ на вершшгЬ оврага Дубоваю•

Сыртъ— юрная возвышенность- пролегающая между двумя 
ручками. Такъ называются въ Саратовской губернш возвышенный 
ровпыя пространства, служапця водораздЬломъ разныхъбассейновъ.

СЬрино, Спринг хуторъ тожъ, село Камышинскаго у'Ьзда, Ко- 
товской волости, расположено по двумъ оврагамъ: Скрину и Х о-



хлачъещ, впадающимъ въ рЬчку Малую Казанку, въ 4 верстахъ 
къ северу отъ волостного села Котова. Верстахъ въ 5 къ северу 
отъ Сирина, у истока р^чки Малой Казанки высота местности 
достигаешь 751 англ. фут. надъ уровнемъ Чернаго моря; вер- 
стахъ-же въ 4-хъ къ западу бтъ «ела беретъ начало другая рЬчка 
Большая Казанка; въ селг]Ь до 150 колодцевъ. По рукописи С. А. 
Щеглова, Сщмно расположено на ровной местности, имЬя съ 

• юга небольшую возвышепность, раскинувшись въ 2 улицы, пара
ллельный направлетю р"Ьчки Казанки, (?) протекающей цо среди 
села (не самой Казанки, а оврагj С'Ьрину). Когда носелено Сп- 
ргшо— не известно, вероятно начало положено хуторомъ въ XYIII 
в^к^, когда, въ средин'Ь его, образовывались зд^сь казачьи хуто
ра: по народному предаппо, первымъ аасельщикомъ былъ зд'Ьсь 
казакъ Спринг, лришедшш изъ войска Донского; прозвище его 
осталось и за селомъ. Позднее стали приходить и селиться сход- 
цы изъ Пензенской губернш и слободы Баланды (Баландинсшй 
городокъ, нын'Ьшняго Аткарскаго у'Ьзда), вс£ они малороссы и 
были казенными соляными возчиками. Влад'Ьтя с. Сщпша зани
маюсь площадь въ 6454 десят. ]435 саж. и граничатъ съ сгЬ- 
веро-запада земли ми Островской станицы области войска Дон
ского*). съ юга—K o t o b c k m m j ;  влад'Ьшями, съ востока— Мокро-Оль- 
ховскими, съ cinepo-востока— Тарасовской волостью и съ запада 
землями Островской станицы войска Донского. По общественному 
нал/Глу протекаютъ: р. М алая Казенка -  на протяженш около 6 
верстъ, вода въ ней соленая, истокъ ея къ северу отъ сели; съ 
этой же стороны течетъ въ Казанку балка Ермакова на протя- 
женш 2Vs верстъ; Должикъ— дающш начало р'1;чк'Г, Большой Ка- 
занкЬ; Песчаный, впавшш въ Малдю Казанку съ сЬверо-востока 
и Цувишновъ— нритокъ Большой Казанки. Въ списк'Г, населенн 
м4стъ централънаго статистическаго комитета, изд. 1862 года, 
показанъ на Солевозномъ тракт');, идущемъ изъ г. Камышина на 
Барановскш хуторъ, Коростино и слободу Котову въ землю войска 
Донского, казенный хуторъ С'ергшъ при р'Ьчк'Ь Казанк£, въ 59 
верстахъ отъ у'Ьзднаго города Камышина, им1;вшш въ 1860 г. 
74 двора, 584 д. м\ж, п., 597 женск., всего 1181 д. обоего пола; 
церковь нравославную— 1. По земской переписи 1886 г. въ сел'Ь 
С щ т нп  считалось: 337 домохозяевъ, 1110 д. муж. п., 1011 женск., 
всего 2121 д. обоего пола бывшихъ государственныхъ крестьянъ 
малороссовъ, православныхъ; кромЪ того— 10 семей постоянно 
отсутстпующихъ и 6 семей въ 29 д. обоего пола посторонняго 
населешя; грамотныхъ было 184 мужчины и 16 женщинъ. Жи- 
лыхъ избъ—338, нзъ нихъ: каменныхъ— 3, деревянныхъ— 297,
сырцевыхъ— 38, крытыхъ тесомъ—12, соломою—325 и землею— 1; 
нромышленеыхъ заведении —4, кабакъ — 1, лавокъ— 2. У крестьянъ 
имелось по переписи: плуговъ— 175, сохъ—4, лошадей рабочихъ 
и нерабочихъ—429, воловъ— 785, коровъ и телятъ— 1125, овецъ—
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ОсШровская станица области вгйска Донского лежвтъ верстахъ въ  2& 
ьъ сЬверо-ваиаду отъ с. Сирина, у  л*ваго берега j>. Медведицы.
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1444, свиней— 319, козъ— 53. Вс'Ьхъ годовыхъ платежей и по
винностей, кром'Ь страховыхъ, приходилось въ 1885 г. съ обще
ства 5937 рублей, доходпыхъже оброчпыхъ статей—1000 рублей. 
IIo свед'Ьшямъ губерн. земской управы надельной земли удобной 
считается 6628 десятинъ, въ томъ числе нашни 2400 десятинъ. 
Над’Ьлъ расиоложенъ въ 3-хъ мйстахъ; луга 670 десятинъ, рас
положены по р. Итов.'гЬ, въ 35 верстахъ отъ селешя. Почва по 
всему над'Ьлу суглинисто-солонцеватая; подпочва—желтая глина. 
Земля всегда разверстывалась по ревизскимъ душамъ; переверстки 
бываютъ черезъ 2 года на третш. При отводЬ над'Ьла лйсъ былъ 
порядочный, теперь же остался только кустарникъ, рубили его 
ежегодно, такъ что все пространство вырубалось въ 5— 6 летъ; 
по даннымъ казенной палаты но всей Котовской волости, но х. 
Малому Нетрунину и с. Большему Костареву значится 1732 де
сятины л!;са въ общемъ владенш. Усадебныл м'Ьста, коноилян- 
ники и капустники никогда пе переверстывались и величина ихъ 
у разныхъ домохозяевъ не одинакова. Неболыше сады имеются 
почти у каждаго домохозяина, но иромышленнаго характера са
доводство не им'Ьетъ. Общественныя запашки бываютъ не еже
годно, обыкновенно только при какихъ нибудь особенныхъ mip- 
скихъ нуждахъ, какъ нанр. на покупку колокола и проч. Въ 
сел-Ь 1 общественный, деревянный, крытый тесомъ, запасный 
хл'Ьбный магазинъ. Система хозяйства переложная: над'Ьлъ раз-
д'Ьленъ на 3 поля, изъ коихъ каждое поле засевается 4 года 
подрядъ, въ сл’Ьдующемъ порядке— яровая пшеница, рожь, яро
вая ншеница, рожь и проч1е яровые хлеба, после этого поле 
ноступапаетъ на 2 года подъ залежъ; поля не унаваживаются. 
Выгона до 1000 десятинъ. Въ 1886 г. бьпъ снятъ обществомъ 
за круговой порукой, казенный участокъ въ 1085V3 десятинъ 
удобной и 420’/а десят. неудобной земли за 953 рубля; кроме 
того челов^къ 5 держатъ въ аренде казенные участки но 3— 5 
рублей за сотенникъ и раздаютъ землю крестьянамъ въ долгъ 
по 10--15  руб. за сотепникъ, за наличныя же деньги рублей на 
5 дешевле. Надельная земля сдается въ рЪдкихъ случаяхъ. Куп- 
чихъ земель ифн'ъ. Съ 1887 года открыта церковно-нрпходская 
школа; до этого обучешем* детей занимались некоторые гра
мотные крестьяне и брали по 1— l lh  рубля въ зиму съ ученика. 
(Сборникъ губернск. земства, т XI). Карга стр. 526.

По свед етям ъ  С. А. Щеглова (рукопись) 1890 г. въ С<п>- 
ринп, въ 1889 г. считалось всЬхъ жилыхъ здашй 353, изъ нихъ 
деревянныхъ— 335, каменныхъ— 18, крытыхъ жел'Ьзомъ—4, те
сомъ— 11, соломой— 336 и глиной— 2. Церковь деревянная во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, построена въ 1861 г.; при 
ней священникъ— 1, псаломщикъ -  1. Церковно-приходская школа, 
помещающаяся въ церковной сторожке, открыта въ 1887 г., въ 
ней учитеяемъ местный священникъ; обучалось въ ней въ 1889 
года 15 мальчиковъ. Общественный запасный хгЬбный мага
зинъ— 1, деревянный, крытъ тесомъ; пожарный сарай дере-
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вянный, крытый тесомъ, имеетъ: заливныхъ трубъ— 1, бо-
чекъ— 2, багровъ— 2 и прочее, при немъ караульщиковъ— 2, съ 
двумя лошадьми; караульщики и лошади безплатные очередные, 
сменяясь ежедневно. Въ селе имелись въ 1889 г.: маслобойня 1 
крестьянина с. Cf.pima АлексЬя Попова; в'Ьтряныхъ мельницъ—  
4, изъ нихъ о двухъ поставахъ— 3, принадлежащихъ крестьянину 
с. Гуселки Сидору Дроскорякову, крестьянину слободы Котовой 
П рокоф т Нужнову и крестьянину с. С-];рина Ивану Лебедеву; о 
трехъ поставахъ—1, крестьянина Верхней Добринки Андрея Ка
ширина. Мелочныхъ лавокъ— 2, корчмы— 2, винная лавка— 1. 
Жителей считалось въ 1889 г. наличныхъ: 1263 душ. муж. п.,
1147 женск., всего 2410 д. обоего пола православныхъ крестьядъ 
малороссовъ, занимающихся хлгЬбопашествомъ, огородничествомъ 
и частью садоводствомъ; семейства вообще малочисленны всл'Ьд- 
ствш частыхъ разд'Ьловъ; приблизительно можно считать, но 
имущественному положенш: богатыхъ домохозярвъ около 56. сред- 
нихъ до 70, остальные—бедные. Грамотныхъ, съ учащлмися, 
считалось до 150 мужчинъ и 5 женщинъ. Крестьяне с. С’брина 
получили въ наделъ отъ казны: усадебной 98 десят. 100 сажен, 
(въ томъ числе подъ огородами 13 десят. 400 саж.), пахотной 
5257 десят. 172 саж., луговъ— 592 десят. 2057 саж., подъ л^- 
сомъ— 505 десят, 2358 саженъ, сколько неудобной— неизвестно; 
земля въ общемъ владенш, сеется рожь, яровая пшеница (более 
всего), овесъ, ячмень, просо, ленъ и конопля; поля иахотныя не 
удабриваются, а выбиваются лишь упилокой при пастьбе скота, 
навозъ же идетъ на кизяки для топлива; пашня обрабатывается 
плугами, которыхъ считалось въ 1889 г.: американскихъ —25 и 
простыхъ— 275; молотятъ хлебъ лошадьми и молотильными камен
ными катками. По сведешямъ Котовскаго волостною правлешя 
1894 г., въ селе Сщтнгь деревянная, крытая железомъ церковь, 
во имя Покрова Преев. Богородицы, освящена въ 1864 году; въ 
селе одна только церковно-прихсдская школа. Въ 1894 г. счита
лось 374 двора, въ числе ихъ: церковно-приходская школа, 2
дома церковнослужителей и 1 общественный хлебный магазинъ; 
крестьянсшя строешя деревянныя, крыты больше частью соломой, 
25 —тесомъ и 5 железомъ. Село составляетъ одно общество бывше 
государственныхъ крестьянъ, которыхъ въ 1894 г. считалось 1220
д. муж. п., 1214 женск., всего 2434 д. об. пола, занимающихся 
хлебонашествомъ; духовенства— 2 семьи и мещанъ 3 семьи. Зе
мельный наделъ— 6030 десятинъ. До волостного села Котова счи
таютъ— 4 версты, станицы Островской войска Донского—25, с. 
Мокрой Ольховки— 25, станцш Купцево Тамбовско-Камышинской 
железной дороги —15, г. Камышина— 55 и Саратова—230 верстъ. 
По сообщешю 1895 г. священника Покровской церкви с.Сприна  
Михаила Васильевича Кипарисова, церковь построена въ 1861 г. 
на средства прихожанъ и освящена въ 1864 году, она деревян
ная съ такою же колокольнею; престолъ въ ней одинъ во имя 
Покрова Бож1ей Матери. Причта ио штату 9 февраля 1873 г. 
положено— 1 священникъ и 1 псаломщикъ; земли при этой церкви
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усадебной ггГ.тъ, пахотной же и сЬнокосной нар'Ьзано въ 1884 
году 34 десятины. Приходъ состоитъ изъ одного села Сирина, въ 
которомъ, но духовнымъ документамъ считается 1234 д. муж. п., 
1185 женскаго, всего 2419 д. обоего пола. Церковно-приходская 
школа открыта въ 1886 году и въ ней учащихся въ 1895 году 
было 124 мальчика и 2 девочки.

По св'Ьд'Ьшямъ Саратовской ученой архивной коммиссш, въ 
дачахъ с. Сщпша, въ местности называемой Мооклрьг'), отсто
ящей отъ села въ 4-хъ верстахъ на ci>rsepT,, находится курганъ 
въ окружности—25 саженъ и вышиною 3 сажени. Въ местности 
называемой 1'ыжШ курганъ имеется насыпь, въ окружности 55 
саженъ и вышиною около 2 саженъ. Въ местности Царлица— 
имеются 3 кургана, каждый въ окружности около 120 саженъ и 
вышиной около сажени. Въ дачахъ же села СЬрина, въ 7 вер
стахъ отъ него, лежитъ шилообразный камень, им'Ьющш въ объ- 
ем’Ь около 1 сажени и вйсомъ до 2000 нудъ. (Военно-топограф. 
карта генеральнаго штаба, изд. 1.892 г.; земская карта 1894 г.; 
Рукопись С. А. Щеглова 1890 г.; списокъ населенныхъ м’Ьстъ 
дентральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 г.; сборни,съ 
губернскаго земства 1891 г., т. XI; св'Ьд'Ьшя Котовскаго волостн. 
правлешя 1894 года; сообщеше священника с. Сирина М. В. 
Кипарисова, 1895 г. и св-Ъд'Ьшя Саратовской архивной коммис
сш). Село Сгьргшо лежитъ подъ 50°,20' с1;в. шир. и 14°,27' вост. 
долг, отъ Пулкова. (См. карту стр. 526).

С%ровыхъ хуторъ Камышинскаго уйзда, Банновской волости, 
поселенъ на надельной земл!', села Мгъловою, въ 2J/a верстахъ 
отъ него. Расположенъ въ оврагЬ, по которому иротекаетъ ручей, 
изъ котораго два удобныхъ выезда. Нъ 1894 г. зд’Г.сь считалось 
4 двора, строенш деревянныя и каменныя, крыты деревомъ, н’Ь- 
которыя же надворныя постройки крыты соломою. Жителей 16
д. муж п., 18 женск., всего 34 д. обоего пола русскихъ кресгь- 
янъ; въ числ'Ь ихъ 31 д. обоего пола раскольниковъ поморской 
секты. Хуторъ въ административномъ отношеши входитъ въ со- 
ставъ ЗЬъловскаю общества; жители занимаются хл-Г.бомашествомъ 
и садоводствомъ; вад'Ьлемъ пользуются: 1 дворъ— села Мелового 
и 3 двора отъ дер. Суворовой’, своей собственной земли 1 дворъ 
югЬетъ при хуторЬ— 9 десятинъ. До села Баннаго (волостное 
нравлеше) считаюсь- - 10l/y верстъ, хутора Говорухина 7г версты, 
хутора Захарова 7г версты, деревни Трубино—4, дер. Нижней 
Банновки— 972, села М'Ьлового— 27г, г. Камышнна 93 версты и 
г. Саратова—109 верстъ. (Списокъ населенныхъ ы’Ьстъ губернск. 
земской управы 1894 года).

С%ти или сгьтки —главп'Ышпя орулдя для лова рыбы на 
Волг'Ь. Он'1; называются: Эмбенская становая сгьть, погоня, рп>-
жакъ, свитарка, самоплавъ, оханъ и прочш; онФ, разнятся вели
чиною, толщиною пряжи и ячеями, либо утверждаются на м'Ьст'Ь, 
либо плаваютъ по теч ен т .

*) Можарами называются фуры у малороссовъ для сЬна в соломы.



—  1002  —

Т.
«

Табашникова, садъ купчихи Чехониной, на р. Мечетк!;, Ца
рицынскаго уЬзда, Ерзовской волости; см. Чехониной усадьба.

Таловка р^чка въ северо-восточной части Камышинскаго 
уЬзда, беретъ начало въ 1 верст!; отъ границы Саратовскаго 
уЬзда, течетъ па юго-западъ и впадаетъ въ [it, к у Карамышъ 
(Медв!;дицкаго бассейна) съ л'];вой стороны. Длина ея около 15 
верстъ; въ верховьъ рёчки, на почтовой Саратовско-Астрахан- 
ской дорог!;, стоитъ колонш Таловка, Сосновской волости. (Воен
но-топографическая карта генеральн. штаба, изд. 1892 года).

Таловка, Бейдвкъ. Байдккъ тожъ, немецкая колотя Камы
шинскаго у4зда, Сосновской волости, 2-го нолицейскаго стана, 
расположена подъ 51,°J0' сЬв. шир. и 15,02oV2' восточной долг, 
отъ Пулкова, на почтовомъ Саратовско-Астраханскомъ тракт!; и 
Р'Ьчк'Ь Таловкп, въ 2-хъ верстахъ отъ границы Саратовскаго у!;з- 
да. По св'Ьд’Ьшямъ волостного правлешя она основапа до 1770 
года, но св-Ьд'Ьшямъ же губериской земской управы и Клауса 
(Наши колоши) сюда пришли въ 1764— 67 годахъ н-Ьмцы люте
ране, выходцы по манифесту Императрицы Екатерины II, боль
шею частью изъ Саксоши, въ числё 25 семействъ, разделивших
ся при поселенш на 40 дворовъ. По ведомости иностранныхъ по- 
селенцевъ, составленной въ 1859 году, колошя Таловка принад
лежала къ Сосновскому округу и въ ней считалось: по 5-й реви
зш 1788 г. 74 семьи, 254 д\ш и муж. пола, 265— женгкаго; по
6-й ревизш 1798 г. 92 семьи, 311 душъ муж. пола, 270—жен
скаго; по 7-й ревичш 1816 г. 126 семей, 485 душъ муж. пола, 
457— женскаго; но 8-й ревизш 1834 г. 196 сем., 825 душъ муж. 
пола, 749— женскаго; по 9-й ревизш 1850 г. 201 сем., 1298 д. 
муж. пола, 1173— женскаго; по 10-й ревизш 1857 г. 288 сем., 
1583 дупш муж- пола, 1529—женскаго. Въ сниск’Ь населенныхъ 
мВЬтъ центральнаго статист, комитета, изд. 1862 г., немецкая 
колошя Таловка, Беидекъ тожъ, показана на почтовомъ Саратов
ско-Астраханскомъ тракт'!;, при р-Ьчк!; Таловк!;, въ 124 верстахъ 
отъ уЬзднаго города Камышина, и им'Ьла въ 1860 г. 228 дворовъ, 
1640 душъ муж. пола, 1570 —женскаго, всего 3210 душъ обоего 
пола; церковь лютеранскую 1; училище почтовую станщю и су- 
конныхъ фабрикъ 2. По земской переписи 1886 г., въ колонш 
Таловкп, Байдвкг тожъ, считалось наличныхъ 496 домохозяевъ, 
2141 душа муж. пола, 1976— женскаго, всего 4117 душъ обоего 
пола поселянъ-собственникооъ н1»мцевъ лютеранъ; кром!; того 195 
семей постоянно отсутствующихъ и 1 семья въ 4 души обоего 
пола посторонняго населешя; грамотныхъ считалось 1175 мужч. 
и 1080 женщинъ. Жилыхъ избъ было 537, изъ нихъ каменныхъ 
396, деревянныхъ 138 и сырцевыхъ 3; крытыхъ жел'Ьзомъ 12, 
деревомъ 258, соломой 254, глиной 13. Цромышленныхъ заведе
нш 10, питейныхъ 3, лавокъ 6. У поселянъ считалось по пере
писи: плуговъ 439, сохъ 2, жатвенныхъ машинъ 3, косильныхъ
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1, веялокъ 59, молотилокъ 3; лошадей рабочихъ и нерабочихъ 
,1800, воловъ 420, коровъ и телятъ 1304, овецъ 2551, свиней 
1000, козъ 694. ВсЬхъ платежей и повинностей годовыхъ въ 
1885 г. приходилось съ общества 17751 руб.; доходныхъ оброч- 
ныхъ статей 2448 рублей. Всей надельной земли: 11072 десят. 
удобной (въ томъ числе пашни 82*25 дес.) и 2206 дес. неудобной, 
всего 13278 десятинъ. Над'Ьлъ расположенъ кругомъ селенш; во- 
кругъ колонии выгонъ; въ 3-хъ верстахъ къ юго-востоку лгЬсъ; 
въ 10 верстахъ на югъ река Л'Ьсной Карамышъ, по которой, на 
протяжепш 8 верстъ расположены луга, местами прерываемые 
пашней; въ лугахъ— неболышя озерьи. На югъ отъ усадьбы, въ 
разстоянш 4-хъ верстъ находится озеро среди пахотныхъ полей, 
имеющее въ окружности около 5 верстъ, но лЬтсмъ оно почти 
пересыхаетъ. Около УЫ всего пространства пахотныхъ полей со- 
ставляетъ черноземъ, толщиною около XU аршина, зат-Ьмъ 1U 
часть— глина и остальная часть солонедъ, песчаная и каменистая 
почва; подпочва—красная глина. Местность изобилуетъ пригор
ками, холмами и оврагами, сильно затрудняющими проезды, рав
но и обработку полей. Первоначально дёлили землю по семьямъ; 
земля была разверстана уравнительно по качеству почвы и но 
разстоянш отъ усадьбы; каждая семья имЬ.га право распахивать 
лишь отведенные ей участки. Такой сиособъ влад'Ъшя продол
жался до 5-й ревизш, после которой перешли къ душевому вла- 
дешю; коренные переделы по душамъ производили отъ ревизш 
до ревизш; въ промежутки между ними, черезъ каждые 3— 5 
Л'Ьтъ, бывали качественный перенерстки. Въ 1880 г. былъ сд'Ъ- 
ланъ первый неред'Ьлъ земли на 2350 наличныхъ мужского пола 
душъ, вместо 1371 ревизской (10-й ревизш); при д'Ьлежахъ 
складываются по 20 душъ въ жеребш. АШъ, въ 1860-хъ годахъ 
под'Ьленъ былъ на 28 участковъ, изъ которыхъ ежегодно рубится 
одинъ; охраняется онъ 2-мя полесовщиками; года 4 тому назадъ 
(въ 1883 г.) часть леса по полянамъ была распахана. Приуса
дебный места— гумна и сады находятся въ подворноыъ владён1и 
и обложены по V i копейки съ 1 квадратной сажени. Капустни
ки— въ 2-хъ М'Ьстахъ, при усадьбе и въ 10 верстахъ при Л’Г.с- 
номъ Карамыше. Картофельники— въ пахотномъ поле. Садовъ 
насчитывали въ 1887 году до 18, но затЬмъ заметно особенное 
стремлеше къ ра.зведенш ихъ. Общественныхъ запашекъ нетъ, 
но отъ времени до времени бываютъ долговыя. Въ селе 4 хлйб- 
ныхъ магазина, Преобладающей хлебъ— пшеница; площадь нос'Ь- 
ва ржи составляетъ около 1/з площади посева пшеницы, овса— 
около Vs посева ржи; просо, ячмень, ленъ, коноплю, горохъ и 
подсолпечникъ сЬютъ въ небольшомъ количеств!;. Поля никогда 
не унаваживаются, кладутъ навозъ лишь въ небольшомъ количе
стве нодъ капусту. Хлёбъ продаютъ въ колонш Сосновке (на 
Волге, въ 8 верстахъ къ северо-западу отъ Таловки). Скотина 
пасется на парахъ и, по уборке хлеба и травъ, но жнивьямъ и 
отавамъ; зимой кормятъ скотъ соломой, мякиной имесивомъ изъ
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мякины и отрубей. СЬно дается небольшими дачами въ теченш 
зимы только рабочимъ лоныдямъ: его приберегаютъ къ пашне. 
Некоторые домохозяева снимали (въ 1887 г.) пашню у одного 
частнаго землевладельца по 5— 8 руб. за сороковую десятину, 
больше подъ подсолнухи, и у другого въ Саратовскомъ yt,:jaf,— 
съ платою за хорошую землю до 15 руб. за сороковую десятину; 
количество арендуемой земли имъ года въ годъ все увеличивает
ся. Около 25 семействъ снимали землю за Волгой, въ Самарской 
губ., но 3 —6 рублей за сороковую десятину. Весною, но оконча- 
нш полевыхъ работъ, равно какъ и осенью, многю занимаются 
извозами ва лошадяхъ и быкахъ: везутъ изъ Широкаго въ Сос- 
новку (40 верстъ) муку по 3— 5 коп. съ пуда, а изъ Сосновки въ 
Копены (50 верстъ) и Баланду (100 верстъ) везутъ л'Ьсъ по 10 к. 
съ вершка до Коиенъ и 18— 20 кои до Балапды. Обществу при
надлежать 2 водяныя мукомольныя мельницы на pf,K'{’> Карамы- 
нгЬ, каждая о 4-хъ поставахъ, изъ коихъ одна сдается за 1162 
рубля въ годъ (сдана на 12  л'Г.тъ), другою же пользуется обще
ство, которое нанимаете, мельника; раньше ее тоже сдавали за 
1016 рублей въ годъ. КромгЬ того общество сдаетъ 5 местъ подъ 
мельницы по 15 рублей каждое въ годъ; отъ сдач{1 земли обще
ство иолучаетъ ежегодно 60 рублей и съ рыбной ловли 9 рублей. 
Въ селе 2 школы: церковно приходская (немецкаи) и товарище
ская, последняя существуетъ съ 1878 г. и получаетъ пособ1еотъ 
земства; участвуютъ въ этой школе 32 семьи, учащихся въ ней 
въ 1887 г. 29 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ, квартира для школы 
съ отоплешемъ стоить ежегодно 30 рублей. (Сборникъ губернск. 
земства, т. XI, 1891 года)

Но сведеш ямъ губерн. статист, комитета за 1891 г. коло
нш Тпловка, въ 23 верстахъ отъ волостного правлешя имела 371 
дворъ, 2У61 д. муж. пола, 2848— женскаго, итого 5809 душъ об. 
пола всехъ вообще жителей. По сведешямъ Сосновскаго волост
ного правлешя 1894 г. въ колонш Таловкп,, Бейдекъ тожъ, име
ются: каменная церковь, крытая желЬзомъ и освященная въ 
1846 году; домъ милосерд1я „Бифан1я“, основанный въ 1891 г.. 
въ которомъ содержится до 70 человекъ дряхлыхъ и сиротъ, не 
имеющихъ ни какихъ средствъ къ существо ванш; приходскш па- 
сторатъ; немецкая церковно-приходская школа— съ основашя се
лешя; товарищеская школа—съ 1878 года; земская станщя, при 
ней 6 лошадей: почто-телеграфное отделеше. Въ 1894 году здесь 
было 426 дворовъ, строешя у поселянъ деревянныя, изъ дикаго 
камня и кирпича, большею частью крыты соломою, около Уз—  
деревомь и 8 изъ каменныхъ домовъ— железомъ. Селеше плани
ровано и разделено на кварталы. Жителей— 2944 души мужск. 
пола, 2853— женскаго, всего 5797 душъ обоего пола поселянъ- 
собственниковъ, немцевъ— лютеранъ, составляющихъ одно обще
ство, занимающихся хлебопашествомъ и до 100 человекъ ткапь- 
емъ сарпинки. Надельной удобной земли 11071 дес., переделяе
мой на 12 летъ по числу наличныхъ мужскихъ душъ. До во
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лостного села Усть-Золихи считаютъ 23 версты, Побочнаго Уме
та— 30, г. Саратова -  56 и г. Камышина —123 версты.

Таловка р'Ьчка, скорЬе балка, въ южной части Камышинска
го у:Ьзда, впадающая слйва въ р. Иловлю; верхи ея до распо
лож енная на ней села Тдловки, Саламатинской волости, состоятъ 
изъ нЬсколькихъ балокъ и бараковъ, образовавшихся юисв^е села; 
отъ иосл'Ьдняго балка направляется сперва къ сЬверо-занаду, а 
загЬмъ къ западу. Назваше она получила по раст} щимъ на бе- 
регахъ ея таловымъ кустамъ. (Военно-топографическая карта ге
неральнаго штаба и рукопись С. А. Щеглова).

Таловка село Камышинскаго уАзда, Саламатинской волости, 
бывше государственныхъ крестьянъ, великороссовъ и малороссовъ, 
православныхъ; лежитъ подъ 49°,58V2' скверн, шир. и 14°,431/2' 
восточной долготы отъ Пулкова (Военно-топогр. карта генеральн. 
штаба), въ 32 верстахъ къ юго-западу отъ г. Камышина и въ 13 
къ юго-костоку отъ волостною села Саламатина. По св'Ьд’Ьшямъ 
волостного правлешя село расположено въ неболыпо»гь барак'Ь, 
въ которомъ имеются дв’Г, пеболышя плотины и до 150 колодцевъ; 
по сообщешю С. А. Щеглова село Таловка расположено въ ло- 
щип'Ь, между двухъ небольшихъ горъ, при pf»4Krb Таловкгъ, про
текающей чрезъ самое село и разделяющей его на дв^ половицы; 
назваше получила отъ р'Ьчки и росшихъ по ней таловыхъ кустовъ. 
Село это основано въ 1812 году; крестьяне великороссы пришли 
изъ Калужской губернш въ числ'Г, 180 челов'Ькъ обоего пола, а 
малороссы— пом'Ьщичьи крестьяне г.г. Нарцшкиныхъ изъ дер. 
Шиховхси, Тамбовскаго у’Ьэда; до переселен! а приходили сюда 
ихъ „Ходоки11 (уполномоченные) осмотреть местность. Быстрот^ 
переселен!.; изъ Калужской губернш, послужило нашеств!в Напо
леона и отечественная война: по словамъ стариковъ „въ ихъ се- 
лешяхъ стоялъ дымъ и слышенъ былъ гулъ пушечныхъ выстрЬ- 
ловъ“. Въ начплгЬ, привычка къ родин']; тянула ихъ къ старому 
пепелищу и 2 семейства вернулись изъ Таловки обратно на 
родину, остальные же, по очереди ходили туда повидаться съ 
своими родственниками. Въ 1830-хъ годахъ поселилось зд!;сь еще 
5и душъ изъ Калужской и другихъ губернш. Тогда землей каж
дый пользовался захватомъ, распахивая вольницу верстъ на 10 , 
пока пе установлена была граница около 1846 года; казна огра
ничила ихъ кладешь, давъ все таки xoponiiir надЬлъ, такъ что 
онъ и въ настоящее время достигаетъ самой высшей нормы вла- 
д^ш я прочихъ крестьянъ Саламатинской волости, именно по 6V2 
десятинъ на душу. Въ 1847 году выстроена въ Таловк^ дере
вянная церковь Николая чудотворца. Въ списк^ населенныхъ 
м'Г.с'гь Ц ентральная статист, комитета, составленномъ въ 1860 
году, казенное село Таловка, на р'Г.чк'Ь Таловкгъ, показано Цари
цынскаго уЬзда (куда она принадлежала въ то время), подъ 
Л» 2063, въ ] 60 верстахъ отъ г. Царицына, и им'Ьла 191 дворъ, 
813 д. муж. п., 826 женск., всего 1639 д. обоего пола; церковь 
православную— 1 . До 1861 года Таловка принадлежала къ Ли-
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повской волости Царицынскаго уЬзда, но въ этомъ году она 
перечислена, по расноряженш Саратовской палаты государствен
ныхъ имуществъ къ Саламатинской волости Камышинскаго уЬзда. 
Селеше расположено въ 4 улицы, идущихъ параллельно рйчки 
Таловки, съ сЬвера на югъ, и лишь нисколько кварталовъ стоятъ 
въ сторону отъ главной улицы, д'Ьлая уголъ. 11о св'Ьд'Ьнйшъ 
С. А. Щеглова Таловскш над’Ьлъ окруженъ: съ севера влад'Ь- 
BiiiMH Камышинскаго общества, съ востока— землею крестьянъ 
с. Антиповки, съ ю .а — Царицынскимъ уЬздомъ и съ запада — 
над'Ьломъ крестьянъ с. Саламатипа. Верстахъ въ 6 къ югу отъ 
с. Таловки, находится у „Сухого врага'1 большой курганъ „Гнг1- 
динъ“, им'кющш довольно правильную конусообразную форму и 
состояний изъ м’Ьлового камня. Рйчка Таловка беретъ начало 
верстахъ въ 3-хъ южн'Ье с. Таловки и внадаетъ въ р. Иловлю 
въ надйл'Ь крестьянъ с. Саламатина; все протяжеше балки около 
16 верстъ, она довольно извилиста и по берегамъ ея росъ тало
вый Л'Ьсъ, въ прежнее же время было также много березоваго и 
ольховаго л'Ьса и, но словамъ крестьянъ, она изобиловала рыбой, 
будучи местами довольно глубока: въ настоящее же время она 
нересыхаетъ и если бы не было нрудовъ, то въ с. Таловк’Ь про- 
текалъ бы лишь небольшой ручей; во время л'Т’.та, она но тече- 
Hiio нересыхаетъ такъ, что не доходитъ до р. И ювли версгь 
на 8. Отъ с. Таловки считаютъ до г. Камышина— 32 версты, 
с. Саламатина— 13, с- Чухонастовки (Царицынскаго уЬзда)— 7, 
с. Антоновки— 25, Костарева— 7 и Хутора Б ’Ьлой Горки 7 верстъ.

По земской переписи 1886 г. въ с. Таловки считалось на- 
личныхъ: 388 домохоз., 1267 душъ мзж, н., 1327 женск., всего 
2594 д. об. по ia бывшихъ государственныхъ крестьянъ велико
россовъ и малороссовъ; кром’Ь того 45 семей постоянно отсутству- 
ющихъ и 2 семьи въ 4 д. об. нола посторонняго населенья; гра- 
мотпыхь считалось 203 мужчины и 13 женщинъ. Жилыхъ избъ 
396, изъ нихъ 18 каменныхъ, 373 деревянныхъ и 5 сырцовыхъ; 
крытыхъ жел'Ьзомъ— 5, тесемъ—89, соломою— 298 и глиною—4, 
двухъ этажный домъ— 1; промышленныхъ заведенШ—J I, кабакъ 
— 1, лавка— 1. У крестьянъ было: илуювъ— 251, рабочихъ и не 
рабочихъ лошадей— 592, воловъ— 671, коровъ и телятъ— 934, 
овецъ— 2380, свиней—229, козъ—37. ВсЬхъ годовыхъ повинностей 
и платежей, кромгЬ страховыхъ, ириходилось въ 1885 г.— 7839 
рублей. Над'Ьльной земли: но даниымъ казенной палаты—удобной 
10645 десятинъ, по св’Ьд’Ьтям ъ же губерн. зем. управы— удобной 
10568 десят. (въ томъ числ’Ь паш ни—8750 десят.) и неудобной 
5875 десятинъ, всего 16443 десятины. НадЬлъ отр’Ьзанъ въ одномъ 
j4acTKf., самый дальнш конецъ пашни въ 10 верстахъ отъ седе- 
шя, ближайший на 1V2 версты; выгонъ расноложенъ на восток’Ь, 
на юго-востокЬ и запад'/',. Л-Ьсъ начинается въ 2-хъ верстахъ отъ 
селешя на южной сторон!.- Въ над'Ьл'Ь нисколько овраговъ, до
вольно глубокихъ, въ нихъ вырываютъ камни для иостроекъ. 
Преобладающая почва— суглинокъ, супесчаной немного, еще
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меньше солонцеватой и песчаной; подпочва — красная глина. 
Раньше землей владели по числу равизскихъ душъ, но, всл'Ьдстше 
накоплешя недоимокъ, въ 1881 г. земля была переделена на новое 
число Д}шъ и въ разверстку принимались вс'Ь малолетки муж
ского пола; сл^дугопце переделы были въ 1884 г. па 750 душъ, 
последит срокомъ на 4 года; при дележе земли разделялись на 
5 сотенъ, по 140 душъ въ каждой, сотни разбивались на пол
сотни, Ьосл'Ьдшя на десятки; старались устроить такъ, чтобы по 
возможности каждый домохозяин?» получадъ иашню въ одномъ 
м'Ьст'Ь, для удобства защиты отъ сусликовъ своихъ загоновъ 
Покосы расположены но оврагамъ; но земскимъ даннымъ ихъ 
имеется 191 десятина, но крестьяне говорнтъ, что ихъ немного 
более 100 десятинъ; д^лятъ покосы по числу земельныхъ душъ. 
Но влад'Ьнной записи 1867 года лесу числится 117V4 десятинъ; 
крупваго давно уже нЬтъ. остался лишь мелкш, рубятъ ei'O углами 
не ежегодно и дЬлятъ на земельныя души; кроме того покуиаютъ 
дрова у Ковалева и Кожина. Дворы не равные; картофельники 
на выгонной земле, ихъ дйлятъ одновременно съ нахатной зем
лей, на нихъ сеютъ и коногшо. Капустники не передЬляются, 
да и не йс’Ь ихъ им'Ьютъ; гуменники тоже не переделяются и каж
дый владеетъ темъ, что захвагилъ; для вновь строющихся земля 
отводится въ конце селешя. Общественный запашки произво
дились какъ то въ теченш 2-хъ л!,тъ и были прекращены вслед- 
ствхе плохого урожая. Въ селенш имеется 1 занасный хлебный 
магазинъ, сосновый, крытын тесомъ. Сеютъ преимущественно пше
ницу кубанку, ржи вдвое менее, овса и проса сеютъ немного. 
Поле только одно и севооборота не правильный; кто арендуетъ 
землю, тотъ часть надела оставляетъ на годъ перележать, а боль
шинство засеваетъ изъ года въ годъ и кто ч'Ьмъ вздумаетъ. 
Иашутъ исключительно плугами; рожь но жнивьямъ сеютъ подъ 
борону. Продаютъ хлебъ въ Камышине. Около 1861 г. появились 
суслики и въ настоящее время ихъ стало много. Скотина пасется 
на общественпомъ выгоне и по жнивьямъ; выгону имеется по 
земскимъ даннымъ 2508 десят., а по словамъ крестьянъ— 2000. 
Землю арендуютъ исключительно въ розницу у смежнаiW земле
владельца и у арендатора городскихъ земель, по 10—12 рублей 
за сотенникъ (въ 1887 г.), снимали исполу сенокосъ арендуютъ 
у Саламатинскихъ и у Котовскихъ крестьянъ. Свою надельную 
землю отдельные домохозяева сдаютъ по 4— 10 — 15 рублей за 
сотенникъ, смотря по качеству земли. Кроме земледел1я, крестьяне 
занимаются и другими промыслами, по переписи 1886 г. счита
лось: нанимающихся въ работники— 93, сапожниковъ— 12, пасту- 
ховъ—20 и нрочихъ; нищихъ въ селе —4, изъ нихъ 3 женщины. 
Бъ 1886 г. общество получило съ кабака 1800 рублей, которые 
пошли на MipcKie расходы. Дети обучаются въ земской школе, 
здесь же въ селенш. Кроме приходской церкви Николая чудо
творца, выстроена въ 1885 г. домашняя церковь при церковно
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приходской школ!;. (Сборникъ губерн. земства 1891 г., т. XI и 
Сарат..губерн. ведомости 1890 г., № 25).

По еийд'Ьшшъ С. А. Щеглова за 1889 г. зд'1,сь считалось 
384 дома, изъ нихъ крытыхъ тесомъ—106, жел4зомъ— 6, с о л о -  
м о р !—272. Церковь деревянная, во имя Николая чудотворца, 
нразднуемаго 6 декабря, она построена въ 1847 году; другая 
домовая церковь во имя Казанской Болией Матери, празднуемой 
22 октября, сооружепа 'три церковно-приходской школЬ въ 1885 
году; при нихъ священник?, одинъ. Церковно-нрихочская школа 
— 1; земско-полицейскаь стапщя; общественный хлЬбный запасный 
магазинъ, деревянный, крытъ тесомъ— 1. Маслобойныхъ заведенш 
— 4, принадлежать, мйстнымъ крестьянам?, Трахину, Сухареву, 
Орлову и Толмачеву; ветряных?, мельницъ— 9, изъ нихъ: объ 
одномъ поставь— 1, м'Ьстнаго крестьянина Паршикова; о двухъ 
поставахъ— 5, мЬстныхь крестьянъ Паршиковыхъ, Трохина, Но- 
сокова и Гор'Ьлова; о трехъ поставахъ— 3, мбстныхъ крестьянъ 
Анны Даниловой, Цурканова и с. Антоновки—Губнииа. Кузницъ 
— 2. Мавуфактурвыхъ .швокъ—2; ш о ч я щ ъ  :пиюкъ—Ь; шшпыхъ 
лавокъ—5 и ренсковой погребъ— 1. Жителей считалось въ сел!; 
нааичныхъ въ 1889 г.: великсроссовъ —800 д. муж. п., 753 женск., 
итого 1553 д. об. пола, малороссовъ—600 д. муж. п., 540 женск., 
итого 1140 д. об. пола, всего же 2693 души обоего пола; изъ 
того числа “/з—живутъ посредственно и Уз—б'Ьдпыхъ. Учащихся 
въ школ'Ь въ 1889 г. было 41 мальчикъ и 2 д-Ьвочки. НадЬльной 
земли считалось: усадебной— 95 десят, 1800 саж., выгонной—2731 
де^ят. 1800 саж., пахотной—8400 десят., луговъ- 30 дес., подъ 
л-Ьсомъ —196 десят. 1200 саж. и неудобной—5874 дес. 1800 саж., 
всего— 17328 десят. 18UU саж. У крестьянъ было 98 американ- 
скихъ плуговъ и 294 простыхъ, всего 392 плуга; хл-Ьбъ молотятъ 
каменными и деревянными молотилками (катками), лошадьми и 
цепами. (Рукопись С. А. Щеглова, 1890 г.).

По св'Ьд'Ьшямъ Саламатинскаго волостного правлешя 1894 г. 
село Таловка поселена въ 1812 году и им'Ьетъ въ настоящее 
время 2 церкви: приходскую Николая чудотворца и домовую 
Казанской Бож1ей Матери, первая освящена въ 1847 г., вторая 
въ 1885 г., последняя— при школ'Ь; земская ямская станщя съ 
4 лошадьми устроена съ 1864 года. Нъ 18У4 году въ Таловкгь 
считалось 421 дворъ, въ числ4 которыхъ 3 общественныхъ стро
ешя: пожарный сарай, домъ псаломщика и запасный хлгЬбный 
амбаръ; крестьянсшя постройки деревянныя и часть глинобит- 
ныхъ, крыты соломой, ги  часть—деревомъ и часть холодныхъ 
CTpoenift—глиною. Жителей считалось: 1447 душъ муж. п., 1457 
женск., всего 2904 д. об. иола православныхъ крестьянъ, соста
вляющихъ одно общество; духовенства 3 семьи. Крестьяне зани
маются сельскимъ хозяйствомъ. НадЬльной земли у общества — 
удобной 10450 десятинъ, неудобной 5875, всего 17195 десятинъ; 
кром4 того церковная земля. До села Саламатина считаютъ—12
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верстх, с. Костерева— 10, с. Антииовки—25, г. Камышина— 35 и 
г. Саратова— 225 верстъ.

Таловый. Ш перлитъ  тожъ, хуторъ Царицынскаго у’Ьзда, 
Отрадинской волости, на Налиховомъ бугре при Таловомъ ерике, 
въ 12 верстахъ отъ с. Отрады. Въ 1894 г. состоялъ изъ 1 двора, 
10 д. муж п., 3 женск., всего 13 д. обоего пола. (Сведешя От- 
радинскаго волостного правлешя 1894 г.).

Тамбовско-Камышинская железная дорога, в1>гвь Рязанско- 
Уральской дороги, начатая обществомъ последней въ 1893 году 
и оконченная 15 августа 1894 года. Длина этой ветви 445 вер. 
и она идетъ отъ гор. Тамбова, гдЬ примьгкаетъ къ Рязанско- 
Уральской, черезъ станцш: Кузьминку, Сампуръ, Ржа к су, Ува- 
рово, Мучкаиъ (на р. Вороне)— по Тамбовской губернш: затЗшъ 
Балашовскимъ у±здомъ (Саратовской губерши) на Романовку, 
Таволжанку, городъ Валашовъ (на Хопре), Святославку и 
Три Острова (Самойловка слобода); Аткарскимъ уЬздомъ: Елань 
и Матышево (на p. Tepci); Камышинскаго уЬзда: на Рудню, 
черезъ р. Медведицу, на Красный Яръ, Неткачево, Кунцево, 
Авилово и Камышинъ (на р. Волге). Всехъ станцш по Там- 
бовско-Камышинской железной дороге 24, на сл'Ьдующемъ раз- 
стояши другъ отъ друга: г. Камышинъ, Авилово— 24 версты, 
Кунцево— 22V4, Неткачево— 2274, Красный Яръ— 24V4, Медве
дица— llV a, Рудня—113/4 (въ 116 верстахъ отъ г. Камышипа), 
Матышево—25х/4, Елань— 29V4 (въ 171 верст'!, отъ г-Камышина), 
Три Острова—22V3, Святославка—27V6, городъ Валашовъ --31 
(въ 251 версте отъ г. Камышина), Пинеровка— 10 V2, Товолжанка 
— 15Vio, Романовка— 17 (294 версты отъ г. Камышина), Мучкапъ 
— 212/з, Уварово— 23, Отхожш—137о, Ржакса— 14, Чакино—11, 
Сампуръ—24, Карьянъ Строганово— 12, Кузминка— 12 и Тамбовъ 
— 194/б верстъ (въ 445 верстахъ отъ города Камышина). Пасса- 
жирсше поезда (въ 1895 г.) проходятъ это разстояше около 
173Д часовъ.

Съ 1895 г. со станцш П инецовки  начата постройкой же
лезная дорога на Ртищево (где пересЬкаетъ Рязанско-Уральскую), 
Байку, Сердобскъ и Пензу, оконченная въ 1897 году. На Там- 
бовско-Камышинской дороге, кроме меныпихъ, 5 большихъ мос
та— черезъ реки: Иловдю, Медведицу, Хонеръ, Ворону и Цну.

Таракановъ, Жданоеъ  тожъ, хуторъ Камышинскаго уезда, Ло- 
нуховской волости, расположенъ при бараке и имеетъ 1 коло
дезь; основанъ, по сведешямь волостного правлешя, около 1875 
года. Въ 1894 году зд-Ьсь бы ю 6 дворовъ, строешя деревянныя, 
крыты соломой; жителей— 15 д^шъ муж. пола, 1 1 —женскаго, все
го 26 душъ обоего пола русскихъ православныхъ крестьяпъ, при- 
надлежащихъ къ Лопуховикому сельскому обществу и поселен- 
ныхъ на надельной земле с. Лопуховки, отъ котораго хуторъ 
стоитъ къ западу въ 7 верстахъ. До г. Саратова считают*. 187 
верстъ, г. Камышина— 97, хутора Омутнаго— 18 и хутора Ось- 
кина— 5 верстъ. Но св1д'1.шямъ губернскаго статистическаго ко
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митета sa 1891 г. Таракановъ, >Ждановъ тожъ, хуторъ Лопухов- 
ской волости, въ 7 верстахъ отъ волостного правлешя им’Ьлъ въ 
1891 г.— 7 дворовъ, жители показаны по селу Лопуховк'Ь, такъ 
какъ на хутор-Ь они живутъ только въ рабочее время. (Списокъ 
населенныхъ мйстъ губернской земской управы 1894 г, и свЗ;- 
д^нш губернск. статист, комитета 1892 года). Таракановъ хуторъ 
означенъ на воеино-тоцографической картЪ генеральнаго штаба, 
изд. 1892 г., верстахъ въ 7 къ западу отъ с. Лопуховки, на вер- 
imnrl, оврага Зайкина, верстахъ въ '21Ь  къ юго-западу отъ ху
тора Заиаднаго н въ 5 верстахъ отъ хутора Оськина.

Тарапатино, Тарапатинъ хуторъ тожъ, село Камышинскаго 
уЬзда, 1 стана, Лемешкинской волости, расположено подъ 50,°57' 
скверн, широты и 14,°1272' вост. долг, отъ Пулковк, по л'Ьвому 
берегу близъ р. Щелкана, на ровномъ м'ЬсгЪ с ъ  небольшой пока
тостью къ р'Ьк4, къ которой 3 удобныхъ подъ'Ьзда; въ 2 вер
стахъ къ северу отъ него находятся береговые озера р. Щ елка
на, а верстахъ въ 3-хъ къ югу впалъ въ эту р’Ьчку, съ северо- 
восточной стороны, оврагъ —Земскт. Крестьяне малороссы, пра
вославные, бывпйе крепостные князей Четвертинскихъ (къ ко- 
торьигъ нм’Ъпш перешли отъ НарышкиныхъI; селеше образовалось 
переселенцами изъ с. Рудни, но когда— св'Ьд'Ьнш не имеется. Въ 
списка населенныхъ м+,гтъ цьнтральн. статистич. комитета, изд. 
1862 г., подъ Л» 1U53, показанъ влад'Ьльческш хуторъ Тарапа
тинъ при р'Ьчк’Ь Щелкан4, въ 112 верстахъ отъ у’Ьзднаго города 
Камышина^ и въ немъ, въ 1860 году, считалось 83 двора, 390 
душъ муж. пола, 392—женскаго, всего 782 души обоего пола; 
церкви зд’Ьсь еще не было. По земской переписи 1886 г. въ сло- 
бодЗ) Тарапатино считалось наличныхъ: 192 домох., 568 душъ 
муж. пола, 528— женскаго, всего 1096 душъ обоего пола бывше 
пом’Ьщичьихъ крестьянъ малороссовъ, православныхъ; кром’Ь то
го 20 семей постоянно отсутствующихъ и 7 семействъ въ 46 д. 
обоего иола посторонняго па селенги; грамотныхъ считалось 74 
мужчины. ВсЬхъ жилыхъ строенш было 207, всЪ крыты соломой, 
изъ нихъ 204 деревянныхъ и 3 мазанки. Промышленныхъ заве- 
денш 3, кабакъ 1. У крестьянъ было по переписи 1886 г.: плу- 
говъ 121, сохъ 23; лошадей рабочихъ и нерабочихъ— 295, во- 
ловъ— 332, коровъ и телятъ— 450, овецъ— 1009, свиней— 247, козъ 
91. ВсЬхъ годовыхъ платежей и повинностей, кром'Ь страховыхъ, 
приходилось съ общества въ 1885 г. 3569 рублей; доходныхъоб- 
рочныхъ статей 80 рублей. Над’Ьльной земли: 1647 дес. удобной 
(въ томъ числ’Ь пашни 1028 дес.) и неудобной 110 десят., всего 
1757 десятинъ. Надельная земля вся при селенш; пашня— въ 
одну сторону, за выгономъ, который кругомъ села; луга съ дру
гой его стороны. Длина } част ка около 6 верстъ, ширина—около 
4 верстъ. Водопой въ р’Ьчк'Ь ЩелканЬ и въ 2-хъ ирудахъ въ 
пол’Ь. Поверхность земли ровная, но есть 4 оврага, подъ кото
рыми до 80 десятинъ. На 7з почва черноземная и на 2/з сугли- 
нокъ и местами солонцеватая; глубина почвы до 1 аршина; под-
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почва— глина. Способъ разверстки земли—по душамъ, нричемъ 
ежегодно производится свалка и навалка душъ: „упалыя“ накла
дываются на подростковъ съ 18 л'Ьтъ; д} mu „шалтиеоъ1 (постоян
но отсутствующее) сдаются обществомъ; община разбивается на 
жеребья по 10 душъ въ каждомъ. Поля порезаны ,,клгьтками“, 
по 90X80 саженъ; кругомъ ихъ межи; проездъ на полосы ио до
рогам?» и межамъ. Луга заливные, переверстываются ежегодно. 
Скотъ не гоняютъ на луга съ весны до уборки сена. ЛЬса у 
крестьянъ н'Ьтъ; топятъ соломой и кизяками. Дворы, сады и гу
менники уравняли въ 18Ь6 г., причемъ подъ дворами съ садомъ 
и огородомъ положено на душу 8X40 саженъ, а гуменниковъ— 
15X100 саженъ. Кононлянники и картофельники на луговомъ 
участке, делятся они ежегодно. Общественной запашки тгЬтъ; за
пасный хлебный магазинъ— 1, деревянный, нокрытъ тесомъ. Хо
зяйство у крестьянъ 3-хъ-польное; землю не унаваживаютъ; подъ 
пшеницу и друпе яровые хлеба нашутъ съ осени, сеютъ подъ 
борону. Нашутъ „хохлацкими“ плугами, въ которые занрягаютъ 
4 лошади или 6—8 быковъ. сею тъ: пшеницу, рожь, овесъ, яч
мень, просо, больше же всего пшеницы. Хлебъ продаютъ въ с. 
Рудне. Суслики попадаются редко. Подъ выгонъ скота снимаютъ 
300 десятинъ у удела (кунившаго земли князей Четвертинскихъ) 
ио 1 рублю за десятину. Отдельные домохозяева снимаютъ землю 
(въ 1887 г.): 1) у удела по 5 рублей за казенную десятину (2400 
квадр. саж.), 2) у частныхъ владельцевъ своего же уезда но 
20—30 руб. за сотенникъ и 3) у одного помещика, Аткарскаго 
уезда, но 12 рублей за сотенникъ. Обществомъ сдаютъ 16 деся
тинъ пашни за 80 рублей, это единственный доходъ общества. 
Покосъ крестьяне снимаютъ у удела въ с. Рудне. Изъ общаго 
числа промышленнпковъ, по переписи 1886 г., въ селе считалось: 
бондарей— 2, извощиковъ— 15, кузнецовъ— 2, мельниковъ—2, плу
гарей—60, нортныхъ— 8, плотниковъ— 5,сапожниковъ— 8 и т д. Для 
обучешл грамоте де-гей нанимали (въ 1887 г-) своего крестьяни
на, платя по 1 рублю въ зиму съ мальчика; всехъ учениковъ у 
него въ 1886 г. было 16; учитъ читать и писать. (Сборникъ гу- 
берпскаго земства 1891 г., т. XI).

Но сведешямъ губерн. статист, комитета за 1891 г с. Та- 
рапатино имело 201 дворъ, 622 души муж. пола, 579—женск., 
итого 1201 душу обоего пола всехъ вообще жителей. По сведе
шямъ Лемешкинскаго волостного правлешя 1894 г. въ с. Тара- 
патинп  церковь во имя Св. Николая Чудотворца деревянная, 
крыта железомъ; священникъ назначенъ сюда съ 1880 года; шко
ла грамоты— 1; церковно-приходскихъ домовъ— 2 и обществен
ный хлебный магазинъ— 1; всехъ дворовъ въ 1994 году было въ 
селЬ 217, крестьянсыя строешя деревянныя и 1—изъ саманнаго 
кирпича, крыты соломою и 1 изба— тесомъ. Населешя: 194 семьи, 
630 душъ мужск. пола, 684—женскаго, всего 1314 душъ обоего 
пола, бывше номещичьихъ крестьянъ малороссовъ, православ
ныхъ, составляющихъ одно Тарапатинское сельское общество,
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занимающихся хлебопашествомъ и 2 семьи—торговлею. Земель
ный надйлъ отведенъ бывшими помещиками князьями Четвер- 
тинскими въ 1646 десятинъ, сверхъ того 33 десят. церковной 
земли. До волостного села Лемешкина считаютъ 8 верстъ, дерев
ни Осички— 3, дер. Бородаевгш— 7, дер. Баранниковой (Руднян- 
ской волости)—6, дер. Клеповки, Апдреевка тожъ, (Нижне-Доб- 
ринской вол.)—15, станцш Рудня Тамбовско-Камышинской же- 
лесной дороги— 17, г. Камышина— около 100 верстъ и г- Сара
това—около 180 верстъ. По свЬд'Ьшямъ священника I. Злато- 
горскаго, 1898 г., Николаевская церковь въ слобод'Ь Таранатиной 
деревянная, съ такою же ко юко ньнею, холодная, одноирестоль- 
ная, построена въ 1870 году прихожанами; при ней деревянная 
сторожка. Слобода лежитъ: отъ с. Лемешкина въ 8 и с. Рудни 
18 верстахъ. Церковная школа Грамоты открыта зд'Ьсь въ 1880 
году, но другимъ св±дешямъ въ 1887 году. Земли при церкви 
пахотной 33 десятины, сенокосной н'Ьтъ; дома и усадьбы священ
ника и псаломщика церковные, деревянные. Общество обязалось 
платить жалованье причту 300 рублей, но не иснолняетъ этого, 
казенпаго— тоже не отпускается. Кроме села къ приходу при
надлеж им  хуторъ Осички. сообщеше съ нимъ въ половодье за
трудняется рёкою Щелканомъ. ВсЬхъ прихожанъ 2U07 д. об. пола.

Тарапатинсшй хуторъ удйльнаго ведомства, Камышинскаго 
уЬзда, Лемешкинской волости, расположенъ на покатости къ лу- 
гамъ но р. Щелкану, близъ озера, не ивгЬющаго назвашя; въ ху
торе 4 колодца. Въ 1894 г здесь б'Ьчо 2 двора уд'Ьльнаго в е 
домства, деревянные, 1— крытъ соломой и 1—тесомъ; уд'Ьльныхъ 
служащихъ и рабочихъ здесь 4 души муж. нола, 2—женскаю, 
всего 6 человекъ великороссовъ, иравославныхъ. При этомъ ху
торе 5129 десятинъ земли, принадлежащей уделу и купленной 
имъ у князей Четвертинскихъ после освобождешя крестьянъ. До 
волостного села Лемешкина считаютъ 4 версты, с. Тарапатина— 
4, дер. Варадаевки— 3, сельца Андреевки— 15 и станцш Рудни 
Тамбовско-Камышинской железной дороги— 21 версту. Хуторъ 
лежитъ къ сЬверу отъ с. Тарапатина.

Тарасова, Тарасово, Тарасовка, Тирпсовъ хуторъ тожъ, сло
бода бывше государственныхъ крестьянъ великороссовъ и частью 
малороссовъ, Камышинскаго уЬзда, 1 стана, 4 участка земскаго 
начальника, волостное село Тарасовской волости, въ 108 верстахъ 
отъ г. Саратова и 78 верстахъ отъ г. Камышина. Въ селе при
ходская церковь и всюстиое правлеше; оно лежитъ подъ 50,°33V2' 
сев. шир. и 14,°27' в !ст. долг, отъ Пулкова, при речке Тара- 
с вкгь. Все крестьяне Тарасовской волости выселились изъ с. Крас- 
наго Яра, но времени выселешя здешше старики не помнятъ; 
первоначально образовывались здесь хутора, называвнйеся въ кон
це XYIII стол’Ь'мя вообще Красноярскими (см. Красный Яръ). Въ 
списке насел. пгЬстъ центр, статист, комитета, изд. 1862 г., подъ 
.IV: 1045, показанъ Тафасовъ хуторъ, казенное село при речке 
Тарасовой, въ 75 верстахъ отъ уезднаго города Камышина, и въ
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немъ, въ 1860 г., считалось 58 дворовъ, 345 душъ мужск. пола, 
368— женскаго, всего 713 душъ обоего пола; церковь православ
ная— 1. Съ 10-й рев и.'jin (1857 г.) изъ села Тарасова перечисли
лось въ Оренбургскую губершю, въ м'Ьщане, до 40 душъ, а при
нято нъ общество съ нравомъ на землю 21 душа.

По земской переписи 1886 гоца, въ слобод-Ь Тарасовой счи
талось наличяыхъ: 142 домохоз., 426 душъ муж. пола, 443—жен
скаго, всего 869 душъ обоего пола бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ малороссовъ и ве.шкороссовъ, православныхъ; кромгЬ 
того 30 семей постоянно отсутствующихъ и 5 семей въ 31 д. об. 
иола посторонняго населенш; грамотн гаъ считалось здесь 43 муж
чины. Жилыхъ избъ было 148, изъ нихъ 147 деревянныхъ и 1 
мазанковая, крытыхъ тесомъ— 5, соломою— 143; промышленныхъ 
заведенш— 4. кабакъ— 1, лавка 1 По той же переписи у крестьянъ 
считалось въ 1886 г.; плуговъ -74, сохъ— 8, лошадей и жеребята—  
156,воловъ— 341, коровъ и телятъ— 405, овецъ— 943, свиней— 67, 
козъ— 30. ВсЬхъ годовыхъ повинностей и платежей, кроме стра- 
ховыхъ, приходилось съ общества въ 1885 году 3355 рублей. На
дельной земли у общества: 3015 дес- удобной (въ томъ числЬ 
пашни 1688 дес. и лесу 2491/г десятинъ, носл'Ьднш отведепъ на 
4  селешя: с. Тарасову, хутор,ш е> Дорошеву и Фитинину, Тарасов- 
ской волости и хут. Долгинскому Красноярской волости) и 31172 
дес. неудобной, всего 3326Va десятинъ. Купленной земли, сообща 
съ другими селешями, на долю Тарасовскаго общества приходится 
679,7 десятинъ. НадЬлъ въ одномъ участке при селенш; поверх
ность его 6yi ристая, р'Ьчекъ нгЬтъ и для водопоя д'1'..таютъ въ ов
рагах?» запруды- Почва большею частью суглинистая и хрящева
тая (1300 десят.), остальная солонцеватая; подпочва— глина. Съ 
ревизш до 1870 года земля разверстывалась на 346 надЬльныхъ 
душъ; съ 1870 по 1884 г. ее делили на 333 души, включая въ 
общш раздгЬлъ 13 душевыхъ над'Ьловъ, владельцы которыхъ пе
речислились въ м'Ьщане. Съ 1884 г. число разверсточчыхъ еди- 
ницъ осталось тоже самое, но изменилось основаше разверстки: 
влгЬсто ревизскихъ душъ землей начали владеть наличныя, съ 
10-л1’,тшгго возраста: при этой новой разверстке, установленной 
на 6 летъ, кроме числа душъ, принималось также во внимаше 
и экономическое ноложеше семей; души делились на сотни, а те 
на. десятки. Покосъ но оврагамъ и д'Ьлится ежегодно передъ сня- 
немъ травы Лесу отведено по влад'Ьнной записи на 4 селешя: 
Тарасово, Фитининъ, Дорошевъ и Долгинскш— 249V2 десятинъ, 
который до 1884 г. рубили сообща, а затемъ разделили между 
собою полюбовно, такимъ образомъ, что каждое селеше должно 
владеть т'Ьмъ количествомъ леса, которое находится въ его »е- 
мельной даче; лесъ мелкш, до раздела рубился каждый годъ, 
иосле раздЬла былъ „заказанъ“ на 3 года, но въ 1887 г. его 
весь вырубили. Коноплянники и картофельники переменяются 
каждый годъ; гуменники и капустники не равняются; новымъ до- 
мохозяевамъ усадьбы отводятся на выгоне. ХлЬбный магазинъ 1,
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деревянный, крытъ тесомъ. С4вооборотъ 3-хъ польный; земля не 
навозится; изъ общей площади посева 2/б заняты рожью, а 8/б— 
яровыми, больше всего с'Ьютъ пшеницу— кубанку и переродъ. 
Урожаи стали хуже противъ прежняго: отъ засухъ выгораетъ
х л'Ьбъ и въ 1880-хъ годахъ развелось много сусликов*. Возятъ 
продавать хлЗ>бъ больше въ г, Камышивъ, по немногу нродаютъ 
и въ Красномъ Яр'Ь. Выгона у села 450 десятинъ. Землю сни- 
маютъ въ одиночку у арепдаторовъ надЬльной земли слободы Да- 
ниловки, Банновской волости, которая находится зд^сь, у кресть
янъ хут. Крячкова и слободы Неткачевой отъ 3 до 10 рублей за 
сотенникъ; у арендатора казацкой офицерской земли Камы- 
шинскаго у').зда, отъ 5 до 12 рублей за сотешг'икъ. Въ 1809 г. 
крестьяне нын-Ьшней Тарасовской волости, сообща съ крестьяна
ми Красноярской, купили участокъ земли, изъ котораго на пер
вою волость, на 2100 дГшъ, приходится 2169 десят. удобной и 
461 десят. неудобной, изъ этой части слобод4 Тарасовой принад
л еж и м  до 480 десят., состоящихъ изъ покоса, л4са и пашни; 
земля эта находится при Волг4, близъ с. Даниловки, въ 80 вер
стахъ отъ Тарасовой, поэтому сами крестьяне ею не пользуются, 
а сдаютъ обществомъ въ погодную аренду нймецкимъ колони- 
стамъ Водяного Б}ерака; домохозяева, нричисленпые к? обществу 
иослЗ; покупки земли, въ расчетъ ея не принимаются и для куп
ленной принимается хозяев» лишь 311 длшъ. Но переписи 1886 г. 
въ сел1> было промышленников»: маслобойщикъ 1, ме 1Ьниковъ 5, 
сапожниковъ 2, плотник,'въ 2, оспопрививатель 1. Доходныя об- 
рочныя статьи у общества— водяная мельница и ярмарочная пло
щадь. Въ 1886 г. школы еще не было, грямотЬ обучались дру1 ъ 
у друга и въ солдатахъ. (Сборникъ губернскаго земства 1891 
года, т. XI).

Но св’Ьд’Ьн1ямъ губерн. статистическаго комитета за 1891 г 
въ слобод4 Тарасовой находится волостное правлен1е и фельд- 
шерскш пунктъ съ 1 фельдшеромъ; въ ней считалось 160 дворовъ, 
508 д. муж. п.. 493 женск., итого 1001 д. обоего пола всЬхъ 
вообще жителей. Въ 1892 г. основанъ въ с. Тарасов^ прштъ для 
д-Ьтей сиротъ м'1,стныхъ крестьянъ, устроенъ онъ всею Тарасов
ской волостью; въ 1893 г. воспитывалось въ немъ 16 мальчиковъ 
и 10 д'Ьвочекъ, отъ 4 до 10 л’Ьтняго возраста. Полевая земля 
нрдата образуется изъ земельныхъ душевыхъ наевъ огцевъ си
ротъ, воспитывающихся въ пршт4: таковыхъ 105 десятинъ въ 3 
поляхъ, доходъ съ которыхъ ноступаетъ на содержаше пршта, 
въ которомъ д'Ьти, кром'1, грамоты, обучаются еще и сельскому 
хозяйству и работамъ. По свйд'Ьтямъ волостного правлен1я 1894 
г. въ слободЬ Тарасовой имеются: 30 колодцевъ, волостное прав- 
jea ie , открытое въ 1861 году, церковь во имя Покрова Пресвят. 
Богородицы, деревянная, крытая желйзомъ и освященная въ 1854 
году.

По св'Ъд'Ьшямъ Саратов. Епарх. В4дом. 1896 г. (Прилож. 
къ Л» 5) и м’Ьстнаго священника М. См'Ьловскаго 1899 г. По-
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краткая церковь въ слободЬ Тарасово« построена въ 1851 г. на 
средства прпхожанъ и освящена въ 1854 г., деревянная, одно
престольная, перестроена въ настоящш видъ въ 1872 году; при 
церкви деревянная сторожка, домъ для псаломщика (у священ
ника домъ собственный) и земли 49V2 десятинъ. Церковно-при
ходское попечительство открыто 20 февраля 1890 года. Ближай- 
ппя церкви: Крестовоздвиженскал въ слобод’Ь Слюсаревой и Ди- 
MH'xpieBCKaH въ слобод-1; Мирошниковой— об'Ь въ 7 верстахъ. Въ 
сел'Ь 2 школы: церковно-приходская— открыта 21 марта 1887 г., 
имеющая въ 1899 £. 52 мальчика и 1 дЬвочку, и школа гра
моты въ Тарасовскоыъ сельско-хозяйственномъ п р тг!.. Штатъ 
состоитъ изъ свящепника и псаломщика, получающихъ 126 руб. 
36 коп. въ годъ казеннаго жалованья. Въ приход^, кром$ села,
2 хутора: Дорошевъ, въ 3-хъ верстахъ, им'Ьгощ'й съ 1898 года 
церковную школу грамоты, въ которой обучаются 23 мальчика и
3 дЬвочки (въ 1899 г.), и ДолгинскШ— въ 7 верстахъ. ВсЬхъ 
прпхожанъ въ 1899 г. числилось 1789 душъ обоего пола. Рас
кольниковъ въ приход!; н'Ьтъ.

Въ 1894 г. въ слобод’Ь имелись: фельдшеръ съ 1889 года; 
Земская ямская станщя съ 5-ю лошадьми, съ 1882 года; 
базарная площадь: базары бываютъ по четверг?лъ, торгуютъраз- 
нымъ крестьянскимъ товаромъ, въ л’Ьтнее время базаровъ почти 
не бываетъ, зимой же собираются до 10 подводъ. Въ 1894 году 
Зд’Ьсь было 150 дворовъ, въ числ'Ь ихъ— волостное правлеше и 
2 церковнослужительскихъ двора; строешя крестьянъ церевян- 
ныя, большею частью крыты соломою, 6 домовъ— тесомъ и 2— 
жел^зомъ. Жителей 520 д. муж п., 497 женск., всего 1017 д. 
обоего пола крестьянъ малороссовъ и русскихъ, православныхъ; 
кром'Ь того: лпчныхъ почетныхъ гражданъ—1 семья, духовепства 
2 семьи и чиновниковъ— 1 семья. Всей над'Ьльной земли счи
тается— 3328 десятинъ. До хутора Литвинова считаютъ— 3 вер., 
станцш Неткачевой Тамбовско-Камышинской железной дороги— 
11, г. Камышина —70 и г. Саратова— 180 верстъ. (Списокъ на
селенныхъ м'Ьстъ Сарат. губерн. земской управы 1894 года). По 
свйд’Ьшямъ С. А. Щеглова отъ села Тарасова считается до дру- 
гихъ волостныхъ правлешй Камышинскаго у’Ьзда: Аптиповки—
90 верстъ, Ахмата— 106, Банного—70, Бурлука— 15, Верхней 
Добринки—42, Гуселки—22. Золотого — 98, Розенберга (Иловлин- 
ской)—42, Каменки— 55, г. Камышина— 71, Котова—25, Крас- 
наго Яра— 18, Лопуховки—25, Лемешкина— 58, Линева Озера—  
45, Нижней Добринки—35, Норки—42, Олешны— 60, Рудни—33, 
Саламатина— 65, Усть Золихи (Сосновской)—75, Тоновки— 73 и 
Верхней Кулалинки (Усть-Кулалинской)— 67 верстъ.

Тарасовская волость, Камышинскаго у'Ьзда, образована въ 
1861 году. Местность, занимаемая ею, представляла степь, въ 
которой, лишь во второй половингЬ X V III стол4ття. стали появ
ляться хутора, принадлежавтгце селу Красному Яру на Медве
ди ц/I; и называвшиеся по архивпымъ документамъ 1780 годовъ—
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„Красноярскими хуторами"'■ Затемъ, мало по малу, число жите
лей въ этихъ хуторахъ стало прибавляться новыми выходцами 
изъ Краснаго Яра и начали образовываться деревни и села, такъ 
что въ составъ Красноярской волости къ 1860 году вошло 22 
селешя, почему волостной администрацш трудно было управлять 
волостью, и въ 1861 году, по распоряженщ начальства, одно 
село отошло къ Банковской волости, одно къ Бурлукской, а 11 
селенш входятъ теперь въ составъ Тарасовской волости, занима
ющей 39 верстъ ширины и 50 вер. длины. Нынешняя Тарасов- 
ская волость расположена смежно области войска Донского, со
ставляющей юго-западную ея границу, рубежемъ же между ними 
сл}житъ рйчка Малый Бурлукъ, текущая съ юго-востока на сЬ- 
веро-занадъ и впадающая слева въ р. Бурлукъ. Къ западу она 
граничить съ Бурлукской волостью; съ севера Красно-Ярской, 
съ востока— Гусельской и юга— Котовской волостями*)- По се
веро-западной части волости нротекаетъ р. Бурлукъ (иритокъ р. 
Медведицы), на которой расположены: хуторъ Гречаный и сло
бода Мирошникова, и принимающая слева речку Тарасовку, 
по которой стоятъ село Тарасова и хуторъ Горд1енковъ; немного 
ниже Бурлукъ нринялъ слева же речку Солодовку, по которой 
расположены—хуторъ Фитикинъ и с. Слюсарево, а на окраин'Ь 
волости— пограничную р'Ьчку Малый Бурлукъ. Въ сЁверо-восточ- 
номъ углу Тарасовской волости проходитъ Тамбовско- Камышин
ская желёзная дорога и расположена станщя Неткачева и беретъ 
начало, около последней, р-Ьчка Мокрая Ольховка, впадающая 
въ Иловлю, такъ что восточная окраина волости, съ селешями 
Неткачево н Новомлиновъ, составляетъ водоразд'Ьлъ бассейновъ 
Бурлука и Иловли, подымающейся до 725— 771 англ. футовъ 
надъ уровнемъ Чернаго моря. Общш скатъ волости къ северо- 
западу. Местность зд’Ьсь неровная, состоитъ более изъ возвышен- 
ныхъ местъ. Съ северной стороны тянется съ востока на западъ 
высокая гора на протяженш около 20 верстъ, изобилующая кам
немъ, годныхъ для иостроекъ. Внизу этой горы неподалеку другъ 
отъ друга расположено 7 селенш. Къ югу въ 2-хъ верстахъ отъ 
горы лежитъ баракъ того же восточно-западнаго наиравлешя, а 
въ 5 верстахъ д а ж е  къ югу, въ томъ же направлен»!, лежитъ 
еще баракъ и за нимъ въ 2-хъ верстахъ къ югу еще такой же 
баракъ. Замечательно, что ни въ одномъ изъ этихъ бараковъ со 
многими ихъ отрогами н’(;тъ проточной воды. Воду для питья 
крестьяпе берутъ изъ вырытыхъ колодцевъ и она не можетъ по
хвалиться качествомъ. Для скота, въ л-Ьтнее время, дождевая во
да держится въ маленькихъ прудахъ, запруженныхъ въ неболь- 
шихъ овражкахъ. На это печальное явлеше было обращено вни- 
маше священника Д. Дьяконова, ныне благочиннаго 2-го округа 
Камышинскаго уезда, но иницжтиве котораго въ 1892 году въ

*) На югЬ и юго-востсигЬ—земли уд4льнаго ведомства и каваковъ 
Александр"-Невской станицы.
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слобод^ Слюсаревой, гдй онъ былъ свяшенникомъ, устроенъ, въ 
средин!; почти села, большой пр\дъ, икобилз ющга чистою хоро
шею водою; вся работа но устройств} пруда обошлась бо.тЬе 1000 
рублей, за то теперь слобоца Слюсарева самая счастливая изъ 
селъ волости.

Къ Тсросовской волости принадлежать: слобода Тарасова, 
хуторъ Литвивовъ (Даниловсшй), слобода Неткачева, хутора 
Крячковъ и Новомлиновъ, слобода Слюсарева, хутора Фмтининъ, 
Дорошевъ и Горд1енковъ (по карчi  генеральн штаба— ] а1энковъ), 
слобода Мирошникова и хуторъ Гречаный. Вся волость населена 
малороссами и только въ селен1яхъ: Тарасов!;, Новомлинов4, 
Слюсарев'Ь, Мирошниковой и хутор!; Гречаномъ, B M ic r b  съ ма
лороссами сидятъ великороссы; Bci они православные, быв1ше 
государственные крестьяне. Но земской переписи 1886 года въ 
волости считалось: жилыхъ домовъ— 1201, промышленныхъ заве
денш -3 5 , трактировъ и кабаковъ— 8, лавокъ— 4. Наличнаго 
населения но переписи 1886 г.— 3607 д. муж. п., 3486 женск., 
всего 7093 д. об. иола крестьянъ малороссовъ и великороссовъ; 
кром'Ь того 78 д. обего иола постороннего населевгя. Но св!.д!;- 
шямъ Тарасокскаго волостного правлешя, въ 1894 г. считалось 
въ волости— 4049 д. м}ж. u., 3871 женск., всего 7920 д. об. пола 
лрестьянъ малороосоьъ и русскихъ. По сг/кд^ицшч, Д С. Малкина 
(Сарат. Губ. В4д., 1900 г., № 12 и 13), общее число жителей въ 
волости по последней всенародной переписи—3827 д муж. пола. 
369b женск., всего 7525 д. об. пола, изъ нихъ 100 мужск. вола 
живутъ на сторон!;. Занимаются некоторые иаъ жителей, кром!! 
землед!ш я, и другими промыслами, какъ то сапожньмъ, столяр- 
нымъ и портняжнымъ. только дома-

Всей земли въ расноряженш волости 23.505V4 десят., въ 
томъ числ4 л!всу 764, который находится въ общемъ влад4нш 
съ Красноярской волостью. Вообще л!;са зд-Ьсь очень мало и рас
кинуть. онъ только по холмамъ къ н^сколькихъ мЪстихъ и, бла
годаря повальному истребленш его, остался только шикай кус- 
тарникъ. Над!;льной зек Тей каждое общество влад!;етъ отдельно 
по владеннымъ записямъ. Кром!; того имеется у крестьянъ еще 
собственная, такъ называемая— крепостная земля, по купчей 
1809 года у сенаторовъ Н. М. С>шкова и И. Г. Розанова, въ 
которой сказано, что онъ, Сушковъ „иродалъ жительствующимъ иъ 
Красно-Ярской малороссШской слобод!; малоросс1янамъ и казеп- 
нымъ солянымъ возчикаыъ, пожалованную ему по рескрипту 1786 
года, обще съ покойнымъ тестемъ т. с- сенаторомъ и кавалеромъ 
И. Г. Р'Ъзановымъ, землю", утвержденную за ними обоими пра- 
вител. сенатомъ въ 1798 году. Земля эта въ количеств!; 8725 
десят. удоб. и неудоб. *). принадлежите теперь нотомкамъ мало
россовъ, бывшихъ соляныхъ возчиковъ, участвовавшихъ въ покупкЬ 
и разселившихся впосл'Ьдствш изъ Краснаго Яра въ друпя

*) При обра8овав1и Тарасовской волости было выделено язъ этой 
земли на ея долю около 2500 десятинъ.
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места, образовавъ нынЗшшя селешя Красноярской, Тарассвской 
и др. волостей; она расположена около Полги, при с. Даншговке, 
Банновской волости; землю эту они сами не обрабатывают!, за 
дальностью разстояшя, а сдаютъ ее въ арендное содержаше. Тамъ 
есть л^съ и рыбныя ловли.

Надельная земля обрабатывается крестьянами первобытнымъ 
способомъ по трехъ нольной системе; неределъ ея производится 
ежегодно. Стоимость земли (въ 1Ь99 г.) на одинъ посевъ одной 
десятины казенной меры, не считал своихъ трудовъ, обходится 
въ 4 рубля, доходность же съ нея, при среднемъ урожае деся
тина даетъ 15 руб-при хорошемъ до 30 руб.; въ виду же частыхъ 
неурожаевъ цифра эта значительно уменьшается. Кустарной 
промышленности въ волости нЬтъ. Всехъ повинностей и нлата- 
жей годовыхъ, кроме страховки, приходилось въ 1885 г. со всей 
волости—24604 рубля; задолженность волости очень значительна 
къ 1 января 1900 года состояло за крестьянами —  выкуиныхъ 
платежей за нагельную землю 107.598 руб., земскихъ сборовъ 
16.622 рубля, ьпрскихъ волостныхъ сборовъ 3.277 руб., итого 
127.502 рубля, кроме продовольствен наго долга и недоимокъ за 
собственную землю. Местные старожилы говорятъ, что летъ 40 
тому назадъ имъ жилось лучше и земля родила хорошо. Съ того 
времени земля выпахалась, а крестьяне ее не удабриваютъ, по
чему, вследств1е истощешя, она не выноситъ продолжительной 
засухи. Самый большой вредъ полевому хозяйству причиняютъ 
засуха и суслики, только въ 1899 году около 2000 десятинъ, у 
Мирошниковскихъ, Гречановскихъ и Гардденковскихъ было выбито 
градомъ. Уничтожеше сусликовъ производится выливашемъ водою, 
ловушками и другими способами. Землю не удабриваютъ, потому 
что навозъ обрабатывается на топливо.

Раньше орулдями обработки полей и уборки хлебовъ слу
жили: малороссшскш деревянный плугь, соха, орало, борона, катокъ, 
коса, грабли и каменные молотилки; теперь же сохи отошли въ 
область преданш, ихъ заменили железными плугами американ
ской системы, приобретение которыхъ. благодаря земству, стоило 
крестьянамъ педорого. Ручное лопатное веяш е хлеба заменено 
веяльными машинами; но косилки и молотилки по своей ценности 
не всякому доступны, а потому нервыхъ въ волости—3, а иослед- 
пихъ вовсе нетъ.

По земской переписи въ 18S6 году было въ волости скота 
у крестьянъ всехъ 11 селенш: лошадей и жеребятъ— 14г>2, во- 
ловъ— 2748, коровъ и телятъ— 3153, овецъ— 7695, свиней— 999, 
и козъ—-415. Общая численность скота въ волости, весною 1899 
года но свед. Д. С. Малкина, доходила: до 1169 лошадей и же
ребятъ киргизской породы, 3169 быковъ, 2779 коровъ и телятъ, 
10034 овецъ и ягнятъ, 710 свиней и 361 козы, большое развиие 
скотоводства было бы трудно за неимешемъ достаточныхъ паст- 
бищъ и за недостаткомъ зимняго корма, почему крестьяне и 
содержатъ только необходимый для своего хозяйства скотъ. Силь-
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ваго падежа давпо не было, бывали одиночные не повальные 
болезни скота въ летнее время отъ жары. Изъ птицъ имеются 
куры, утки и гуси простой русской породы; въ р'Ъдкихъ случаяхъ 
птица продается скупщикамъ и доходъ отъ нее иоступаетъ въ 
пользу бабъ: добрая хозяйка въ теченш л4та отъ продажи кури- 
ныхъ яицъ выручитъ рублей 15.

Садоводство упало въ силу незнашя вести д’Ьло; породы 
деревьевъ: яблони, частью груша и вишня; урожаи ихъ iuoxie, 
сады доходности не приносятъ и получаемыхъ плодовъ очень 
мало. Огородничество и бахчеводство тоже не развито; на огоро- 
дахъ произростаетъ: капуста, огурцы, рг1,ды;а, свекла, лукъ, чес- 
нокъ, укропъ, макъ и душистыя травы: гвоздика, крокосъ, мята 
и проч.; на бахчахъ садятъ; арбузы, дыни, тыквы и подсолнеч
ники, но урожаи ихъ iuoxie и они идутъ лишь на домашнее 
употреблеше.

Постороннихъ заработковъ здг1;сь мало; въ теченш года для 
найма на пахоту, уборку съ сГ.нокосомъ и хл^бовъ и въ работники 
уходятъ до 100 человЬкъ. ВЪтряныхъ мукомольныхъ мельницъ 
въ волости—30, всЬ они принадлежать м’Ьстнымъ крестьянамъ; 
помолъ хл4ба производится исключительно для м'Ьстнаго населе- 
ш’я. (См. карты: военно-тонограф. генеральн. штаба, изд. 1892 г. 
ii земскую 1894 года. Сарат. Губерн. ВЕд., 1900 г., Л» 12 и 13; 
очеркъ Д. С. Малкина).

Твань— болотистое побережье у Хопра, Медведицы и другихъ 
меныпихъ pincb. (Списокъ населен. м4;сп, Саратсвск. губернш, 
изд. Центральн. статист, комитета 1862 года).

Тепловодск1й, Теплыя воды тожъ, н1>мецкш хуторъ Цари
цынскаго уЬзда, Сарептскои волости, на уклон!; Эргешевскихъ 
горъ, въ 8 верстахъ къ северо-западу отъ Сарепты, въ 5 вер
стахъ къ юго-востоку отъ с. Ограды и въ 20 верстахъ къ юго 
западу отъ г. Царицына. Въ 1775 г. былъ зд^сь минеральный 
источникъ, нын'Ь забытый. На военно-топографической картЬ ге
неральнаго штаба, изд. 1889 г., показанъ хуторъ Теплыя воды 
въ 8 верстахъ къ северо-западу отъ колоши Сарепты, въ 4V-2 
верстахъ къ юго-востоку отъ с. Отрады и въ 21Ы верстахъ отъ 
р. Волги. Въ 1 верст'], къ юго-западу отъ хутора, возвышенность 
подымается на 402 англ. фута надъ уровнемъ Чернаго моря. По 
св'Ьд4шямъ Сарептскаго волостного правлешя 1894 г. на Тепло- 
водскомъ хутор'1; нроживаетъ староста и временно—арендаторы 
земельныхъ участковъ съ рабочими. Вс1;хъ жителей въ 1894 г. 
зд'Ьсь счита юсь 50 душъ муж. нола, 57— женскаго, всего 107 
душъ обоего пола.

Теплыя воды хуторъ Царицынскаго уЬзда, Сарептской воло
сти, принадлежащей колоши СарепгЬ; см. Тепловодскш хуторъ.

Тереперксъ— Поруба ручей Камышинскаго у^зда, Линево Озер- 
ской волости; беретъ начало изъ родниковъ западнаго склона 
возвышенностей, служащихъ водоразд'Ьломъ истоковъ р. Карамы
ша, текущаго на востокъ и мелкихъ ручьевъ (какъ Жирная По-
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руба, Ло иовка и друпе), направляющихся на западъ въ р. Мед
ведицу; возвышенности эти подымаются зд'Ьсь отъ 938 фут. на 
юго-западЗ; до 1069 англ. фут., надъ уровнемъ Чернаго моря, на 
сЬверо-восток’Ь. Тереперксъ - Лоруба течетъ сперва на западъ, 
загЬмъ поворачиваетъ на юго-занадъ и впадаетъ въ р’Ьчку Ло- 
мовку съ правой стороны. (Военно-топографическая карта гене
р ал ь н а я  штаба 1892 г. и земская карта 1894 года).

Терехино, Терехинъ, Терещцгшъ хуторъ тожъ, село Камы
шинскаго уЬзда, Лолуховской волости, подъ 50,0ЗоУ2' с^в. шир. 
и 13,055V2' вост. долг, отъ Пулкова; первоначально составляло 
лишь зимовье богатыхъ крестьянъ села Стараго Еондаля (той же 
волости), но загЬмъ превратилось, мало но малу, въ значительное 
поселеше и въ немъ построена церковь; крестьяне бывше госу
дарственные, великороссы. Назваше произошло вероятно отъ пер- 
ваго хуторянина. Село расположено въ 6 порядковъ, построен- 
выхъ вь н'Ьсколькихъ значительныхъ баракахь вершипъ Лысеньг 
Мокрой, тутъ же уходящей въ область Войска Донского и состав
ляющей одну изъ вершинъ р’Ьчки Черной, праваго притока р. 
Медведицы въ Донскомъ войск'!,; село лежитъ верстахъ въ lVa 
къ северу отъ границъ области Донскихъ казаковъ и имЬетъ 2 
общественныхъ родника и много частныхъ. Старожилы передаютъ 
следующее: Терехино, теперешнее село Лопуховской волости, ле
житъ на 2-х^ оврагахъ, въ котловин^, богатой родниками; оно 
основано сперва хуторомъ, въ 1820— 30-хъ годахъ, выселенцами 
изъ села Кондаля (Камышинскаго у^зда на р. Медв'Ьдиц’Ь). На 
этомъ M icrt раньше сд’Ьланы были загоны для скота, на кото
рый часто нападали калмыки и уводили его въ Донсшя степи; 
на памяти старожиловъ, л'Ьтъ 60 тому назадъ (въ 1830-хъ го
дахъ) зд'Ьсь была дикая степная глушь и приволье, по оврагамъ 
росъ дубовый и осиновый л Ьсъ; степь распахивалась еще мало и 
по ней волновался девственный ковыль, да паслись стада. ЗагЬмъ 
постепенно устроился хуторъ, на которомъ стали селиться жите
ли съ Кондаля со вс'Ьмъ хозяйством'!., а въ 1876 году выстрое
на деревянная Покровская церковь и образовалось село, не имею
щее однако собствен наго священники, а прйзжаютъ церковно
служители за 15 верстъ изъ села Кондаля. Въ списк'1. населен
ныхъ м'Ьстъ централ, статист, комитета, изд. 1862 г., этого села 
не значится. По земской переписи 1886 года, въ с. Терехингь 
считалось наличныхъ: 93 домохоз., 323 д>ши муж. пола, 318—  
женскаго, всего 641 душа обоего пола бывше государственныхъ 
крестьянъ, нравославныхъ, великороссовъ, выходцевъ изъ села 
Стараго Кондаля, кром'Ь того 24 семьи постоянно отсутствую- 
щихъ и 2 семьи въ 6 душъ обоего пола посторонняго населеши; 
грамотныхъ считалось 40 мужчипъ. Жилыхъ строенш 111, изъ 
нихъ 2 каменныхъ, 103 деревянныхъ и 6 сырцевыхъ; крыты же- 
лезомъ— 1, тесомъ —4, соломой— 101, глиной— 5; иромышленныхъ 
заведенш—4. У крестьянъ имелось: плуговъ— 54, сохъ— 117, в'Ья- 
локъ— 5, молотило къ— ;_>; лошадей и жеребятъ— 226, воловъ— 130,



— 1021 —

коровъ и телятъ— 827, овецъ— 960, свиней— 31, козъ~ 36. ВгЬхъ го- 
довыхъ повинностей и платежей, кром'1; страховыхъ, приходилось 
съ общества въ 1885 году 2763 рублей; доходныхъ и оброчныхъ 
статей— 80 рублей. Надельная земля обшая съ селомъ Старымъ 
Ковдатемь. Въ конц4 187и-хъ годовъ, посл'Ь пожара, 16 семействъ 
ушли на сторону, останивъ овою землю обществу. Н ад^лъвъ од
ну сторону отъ села, длина его 7 верстъ и ширина— 2 версты; 
выгонъ— съ 3-хъ сторонъ села, а за пимъ пашня. Поверхность 
ровная; овраговъ— 3, занимаютъ до 30 десятинъ; водопой въ по- 
ляхъ— въ прудахъ. Почва черноземная и суглинистая, но ровной 
части; солонцеватой земли по оврагамъ и буграмъ до 300 деся
тинъ; глубина почвы до 1 аршина, подпочва— глина. До 1877 г. 
землею крестьяне владели сообща съ с. Старымъ Кондалемъ(см. 
это слово), д’Ьля ее первоначально но ревизскимъ душамъ, но въ 
1882 г. былъ сд'Ьланъ разд'Ьлъ на 6 лФ/гь. Земля 16 ушедшихъ 
семей определяется обществомъ желающкмъ; при дЪлеж± разби
ваются на десятки. Подъ картофель отведено отдельное ноле. 
Л’Ъсъ <»oiii,iй съ Старымъ Кондалемъ. Усадьбы не д4лены; огоро- 
довъ п'1.тъ: мФ.ста неудобны для ыихъ. Общественныхъ запашекъ 
н'1,тъ С'Ьютъ больше всего ншеницу, которой продаютъ въ годъ 
до О1/!  тысячъ нудовъ; хозяйство 3-хъ нольное, иашутъ преиму
щественно плугами. Урожаи стали хуже отъ выпашки земли. 
Хл'Ьбъ продаютъ въ РуднФ, н Камышин!,. Скотину пасутъ на своей 
земл'Ь, жеребятъ и гулевой скотъ отдаютъ на сторону въ Маршн- 
скуго экономхю, платя по 27s ргбля съ головы въ л'Ьто. Отдель
ные домохозяева снимаютъ землю у арендаторовъ Кондальсгсаго 
участка по 8— 10 рублей за сотенникъ, а также въ Маршнской 
экономш и въ Области Войска Допского но 17— 22 рубля за со
тенникъ. Покосъ снимаютъ исполу. Школы н'1,тъ— учатся другъ 
у друга. (Сборникъ губерн. земства 1891 г., т. XI).

По св'Ьд. губерн. статист, комитета за 1891 г. въ с. Тере- 
хить, въ 15 верстахъ отъ волостного правлешя, считалось: 106 
дворовъ, 414 д. муж. п., 393 женск., итого 807 д. об. нола всйхъ 
вообще жителей. По сп'Ьд'.Ьн. Лопуховскаго волостного правлешя 
въ с. ТерехинЬ церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
деревянная, крыта жел'Ьзомъ, собственнаго священника не им'Ьетъ, 
церковное ij жите ги въ с. Кондал'Ь, за 15 верстъ. По церковнымъ 
св’Ьд4н1ям,ь 1895 г. Покрой ска я церковь на хутор'Ь Терехин'Ь 
построена прихожанами въ 1874 г., деревянная, холодная; при 
ней сторожка. Самостоятельнаго причта при этой церкви н'(,тъ и 
она причислена къ Николаевской въ селг1', Кондол’Ь. земли при 
церкви тоже неим'Ьется. Въ 1994 г. здйсь бы то 105 дворовъ. 
строешя деревянння, крыты большею частью соломой, 3 избы— 
деревомъ и 3—жел’Ьзомъ. Жите гей 414 д. муж. п., 393 женск., 
всего 807 д. об. пола русскихъ крестьянъ, бывпгихъ государс твен- 
выхъ, православныхъ, занимающихся исключительно сельскимъ 
хозяйствомъ. Земляной надЬлъ, отведенный казною, составляетъ 
у Терехинскаго общества: 2255 десятинъ удобной, 243 десятины
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неудобной, всего 2498 десятинъ; кроме того здЬшше крестьяне 
пользуются совместно съ Но«о-Кондальскимъ обществомъ 121 
десятин. л'Ьса. До волостного села Лоиуховки счптаютъ— 25 верстъ, 
до Новаго Кондаля— 15, г. Саратова— 215, г. Камышина— 110 и 
слободы Ореховой (Усть Медв-Ьдицкаго округа Войска Донского) 
къ югу отъ Терехина— 20 верстъ. На военно-тоиографич. картё 
генеральнаго штаба, составленной въ 186S году, хуторъ Терехинъ 
погсазанъ на Макрой Лысен'Ь, верстахъ въ lVa отъ границы 
Войска Донского и въ 14— 15 верстахъ къ западу отъ реки 
Медведицы.

Терновна, Торновка тожъ, маленькая речка Камышинскаго 
У'Ьяда, впадающая въ Волгу противъ острова Дубовскаго; беретъ 
она начало въ высокомъ водоразделе бассейновъ Волги и Иловли, 
подымающемся у истоковъ Терновки (Торновки) и Вазилевой 
балки на 738 англ. фут. надъ уровнемъ Чернаго моря. Течетъ 
Терновка на юго-востокъ, на иротяженш около 7 верстъ; по ней 
расположены Терновскге хутора Камышинской волости (Военно- 
топограф. карта генеральн. штаба, изд. 1892 года).

Терновка, Торновка, Торновскге хутора (по карте генеральн. 
штаба) тожъ, хуторъ Камышинскаго уезда, Камышинской волости, 
расположенъ по обЬимъ сторонамъ рёчки Терновки въ 2 верстахъ 
отъ впадешл ея въ Волгу. По словамъ стариковъ хуторъ этотъ 
основанъ около 150 летъ тому назадъ (въ средине XVIII столе
тия). Съ 1864 года здесь введено сельское управлеше и сельсие 
должностные лица. Въ списке населепныхъ местъ цептральн. 
статист, комитета, изд. 1862 г., казенный хуторъ Торновка пока
занъ подъ № 1011, при речке Торнов к1) h въ 13 верст, отъ уездн. 
гор. Камышина, н имёлъ въ 1860 году 36 дворовъ, 197 д. муж. 
пола, 218 женск., всего 415 д. обоего пила. По земской переписи 
1886 г. въ хуторе Терновтъ считалось но 10 ревизш 1857 г.— 
197 д. мужск- н., 218 женскаго, на шчныхъ же въ 1886 г.—125 
домохозяевъ, 374 д. муж. п., 386 женск.. всего 760 д. об. пола 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ великороссовъ православ
ныхъ; кроме того 28 семей постоянно отсутствующихъ и 15 семей 
въ 41 д. об. иола постороннего населешя; грамотныхъ считалось 
64 муж. и 6 женщинъ. Вс1;хъ жилыхъ строенЩ было 127, изъ 
нихъ каменныхъ—24, деревянныхъ—103, крытыхъ тесомъ—88, 
соломой— 38, глиной— 1; промышленных^ заведенш —5. У кресть
янъ имелось: нлуговъ —136; лошадей рабочихъ и не рабочихъ— 
316, воловь— 229, коровъ и телятъ— 463, овецъ— 1144, свиней— 
31, козъ—7 Наделъ общш съ селомъ Верхней Линовкой и хуто- 
ромъ Нижней Линовкой— 9053 дес. удобной, 3274 дес. неудобпой, 
всего 12327 десят., изъ того числа на хуторъ Теюновку прихо
дится пашни— 1825 десятинъ. Приходомъ въ с. Верхнюю Линовку 
(см. Лнповка Верхняя село). По св-1;д. губерн. статист, комитета 
за 1891 г. хуторъ Терновка въ 14 верстахъ оть волостного пра- 
вленш въ г. Камышине, имелъ 131 дворъ, 393 д. муж. п., 253 
женск., итого 646 д. об. пола всехъ вообще жителей. Но сведе-
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вАямъ Камышинскаго волостпого правлешя 1894 г. Зд'Ьсь счита
лось 147 дворовъ, строешя большею частью деревянныя и Vio 
часть глинобитныхъ, па половину крыты соломою, на половину 
тесомъ; на хутор^Ь 15 колодцевъ. Ревизскихъ душъ 212 муж. п., 
218 жевск.; наличныхъ въ 1894 г.: 422 д. муж. п., 410 женск., 
всего 832 д, об. пола, бывше государстве к нихъ крестьянъ, вели- 
короссовъ, православныхъ, составляющихъ одно сельское общество 
и занимающихся хл'Ьбопашествомъ. Угодш хуторъ им^етъ: пахот
ной земли 1871 десят., выгонной 161 десят., усадебной 27 дес., 
л1>су 349 десят., неудобной 1350 десят., всего 3775 десятинъ. 
До г. Саратова считаютъ —168 верстъ до г. Камышина, къ юго- 
западу— 14, с. Верхней Линовки, къ югу— 4, хутора Дубовки—4, 
до р. Волги—3 и хутора Елшанки— 4 версты. По хутору Терновк’Ь 
пролегаетъ большая дорога изъ г. Камышина на хуторъ Дубовку. 
(Въ Саратовской губерши есть еще Терновка—село Балашовскаго 
у'Ьзда). Карта стр. 384.

Терса р'Ька Саратовской губерши, берущая начато въ Бала- 
шовскомъ уЬзд’Ь при дере в l i t  Львов id,; протекая зат'Ьмъ Карачин
ской волостью, она образуетъ множество неболыпихъ озеръ и 
болотъ, заростающихъ по берегамъ густою сочною травою и мел- 
кимъ тальникомъ, средина же покрыта широкими листьями и 
крупными цв'Ьтами водорослей, изобилуя рыбой. Извиваясь въ 
глубокихъ глипистыхъ берегахъ, Терса идетъ на югъ; у селъ 
Еловатки и Терноваго вхо цичъ въ Аткарскш уЬздъ, гд'Ь при 
слобод’Ь Елани прининаетъ справа р. Елань и, пройдя село 
Терсу, поворачиваетъ на востокъ и за с. Сосновкой входить въ 
Камышинскш уЬздъ. Течеше ея очень извилисто; долипа изоби- 
луетъ озерами и гЬсными пространствами. Войдя въ Камышин
скш уЬздъ, Терса нринимаетъ у с. Рудни, сл’Ьва р. Щелканъ 
и поворачиваетъ на юго-востокъ, впадая въ р. Медведицу, съ 
правой стороны, при деревн’Ь TepraHKi (Мазуровка тожъ). Въ 
Камышинскомъ уЬзд'Ь Терса принимаетъ справа р'Ьчки Разливку 
и Долгш; изъ бол'Ье значительныхъ озеръ въ ея долинЬ находятся 
Зд’Ьсь съ л’Ьвой сторопы Ильыепь и Валиково; но ней распо
ложены селенш: дер. Разливка, с. Ильмень, с. Рудня и дер. Тер- 
синка, нричемъ р4ка нроходитъ Камышинскимъ у'Ьздомъ на нро- 
тяженш бол'Ье 20 верстъ. По объяснешю профессора 0 . Е. Корша, 
назван!е Терса происходить отъ татарскаго— „терс11— превратный, 
упорный. (Въ Екатеринославской губернш есть три р’Ьчки Терсы'. 
Верхняя, Средняя и Нижняя, внадаюшДя въ р'Ьчки Волчью и 
Самару, л'Ьвыя притоки Днепра).

Терсинка, Мазуровка тожъ, деревня Камышинскаго у'Ьзда, 
Руднянской волости, крестьянъ, бывшихъ к'Ьрпостиыхъ князей 
Четвертинскихъ, малороссовъ, православныхъ; лежитъ въ 140 
верстахъ отъ г. Саратова, въ 90 отъ г. Камышина и въ 7 вер
стахъ отъ волостного правлешя въ с. Рудн’Ь. Деревня расположена 
подъ 50°,45' сЬв, широты и 14°,20' вост. долг, отъ Пулкова, на 
высокихъ правыхъ берегахъ устья р. Терсы (впадающей зд'Ьсь
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въ Медведицу) и р. Шедегьдицы\ имЬетъ 3 удобныхъ съезда къ 
воде и на p. T epci устроена плотина. Время заселешя деревни 
неизвестно; имешя эти изстари принадлежали съ Рудней (см. 
это слово) Нарышкииымъ, затемъ перешли къ князьямъ Четвер- 
тинскимъ и последними, по освобожденш крестьянъ, проданы въ 
уд'1.лъ. Въ списке населееныхъ м'1,С'гъ центральниго статистич. 
комитета, изд. 1862 г., показана владельческая деревня Терсияка, 
Мазуровка тожъ, при p.p. Tepci и Медведице, на торговомъ 
тракте изъ г. Камышина въ с. Рудню и Аткарсшй у4здъ, въ 90 
верстахъ отъ уезднаго гор. Камышина; здесь въ 1860 г. счита
лось— 99 дворовъ, 313 д. муж. м., 310 женск., всего 623 души 
обоего пола; при ней пристань (на р. МедвЬдице) и винокурен
ный заводъ. По земской переписи 1886 года деревня Терсинка, 
Маруровка тожъ, имела наличныхъ 164 домохоз., 477 д. муж. 
пола, 444 женск-, всего 921 д. об. пола крестьянъ, принадлежав- 
шихъ князьямъ Четвертинскимъ, православныхъ малороссовъ, 
соетоящихъ на выкупе однихъ усадьбъ; кроме того 12 семей 
постоянно отсутствую щи хъ и 19 семей въ 85 д. обоего нола по
стороння™ населешя; грамотныхъ считалось— 23 мужчины. Всехъ 
избъ 191, изъ нихъ 1 мазанковая, все крыты соломой; промыш
ленныхъ заведенШ — 1, кпбакъ— 1 У крестьянъ считалось но пе- 
рениси: плуговъ— 71, сохъ— 11; лошадей рабочихъ и нерабо- 
чихъ— 188, воловъ— 198, коровъ и телятъ— 208, овецъ— 646, 
свиней— 142, козъ— 177; пчельниковъ— 5, съ 38 колодами нчелъ. 
Всехъ повинностей и платежей годовыхъ, не считая страховыхъ, 
приходилось съ общества въ 1885 году— 870 рублей. У крестьянъ 
надЬльной земли— 77 десятинъ, вся земля подъ усадьбой, пашни 
нЬтъ. По выходе на волю, крестьяне получили отъ князей Чет- 
вертинскихъ полный наделъ, по такъ какъ земля была плохая 
и безъ сенокоса, они, черезъ 9 летъ, отказались отъ него и вы
купили лишь усадебную землю, заплативши единовременно но 25 
рублей за душу; земли подъ усадьбами, на 307 ревизскихъ душъ, 
77 десят. 490 саженъ, что составитъ но 5X80 саженъ на душу; 
новые домохозяева селятся тутъ же, покупая ее, отъ 20 до 30 
рублей за душу. Запасный хлебный магазинъ—1, деревянный, 
крытый тесомъ; общественныхъ запашекъ нетъ и хл Ьбъ ссыпаютъ 
съ душъ. Для пастьбы скота общество снимаетъ у частнаго вла
дельца до 100 десятинъ земли на 12 летъ, за 200 руб. въ годъ; 
по арендному j частку пасется и скотъ владельца. Снерхъ того 
крестьянскш скотъ пасется и по земле арендованной у удела. 
Всемъ обществомъ крестьяне снимают», у удела участокъ земли, 
подъ Лг 23, смежный съ ихъ усадьбами, Руднянскою удельною 
лесною дачею, землями купца Ковалева, удельпымъ оборочнымъ 
Терсинскимъ участкомъ, рекою Медведицей и Борисовскимъ вь- 
нокуреннымъ заводомъ, на 6 летъ, съ 1885 г. по 1891 г., въ 
количестве 1457 десят. 100 саж, удобной и 650 десят. 1700 са
женъ неудобной и сверхъ того подъ двумя прогонами 2 десят. 
1200 саж., все за 3592 рубля 60 кон. въ годъ. Кроме нахотной
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земли, общество снимаетъ также на 6 л'Ьтъ (съ 1885 г.) у удела 
67 десят. покоса но 6 руб. за десятину. Отдельные домохозяева 
снимаютъ у удела и у сос’Ьдняго купца Ковалева пашню по де- 
сятинно, по 4— 5 руб. за десятину; снимаютъ у уд'1,ла: подъ
бахчи по 15 коп.— 1X80 саж., подъ картофельники и коноплю ио 
40 коп. — 1 К80 саж. Изъ общаго числа лицъ, занимающихся въ 
селенш разными заработками больше всего батраковъ, иоденщиковъ 
мужчинъ и женщинъ и помесячныхъ работниковъ; много поденщи- 
ковъ и п о м "ё с я ч н ы х ъ  работаетъ па м'Ьстномъ винокуренномъ завод'Ь; 
кром-Ь того но переписи 1886 г. въ селонш: плотниковъ— 4, оичипни- 
ковъ— 2, сапожниковъ— 2, торговецъ— 1, трактирщикъ— 1; ншцихъ 
3 мужч. и 3 женщ. Общество получаетъ доходъ отъ винной лавки (въ 
1887 г.)—100 рублей въ годъ. (Сборн. губерн. земства, т. XI).

По свеДе « я м ъ  губернск. статистическаго комитета за 1891 
г., деревня Терсинка, 1 стана, Руднянской волости, расположена 
въ 8 верстахъ отъ волостного правлешя и имела 186 дворовъ, 
508 д. муж. п., 445 женскаго, итого 953 д. обоего пола всЬхъ 
вообще жителей. По сведеш ямъ Руднянскаго волостного правле
ш я 1894 г. деревня Терсг'нка, Мазуровки тожъ, имЬстъ сельскую 
школу, основанную въ 1894 году; крестьяскихъ дворовъ— 192, 
строешя деревянныя, крыты соломою. Жителей 500 д. муж. и., 
480 женскаго, всего 980 д. обоего пола крестьянъ малороссовъ, 
православныхъ, бывшихъ 110М'1;щи'п,ихъ князей Четвертинскихъ, 
составляющихъ одно сельское общество и наделенныхъ малымъ 
наделомъ въ 77 десятинъ удобной земли. При селенш имеются 
земли, принадлежащая уделу. До волостного села Рудни считаютъ 
8 верстъ, с. Митякина— 8, дер. Баранниковой— 15, усадьбы куп. 
Ткаченко— 14, е. Нижней Добринки— 12, Мазуровской мельницы— 
2, до станцш Тамбовско-Камышинской железной дороги Рудня— 
IOV2, до пристани на ВолгЬ Нижней Банновки— 72, гор. Камы
шина— 102 и г. Паратова —140 верстъ. Черезъ селеше ироле- 
гаетъ скотопрогонная дорога изъ г. Камышина въ г. Балашовъ 
и слободу Баланду, Аткарскаго уезда.

Терсининая, Мазуровская, Новенькая тожъ, удельная мель
ница Камышинскаго уезда, Руднянской во мсти, см. Мазуровская 
мельница.

Тетеревятнз, Тетеревяпгскгй оврагъ тожъ, речка Камышин
скаго > езда, беретъ начало у села Тетеревяткч, Верхне Добрин- 
ской волости, изъ родниковъ возвышенной и лесистой местности, 
подымающейся до 1074 англшск. футовъ надъ уровнемъ Чернаго 
моря; длина ея отъ 6 до 7 верстъ, нанравлете съ юго-востока 
на северо-занадъ. внадаетъ въ р. Добринку (.притокъ р. Медве
дицы) съ левой стороны. (Военно-топографич- карта генеральнаго 
штаба, изд. 1892 года)

Тетеревята (см. карту на стр. 223), Тетереватка, Парфе- 
ное га (старое назваше) тожъ, село Камышинскаго уезда, Верхне- 
Добринской волости, бывше государственныхъ крестьянъ велико- 
россовъ, православныхъ, расположено подъ 50°,40' сев. шир. и
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14°,49' вост. долг, отъ II у л ко па, по вершин^ р'Ьчки Тетеревятки 
или Тетерев ятскаго оврага, берущей начало въ кон п/I; селешя 
изъ родниковъ и по которой устроено 3 пруда; воду берутъ изъ 
родниковъ и изъ колодцевъ. имеющихся на всякомъ двор'Ь. Вы
сота местности съ западной стороны, близъ села достигаетъ 1074 
англ. футовъ надъ уровв-емъ Чернаго моря; съ запада, юга и 
востока, около селешя есть л4са. До гор. Саратова— 120 верстъ, 
г. Камышина— 70 и волостного правлешя— 12 верстъ. Зд'Ьсь при
ходская церковь и 2 школы. Селеше образовалось въ конц^ XYHI 
стол1шл: старикъ 82 л±тъ говоритъ, что первые поселяне пришли 
сюда въ 1791 году изъ разныхъ селенш Ломовскаго уЬзда, Пен
зенской губернш; первый садчикъ былъ Нарфепъ Молтяниновъ, 
отъ его имени и селенie получило одно изъ своихъ названш—  
Варфеноека', переселилось сюда всего 250 ревизскихъ душъ муж. 
пола. Но церковнымъ документамъ зд4сь числилось въ 1840 году 
1098 д. муж. п., 1167 женск., всего 2265 д. об. пола. Въ списк-Ь 
населенныхъ м'Ьстъ центральнаго статистическаго комитетя, изд. 
1862 года, показано казенное село Тетеревятка при jyk’iitf; Те- 
теревяттъ, въ 70 верстахъ отъ уЬзднаго города Камышина, им'Ь- 
ло въ 1860 г.— 194 двора, 1325 д. муж. п., 1350 женскаго, всего 
2675 д. обоего пола; православную церковь— 1. Но земской пере
писи 1886 года, въ с. Тетеревятть считалось: 183 домохозяевъ, 
1317 д. муж. п., 1300 женск., всего 2617 д. обоего пола ревиз
скихъ, наличныхъ въ 1886 г.— 548 домохозяевъ, 1615 д. муж. 
п., 1656 женскаго, всего 3271 д. обоего пола бывше государст
венныхъ крестьянъ великороссовъ, кромЗ; того постоянно отс\т- 
ствующихъ семей— 167 и 5 семей въ 28 д. обоего иола посто- 
ронняго населешя; грамотныхъ считалось 234 мужч. и 24 женщ. 
ВсЬхъ жилыхъ избъ было 551, изъ нихъ: камепная— 1, деревян
ныхъ— 547, сырцевыхъ— 3; крытыхъ тесомъ— 120, соломой— 429, 
глиной— 2; промышленныхъ заведенш— 8, кабакъ— 1. Но переписи 
крестьяне им-Ьли: илуговъ— 283, сохъ—326; лошадей рабочихъ и 
нерабочихъ— 1460, коровъ и телятъ— 1626, овецъ— 4286, свиней— 
643, козъ— 338. ВсЬхъ годовыхъ повинностей и платежей, кромЬ 
страховыхъ, приходилось съ общества въ 1885 г. —8840 рублей. 
Всей над'Ьльной земли отведено 6923Va удобной (въ томъ 'шсл'Ь 
пашни 4290) и 1473V2 десят. не}добной, всего 8397 десятинъ. 
Наделъ расположенъ въ одной площади, только участокъ въ 78 
десят. 1700 саж. л-Ьса и 1 десятину неудобной, подъ назвашемъ 
„М ураелихаа, находится особо, за хуторомъ Веревкинымъ, въ 5 
верстахъ отъ Тетеревятки, а 653 десят. л'Ьса находится близъ 
села. Самый дальный конецъ пашни въ 8 верстахъ; выгонъ рас
положенъ на занадъ отъ села, а л4сь на востокъ, югъ и юго- 
востокъ. Поверхность надела гористая; въ немъ до 11 довольно 
глубокихъ овраговъ; среди пашни и на выгон4 есть 5 прудовъ, 
устроенныхъ для водопоя. Скатъ полей на западную сторону; 
черноземной почвы всего до 50 десятинъ, а изъ остальной 2/з 
суглинокъ и Уз песчаная и каменистая; подпочва желтая и частью



серая глина. Въ старину каждый пахалъ тамъ, где ему лучше 
покажется, катЪмъ владели землей по ревизскимъ душамъ, а въ 
1882 г. поделили ее на наличныя 1700 д}шъ муж. иола на 6 
летнш срокъ, но въ 1886 г. состоялся уже второй перед'Ьлъ, 
раньше срока, потому что 57 солдатскихъ душъ перечислились въ 
Самарскую губернш* отчего пришлось ихъ исключить, а также 
потому, что священникъ требовалъ выделить его землю въ одинъ 
участокъ, тогда какъ раньше онъ владЬлъ ею черезполосно. По
косъ но оврагамъ до 250 десят., косятъ также и по лесу. Jlica 
считается 731 десятина; прежде рубили его погодно, но около 
1885 г., по общественному приговору, рубить его перестали до 
техъ поръ, пока общество не найдетъ это возможнымъ, такъ 
какъ за предъидущее время его сильно вырубили; топятъ кизя
ками; иокупаютъ л’Ьсъ у арендаторовъ уд^льнаго леса. Карто- 
фельники отводятъ изъ пашни; огороды и гуменники не переде
лялись, влад'Ьютъ кто сколько захватилъ; огороды порядочные. 
Въ селе имеется 1 запасный хлебный магазинъ, крытый тесомъ. 
Хозяйство ведется 3-хъ польное; земш не удобряется; пашутъ 
преимущественно немецкими плугами въ 3 лошади; пшеницу и 
овесъ укатьшаютъ, или сейчасъ после бороньбы, или черезъ 
неделю. Все хлЬба косятъ, жать перестали летъ 40; рожь и 
овесъ молотятъ цепами, а пшеницу камнями (катками) и фурами. 
Больше всего сеютъ рожь и овесъ: все паровое поле засёваютъ 
рожью, а яровое— V* пшеницей (преимущественно русской), Ув— 
кононлей, горохомъ, картофелемъ, нросомъ и льномъ, а остальную 
часть овсомъ. Хл1>бъ крестьяне продаютъ въ Камышине. Выгона 
считается более 600 десят.; сначала веспы скотъ пасется по 
паровой земле, а по поднятии пара, по неудобной земле 
и горамъ, потомъ, по уборке хлебовъ и травъ, скотъ 
гоняютъ по жнивамъ и скошеннымъ лугамъ. Зимой скотъ 
кормятъ соломой и мякиной. Целымъ общ^ствомъ арендуютъ уже 
давно, но съ перерывами, казенный участокъ, если кто либо его 
не неребьетъ; отдельные домохозяева снимаютъ землю у аренда
торовъ казенныхъ участковъ, за деньги и изъ доли: снимаютъ
также артелями; некоторые домохозаева уже около 15—‘20 летъ 
снимаютъ участки въ Островской и другихъ станицахъ Донской 
области, где и живутъ сами въ землянкахъ: уходятъ туда пото
му, что земля тамъ дешевле. Общественные доходы составляютъ 
3 водяныхъ мельницы, изъ которыхъ: 1-я сдана на 12 летъ, по 
31 руб. 5 к. въ годъ, 2-я тоже на 12 л4тъ, но 10 рублей въ 
годъ и 3-я— на 36 летъ, причемъ первые 12 летъ даромъ, а ос
тальные— по 10 рублей въ годъ. Детей обучаютъ въ местной 
школе, которая содержится обществомъ и земствомъ. (Сборникъ 
Сарат. губерн. земства, 1891 года, т. XI).

По свёдеш ямъ губернскаго статистическаго комитета за 
1891 г., село Теыеревятка, Камышинскаго уезда, 2 стана, Верх- 
не-Добринской волости, въ 12 верстахъ отъ волостного правлешя, 
имёло 576 дворовъ, 1900 душъ муж. пола, 1937— женскаго, ито
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го 3837 душъ обоего пола кс'Ьхъ вообще жителей. По спг1;д1;ш,ямъ 
Верхне-Добринскаго волостного правлешя 1894 г., село Тетере- 
вятка, Парфеновка тожь, расположено меж iy высокими горами, 
на вершин!; речки Тетревятки, на которой устроено 3 пруда, 
кроме того въ сел-Ь 23 колодца. Селеше основано въ 1787 году. 
Церковь Михаила Архангела каменная, крыта желйзомъ, освя
щена въ 1831 году. По свйд'Ьшямъ Сарат. Епарх. Вед. J 896 г. 
(Прилож. къ Л» 5) Михаиле-Архангельская церковь въ сел'Ь Те- 
теревягке построена въ 1831 г. *) на средства прихожанъ, ка
менная, холодная, однопрестольная; при ней деревянная сторож
ка и домъ для священника (у псаломщиковъ дома собственные); 
церковной земли пахотной и сенокосной—33 десятины. Въ сел'Ь 
2 школы: земская, открытая въ 1808 г., помещается въ обще- 
ственномъ доме, и приходская школа грамоты, помещается въ 
спещально для того нриспособленномъ отдЬлеши при сторожке. 
Ближайийя церкви: Покровская въ с. Верхней Добринке и Дмит- 
pieBcicaH въ с. Грязнухе— обе въ 12 верстахъ. Причтъ состоитъ 
изъ священника, получающаго казеннаго жалованья 144 рубля: 
и 2-хъ псаломщиковъ— по 35 руб. 28 коп. въ годъ. Кроме села 
къ приходу принадлежим деревня Бурлукъ (Веревкинъ хуторъ 
тожъ)— въ 3-хъ верстахъ. ВсЪхъ прихожанъ въ 1895 году счи
талось 3742 души обоего пола; раскольниковъ нетъ. Въ 1894 г. 
въ селе имелось: фельдтерскш нунктъ, 2 школы: земская и гра
моты; земская ямская станцш съ 3 лошадьми. Дворовъ— 556, 
въ числе ихъ общественныя строешя: 2 школы и церковно-слу- 
жительскш дворъ; крестьянсыя строешя деревянныя, большею 
частью крыгы соломой, 142 избы—деревомъ и 5— железомъ Ж и
телей: 1874 души муж. пола, 1867— женскаго, всего 3741 душа 
обоего пола православныхъ русскихъ крестьянъ, бывшихъ госу- 
дарственныхъ, составляющихъ одно оощество. Духовенства въ 
сел {;— 3 семейства. К,роме земледФшя, въ Тетеревятке, некото
рые крестьяне занимаются зимою: 6 человекъ плотничаютъ, 20 
нортныхъ и 3 валяльщика. Крестьяне получили въ наделъ отъ 
казны 8397 десятинъ удобной и неудобной земли. Ближайппя 
отъ села земли: удельнаго ведомства „ Парфеновстя“ № 1, 2 и 3 
оброчныя статьи, заключающая 2080 десятинъ. До волостного се
ла Верхней Добринки считается 12 верстъ, хутора Веревкина— 
5, усадьбы г. Готовицкаго—8, с. Перещипного— 16, хутора Сер- 
иокрылова— 8, колоши Каменки— 25, станцш Неткачево Тамбов
ско-Камышинской железной дороги —12, пристани на Волге Ниж
ней Бапновки—43, г. Камышина— 65 и города Саратова —120 
верстъ. Въ музее Саратов, ученой архивной коммиссш хранится 
верхняя часть костяка головы „bos priscus11, найденной близъ с. 
Тетеревятки при копанш ямы для землянки; таш'е костяки въ 
этой местности попадаются часто и въ болыпемъ количестве.

*1 Ь ъ 1840 году по цервевн. докум. при ней считалось прихожанъ 
2265 душъ обоего пола.
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Тетерина казачш хуторъ Царицынскаго у'Ьзда, на речке 77м- 
чуггь (Верхняя Пичуга тожъ), верстахъ въ 8 къ северо-западу 
отъ станицы Пичужинской, Астраханскаго казачьяго войска 
(Военно-топографическая карта генеральн. штаба, изд. 1889 г.).

Тетерино, Титеринъ хуторъ, Петропавловка тожъ, деревня 
Царицынскаго у'Ьзда, Ивановской волости, при р. Бердш, см. 
Нетро лав ловка.

Тимирязевъ Федоръ Ивановичъ, действительный статскш со
ветнику  былъ сперва Саратовскимь вице-губерааторомъ, а съ 
1879 г. по 1881 г. губернаторомъ той же губернш.

Титеринъ хуторъ Царицынскаго уезда, на левомъ берегу р. 
Бердш, верстахъ въ 10 къ северу отъ с. Малой Ивановки, око
ло 2-хъ верстъ къ северо-востоку отъ хутора Шарова. (Военно
топографическая карта гонеральнаго штаба, изд. 1889 года). См. 
Петропавловка-

Титтель, Олешна, Елш аш а  тожъ, немецкая колотя Камы
шинскаго у'Ьзда, Олешинской волости; см. Олешна.

Титтель н'Ьмеций хуторъ на казенномъ участке JNs 10 Ма- 
тышевской оброчвой статьи, Камышинскаго у'Ьзда, Лемешкинской 
волости; основанъ въ 1889 году колонистами Олешвы, Титтель 
тожъ, почему и получилъ свое назваше. Хуторъ расположенъ 
надъ оврагомъ Дубовымъ, въ его вершине, где устроенъ 1 прудъ 
и 3 колодца. Въ 1894 г. здесь было 3 двора; строешя— 2 дере
вянныхъ и 1 —саманное (глиняное), крыты— 2 тесомъ и 1—соло
мой; жителей считалось 17 душъ муж. пола, 20— женскаго, всего 
37 душъ обоего пола носелянъ немцевъ, лютеранъ, занимающих
ся исключительно сельскимъ хозяйствомъ. При хуторе земли, при
надлежащей государственному имуществу, Матышевской оброчной 
As 10 статьи,— 650 десятинъ. До волостного села Лемешкина сли
та ютъ 10 верстъ, хутора Каленникова— 3, хутора 11а.пенкона— 3 
и станцш Рудни Тамбовско-Камышинской железной дороги— 35 
верстъ. (Сведешя Лемешкинскаго волостного правлешя 1894 г.).

Тихменевка, Тихменевъ хуторъ тожъ, деревня Камышинскаго 
уезда, Лемешкивской волости, крестьянъ собственииковъ, быв- 
шихъ князей Четвертинскихъ, великороссовъ, православныхъ, рас
положенная на ровномъ месте близъ р. Щелкана, на иравомъ его 
берегу', воды въ речке достаточно, кроме того имеется 1 коло
дезь. Деревня лежитъ въ 120 верстахъ отъ г. Саратова, въ 110— 
отъ г. Камышина и въ 9 верстахъ къ северу отъ волостного се
ла Лемешкина. Противуположный левый берегъ р. Ще шана при- 
над.тежитъ къ Аткарскому ^Ьзду. Селеше образовалось, какъ го- 
ворятъ старики, 50 слишкомъ л-Ьтъ тому назадъ (въ 1840-хъ го
дахъ) игъ иереселенныхъ сюда помещикомъ Нарышкинымъ (отъ 
котораго им'Глпе перешло впосл'Ьдствш къ князьямъ Четвертин- 
скимъ) изъ Тверской и Тульской губернш несколькихъ самыхъ 
бедныхъ и недоимочяыхъ семей. Въ списке населенныхъ местъ 
центральнаго статист, комитета, изд. 1862 г., подъ Л» 1057, по
казанъ владельческш хуторъ Тихменевъ при речкЬ Щ елкане, на
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проселочномъ тракт!; изъ слободы Рудни въ слободу Баланду 
Аткарскаго уезда, въ 129 верстахъ отъ уЬзднаго города Камы
шина: въ немъ считалось въ 1860 г.— 55 дворовъ, 164 д. муж. 
пола, 179— женскаго. всего 343 души обоего пола. 11о земской 
переписи 1886 года въ д. Тихменевкгь считалось валичныхъ: 67 
домохозяевъ, 216 душъ муж. пола, 186— женскаго, всего 402 д. 
обоего пола крестьянъ-собственниковъ, бывшихъ помещичьихъ, 
великороссовъ, православныхъ; кроы4 того 5 семей постоянно от- 
сутствующихъ и 2 семьи въ 10 душъ обоего иола постороння го 
населенш; грамотныхъ считалось 26 мужчинъ. Вс4хъ жилыхъ 
избъ— 72, деревянныя, крыты соломою; промышленное заведеие — 
1, кабакъ— 1. Iio переписи у крестьянъ было: 45 плутовъ, 3 со
хи; лошадей рабочихъ и еерабочихъ— 206, воловъ— 60, коровъ и 
телятъ-—137, овецъ— 424, свиней— 100, коза— 1; пчельникъ— 1 
въ 8 колодъ пчелъ. Вс4хъ годовыхъ повинностей и платежей, 
кром’Ь страховыхъ, приходилось съ общества за 1885 годъ-—1361 
р^бль. Въ начал'!, крестьяне получили въ 1861 году отъ пом’Ь- 
щиковъ князей Четвертинсвихъ— 67979 десят. удобной (въ тохъ 
числе пашни 54372 десят.) и Зб7г десят. неудобной, всего 716 
десятинъ, полный на 151 ревизскую душу мужскаго пола. Все 
угодья въ одномъ участке, длиной въ 37а версты и шириной въ 
2 версты; селеше находится на средине восточнаго края участка, 
по р. Щелкану; на югъ отъ селешя находится выгонъ. Поверх
ность участка ровная, со скатомъ къ востоку, къ р’Ьчке; почва 
черноземная, глубиною около 1 аршина, за исключен1емъ 90 де
сятинъ солончаковой съ мелкимъ камнемъ, которыя не пашутся 
и около 40 десят. изъ нихъ совершенно заброшены. Подпочва— 
желтая глина. По полученш надела, крестьяне 2 года пользова
лись землей ио ревизскимъ душамъ, а потомъ началась свалка и 
навалка дугаъ, въ основаше которой принимается рабочая сила и 
состоятельность домохозяевъ; переверстывается ежегодно паровое 
поле. Сенокосовъ и леса въ над’Ьле нетъ. Усадебныя земли ни
когда не переверстывались, а остаются такъ, какъ были до осво- 
бождешя; вновь строющимся домохозяевамъ места отводятъ на 
выгоне и усадебная земля увеличена десятинъ на 7 на счетъ 
выгона. Общественной запашки нетъ, а магазинъ пополняется 
засыпкой съ душъ; запасный хлебный магазинъ— 1, деревянный, 
крытъ соломой. Хозяйство крестьяне ведутъ 3-хъ польное, съ 
обязательнымъ паромъ; землю никто не удобрлетъ. Арепдуютъ 
землю у мещанъ Маюрскаго хутора, но она плохая, сильно вы
пахана и обрабатывается безъ правильнаго севооборота; 1 сотен
никъ такой земли стоитъ очъ 10 до *14 рублей; кроме того сни- 
маючъ также землю и у соседнихъ владельцевъ по 21 рублю со
тенникъ старонашки и ио 35 рублей сотенникъ 4-—5 летней за
лежи. Въ 1887 г. насчитывалось въ селеши: 11 плугарей и 3 са
пожника. Для школы нанимали крестьянскую избу, училъ свой 
же грамотей-—по старому читать псалтирь и часословъ; учени- 
ковъ въ 1887 г. было 18, учителю платили по 1 руб. 25 коп. съ
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мальчика и крестьяне были довольны ученьемъ. (Саратовскш 
Сборникъ губернскаго земства, т. XI, Камышинсшй уёздъ). По 
сведешямъ губерн. статист, комитета за 1891 годъ въ деревне 
Тихмрневть, въ 9 верстахъ отъ волостного правлев1я, считалось 
67 дворовъ, 221 душа муж. пола, 212—женскаго, итого 433 ду
ши обоего пола всехъ вообще жителей.

По свЬл/Ьтямъ Лемешкинскаго волостного правлешя 1894; г., 
въ деревне Тихменевтъ имеется школа, открытая въ 1864 году; 
общественный хлебный магазинъ— 1: въ 1894 г. здесь было 82 
двора, строешя всЬ деревянныя, 3 избы крыты тесомъ, осталь- 
ныя— соломой. Жителей 236 душъ муж. пола, 248— женскаго, 
всего 484 души обоего пола бывше иомещичьихъ крестьянъ кня
зя Четвертинскаго, великороссовъ, православныхъ, составляющихъ 
одно Тихменевское общество изъ 71 семьи; занимаются сельскимъ 
хозяйствомъ. Земельный над'Ьлъ, отведенный помещикомъ— 716 
десятинъ удобной и неудобной. До вологтного села Лемешкина 
считаютъ 9 верстъ, хутора Машрскаго— 2, дер. Бутырки, Аткар
скаго уезда (на левомъ берегу р. Щ елкана)—4, станцш Рудни 
Тамбовско-Камышинской железной дороги—34 версты.

Тихомирова Марья Николаевна, дворянка Царнцынскаго уЬз
да, въ родословную книгу Саратовской губ. не записана. ВладЬ- 
етъ 119 десятинами земли при с. Ольховке (Св'Ьд-Ьшя дворянск. 
депутатск. собрания 1895 г.).

Тихомировка, Тихомирный, Тихомирову Канищевъ хуторъ, 
сельце Федоровна тожъ, хуторъ Камышинскаго у'Ьзда, Камышин
ской волости, расположенъ но левую сторону р. Иловли, имеетъ 
къ ней 1 удобный съЬздъ и 7 колодцевъ; отстоитъ къ северу 
огъ г. Камышина въ 22 верстахъ на почтовомъ тракте въ Са- 
ратовъ. Крестьяне, бывнпе помещика М. П. Канищева, теперь на 
дарственномъ над'ЬлЬ, великороссы, православные. О времени ос- 
новашя хутора достов'1>рны\ъ сиедёнш н'1.тъ, но по словамъ 
крестьянъ онъ существуетъ съ 1856 г., а съ 1868 г. на хуторе 
имеется староста и нолицейскш десятскш. Въ списке населенн. 
местъ централ, статист, комитета, изд. 1862 года, подъ Л» 10U8, 
показанъ на почтовомъ тракте изъ Саратова въ Астрахань вла- 
дельческш хуторъ Тихомирный, Федороька тожъ, при р. ИловжЬ, 
въ 22 верстахъ отъ убзднаго гор. Камышина: въ 1860 году въ 
немъ считалось 12 дворовъ, 40 душъ муж. пола, 58—женскаго, 
всего 95 душъ обоего пола. По земской переписи 1886 года, въ 
хуторе Тихомировы было 11 домохозяевъ, 47 душъ муж. пола, 
38— женскаго, всего 85 душъ обоего пола крестьянъ великорос- 
совъ, православныхъ, дарственниковъ; кроме того 2 семьи по
стоянно отсутствующая; грамотныхъ— 8 мужчинъ. Всехъ жилыхъ 
избъ 11, изъ нихъ— 1 каменная, 10 деревянныхъ; крытыхъ те
сомъ— 4, соломой— 7; промышленное заведете —1. У крестьянъ 
считалось: плуговъ— 11, лошадей рабочихъ и нерабочих!—37, 
воловъ— 10, коровъ и телятъ—46, овецъ— 72, свиней— 12, коза—  
1. Всехъ годовыхъ повинностей и платежей, кроме страховыхъ,
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приходилось в* 1885 году— 53 рубля. До 1861 г. крестьяне бы
ли на oopoid; и разверстывали землю по тягламъ; но освобожде- 
ши получили ■йъ даръ отъ иомЬщика 40 десятинъ на 28 ревиз
скихъ душъ муж. пола; часть этого надела подъ усадьбой, дру
гая подъ выгономъ, поверхность гористая, почва суглинистая, 
подпочва— глина. Подъ дворами—сколько кто захватилъ; огоро- 
довъ и покосовъ н’Ьтъ. Надельная земля ни разу не распахива
лась. Скотъ отгоняютъ на сторону къ колонистамъ, платя по 2 
рубля съ коровъ и жеребятъ и по 50 кон. съ овцы. Хлебопаше
ство ведется исключительно на съемныхъ земляхъ, арендуютъ 
ихъ въ розницу, у города съ торговъ— участками, на сроки отъ 3 
до 12 льтъ, но 1—4 рубля за десятину удобной и неудобной зем
ли; у колонистовъ с. Розенберга— по 2 до 4 руб. за тридцатную 
десятину; подъ бахчи снимаютъ у поселянина Рейсихъ но 10 к. 
за сажень, а новь -  до 45 кои^екь.

По св'Ьдйшямъ губернск. статист, комитета за 1891 г , въ 
хутор-1; Тихомиров/ь было 12 дворовъ, 48 душъ муж. нола, 50— 
женскаго, итого 98 душъ обоего пола всЬхъ вообще жителей. По 
свед Ь ян тъ  Камышинскаго волостного правлешя въ хутор4 Т и
хомировы (сельце Федоровка, Канищевъ тожъ) считалось въ 1894 
году 13 дворовъ, строешя большею частью деревянныя, крыты 
соломой, 5 домовъ--тесомъ. Ревизскихъ душъ считается зд4сь 28 
мужск., 37— женскаго; наличныхъ же въ 1894 г. 56 душъ муж. 
пола, 45— женскаго, всего 101 душа обоего пола бывше пом^- 
щичьихъ крестьянъ, великороссовъ, православныхъ, составляю
щихъ одно общество и занимающихся исключительно хл^бона- 
шесгвомъ. Земельный надЬлъ—усадебной 10 десят., пахотной 30 
десят., всего 4U десятинъ. До уезднаго города Камышина— 22 
версты, г. Саратова— 160, до железнодорожной станцш Авилово— 
10 и колоши Розенбергъ (Уметъ)—3 версты. По хутору проле- 
гаетъ почтовая дорога изъ Камышина въ Саратовъ.

Тишанна р4чка, берущая начало въ Камышинскомъ у4зд4, 
у хутора Оспина, Лонуховской волости; течетъ съ севера на юго- 
востокъ; у деревни Тишанки, Новый Кондаль тожъ, встунаетъ въ 
Область Войска Донского и внадаетъ тамъ, у слободы Ореховой, 
въ р. Медведицу съ правой стороны. (Военно-топографическая 
карта генеральн. штаба, изд. 1892 года).

Тишанка, Новый Кондаль тожъ, деревня Камышинскаго уЬзда, 
Лопуховской волости; см. Кондаль Новая.

Тишанка р1;чка, впадающая въ Донъ, съ л^вой стороны, въ 
Области Войска Донского, около 8 верстъ выше (сЬвернёе) Кача
линской станицы; беретъ начало въ Царицынскомъ уЬзд'Ь изъ 
приволжскихъ возвышенностей, на противуположномъ восточномъ 
склон'Ь которыхъ вытекаютъ р4чки Песковатка и Тюрина Балка, 
те му ni,i л въ Волгу. Въ Царицынскомъ у'1»ядг1’> Тишанка называется 
Тишина балка и общее теч ете  ея, не считая описываемыхъ ею 
дугъ, съ востока на западъ. Близъ хутора Садки, нринявъ Ябло
новую балку, она входитъ въ Область Войска Донского, гд4 у
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хутора Сазонова, принявъ справа р'Ьчку Лозную, поворачиваетъ 
на юго-занадъ и недалеко отъ устья переходитъ Грязе-Царицын- 
скую железную дорогу, подл’}; селенги Ьабаева. Местность, где 
цротекаетъ Тишанки, въ старину входила въ такъ называемую 
„Переволоку“ (см. это слово"), какъ ближайшее разстояше между 
Волгою и Дономъ, непревышающее но прямому направлению 60 
верстъ.(Военно-топографич. карта генеральн. штаба, изд. 1889 г.). 
Длина теченш Тишанки , не считая изгибовъ: въ Царицынскомъ 
уЬзд-Ь— около 22 вврстъ, въ Войск'Ь же Донскомъ—около 28 
верстъ, всего около 50 верстъ. Въ Войске по берегамъ речки 
встречаются перелески. (См. карты стр. 247 и 338).

Тишанка (карта стр. 14) небольшая угЬчка Царицынскаго 
уЬзда, берущая начало въ Области Войска Донского, подъ назва
шемъ Прямой балки', первоначальное нанравлеше ея на юго- 
западъ, пройдя же казачш Тишанскш  хуторъ Донского войска 
(.на границ!; Царицынскаго уезда), она направляется на юго- 
востокъ и иходитъ въ Царицынскш у^здъ, где въ нее впадаетъ 
справа оврагъ Дегтевъ, ниже, у деревни У стъ-Тишант (Дми- 
тргевка тожъ, Александровской волости) впадаетъ въ нее 
справа речка Дмищ певка, затемъ пройдя деревню, Титанка впа
даетъ въ р. Иловлю. Длина ея течешя по Царицынскому уезду, 
отъ границы Донского войска, около 10 верстъ. Въ Царицынскомъ 
уезде, кроме деревни Усть-Тишанки, по ней расположены хогора: 
Чернушкииой, Мельникова—Летпикъ и Усть-Тишанская мельница
г. Мельникова. (Военно-топографическая карта генеральн. штаба, 
изд. 1889 года),

Тишансшй хуторъ Чернушкииой, Царицынскаго уезда, Але
ксандровской волости, при мельнице; См. Чернушкииой хуторъ.

Ткаченко (Ткаченковъ тожъ) Викторъ Николаевичу Камы- 
шинскш купецъ и богатый землевладелецъ, владеющш большими 
имЬшями въ Камышинскомъ и Царицынскомъ уездахъ; ему при
н ад леж ав  въ Еамытинскомъ уезде: 1) Жу,,авскгй хуторъ (см. 
это слово), Лемешкинской волости, на овраге Ж уравке, въ 19 
верстахъ отъ с. Лемешкина, при которомъ онъ владёетъ куплен
ной землей— 1400 десятинъ. 2) Близъ с. Еленоьки, Лемешкинской 
волости, усадьба, бывшая Каначева, въ 15 верстахъ отъ с Лемеш
кина,— 1 дворъ, въ которомъ проживаютъ 2 д. муж. п., 4 женск. 
(Свед. губ. статист, комитета 1891 г.). 3) хуторъ Еоробковскш 
(см. это слово), бывшш Еоробковъ, Лемешкинской волости, съ 
садомъ, нрудомъ и 2-мя дворами, при немъ собственной крепо
стной земли— 600 десятинъ, въ 15 верстахъ отъ с. Лемешкина. 
4) Руднянской волости, въ 2-хъ верстахъ отъ деревни Бара т и 
повой, на высокомъ берегу реки Щелкана, къ которой имеется 
удобный съездъ, расположена усадьба и хуторъ купца В. Н. 
Ткаченко, состоявшая въ 1894 г. изъ 1 двора; строения деревян
ныя, каменныя и саманнаго кирпича (глиняныя); домъ крытъ 
железомъ, а службы тесомъ и соломою; при хуторе салотопенный
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заводъ *). Живущихъ въ 1894 г. считалось здесь 10 д. муж. п. 
11 женск., всего 21 д. об. пола. Земли при усадьба 3256 десят. **), 
Отсюда считаютъ до слободы Рудни-—8 верстъ, до етанцш 
Рудня Тамбовско-Камышинской железной дорсли— 5’/у, деревни 
Баранниковой— 2, дер. Подкуйково-—3, дер. Егоровки— 8, слободы 
Меловатки— 11, дер. Терсинки— 13, дер. Андреевки— 16, пристани 
на Волге Нижней Банновки—80, гор. Камышина— 115 и гор. 
Саратова— 131 верста. Въ Царицынскомъ уезде купецъ В. Н. 
Ткаченко владеетъ въ слободе Алекстдровкгъ (см. это слово) 
усадьбою и цомомъ близъ церкви; въ северной части села, при 
речке Кардашинке (притокъ Иловли) у него винокуренный 
заводъ, последнее время нед'Ьйствующш; ниже Александровки, на 
p-Jbiii Илогие, водяная мельница и вь южномъ конце села, по 
берегу Иловли, расположены его болыше капустники, поливаемые 
чигирями, при посредства верблюдовъ. В- Н. Ткаченко владеетъ 
въ Александровской волости при слобод'Ь А лександров^, деревняхъ 
Большой и Малой Воробцевкахъ и Дмитр1евгЬ (Усть-Тишанке)— 
10.500 десятинами, купленными имъ, после освобождешя кресть
янъ, у п о м ^ щ и к о б ъ  дворянъ Скибиневскихъ. Здесь устроены имъ 
хутора: Ферма, Шеповаловъ (Дмитр1евская мельница тожъ), Лгып- 
никъ, Поливное поле и Ситниковъ оврагъ, гдг1; онъ ведетъ полевое 
хозяйство и скотоводство; имъ устроено — поливное поле, на кото
ромъ одинъ сотенникъ (100ХЮ 0 саженъ) даетъ при урожай— 
500 пудовъ яровой пшеницы, на обыкновенномъ же поле въ 
здешней местности сотенникъ дастъ не болЬе 250 пудовъ. Изъ 
этихъ хуторовъ обращаютъ внимаше: Дгьтникъ Ткаченко, Але
ксандровской волости, основанный въ 1889 г., на лйвомъ берегу 
р. Иловли, состоитъ изъ 1 двора, строешя деревянныя, крыты 
тесомъ и соломою; проживаютъ 4 д. муж. п.. 3 женск., всего 7 
душъ об. пола. До слоб. Александровки считаютъ— 9V2 верстъ, 
дер. Захаровки— 3V2, хутора Шепокалова (его же Ткаченки)— 
V2 версты, хутора Кожиной Астраханскаго казачьяго войска—  
7V2, черезъ посл'Ьднш до с. Балыклеи на Волг^—65 верстъ, до 
с. Грязнаго (Липовской волости)— 17, с. Зензеватки (Ольховской 
волости)— 19V2, до г. Саратова— 256, г. Царицына— 135 и до 
етанцш Липки, Грязе-Царицынской железной дороги—около 30 
верстъ. (Списокъ населен. местъ губерн. земск. управы 1894 г.), 
2) хуторъ Ткаченко— Поливное поле, Александровской волости, 
основанный въ 1887 г. на бал id; Коноплянкой, где устроенъ 
прудъ и поливное поле. Здесь 1 дворъ, строешя деревянныя, 
крыты железомъ, тесомъ и частью соломою; живущихъ—9 душъ 
муж. п., 7 женск., всего 16 д. об. пола. Хуторъ отстоитъ отъ

*) На сЬверо-ностокъ отъ хутора, при дорога ияъ Аткарскаго уЬвда 
на с. Рудню, находится могила шены В. Н. Ткаченко съ прекраснымъ 
металлическимъ памятникомъ въ вид* скорбящаго ангела. Могила окружен» 
чугунной оградой.

**) На этомъ учасигЬ много кургановъ и на большинства ихъ поста
влены громадные деревянные кресты съ живописными отображениями распя- 
таго Спасителя.
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слободы Алекса ндровки— 9 верстъ, села Большой Ивановки—3, 
дер. Большой Воробцевки—4, дер. Малой Воробцевки— 2, хутора 
Носова Астраханскаго казачьяго войска— 2, посада Дубовки па 
Волг^—63, гор. Царицына— 117, г. Саратова— 279 и станцш 
И лов ли Грязе-Царицынской железной дороги—28 верстъ. (Сиисокъ 
населен, мест. губ. земск. управы 1894 г.). 3) хуторъ Ситниковъ 
оврагь Ткаченко, Александрове,кой волости, основанъ еще при 
Скибиневскихъ около 1857 года и состоитъ изъ 2 дворовъ при 
водяной мукомольной мельпице на р. Иловле; строешя распо
ложены на левомъ берегу Иловли, деревянныя, крыты тесомъ и 
соломою; живущихъ здесь въ 1894 г. 4 д. муж. п., 5 женск., 
всего 9 д. об. пола. Хуторъ и мельница принадлежать В. Н. 
Ткаченко и отстоятъ отъ слободы Александровки въ 4 верстахъ, 
дер. Большой Воробцевки—4, дер. Трудовки— 5, посада Дубовки 
на Волге—69, г. Царицына— 123, г. Саратова—274 и станцш 
Иловля Грязе-Царицынской жел. дороги— 34 версты. (Списокъ 
населен. мЬстъ губ. земск. управы 1894 г.). 4) хуторъ Ферма
Ткаченко, Александровской волости, основанный, но сведеншмъ 
волостн. правлешя, въ 1867 г. и состоящш изъ 1 двора, расно- 
ложеннаго на левомъ берегу р. Иловли, но ручью Громку', строе
ш я деревянныя, крыты соломой и тесомъ. Здесь, въ 1894 г., 
проживаютъ 4 д. муж. п., 2 женск., всего 6 д. об. пола русскихъ 
крестьянъ, православныхъ, и 3 души мещанъ. До слободы Але
ксандровки— 972 верстъ, дер. Большой Воробцевки— 172, дер. 
Малой Воробцевки—3. дер. Трудовки— 172, поселка Екатериновки 
Области Войска Донского— 172, поселка Аликово— Иетрушинскш 
Обл. Войска Донского—172, станцш Иловли Грязе-Царицынской 
жел, дор.— 30 и г. Царицына— 119 верстъ. 5) Шеповаловъ хуторъ 
(см. это слово), Дмитриевская мельница тожъ, на правомъ берегу 
р. Иловли въ 172 верстахъ отъ дер. Усть-Тишанки, устроены 
бывшимъ помещикомъ Скибиневскимъ въ 1847 году. (Списки 
населен, местъ губ. земск. управы 1894 года).

Толмачевъ, Толмаковъ тожъ, хуторъ показанный лишь въ 
списке населенныхъ местъ Центр, статист, комитета, изд. 1862 г., 
но которому значится подъ № 2058— владельческш хуторъ Тол
мачевъ Царицынскаго уезда, на проселочномъ тракте, ири рГ.ке 
Иловле, въ 165 верстахъ отъ уездн. гор. Царицына; въ 1860 г. 
здесь былъ 1 дворъ, 6 д. муж. п., 1 женск., всего 7 д. об. пола 
жителей. Толмачевъ хуторъ ноказанъ также на военно-топограф. 
карте генер. штаба, изд. 1889 г., на правомъ берегу р. Иловли, 
верстахъ въ 5 къ юго-востоку отъ с. Николаевки (ныне Камы- 
шинскаго уезда) и верстахъ въ 6 къ юго-западу отъ села Рыбинки 
(Саламатинской волости). Въ позднейшихъ сведеш яхъ губернской 
земской управы, статист, комитета и волостныхъ правлешй Тол
мачева хутора нигде незначится.

Тоня— такъ называется место, где производится ловъ рыбы, 
а также и самый ловъ.



-  Топовка, Богородское тожъ, волостное село Топовсксй волости, 
Камышинскаго у’Ьзда, 2 нолицейскаго стана и 2 участка земскаго 
начальника, въ 105 верстахъ къ северу отъ гор. Камышина, въ 
90— отъ г. Саратова, 13— отъ колоши Олешны, 12-—отъ колонш 
Усть-Золихи, 15—отъ колоши Л'Ьсной Карамышъ, 12— колонш 
Ней-Денгофъ, 20— колоши Норки и 25 верстахъ отъ с. Грязнухи. 
Село расположено подъ 50°58V2' с'Ьверн. широты и 15° восточ. 
долготы отъ Пулкова, по косогору р’Ьчки Тсповки, образовавшейся 
изъ родниковъ, находящихся при сел-Ь и впадающей сл-Ьва въ pt.Ky 
Карамышъ; на р’Ьчк'Ь устроены 2 неболыпихъ и лосины со сиус- 
ками, но вода въ этихъ двухъ прудахь годна только для полива 
овощей и пожарныхъ случаевъ, для домашняго же употреблешя 
жители берутъ воду изъ 27 колодцевъ и 9 родниковъ. Богсрод- 
скимъ— село названо но церкви, Топовкой же, какъ объясняютъ 
крестьяне, потому, что во время перваго заселешя оно о'-новано 
было въ л’Ьсахъ (отчасти и теперь сохранившихся съ северной 
стороны села) на тоикихъ водяныхь м'Ьстахъ. Первыезасельщики, 
какъ говорятъ старики, поселились зд'Ьсь л'Ьтъ 200 тому назадъ, 
въ самомъ начал'Ь ХУШ стол-1шя. Въ древности кочевали зд’Ьсь 
татары: одно изъ полей с. Топовки, которое тянется на 2lh  вер
сты, называется „Кургансхимъи, на немъ 3 кургана, подл’Ь нихъ 
и теперь еще, во время пашни, выпахиваютъ черенки отъ по
суды; народъ относитъ ихъ насыпку Мамаю  и полагаетъ, что 
зд’Ьсь былъ его стапъ. По св-Ьд’Ьшямъ благочиннаго 1-го округа, 
Камышинскаго у’Ьзда, 1888 г ,  о. Архангельскаго. на одно мъ изъ 
кургановъ с. Топовки найдена была металлическая стрелка, жел- 
таго цв^та, вершка въ IV 2 длиной, но она теперь угЬрена; кур
ганъ этотъ, по сказашямъ стариковъ, былъ окруженъ рвомъ, въ 
которомъ „находилась вода". Такая же, невидимому м’Ьдная, 
стрелка хранится у волостного писаря Ермакова, Верхне-Добрин- 
ской волости: она найдена въ 1885 г. крестьяниномъ д. Горча- 
ковки, Макаровка тожъ, на наш Hi, верстахъ въ 17 южн’Ье села 
Топовки. Въ с. Топовки им-Ьется курганъ аршинъ въ 5 вышиною 
и саженъ 20 въ окружности, преданш о немъ въ селй н^тъ. По 
народнымъ разсказамъ первыми заселыциками Топовки были „раз
ная вольница11, поселившаяся зд'Ьсь около 1720-хъ годовъ, и пер
вая деревянная церковь Казанской Бож1ей Матери была зд’Ьсь 
выстроена въ 1770-хъ годахъ. Переходя къ архивнымъ докумен- 
таыъ, мы видимъ, что на л'Ьвой сторон-!; р. Ьарамыша, за ,,по- 
селкомъ Т о п о в к о й въ буерак^ былъ въ 1776 г. станъ разбойни- 
ковъ Брагина и Зубакина, грабившихъ съ своей шайкой, но степ- 
нымъ дорогамъ*). Около Топовки разстилалась ровная степь, усЬ- 
янная множествомъ кургановъ, слывшихъ нъ народ’Ь подъ назва-

*) Брагннъ — б'Ъглый ВплжскШ кавакъ, служивппй въ Московскомъ 
легюнЪ-, товаршцеиъ его былъ Зубакинъ-, въ ихъ же шяйкЬ былъ Волжсюй 
кавакъ Кащеевъ и нисколько малоросаянг: они были конные и хорошо воо
ружены ружьями, пиками, дротиками, шашками и пистолетами. См. lipa- 
гипъ, атаманъ равбойвиковъ.
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шемъ „татарсшхъ мотлъ1'. степь эта представляла плоскую воз
вышенность, господствовавшую надъ всею окрестностью, и между 
курганами заметнее прочихъ былъ „Большой куршнъ“, съ кото- 
раго глазъ вид^лъ все, что делается вокругъ далеко въ степи. 
Разбойники ум-}, л и выбрать эту местность для своего стана: съ
Большого пургама они наблюдали за каждымъ проезжимъ и про
хожими, тёмъ бол'1'.е, что здесь шла большая дорога, ведшая огъ 
П о в о л ж ь я  въ „Русь". И при Пугачев-!; около Топовки было осо
бенное движ ете. (Понизовская вольница, Д. Л. Мордовцева, 1867 
года).

Въ очерке села Топовки (Саратов. Губерн. Ведомости, 1900
г., Л? 67) С. Д. Ковылкинъ говорить, что первые основатели села 
были беглые крестьяне; они сначала поселились въ неболыпомъ 
количестве въ такъ называемомъ урочищ-Ь „Д о б ы ч к а въ 5 вер
стахъ отъ нынешняго села, къ юго-востоку. Урочище получило 
назвате  Добычки, оттого, что въ немъ обитали разбойники, от
куда делали напацетя съ целью добычи, тнкъ какъ около этого 
места находилась (.и въ настоящее время находится) вблизи про
езжая дорога: это громадный оврагъ съ весьма крупными обры
вами, иоросшш густымъ лиственнымъ лесомъ, глубина егодости- 
гаетъ, въ настоящее время, местами до 15 саж.: онъ тянется съ 
востока на занадъ и въ немъ протекаетъ небольшая речка До
бычка, впадающая въ реку Карамышъ-, речка эта образуется изъ 
ключей и очень мелкая, но въ старину она, говорятъ, была глу
бока. По средине оврага сплошной пеленой тянется мелкш белый 
камень съ иескомъ, нанесенный но время половодья. Кое где надъ 
оврагомъ заметны признаки жилья, какъ-то,— оброспля ямы, въ 
которыхъ попадаются кирпичи, осколки глиняной и чугунной по
суды и проч. Но въ этомъ урочище жизнь поселенцевъ была не
завидная; ихъ часто разоряли разбойники, а потому они стали 
изъ этого места расходиться въразныя стороны, и только неболь
шая часть изъ нихъ осталась на месте. Некоторые ушлп въ село 
Верхнюю Добринку, находящуюся въ 30 верстахъ отъ с. Топовки, 
где и поселились, а часть перешла, гд-fe теперь расположено село 
Топовка', они поселились тутъ въ л'Ьсу, около бывшаго въ то 
время глубокаго озера*). Вся эта местность, въ то время, была 
покрыта сплошнымъ большимъ лиственнымъ лесомъ; тутъ много 
было озеръ и непроходимыхъ топей, где водилось множество раз- 
наго рода зверей и нтицъ. О томъ, что здесь росъ лесъ свид-fe- 
тельствуетъ большой толстый дубъ, въ несколько обхватовъ 
толщины, стоявшш вбтизи церкви, уничтоженный позднее То- 
повцами.

Къ этимъ переселенцамъ Топовки стали постепенно схо
диться со всехъ местностей Poccin и друпе; первые пришли къ 
нимъ крестьяне изъ села Зубрилонки, Балашовскаго уезда, за-

*) Овера эти въ настоящее время пересохли и преобразовались въ хо
рошее оюроды, гд-Ь Топовцы саднтъ капусту; по пимъ много родпиковъ ивгь 
которыхъ черпаютъ воду для полива.
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тТ.мъ изъ Владимирской и другихъ губернш, а некоторые сели
лись опять вновь въ урочищё Добычтъ- Таким'ъ образомъ черезъ 
нисколько л’Ьтъ образовались уже поселки: одинъ въ Топовк'Ь, 
другой небольшой— въ урочищ'Ь Добычка. Но этихъ поселенцевъ, 
ютившихся въ лесной глуши, не смотря на ихъ значительное 
число, все таки часто тревожили разбойники. Такъ какъ первые за- 
селыцики состояли изъ людей, скрывавшихся отъ пресл^довашя 
правительства, то и проживаше ихъ въ этой дикой лесной глуши 
долго не было известно начальству, и только до последнего дошло 
объ нихъ въ 1740 году. (См. карту— „Норкская волость*-

По имеющейся при местной церкви Л'Ьтописи видно, что 
въ 1746 году всЬхъ сходцевъ въ этихъ двухъ урочищахъ соста
вилось 75 дворовъ, где они и были укр'Ьплены 37казомъ Импе
ратрицы Елизаветы Петровны и назывались дворцовыми кресть
янами деревни Карамышевкщ Добычки тожъ, а вторые— новопо
селенцами сельца Топовки, Богородское тожъ. Деревня Карамы- 
шевка, Добычка тожъ. называлась по p-fcidfe Карамышу, въ кото
рую впадаетъ р'Ьчка Добычка; Тоновка же, Богородское тожъ, въ 
виду топкихъ м-Ьстъ и по фамилш сос-Ьдпяго владельца земли 
помещика Богородскаго (?). Крестьяне были всЬ православные и, 
какъ приходомъ въ церковь, такъ и волостью принадлежали въ 
село Золотое, Камышинскаго у'Ьзда, отстоящее отъ 'Головки въ 
45 верстахъ на юго-востокъ, h i j o i  да же были приходомъ къ церкви 
села Широкш Карамышъ, Аткарскаго уЬзда, въ 40 верстахъ къ 
с^веро западу.

Въ виду дальняго разстояшя нриходовъ, эти 75 дворовъ 
крестьянъ пожелали выстроить себ'1; церковь, на что въ 1750 г. 
просили разрйшеше еаископа Илларюна, Астраханскаго и Став
ропольская, и въ томъ же году получили отъ него гргмоту, отъ 
26 апреля о разр^шенш этой постройки, сл'Ьдующаго содержашя: 
„Въ нын'1;шнемъ 1750 году, аир’Ьля въ 24 день, били челомъ 
Намъ Преосвященному Apxiepero, Саратовскаго округа, Золотов- 
ской волости, новоноселенпаго сельца Богородскаго, Тоновка тожъ, 
дворцовые крестьяне—староста Панкратъ Мокеевъ и деревни Ка- 
рамышовки, Добычка тожъ, староста Иванъ Яковлевъ, подали 
челобитную, въ которой написано: въ прошломъ 1746 году посе
лены они въ цомянутыхъ урочищахъ, по Указу Е я Имиератор- 
скаго Величества, имеется у нихъ 75 дворовь, а для всенарод- 
наго молешя церкви Вождей у нихъ не имеется, а что они со
стоять разстояшемъ отъ села Золотого въ 45 верстахъ, отъ села 
Карамыша въ 40 верстахъ, а прочихъ по близости къ нимъселъ 
не имеется, и для того, съ общаго согласия веГ.хъ крестьянъ, 
желаютъ они въ ноказанномъ сельц-Ь Богородскомъ построить 
видъ церкви Бож1ей во имя Казансшя Пресвятыя Богородицы... 
И, Мы, Преосвященный Илларшнъ, Епископъ Астраханскш и 
Ставропольскш, слушавъ онаго челобитья, благоволилъ и иове- 
лйлъ имъ старостамъ Панкрату Мокееву и Ивану Яковлеву съ 
крестъяны въ сел!; Богородскомъ показанную Казанскую деревян-
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нуго церковь построить, потому дать нашу благословенную гра
моту храмоздательную; сего ради ciл pj кою нашею написавшася 
и нечатчю утвердишася, имъ, старостамъ съ крестьяны и дана. 
Написасм въ Богопасаемомъ град!; Пена!; (?) въ Нашешъ Apxiepeft- 
скомъ дом'Ь, л'Ьта отъ Рождества Христова 1750 года апреля 26 
числа*).

Постройка церкви однако оттянулась слышкошъ на 24 года, 
какъ это видно изъ надписи на старомъ крест’!;, сохранившемся 
при церкви, гд^ написано такъ: „Освлтися жертвенникъ Господа 
Бога Спаса Нашего liicyca Христа, во имя Пресвятым. Богородицы 
Казансыя, при державе БлагочРстив'Ьишей и Самодержавнейшей 
Великой Государыне нашей Екатерине Алексеевне всея Госсш 
и наследнике Ея Благоверномъ Государе Цесаревиче и Вели- 
комъ князе Павле Петровиче, но благословенно Святейшаго Пра
вительствующая Синода, при Преосвященномъ Meeoflii 1774 
года Индикта 3, месяца мая 31 числа, на память апостола Ерма 
и мучениковъ Ерм1я и Философа. Освящена города Дмитр1евска 
(нынгь Еамышинъ) протопоиомъ 1оанномъ Оеодоровьшъ®.

Причину, почему такъ долго не строилась церковь со вре
мени разреш етя епнскономъ Илларюномъ, народное нредаше 
объясняетъ следующимъ обстоятельствомъ,— что когда новопосе
ленцы, въ томъ же 1750 г. получили отъ епископа грамоту и въ  
тоже время собрали значительную сумму денегъ на покупку не- 
обходимаго для церкви, то для этой цели сельсте старосты Пан- 
кратъ Мокеевъ и Инанъ Яковлевъ съ несколькими крестьянами 
и съ этой суммой денегъ ехали въ городъ Камышинъ (въ то вре
мя Дмитр!евскъ), то на пути напали на нихъ разбойники, отняли 
у нихъ деньги и самихъ ихъ перебили, только одному кресть
янину удалось убежать отъ злодеевъ и сообщить односельцамъ 
о несчастш. Объ этомъ доведено было до св4дешя начальства, 
были приняты меры къ розыску, но отыскать разбойниковъ не- 
могли, они скрылись неизвестно куда. Трупы несчастныхъ жертвъ 
были преданы земле на кладбище въ сельце Топовке.

Когда въ 1774 г. была выстроена и освящена церковь, то 
причту отведено было пахатной земли 60 десятинъ и покоса на 
10 копенъ (земля эта и теперь въ пользованш духовенства, но 
покоса яетъ). Церковь была выстроена частью изъ еосноваго ле
са, а большая часть изъ чернолесья съ весьма толстыми дубо
выми деревьями и съ отдельною колокольнею; она существовала 
на первомъ этомъ месте до 1867 года и въ ней лишь одинъ 
разъ былъ перестроенъ иконостасъ. Въ настоящее время вместо 
ея построена новая церковь и тоже во имя „Казансыя Пресвя
т а я  Богородицы", но только на другомъ месте, на нротивупо- 
ложной стороне, на разстоянш около 50 саженъ, на возвышен- 
номъ уклоне холма, такъ какъ село расположено между двухъ 
болыпихъ холмовь, тянущихся съ востока на западъ. Новую цер-

*) Эта грамота записана дословно ьъ книгу летописей при церкви, 
подлинной ше не сохранилось.
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конь начали строить съ 1868 г. и окончили въ семилетий срокъ: 
постройка продолжалась такъ долго но не им'Ьнш средствъ у 
прихожанъ. Вблизи церкви находится сельское кладбище, рань
ше же кладбище было около старой церкви, где теперь его ед
ва заметно и оно иредставляетъ площадь, черезъ которую нроле- 
гаетъ дорога въ село. Возле м Ьста бывшей старой церкви нахо- '  
дится волостное правлеше и земская школа, около этихъ зданш 
имеется нолисадникъ съ хорошо растущими деревьями; въ поли- 
садник'Ь волостного правлешя, подъ деревьями находится место 
алтаря бывшей стр о й  церкви, которое огорожено деревянной 
оградкой, и на месте бывшаго престола, въ этой оградке, ле- 
житъ большой белый камень, подъ которымъ зарыты, какъ гово
рятъ старожилы, старые священные предметы. Метрическихъ 
книгъ до 1793 г. не сохранилось.

Первоначально Топовцы, какь видно изъ приведенной гра
моты епископа Илларюна, поселены были въ двухъ урочищахъ 
и назывались крестьянами дворцовыми, но, по народному преда
нно, поселенцы Добычки, Карамышевка тожъ, спустя 2 года по- 
выстройке церкви въ с. Топовке, въ 1777 году перешли пого
ловно въ это село, будучи вытеснены изъ Добычки разбойника
ми, недававшими имъ покоя. Какъ долго были крестьяне двор
цовыми и какъ они перешли во в та денге номещиковъ— неиз
вестно.

Въ сохранившейся метрической книге при церкви съ 1793
г. видно, что крестьяне принадлежали графу Фот М иниху , а съ 
1798 года графин^ Втрп Николаевнгь Минкхъ, после этаго на
чали переходить изъ рукъ въ руки. Въ 1802 г. часть крестьянъ 
принадлежите графу Фонъ Минихъ, а часть поручице Дроздовой; 
въ 1813 г.— была часть генеральши Хрущевой', съ 1815 г. часть 
принадлежавшая графине Миниосъ, перешла въ приданое за до
черьми ея— помещице Доленъвилъ и графу Маркову', отъ первой 
— часть перешла помещице Готовицкой; въ 1818 г. была часть 
баронессы Розенъ; въ 1822 г. им'Глпе г-жи Дроздовой перешло во 
пладеше помещика Андреева\ въ 1841 г.—отъ графа М а р к о ва -  
Болдыреву', въ 1854 г. отъ Болдырева— графу Рюмим/, въ 1855
г. отъ баронессы Розенъ— О. 0 . Хомутовой", оть Готовицкой—
М . М . Шомпулевой. Такимъ ооразомъ, въ продолжеиш 63 летъ 
крестьяне перебывали въ рукахъ разныхъ владельцевъ. Передъ 
освобождешемъ отъ крепостной зависимости (1861 г.) Топовцы 
находились во владенш четырехъ номещиковъ: О■ f). Хомуто
вой, урожденной баронессы Розенъ, Андреева, М. М . Шомпулевой, 
урожденной Гатовицкой, и графа Рюмина.

Приходъ церкви села Тоиовки состоитъ: изъ стараго села и 
деревни Новой Топовкп, выселенной изъ него въ 1845 году.
По случаю бывшей здесь въ 1847 г. холеры, которая сильно сви
репствовала въ самомъ селе ТоповкЬ до 12 поля, не коснувшись 
деревни Новой Тоиовки, установленъ ежегодный 12 1юля кре
стный ходъ: после литургш, поднимаются образа, съ которыми
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Bcf. жители идутъ до деревни Новой Топовки, обходятъ ее, по- 
томъ начинаютъ служить молебны муч. Проклу и Иларш и пре
подобному Михаилу, празднуемымъ въ этотъ день; обычай этотъ 
совершается до сихъ норъ.

J jc t жители с. Топовки pyccKie и православнаго в-Ьроисио- 
ведаш я, но вскоре после крёпостной зависимости небольшая 
часть изъ нихъ отпала въ расколъ; первый раскодоучителъ, рае- 
простанившш поморскую секту, былъ местный крестьянинъ К. *), 
по ремеслу валяльщикъ теплы хъ сапогъ, въ настоящее время 
онъ занимается хлебомашествомъ; онъ тогда увлекъ за собою сво
ихъ братьевъ и другихъ крестьянъ; держалось это втайне; но въ 
1864 и 1865 году местный волостной старшина, въ темную ночь, 
засталъ этихъ раскольниковъ на молитве, отобралъ у нихъ кни
ги, а ихъ всехъ, до прибьшя судебнаго следователя, взялъ подъ 
арестъ; следователь препроводилъ ихъ въ Камышинскш тюрем
ный замокъ. Но при отбытш уже следуемаго наказатя по при
говору суда, раскольники поморцы, въ силу Всемилостивейшаго 
манифеста, были освобождены. Въ 1867 г., какъ значится но ле
тописи, открытыхъ раскольниковъ въ Тоиовке было 9 дворовъ, 
въ настоящее же время (1900 г.) осталось только 2 двора, пере- 
шедхше уже изъ поморской въ австршскую белокриницкую сек
ту, остальные же въ православие.— (Саратове. Губерн с. Ведом. 
1900 г., Ш  67 и 68).

Въ списке населенныхъ местъ центральнаго статистическа
го комитета, изд. 1862 г., владельческое село Топовки показано 
при речке Топовкгь, въ 97 верстахъ отъ уезднаго города Камы
шина; въ 1860 г. здесь считалось 274 двора, 1154 души муж
ского по ia, 1222 женскаго. всего 2367 душъ обоего пола; церковь 
православная— 1.

Село расположено въ 3 улицы и 4 переулка но р. Топовкгь', 
длина села около 2-хъ верстъ, а ширина— Va версты. Въ селе 
до 50 гсолодцевъ, глубиною отъ 8 до 5 саженъ, большею частью 
съ хорошею водою; кроме того есть 8 текучихъ родниковъ; при
ходская церковь, волостное правлеше, 3 м1рскихъ ^апасныхъ 
хлебныхъ амбара, пожарный сарай, земская ямская станщя съ
4-мя лошадьми, фельдшерскш пунктъ; школъ 2: церковно-приход
ская съ 1864 г. и земская съ 1867 г., последнюю въ 1868—69 
годахъ крестьяне содержали на свой счетъ, а затемъ она пере
шла въ земство; въ 1879 г. общество выстроило съ помощью 
землевладельца Борель новое помещеше для школы, стоившее 
2000 рублей; въ ней, въ 1886 г. обучалось 60 мальчиковъ и 5 
девочекъ- Въ сел!. 5 промышленныхъ заведенш и 2 лавки.

Топовка делится на 3 общества: 1) крестьяне собственники, 
бывнпе г.г. Андреевыхъ, великороссы, православные; о времени 
переселешя сюда не помнятъ; до воли (1861 г.) были на оброке 
и платили помещику но 25 рублей съ тягла въ годъ, получая на

*) О раскольник* К ., С. Д Ковы.ткннъ паимствовалъ свЪд’Ьшя ивъ 
церковной л-Ьтописи ва 1867 годъ.



тягло (иужъ и жена) но одной шестидесятной десятине (2 десят. 
казенной меры) въ каждомъ поле пахотной земли и кроме того 
пользовались лугами и дровянымъ л'Ьсом'ь. Въ этомъ обществе, 
по сведешямъ губернской земской управы, считается ревизскихъ 
душъ— 447 муж. п., 482 женскаго, наличныхъ же по переписи 
1886 г.: домомохозяевъ— 174, душъ муж. п.— 533, женск. —571, 
итого— 1104 д. об. нола, кроме того семей постоянно отсутству- 
ющихъ— 17 и посторонняго населешя— 4 семьи въ 19 д. об. пола; 
грамотныхъ въ 1886 г. было—43 мужчины и 2 женщины. Въ селе 
было по переписи: 165 жилыхъ избъ, деревянныхъ, изъ нихъ 25 
крыты тесомъ, остальныя же соломою; у крестьянъ: нлуговъ— 94, 
сохъ— 17, лошадей— 428. коровъ— 160, гулевыхъ— 30, телятъ— 78, 
овецъ— 553, ( виней— 50, козъ— 9. Крестьяне тенерь собственники, 
нолучивпне отъ г г. Апдреевыхъ на выкунъ: удобной земли— 
1928V2 десят. (въ томъ числе иашни— 1462 десят., лесу—230 
десят. и кустарнику— 19 десятинъ), неудобой—23V3 десят.. а 
всего— 1952 десятины. Наделъ въ одномъ участке, расположен- 
номъ на югъ, юго-заиадъ и занадъ отъ села; выгонъ находится 
на югъ отъ села, кроме его обществомъ еще залужили для 
рогатаго скота, на западъ отъ села,— 60 десятинъ. Все три иоля 
пахотной земли подходя'1Ъ концами къ селу, изъ нихъ: „Курган
ское“ ноле тянется отъ села до грани на 2Уг версты, среднее 
поле— отъ села до немецкой грани 4 версты и „увалъское“ отъ 
села до грани 7 верстъ; поверхность надела бугроватая. Лесъ 
находится въ среднемъ ноле въ 2 V2 верстахъ отъ села; это ноле 
более ровное, въ немъ есть 3 оврага, по одному изъ пихъ выГш- 
ваетъ много родничковъ, изъ которыхъ и образовалась речка 
Тоновка. На увалъскомъ ноле до 5 болыпихъ бугровъ, изъ нихъ 

Ж ь  совсемъ не пашутся, они занимаютъ до 40 десятинъ; въ этомъ 
. ■ поле есть 6 овраговъ, которые каждый годъ размываются все 

больше и больше. Въ наделе есть 2 пруда для водопоя: одинъ 
въ увалъскомъ, а другой въ среднемъ ноле, оба отъ села въ 3—4 
верстахъ. До 400 десятинъ кургансиаго поля съ суглинистой поч
вой, глубиной до 1 аршина, съ подпочвой— желтой глины, кото
рою крестьяне обмазываютъ избы и холодныя постройки. Въ 
среднемъ ноле почва черная, съ примесью мелкаго камня, глу
биною въ 3/4 аршина, съ подпочвою изъ каменника. На увалъ
скомъ поле почва с) песчаная, которая къ немецкой грани нере- 
ходитъ въ песчаную, подпочва здесь--желтый песокъ. Но выходе 
на волю 2 года, какъ и въ крепостное время, делили землю по 
ттламъ, а затемъ стали делить по ревизскимъ душамъ. После 
того 2 ревизсшя души вышли въ казаки, а 34 приписались ме
щанами въ г.г. Саратовъ и Камышинъ, земля ихъ осталась въ 
обществе. Покосъ по кустарнику, оврагамъ и межникамъ. Лесъ 
(кустарникъ) делится не каждый годъ, а смотря по надобности. 
Крестьяне сеютъ главнымъ образомъ рожь, пшеницу и овесъ; 
пшеницы сеютъ вдвое больше противъ овса, въ старину же сеяли 
меньше; просо сеютъ рЬдко, прежде сеяли его больше, когда
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были залоги; ячмень с£ютъ 5— 10 домохозяевъ но малости; 
горохъ— до 10 домохозяевъ. ОЬвооборотъ 3-хъ польный, безъ }на- 
важивашя; навозъ идетъ на кизякъ. Иашутъ всЬ издавна (съ 
прихода нЬмцевъ) немецкими плугами. Молотили раньше ло
шадьми, а съ 1883 г- стали молотить рубчатыми каменьями 
(цилиндрами), о 6 или 8 рубцахъ, стоятъ они 2, 7, 10 рублей, 
запрягаютъ въ камень 2 лошади. Обществомъ земли никогда не 
снимали, отдельные же домохозяева снимаютъ ее у сос'Ьднихъ 
влад'Ьльцевъ, даже въ Аткарскомъ у!зд4 верстъ за 40 отсюда. 
По переписи 1886 г. въ этой общин'Ь считалось: 2 колесника, 
108 нилыциковъ и 7 плотников!.; пильщики временно ходятъ 
пилить въ сосЬдтя н'Ьмецыя колоши въ междупарье, осенью и 
зимою, а постоянные, которыхъ немного, уходятъ пилить на 
берегъ Волги тоже въ н'Ьмецюя колонш. Платежей съ этого 
общества казенныхъ, земскихъ, иолостиыхъ и сельскихъ прихо
дилось: на 1885 г.— 3635 руб., на 1886 г.— 3754 рубля 66 коп., 
въ томъ числй выкупныхъ за землю 2279 руб. 50 коп.

2) Общество крестьянъ соб( твенниковъ, бывшихъ Рюмина, 
великороссы; до воли были на оброк'Ь, получали на каждое тягло 
по 2 V2 казенныхъ десятинъ въ нол’Ь, пользовались Л'Ьсомъ и 
покосами и платили по 30 рублей съ тягла. ПослЬ освобождешя 
1 года были временно обязанными, затЬмъ перешли на выкупъ 
над'Ьла. Но 10 ревизш зд’Ьсь считалось (въ 1861 г.)—224 души 
муж. н. и 222 женск.; но земской переписи 1886 г. наличныхъ 
было: 90 домохозяевъ, 219 д. муж. п., 233 женск., всего 452 д. 
об. пола: кромв того —семей постоянно отсутствующихъ 18 и 
носторонняго населенш 3 семьи въ 14 д. об. пола. Грамотныхъ 
въ этомъ обществ^ было 15 мужчинъ и 7 учащихся мальчиковъ. 
Жилыхъ избъ въ 1846 г. было 78, вс4 деревянныя, изъ нихъ 
крыты: жел'Ьзомъ— 1, тесомъ— 28 и соломой—49; плуговъ—24, 
сохъ—18; скота: лошадей— 123, коровъ—52, гулевыхъ— 10, те- 
лятъ—25, овецъ —243, свиней— 12, козъ—5. Рюминскому обще
ству отведенъ над’Ьлъ въ 319г/2 десят. удобной (въ томъ числ’Ь 
пашни 241 десят ) и 9г/2 десят. неудобной, всего 329 десятинъ. 
Над'Ьлъ тянется на югъ на IV2 версты; пашня въ 3-хъ поляхъ, 
со скатомъ на А иеръ въ р'Ьчку Топовку; почва красный сугли- 
нокъ, который на глубин^ V4— аршина переходить въ красную 
глину. Пашня делится между крестьянами по ревизскимъ душамъ. 
Покоса и л'Ьса н'Ьтъ; топятъ кизяками и отчасти соломой. Капу
стники и гуменники делятся черезъ 12 л’Ьтъ; въ гуменникахъ 
садятъ картофель. Вновь строюшдяся семьи получаютъ усадьбы 
на выгон^, позади старой улицы. Общественныхъ запашекъ н'Ьтъ 
и не было. Изъ хл'Ьбовъ больше всего cl;ютъ рожъ; овса и пше
ницы сЬютъ поровну; ячмень— изредка; с^вооборотъ 3-хъ польный, 
поля не унавнживаютъ. Прежде вс4 пахали плугами, а съ начала 
1870-хъ годахъ стали появляться сохи— надйлы стали меньше, 
да и скотину стало негд'Ь пасти; нодъ рожь пашутъ плугами 
„складомъ“ (соединяясь нисколько хозяевъ). Хл'Ьбъ возятъ нрода-



1044 —

вать въ Золотое, Сосновку, Банное и Лесной Карамышъ; овецъ 
продают*, на М'Ьст'Ь нъмцамъ. Отдельные домохозяева арендуютъ 
земли но 7— 10 рублей за казенную десятину (‘2400 квадр. саж.); 
покосную же берутъ исполу; на деньги покосы сдаютъ зд'Ьсь мало, 
такъ какъ владельцы сами нуждаются въ c I . h 'I ; ;  за казенную 
десятину залежнаго покоса нлатятъ по 3 рубля и накашиваютъ 
но 2 фуры. По переписи 1886 г. въ общинЬ было: 36 пилыциковъ, 
1 плотникъ, 24 батрака; до половины всехъ работниковъ ходятъ 
въ Самарскую губернш на косьбу, съ Троицы до Успенья, обык
новенно артелями челов’Ькъ въ 5— 6. Всехъ платежей въ 1885 г. 
въ этомъ обществе, казенныхъ, выкуиныхъ за землю, земскихъ, 
волостны\ъ и сельекихь, было 966 руб. 48 кон.

3) Общество крестьянъ собственниконъ, бывшихъ г-жи Хо- 
му,повой,— великороссы, православные, поселивплеся зд'Ьсь, но 
предашю, въ 1730-хъ годахъ; въ 1770-хъ годахъ выстроена была 
зд’Ьсь первая церковь и въ то время въ поселке было 75 дворовъ; 
старожилы говорятъ, что Тоновку „нроходилъ 11ушчъ“ *) Прежде 
крестьяне принадлежали г. Розену, отъ котораго въ 1858 году 
перешли г. Хомутову; до освобождешя крестьянъ они были на 
оброк'Ь, платя 3600 рублей и владея участкомъ въ 28(10 десят., 
пользуясь кромI; того лесомъ и лугами. По сведеш ямъ губернск. 
земской управы въ этомъ обществе ститалоеь по 10 ревизш 
(1857 г.)— 392 д. муж. и. и 384 женск., а но земской переписи 
1886 г. наличныхъ: 176 домохозяевъ, 474 д. муж. п., 483 женск., 
всего 957 д. об. нола крестьянъ; кроме того 27 семей постоянно 
отсутствующихъ и 5 семей въ 18 душъ обоего пола носторонняго 
населешя; грамотныхъ считалось 51 мужч. и учащихся 19 маль- 
чиковъ. Жилыхъ избъ было— 167, деревянныя, изъ нихъ 65 
крыты тесомъ и 102 соломой. По выходе на волю до 1881 года 
крестьяне были временно— обязанными и платили но 9 рублей 
оброка съ ревизской души мужск. пола; затемъ поступили на 
выкупъ надела, отведенваго имъ въ количестве 1773 десятинъ 
удобной (въ томъ числе пашни 1170 десят и лесу 113 десят.) и 
неудобной 4 2 х/ б десят., всего 1815V5 десят У крестьянъ этого 
общества было но переписи 1886 г.: 105 нлуговъ. 15 сохъ, 506 
лошадей, 173 коровы, 81 гулевыхъ, 72 телятъ, 936 овецъ, 105 
свиней и 24 козы; нчельникъ— 1. НадЬлъ отведенъ въ одномъ 
месте; выгонъ на северо-востокъ отъ села; 2 ноля пашни тянутся 
полосою къ востоку отъ села на 5 верстъ, а третье—къ северо- 
востоку на 4 версты. Лесъ дровяной около выгона, а кустарникъ 
въ 3— 4 верстахъ. Пашня неровная, но болыпихъ бугровъ и 
овраговъ нетъ; но грани надела протекаетъ рЬчка Топовка. Почва 
въ ХЫ надела суглинокъ, съ подпочвою на глубине гЫ аршина 
красной глиной; до yU надела съ каменистою черною почвою, 
подъ которой подпочва мелкш серый и беловатый камень; черно-

*1 Н е самъ Нутчевъ, а кто-либо ивъ полковниковъ или атамановъ 
шаекъ того смутнап. времени, которыхъ бевразлично народъ Саратовской 
губернш  называетъ общимъ именемъ—Н угачг, вакъ и самого Пугачева
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зона около речки до 100 десятинъ, съ подпочвою на глубине
1— IV2 аршина, красной глины; солонцеватой земли „кулижками" 
до 100 десятинъ. Въ л!,су, па глубин!; V2—I сажени,— синеватый 
камень, который идетъ на постройку дворовъ и избъ; розыскали 
его въ 1883 году. До освобождешя, поля делили по тяыамъ', по 
выходе на волю каждое поле делится по душамъ черезъ 2 года 
на третш, нричемъ, при каждой переверстка, производили складку 
и накладку душъ. Собственно пашни 1125 десят., подъ карто- 
фелемъ—44 десят., коноплянниками — 6 десят., въ залежи въ 
вершин!; сухого оврага—до 100 десятинъ солонцеватой земли, 
на которой ничего не родится и и;етъ подъ пастбище, а 45 
десятинъ уходнтъ на „калитки11, т. е. на загоны, близше къ потраве, 
къ овра] амъ. До 1873 года пашню делили на 390 душъ или на 
26 участковъ по 15 десятинъ; въ 1873 г. 27 душъ перечислились 
въ мещане, а земля ихъ поступила въ общество. Тепер1!. при 
дележе разбиваются ежегодно на 25 десятковъ по 15 десятинъ 
въ каждомъ и „трясутъ на нихъ жеребш“. Покосы расположены 
но оврагамъ, солонцамъ и мочежинпикамъ. J ttca  (дубъ) осталось въ 
1885 г. до 15 десятинъ 29 летняго возраста, рубятъ его черезъ
2— 3 года; кустарнику у общества более 100 десятинъ (дубъ и 
береза), его рубятъ черезъ годъ. На постройки лесъ берутъ съ 
пристаней въ колоти Сосновке (на Волге) брусьями, а на над- 
варныя постройки покуиаютъ у арендаторовъ по 150— 200 рублей 
за десятину. Топятъ издавна кизяками и соломой, въ сырое же 
время—дровами, которыя рубятъ у Бореля изъ г/з доли- Коно- 
илянники расположены но рЬчке Тоцовке. Общественныхъ 
запащекъ нётъ; хлебный M ipcK ofl магазинъ— 1. Полевое хозяйство 
ведется также, какъ у Андреевской общины; весной скотъ иасутъ 
по пару и въ лесу- Съ 1869 г. снимали обществомъ у соседняго 
землевладельца 1000 десятинъ по 3 рубля за десятину на 6 летъ: 
на другой срокъ не снимали. Отдельные домохозяева арендуютъ 
теперь у него же подъ рожь и яровое отъ 7 до 10 рублей за 
казенную десятину; почва здесь одинакова съ надельною землею, 
съ которою она смежна, только каменистой нетъ Въ розницу 
крестьяне снимаютъ еще землю въ другомъ именш но 8—12 
рублей за десятину—земля здесь луше- Покосную землю берутъ 
въ двухъ й К 0 Н 0 5 П я х ъ  изъ V2— по лесу и изъ Vз части— но речке. 
Но земской переписи 1886 г. въ обществе считалось: 2 сапож
ника, 44 пильщика, 6 плотниковъ, 3 нортныхъ и 1 бондарь. 
Плотничествомъ и нилкою здешше крестьяне занимаются издавна, 
работаютъ больше но соседпимъ колошямъ, а некоторые отпра
вляются и за Волгу. Во время жнитва, почти изъ каждаго двора, 
крестьяне уходятъ на работу, пока свой хЛгЬбъ еще не носпеетъ, 
въ Золотовекую и Банновскую волости. Подати распределяются 
по числу земельныхъ душъ и въ 1886 г. приходилось съ обще
ства: казенныхъ, выкупныхъ, земскихъ, волостныхъ и сельскихъ 
— 3336 руб. 20 коп.; вследств1е плохихъ урожаевъ,— на обществе 
накопились недоимки.
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Во 1зс'1',хъ 3-хъ обществахъ села Топовки но земской пере
писи 1886 г. считалось 1226 д. муж. пола, 1287 женск., всего, 
2513 д. обоего пола крестьянъ собствепниковъ и 51 д. об. пола 
лосторонняго населешя. ВеЬхъ избъ въ селе— 410; кабаковъ н'Ьтъ. 
При сел’!; находится эконом1я торговаго дома Борель и Леонгардъ, 
владеющая здесь землею. По сведеш ямъ пбернск. статистич. 
комитета за 1891 г. волостное село Топовка. 2 стана, 2 участка 
земскаго начальника, имеете:волостное правлеше и 468 дворовъ, 
вс'1;хъ вообще жителей: J437 д. муж. п., 1459 женск., итого—
2896 д. об. иола. По сведеш ямъ волостного правлешя 1894 гот,а 
село Топовка, Богородское тожъ— бы вше помещичье и состоитъ 
изъ 3-хъ обществъ: Анд]>еевскаго, Рюминскаго и Хомутовскаго, 
по ф»мидншъ бывшихъ своихъ помещиковъ. Нынешняя церковь 
во имя Казанской Бож1ей Матери деревянная, одноирестольная, 
крыта жел±зомъ и освящена 11 ноября 1876 года; ей принадле
жите деревянная сторожка и 60 десятинъ пахотной земли; дома 
у причта церковные. Священникъ получаетъ казеннаго жалованья 
141 руб. 12 кон. и псаломщикъ 35 руб. 28 коп. въ годъ. Кроме 
села къ приходу принадлежите деревня Топовка въ 5 верстахъ. 
Ближайппя церкви: Дмитревская въ с. Грязнух!;— 23 и Покров
ская въ с. Верхней Добринк’Ь-—пъ 25 верстахъ.

Толовское волостное правлеше открыто въ 1861 году; квар
тира урядника съ 1878 г.; фельдшерсшй пунктъ съ 1892 года; 
земская школа съ 1869 г.; съ 1891 года открыты въ с. Тонов*'!; 
по воскресепьямъ еженедельные базары, но торговли на нихъ до 
сего времени не существуете. Въ 1894 г. здесь было 425 дворовъ: 
въ Андржввтмъ обществе— 190, Тюмижкомъ— 73 и Хомупговскомъ 
— 162;въ томъ числ'Ь общественныя строешя: волостное правлеше, 
школа и 3 церковно-служительскихъ двора; крестьянсшя строешя 
деревянныя и частью глпнобиткыя, крыты на половину деревомъ и 
ноловина соломой, 2 дома— железом*.. Въ 1891 г. сгорало 62 двора, 
выстроенные зат'Ьмъ по плану и разделенные на кварталы но 4 
двора; остальная часть сидитъ по старому— безъ плана. Жителей 
въ 1894 г. считалось наличныхъ: въ Андреевскомъ обществе— 
664 д. муж. п., 648 женск., въ Рюминскомъ — 169 д. муж. п., 174 
женск. и въ Хомутовскомъ— 531 д. муж. п., 562 женск., всего въ
3-хъ обществахъ считалось въ 1894 г, наличныхъ 1364 д. муж. 
пола, 1384 женск., всего 2748 душъ обоего пола бывше помФ.- 
щичьихъ крестьянь, р\ескихъ, православныхъ. Кроме того: духо
венства 4 семьи и мёщ анъ— 15 семей. Исключительное заш ш е 
крестьянъ— хлебопашество и сельское хозяйство, но въ свободное 
отъ нолевыхъ работе время уходяиъ на стороннш заработокъ до 
100 человекъ лилыциковъ и въ летнее рабочее время до 400 
женщинъ на стороннш заработокъ за Волгу. Въ с- Топовке два 
общества Андреевское и Хомутовское получили отъ помещиковъ 
полный наделъ но 4V2 десят. удобной земли на ревизскую муж
скую душу, а Рюминское—низшш наделъ но 1V-2 десятины на 
душу. Андреевское общество имеете 1921V2 десят. надельной
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земли, Рюминское—-319V2 десят. и Хомутовское— 1773 десят.; 
всего у крестьянъ 3-хъ обществъ—4С14 десят. надельной земли. 
Кроме того при сел'Ь: 60 десятинъ церковной земли и бывшая 
помещичья земля за надЬлешемъ крестьянъ, купленная торго- 
вымъ домомъ Борель, въ количестве 3381V2 десятинъ. До гор. 
Саратова считаютъ—95 верстъ, гор. Камышина—105, колоши 
Сплав ну х и —10 , колоти Карамышевки— 8, пристани на ВолгЬ 
колоши Сосновки—40, ста ни, in Рудни Тамбовско-Камышинской 
жел. дор. — 60, кол. О леш ни -15  и кол. Усть-Золихи— 15 верстъ. 
По св’Ьд,Ьн1ямъ С. А. Щеглова отъ с. Топовки считается до 
остальныхъ волостныхъ иравленш Камышинскаго уЬзда: с. Анти- 
повкв —137 верстъ, Ахмата—36, Баннаго— 35, Бурлака— 76, 
Верхней Добринки— 45, Гуселки—60, Золотого—40, Розенберга 
(Иловлинской)—80, Каменки—35, Камышина— 105, Котова- 75, 
Краснаго Яра— 55, Лонуховки—-75, Лемешкина—62. Линева озера 
— 38, Нижней Добринки— 43, Норки— 20, Олешны1—13, Рудни— 55, 
Саламатина—115, Усть-Золихи— 1 2 . Тарасова—73. (\1атер1алнг: 
Понизовекая вольница Д. Л. Мордовцева 1867 г,; Списокъ насе
ленныхъ местъ центральн. статист, комитета 1862 г.; Сборникъ 
губерн. земства, т. XI, 1891 г.; Св'Ьд’Ьшя губерн. стат. комитета 
1891 г и Тоновскаго волостного л равлетя  1894 г.. Св!,д. Сарат. 
ученой Архив. коммиссш; карты— Военно-топографич. генеральн. 
штаба, изд. 1892 г. и земская 1894 г.). По св'ЬдФ.шямъ 1899 г. 
(Саратовск. г у б е р н с к .  ведомости 1899 г., M s 71) село Тоиовка 
состоитъ изъ 3-хъ обществъ: Хомутовскаго, Андреевскаго и Рю- 
минскаго— первыя два им^готъ над'Ьлъ 6 V2 десят. па ревизскую 
муж. душу, а последнее— 1 V2 десят. Жители занимаются хл'Ьбо- 
пашествомъ, арендуя землю въ акономш Борель. Полижете кре
стьянъ трудное—аренда высокая, а земля неважная (много песку 
и солонцевъ|, въ окрестности же нЬтъ здаточной земли кромё 
какъ у Бореля. Сеется зд’Ьсь главпымъ образомъ пшеница „пол
тавка" (белоколоска); рожь тоже хорошо родится; овесъ сёютъ 
лишь для себя. Высокая аренда и u.roxie урожаи вынудили въ 
1899 году, около 10 семей крестьянъ, уйти на Кавказъ въ Ку
банскую область. Въ 1900 г Топовцы купили участокъ земли 
при содействш Крестьянскаго Поземельнаго Банка у мЬстнаго 
землевладельца, при с. Топовке, Э. И. Борель, что улучшитъ 
ихъ благосостояше.

Топпвка Новая деревня (сельце) Камышинскаго уезда, 2-го 
стана, Топовской волости, въ 5 верстахъ къ северу отъ волост
ного села Топовки, расположена подъ 51,“l 1̂ '  сев. шир., на ров- 
номъ месте при колодцахъ и родникахъ, дающихъ начало одной 
изъ вершинъ речки Сплавнухи, впадающей въ р. Карамышъ; 
направлеше ската къ северо-западу; высота местности верстахъ 
въ 2-хъ къ юго-востоку отъ Новой Топовки, подъ 15° восточной 
долготы отъ Пулкова, определена по военно-топографической 
карте генеральнаго штаба въ 914 англ. футовъ надъ уровнемъ 
Чернаго моря. Крестьяне, бывпие помещичьи, великороссы, нра
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вославные, принадлежавшее г-же Шомпулевой, урожденной Гото- 
видкой, нинё дарственники, выселены сюда помещикомъ Гото- •  
вицкимъ изъ с. Топовкп въ 1845 г., основавъ деревню Новую 
Топовку', переселеше это произошло вследствие размежевания участ- 
ковъ между помещиками села Тоиовки и часть принадлежавшая 
г-же Готовицкой выселена ею на доставнийся ей участокъ; но
вопоселенная деревня осталась въ приходе Тоновской церкви. Въ 
списке населенныхъ местъ центральн. статистич. комитета, изд. 
1862 года, владельческая деревня Новая Топовка показана при 
безъименной речке вь 100 верстахъ отъ уезднаго города Камы
шина; имела въ 1860 г.—38 дворовъ, 177 душъ муж- иола, 158 
женскаго, всего 335 душъ обоего иола. По земской переписи 
1886 года (Сборникъ губернск. земства, т. XI) здесь числилось:
39 домохозяевъ, 140 душъ муж. пола, 124—женскаго, всего 264 
души обоего пола наличныхъ крестьянъ; кроме того 16 семей 
постоянно отсутствующихъ и постороння.'0 насенешя 1 семья въ 
2 д} ши обоего пола; всехъ избъ 39, деревянныя, изъ нихъ кры
ты тесомъ 7, остальным— соломой. У крестьянъ считалось по пе
реписи: плуговъ 18, сохъ 15, лошадей 121, коровъ 40, гулевыхъ 
13, телятъ 33, овецъ 221, свиней 15. Въ деревне 4 иромышлен- 
ныхъ заведешя, 4 лавки и 1 общественный хлебный магазинъ.
До воли крестьяне состояли на оброке и платили съ тягла но 
25 рублей, владея 1188 десятинами въ 3-хъ ноляхъ. По осво
бождении они получили дарственный наделъ на 122 ревизскихъ 
мужск. пола души по 1 V4 десят. на каждую, считая тутъ же и 
усадебную, всего 137 десят. удобной (въ томъ числе пашни 97 
десят.) и неудобной 11/з десятины, всего 138V3 десятинъ. На
дельный выгоиъ до 10 десятинъ расположенъ кругомъ деревни, 
пашня въ одномъ м'Кет4 на юго-востокъ отъ поселения. Овра- 
говъ, прудовъ и речекъ въ наделе нетъ, есть 4 колодца въ де
ревне и родники въ конце ея, въ последнихъ поятъ скотину. 
Наделъ имеетъ скатъ на востокъ. Почва больше черная съ кам- 
немъ, около 20 десятинъ чернозема и до 15 десят. солонцевъ, 
подпочва— желтая глина. По выходе на волю, получивъ дарствен
ный наделъ, крестьяне не пахали свою землю 5 летъ, а затемъ 
поделили ее на 122 ревизскихъ души: около 1880 г. они пере
делили ее на 93 ревизскихъ души, потому что 19 душъ вышли 
изъ общества въ разное время, а наделы ихъ остались въ обще
стве. Теперь землю (вся пашня въ одномъ ноле) делятъ черезъ 
2 года на 3-й, когда она находится въ пару, при дележе разби
ваются на 9 десятковъ по 10 душъ и трясутъ на эти десятки 
жеребья, а 3-мъ душамъ вьгрезаютъ отдельно по разсчету. Ого
роды при усадьбахъ, картофель же садится въ поле. Поля не 
унаваживаю! ъ; сеютъ рожь, пшеницу и овесъ (въ 2 раза меньше 
нежели пшеницы). Землю арендуютъ отдельные домохозяева въ 
местной экономь г-жи Шомпулевой: подъ рожь— отъ 10 до 12 р.
50 коп. за десятину и подъ яровое— отъ 7 до 10 рублей. Сено
косы снимаютъ на стороне изъ полу и изъ 1!% части. По пере-
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писи 1R86 г. въ обществЬ считалось: 3 пилыцика и 9 батраковъ, 
2 домохозяина торгуютъ по сос’Ьднимъ селешямъ краснымъ това- 
ромъ. ВсЬхъ повинностей и платежей казенныхъ и сельскихъ въ 1886
г. сходило со всего общества— 231 руб. До 1892 года въ деревн'Ь 
Новой Топовкп, считавшей по сведешямъ губерн. статист, коми
тета, въ 1891 г. 39 дворовъ, 190 душъ муж. пола, 185—женск., 
итого 375 душъ обоего пола всЬхъ вообще жителей, не было 
школы: читать и писать училъ мальчиковъ какой то нришлецъ, 
беря по 25 кон. въ м'Ьсмцъ съ ученика; постоянной квартиры онъ 
не им'Ьлъ и жилъ по неделе у родителей каждого мальчика, тутъ 
же обучалъ ученпковъ и зд’Ьсь же кормился; учащихся было у 
него до 10 мальчиковъ. Съ 1892 г. существуетъ уже зд'Ьсь зем
ская школа: въ 1892— 93 и 1893— 94 учебныхъ годахъ школу 
посещало бол'Ье 30 учащихся мальчиковъ и д-Ьвочекъ. Осенью 
1893 г. Ново-Топовцы купили для своей- школы хорошее здаше 
съ пом4щешемъ для учителя. Кабака въ деревн’Ь нетъ. При 
сельц^ находится усадьба и земля г-жи Шомнулевой.

Но св'Ьд.’Ьшямъ Топовскаго волостного правлешя 1894 года 
въ д. Новой Тоиовк’Ь земская школа,— отстроена въ 1893 году; 
земская ямская станщя въ 5 лошадей учреждена въ 1891 году; 
съ 1891 г. зд’Ьсь помещается камера земскаго начальника 2-го 
участка. Въ 1894 г. въ деревнЬ было 39 дворовъ, крестьянсгая 
строешя деревянныя, крыты большею частью соломой, часть—де- 
ревомъ; жителей— 190 мужск. пола, 185— женскаго, всего 375 
душъ бывше пом’Ьщичьихъ крестьяпъ русскихъ, православ- 
ныхъ, занимающихся хлебонашествомъ. Общество получило 
отъ помещицы дарственный над’Ьлъ по десят. на ре
визскую муж. душу, всего 138V2 десятинъ. При деревне 
усадьба дворянки Марьи Михайловны Шомпулевой, владЬющей 
зд’Ьсь 942 десятинами земли. До волостного села Топовки счи
таютъ 5 верстъ, г. Саратова— 90, г. Камышина— 110, колоши 
Сплавнухи— 6, пристани на Волге колоши Сосновки— 35, станцш 
Рудня Тамбовско-Камышинской железной дороги— 65 и почтовой 
станцш на большой Саратовско-Астраханской дороге кол. Усть- 
Золихи— 20 верстъ.

Топовская волость, Камышинскаго уезда, представляетъ со
вершенно уединенный клочекъ русской земли, окруженный ила- 
дешями нёмецкихъ колонистовъ волостей Норкской, Сосновской 
и Олешинской; она состоитъ изъ двухъ частей: 1) пересеченной 
51° северной широты и 15° восточной долготы (отъ Пулкова); 
эта часть подымается почти въ средине (бол'Ье къ северу) на 914 
англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря и даетъ начало исто- 
камъ рёчекъ и ручьевъ. текущихъ въ разные стороны; въ ней 
2 селешя: Топовка— Богородское и Новая Топовка. 2-я часть, 
къ северо-восток) отъ первой, на р еке КарамыпгЬ, съ деревней 
Бобровкой. (См. карту, приложенную къ слову—Н от а , н'Ьмецкая 
колотя). Топовская волость принадлежитъ ко 2-му полицейскому 
стану, 2-му участку земскаго начальника и 2-му призывному ре
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крутскому Она состоитъ изъ 3-хъ селенш, им'Ьющихъ 6 сель- 
скихъ обществъ: села Топовки, деревень— Новой Тоновки, въ 5 
верстахъ къ северу, и Бобровки (см. стр. 80) въ 20 верстахъ къ 
северо-востоку па р. Карамыше. Бъ юго-западной части Тонов- 
ской волости, служащей водоразд’Ьломъ бассейновъ Сплавнухи съ 
севера и Карамыша съ юга, орошаютъ вершины речекъ, впа- 
дающихъ въ ту и другую реку; северо-восточную же часть во
лости црор$зываетъ съ юга на сг],веръ .река Карамышъ съ пра- 
вы.иъ нритокомъ Бобровкой. По земской переписи 1886 г. здёсь 
считалось крестьянъ нагичныхъ: 2026 душъ муж. пола, 2118— 
женскаго, всего 4144 души обоего нола; ио свйд'Ьтямъ Саратов, 
губернгк. статист, комитета, всего вообще населешя въ 1891 г. 
было: 2399 душъ муж. пола, 2412—женскаго, итого 4811 душъ 
обоего пола. По сведешямъ Тононскаго волостного правлешя 
1894 года, къ волости принадлежатъ: село Тоновка (Богородское), 
деревни Новая Тоновка и Бобровка, усадьба торговаго дома Бо- 
рель, хуторъ торговаго дома Борель, усадьба дворянки М. М. 
Шомпулевой, усадьба дворянина ПЬвцова, хуторъ землевладельца 
Чернова и водяная мельница, принадлежащая товариществу раз
ныхъ лицъ. Бъ 1894 г. въ волости считалось 2354 души мужск. 
пола, 2368 женскаго, всего наличныхъ 4722 души обоего иола 
крестьянъ.

Изъ трехъ селенш Топовской волости, населенной исключи
тельно бывшими помещичьими крестьянами, Новая Т оп овк а ,ш къ  
ноказываетъ самое назваше, образовалась позже другихъ выселе- 
шемъ крестьянъ изъ с. Топовки въ 1844 году; остальныя 2 се
лешя образовались въ первой половине X V I I I  столе-ля беглыми 
крестьянами изъ разныхъ губершй; нервоначально они были за
числены въ дворцовые, а затЪмъ во второй половине того же 
X V I I I  стол’Ь'ия пожалованы частньшъ лицамъ. По св'Ьд'Ьн. С. Д. 
Ковылкина (Саратовск. Губ. Б1,д. 1900 г. Л« 68) волостное нрав- 
леше въ с. То.говкп  открыто съ 1861 г., раньше же оно было 
Золотовской волости. До 1893 года оно помещалось въчастныхъ 
домахъ, съ 1893 г. выстроенъ для него собственный домъ. Бъ 
составъ волости входятъ 6 обществъ: 1) Боировско-Шпщевекое и 
Бобровско-Олсуфьевское, отстояния отъ села въ 15 верстахъ, въ 
северо-восточной стороне и населенный раскольниками— помор
цами, съ незначительною частью между ними православныхъ; въ 
деревне Бобровкп  насчитывается въ 1900 г. всЬхъ 1341 душа 
обоего пола жителей. 2) Деревня Новая Топовка, отстоящая отъ 
села въ 7 верстахъ въ сёверной стороне, состоящая изъ одного 
общества, въ которомъ числится (въ 1900 г.) 421 душа обоего
пола жителей, все православные и 3) село Топовка— Богородское, 
состоящее изъ 3-хъ обществъ: Хомутовскаго, Рюминскаго и Ан- 
дреевскаго, въ этомъ селе числится жителей обоего пола 2642 
души- Вся же Топовская волость состоитъ по сведешямъ волост
ного правлешя въ 1900 г., изъ 4404 душъ обоего пола жителей.
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Топовка окружена со всЬхъ сторонъ немецкими колошями, 
всЬ они многолюдны; большая часть колонистовъ мастеровые; они 
д'Ьлаютъ вЬялки для хл’Ьба, которыми снабжаютъ почти всю Са
ратовскую губертю, особенно по этой часам славится колошя 
Лпсной Карамышъ, отстоящая отъ с. Топовки въ 15 верстахъ, 
гд'); бываютъ по субботамъ еженедельно базары, куда ■Ьздятъ по
стоянно Тоновцы. Въ колонш на рЬдкрмъ углу дома не увидишь 
вывески съ имененъ мастера и нарисованной разными красками 
веялкой. У колонистовъ хорошш заработокъ бываетъ еще отъ 
са!шипочнаго производства; они ткутъ сарпинку почти отъ ыала- 
го до стараго. Некоторые крестьяне села Топовки тоже научи
лись у нЬмцевъ ткать сарпинку, но за это д/Lio они принимают
ся какъ то неохотно и уже некоторые совершенно оставили это 
выгодное ремесло. (См. карту стр. 496, лит. А и Б).

Тополевка, Тополевый хуторъ, Грязная  тожъ, деревня Цари
цынскаго у’Ьзда, Липовской волости; см. Грязная. По св'Ьд’Ьшямъ 
Сарат. Епарх. В'Ьд. 1897 г. (прил' къ Л» 5) Тополевка названа 
селомъ. Николаевская  церковь построена въ 1887 г. прихожанами 
деревянная, однопрестольная, скудная утварью; земли при ней 
66 десятинъ пахотной. Церковно-приходское попечительство су- 
ществуетъ съ 1892 г.; причтъ состоитъ изъ священника, и пса
ломщика, дома которыхъ общественные; на содержаше духовен
ства положено отъ общества 350 руб. въ годъ. Приходъ состоитъ 
изъ Тонолевки и Грязной, въ которыхъ считалось прихожанъ въ 
1896 г.-—1305 душъ обоего пола. Ближайппя церкви: Покровская 
въ с. Ягодномъ— въ 10 и Михаило-Архангельская въ с. Семе- 
HOBKi— въ 20 верстахъ.

Торновка (но списку населен, мгЬстъ центральнаго статистич. 
комитета, изд. 1862 года) хуторъ и рйчка Камышинскаго уЬзда, 
Камышинской волости; см. Терновка-

Тороповъ, Торпина  тожъ, хуторъ Камышинскаго у’Ьзда м'Ь- 
щанъ, поселенныхъ на городской земл], г. Камышипа, на правомъ 
берегу р’Ьчки Елшанки, между дер. Елшанкой и хуторомъ Соко- 
ловымъ, въ 5 верстахъ къ северу отъ города. 11о св'Ьд'Ьшямъ гу
бернскаго статист, комитета за 1891 годъ, зд'Ьсь считалось 12 
М’Ьщанскихъ дворовъ, 26 душъ муж. пола, 29—женскаго, итого 
55 душъ обоего пола вс4хъ вообще жителей. Между Тороповымъ 
(къ югу отъ него) и Соколовымъ хуторами высота лЬваго берега 
р'Ьчки Елшанки достигаетъ 494 англ. футовъ надъ уровнемъ 
Чернаго моря; верстахъ же въ 4 отъ Торонона, къ западу, за 
большой почтовой Саратовско-Астраханской дорогой, подымается 
гора Угии (см. это слово). Карта стр. 384.

Травинъ Апполонъ Михийловичъ, дворянинъ Царицынскаго 
уЬзда, въ родословную книгу Саратовской губернш не записанъ.- 
ВладЬетъ при Молохов’Ь 1200 десятинами земли. (Св’Ьд’Ьшя дво- 
рянскаго депутатск. собрашя 1895 года).

Триназнева усадьба Царицынскаго уЬзда, Ерзовской волости, 
приходомъ къ Михаиле- Архангельской церкви села Рынокъ, нри-



— 1052

надлежитъ купцу Триназневу. живущему здесь лишь лйтомъ; рас
положена ва высокомъ месте надъ речкой Мечеткой, въ 1 вер 
отъ нея и въ 3 верстахъ отъ р. Волги; здесь имеется небольшой 
садъ, 2 родника, небольшой прудъ и 1 дворъ, въ которомъ 2 де
ревянныхъ дома, крытыхъ тесомъ. ВсЬхъ живущихъ л4томъ въ 
усадьб^— 4 д. муж. п., 3 женскаго, всего 7 д. обоего пола; въ 
зимнее же время въ ней проживаешь лишь 1 караулыдикъ съ 
семействомъ. Усадьба отстоитъ отъ слободы Пичуги (Ерзовка) 
въ— 16 верстахъ, г. Царицына— 15, хутора Б4лаго, лежащаго къ 
юго-западу отъ усадьбы,— 1 верста; съездъ ивъездъ черезъ р^чку 
Мечетку по проселочной дороге довольно затруднителенъ. (Спи
сокъ населенныхъ местъ Саратовской губернской земской управы 
1894 года).

Троицкое, Громки тожъ, село Камышннскаго уезда, Лопу- 
ховской волости, при р. Медведице,; см Громки.

Трубина, Трубино тожъ, деревня Камышннскаго уезда, Бан
новской волости, расположена подъ 50°,47' сев. шир. и 15°,241/2' 
вост. долг, отъ Пулкова, на высокомъ правомъ берегу Волги, къ 
которой имеетъ 1 удобный съездъ, при впаденш въ нее речки 
Осиновки, верстахъ въ 4-хъ къ юго-востоку отъ дер. Сувориной. 
Когда основано селеше неизвестно; крестьяне бывппе удельные, 
великороссы, часть ихъ раскольники, остальные православные; 
приходская церковь въ селе Меловомъ, верстахъ въ 6 —7 къ за
паду отъ Трубина. Въ списке населенныхъ местъ центральнаго 
статистическаго комитета, изд. 1862 г., удельная деревня Тру
бина показана на берегу р. Волги, въ 97 верстахъ отъ \"Ьзднаго 
города Камышина; въ 1860 г. здесь считалось 19 дворовъ, 96 д. 
м}ж. H-, 97 женскаго, всего 193 д. обоего пола. По земской пе
реписи 1886 г. въ деревне было наличныхъ: 60 домохозяевъ, 
122 д. муж. п., 138 женск , всего 250 д. обоего пола бывшихъ 
удельныхъ крестьянъ, великороссовъ, православныхъ и старооб- 
рядцевъ, въ томъ числе грамотныхъ 4 мужчины. Жилыхъ избъ—  
59 деревянныхъ (1 мазанковая), изъ нихъ 49 крыты тесомъ и 10 
соломою; промышленныхъ заведенш— 3. У крестьянъ имелось: 
45 сохъ, 53 лошади рабочихъ и нерабочихъ, 103 коровъ и те
лятъ, 178 овецъ, 9 свиней и 2 козы. ВсЬхъ годовыхъ повинно
стей и платежей приходилось съ общества въ 1885 году— 980 
рублей, кроме страховыхъ. Наделъ отведенъ общш съ деревней 
Сувориной (см. это слово); крестьяне сеютъ рожь, овесъ, ячмень, 
яровую пшеницу и горохъ; хлебъ продаютъ въ Ровномъ (.за Вол
гой, Самарской губер.), Золотомъ и Банномъ. Земли арендуютъ 
также какъ и Суворинск1е. Топятъ кизяками и соломой, только 
немнопе покупаютъ лесъ для топлива въ уделе. По переписи 
въ 1886 г. въ Трубине было: 7 рыболововъ, 5 плотниковъ, 2
мельника, 1 сапожникъ и несколько перевозчиковъ. Но све д е 
шямъ губернскаго статистическаго комитета за 1891 г. деревня 
Трубина, въ 15 верстахъ отъ волостного правлешя, имела 62 
двора, 130 д. муж. п., 138 женскаго, итого 268 д. обоего пола
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всЬхъ вообще жителей. По свЬдЬшямъ Банновскаго волостного 
правлешя 1894 года въ деревн'Ь Трубиты  было 69 дворовъ, въ 
числ'Ь ихъ 3 общественныхъ строешя: хлебный запасный мага
зинъ, пожарный сарай и водяная мукомольная мельница; строешя 
деревянныя и каменныя, большая часть избъ крыты деревомъ, 
Vio часть избъ и большая часть надворныхъ строенш— соломою. 
Крестьянъ считалось 130 д. муж. н., 145 женскаго, всего 275 д. 
обоего пола бывше удЬльныхъ, великороссовъ, составляющихъ 
одно Трубинское общество. Крестьяне православные, но изъ нихъ 
22 души обоего пола раскольники поморской секты. Все насе- 
леше занимается хл'Ьбопашествомъ, садоводствомъ и рыболов- 
ствомъ. Часть над'Ьла, отведеннаго уд4ломъ на 2 селешя, состав- 
ляетъ для Трубина—373 десятины. Кром'Ь того при деревн'Ь на
ходится частно-владЬльческой земли Масловыхъ—6 десятинъ. До 
волостного села Баннаго считаюгь— 13 верстъ, деревни Суворо
вой— 4, хутора Федосеева— 3]/2, У.ер. Морозовой (Золотовской во
лости)— 8, дер. Потаповой (Золотовской волости)— 5, пароходной 
пристани на ВолгЬ, Нижней Банновки— 12, г. Камышина—98,
г. Саратова— 104 версты. Мимо селешя проходитъ зимнш трактъ 
изъ Саратова на Астрахань.

По свЬдЬшямъ священника Д. Назарова (с. МЬлового) дер. 
Трубина принадлежите приходомъ къ Никольской церкви села 
МЬлового и, ло церковной росписи 1895 г., въ ней считалось 
281 д. обоего пола, изъ которыхъ поморской секты 10 д. муж. п., 
16 женск., всего 26 душъ обоего пола.

По св’Ьд'Ьшямъ 1898 г. деревня Трубима расположена надъ 
Волгою, на крутомъ берегу и видъ изъ деревни на Волгу крайне 
живописенъ: Волга приходитъ сюда изъ Ровнаго, мимо Золотого, 
съ востока, и уходитъ на югъ, мимо Банновки въ Колышкино, 
образуя крутой уголъ, въ этомъ углу и лежитъ Трубина. На за
падъ и сЬверъ раскинуты высоыя крутыя i оры, покрытия лЬсомъ, 
подъ горами тонутъ въ садахъ довольно частыя деревушки и 
села. Отъ горъ къ ВолгЬ идутъ глубоше овраги, въ которыхъ 
сплошные xopomie сады, а въ садахъ мукомольныя водяныя мель
ницы и толчеи, обдЬлываюшДя дубильное корье. По оврагамъ и 
съ высокихъ горъ течетъ много воды изъ родниковъ. которые 
есть даже на вершинахъ горъ, и этою водою работаютъ сотни 
мельницъ и по.шваютъ тысячи садовъ. Садоводство зд’Ьсь развито 
и представляетъ весьма хорошее подспорье въ хозяйств^. ХлЬбо- 
пашествомъ занимаются тоже веЬ, но по малоземелью зас'Ьваютъ 
мало. Рыбу ловятъ всЬ и для себя, и на продажу, но не въ видЬ 
промысла. Лчелъ здйсь не водятъ, хотя мЬстность самая пчели
ная,— въ горахъ каждое м'Ьсто пас'Ька. Крестьяне всЬ собствен
ники, бывппе уд'Ьльные, живутъ почти всЬ хорошо—безъ нужды. 
Деревня Трубина небольшая, въ ней только 60 домовъ (свЬд’Ьн. 
1897 г.) и около 400 душъ обоего пола; жители вс*, за исклю- 
чешемъ 5 домовъ, пишутся православными, но обряды, обычаи 
и весь порядокъ у нихъ старообрядчесюй, хотя вЬнчаются и кре-
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стятъ въ церкви, но это делается только въ виду укреплешя за 
собою правъ гражганскихъ, семейныхъ, наслЬдственныхъ и состо- « 
яш я, но ничуть не по влечешю духовному. Причиною проникно- 
в е т я  въ домы православныхъ раскольническихъ обрядовъ, надо 
думать, служитъ цребываше здёсь раскольничьяго ведос'Ьевской 
секты попа: учеше свое онъ сЬетъ сперва на женщинъ, а затемъ 
ростки принятаго учешя пускаются матерями на своихъ детей, 
семейныхъ и мужей, и расколъ. хотя и ве открыто, а держится. 
Къ пону этому за требами ездятъ раскольники изъ разныхъ мЬстъ 
и онъ беретъ за требы, кто что даетъ и даже ничего не беретъ 
со многихъ неимущихъ, что нравится мЪстнымъ жителямъ. Попъ 
этотъ любитъ выпить, его отовсюду привозятъ выпившимъ, но 
его за это не остждаютъ, потому что мало или ничего не беретъ 
за требы. Въ дом1!’, у него весьма часто происходятъ раскольни- 
пичеекш молешя и идутъ къ нему раскольники изъ сосЬднихъ 
селъ: Суворовой, Потаповой, Нижней Банновки и Барачные— слу
жить молебны, венчаться, петь панихиды и сорокоусты Для 
в^нчанш нргЬзжаютъ къ его дому „но’Ьзда"—женихъ съ невес
тою въ цвётахъ, потомъ катаются свадебные поезда по улице. 
Л'Г.томъ, во время бездождья, раскольники молебствуютъ у родни- 
виковъ въ иолЬ; и все это обходится не дорого. Дёшевизна но 
исполнепио требъ соблазняетъ многихъ (Саратов, губерн. в!,дом., 
1898 г., № 11).— Карта стр. 62.

Трудовьа, Свщтдовка, Лысовка, Лысиковка, Павловка тожъ, 
деревня Царицынскаго уезда, Александровской волости, 1 стана, 
на правомъ берегу реки Иловли, у границы войска Донского, въ 
119 верстахъ отъ г. Царицына и въ 10 верстахъ къ юго-западу 
отъ волостного села Александров ки. Деревня поселена въ 1840-хъ 
годахъ крепостными крестьянами помещицы г-жи Абросимовой. 
Въ списке населенныхъ м4стъ центральнаго статистич. комитета, 
изд. 1862 г., владельческая деревня Т],удовка показана при рЬке 
Иловле, въ 120 верстахъ отъ уезднаго города Царицына; имела 
въ 1860 году 20 дворовъ, 107 д. муж. п., 122 женскаго, всего
229 д. обоего пола. По сведешямъ Саратов, губернской земской 
управы въ 1882 г. здесь считалось наличныхъ: 7 домохояевъ,
21 д. муж. п., 26 женск., всего 47 д. обоего пола. По сведен, 
губернск. статистическаго комитета за 1891 г. деревня Трудовка, 
въ 12 верстахъ отъ волостного правлешя, имела 24 двора, 85 д. 
муж. п., 78 женск., итого 163 д. обоего пола всехъ вообще жи
телей. По сведеш ямъ Александровскаго волостного правлешя 
1894 года деревня Трудовка (Свиридовка, Лысиковка, Паьловка 
тожъ) имеетъ два удобныхъ подъезда къ реке Иловле, на пра
вомъ берегу которой она расположена, и 4 колодца. Въ 1894 г. 
здесь считалось: 61 дворъ, строешя деревянныя и глинобитныя, 
большею частью крыты соломой и около ]/4 части тесомъ; школа 
грамоты— 1, винная лавка-—1. Жителей здесь было: 67 душъ 
муж. н., 71 женск., всего 138 д. обоего вола крестьянъ право
славныхъ великороссовъ. составляющихъ одно общество; кроме
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того зд’Ьсь живутъ 195 д. обоего иола м’Ьщалгь, такъ что всего 
населешя въ Трудовк'Ь въ 1894 г., было—333 души обоего пола. 
Занимающихся ремеслами въ дер. Трудовк'Ь считалось: сапожни- 
ковъ— 2, нортныхъ— 2, илотниковъ— 1, кузнецевъ—2. Крестья- 
намъ отведенъ г-жею Абросимовой малый над’Ьлъ въ 72 десяти
ны. КромЬ того ири деревне частновладельческой земли: коллеж
ской ассесорши Клавдш Федоровны Зод1евой— 80 десятинъ, Эса- 
у#ьши Марьи Руфоввы Желтухиной—50 десятинъ, наследниковъ 
Эсаула Ивана Васильевича Мишарева—40 десят., наследниковъ 
сотника Меркула Федоровича Абросимова— 9 десятин., крестья
нина с. Нижней Добринки, Камышинскаго у езда, Ивана Петрова 
Тетерина—125 десят.. Дубовскихъ м^щанъ Еиифана, Афанасдя, Ти
мофея, Ефима, Ивана, Наума и Степана Чернявскихъ, Герасима 
Кострамина, крестьянъ села Тетеревятки, Камышинскаго уЬзда, 
Дмитхпя Сорокина и Семена Чернявина— 270 десятинъ; крестья
нина с. Солодчи Якова Евтеева Белоусова—20 десятин., Камы- 
шинскихъ м’Ьщанъ Сидора, Николая и Петра Подземельновыхъ— 
10 десят.; Дубовскаго мещанина Васил1я Ильина Водолошина— 
269 десят.; Дубовскихъ мЬщанъ Захара, Петра и В аы ш я Кобы
зевыхъ—45 десят., Дубовскихъ м'Ьщанъ Трофима, Флегонта, Гри- 
ropifl, Ефима и Семена Кобызевыхъ и Царицынскихъ м’Ьщанъ 
Романа и Фи.йипа Кобызевыхъ— 175 десят.; крестьянина с. Со
лодчи Филина Шкарнеткина— 20 десят.; крестьянина с. Тетере
вятки, Камышинскаго уЬзда Семена Чернявина— 25 десятинъ; 
Пятакова—6 и Сорокиныхъ—15 десятинъ. По св4д,Ьшямъ свя
щенника Розанова 1885 г. дер. Трудовт  нриходомъ къ церкви 
св. Дмитрш  въ слобод^ Александровой и въ ней по церковнымъ 
документамъ всЬхъ жителей крестьянъ и мещанъ считалось—171 
д. муж. п., 188 женск., всего 359 душъ обоего иола. Въ 1887 г. 
устроена была здесь церковная школа грамоты, въ которой 
въ 1894— 1895 гг. обучалось 19 мальчиковъ и 5 девочекъ.

По сведешямъ Александровскаго волостного правлешя дер. 
Трудовт  отстоитъ: отъ г. Саратова— 279 верстъ, г. Царицына— 
119, пристани на Волге посадъ jl,j Go к ка— 68, дер. Большой Во- 
робцевки, на ле.вомъ берегу р. Иловли,— 3, хутора Ситниковъ 
Оврагъ— 4, дер. Спиридоновки— 7, хутора Писарева, области 
войска Донского— 5, поселка Аликово-Петрушинскаго, области 
войска Донского— 4 версты и черезъ последнш до станцш Илов
ли, Грязе-Царицынской железной дороги— 30 верстъ.

Деревня Трудовка лежитъ нодъ 49°,31' сев. шир. и 13°,55' 
вост. долг, отъ 11\лкова, по военно-топографич. карте генеральн. 
штаба (см. карту на стр. 14).

Тыфлякъ маленькая р’Ьчка Камышинскаго уезда, левый при- 
токъ р. Иловли; беретъ начало въ западномъ склоне приволж- 
скихъ возвышенностей, съ другой стороны которыхъ, на востокъ, 
вытекаетъ речка Добринка, впадающая въ Волгу. Течеше Тыфляка 
на западъ, около 10 верстъ; она нереходитъ почтовую Саратов
ско-Астраханскую дорогу, версты 4 ниже колонш Грязнухи, и
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тутъ же виадаетъ въ р. Иловлю. РЪчка принимаетъ справа балку 
Насклинъ, выходящую изъ возвышенности, подымающейся на 874 
англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря (Военно-топографич. 
карта генеральн. штаба).

Тюрина (Карты на стр. 8 и ‘247) балка Царицынскаго уйзда, 
правый притокъ р. Оленьей, впавшей въ Волгу. Беретъ она начало 
въ возвышенномъ водораздел-!; Волжскаго и Донского бассейновъ, 
по которому пролегаетъ изъ посада Дубовки большая п р о!'З ж ая  
дорога черезъ с. Лозное на р. Иловлю и область войска Донского. 
Къ западу отъ истоковъ Тюриной беретъ начало изъ той же воз
вышенности балка Тишина, л’Г.пый притокъ р. Дона. Верхи Тю
риной балки лесисты и но ней имеются родники; длина ея, до 
впадешя въ Оленью, около 12 верстъ; направлеше—съ запада на 
востокъ. По Тюриной балк'Ь расположены сады, она впала въ р. 
Оленью (по которой стоятъ хутора) съ юго-западной стороны, въ 
1 вьрст'Ь выше деревни Олени (Дворянка тожъ) и почтовой Са
ратовско-Астраханской дороги. Въ, Тюрину балку, верстахъ въ 2 
къ вападу отъ дер. Олени, впала съ л'Ьной стороны небольшая 
балка, около которой находятся 2 кургана—могилы: одинъ изъ
нихъ съ л'Ьвой стороны балки (К .) побольше и расиоложенъ на 
ровномъ M'icrf; не бол'1;е 5 аршинъ отъ края балки; другой— 
западнее на правой сторон^ маленькой балки (К.).

К'—раскопанная могила побольше. 
К—вторая меньшая могила.

Андрей Антоновичъ Зимнюковъ, живущш постоянно въ по- 
садЪ Дубовк'Ь, сообщилъ вь 1895 г. следующее: Довелось ему въ 
прошломъ 1894 г. быть въ дерев irl; Оленьей, гд'Ь ему раке казал и 
народное предаше, что въ 1840-хъ годахъ пр№,халъ сюда старикъ, 
лйтъ 90, съ Черноморья, не то казакъ, не то хохолъ, остано-
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вился тоже у старика крестьянина Оленьей и сталъ разспраши- 
вать его п'Ьтъ ли по близости балки, называемой „ Тюриной1. Хо- 
зяинъ, какъ старый охотнлкъ, хорошо зналъ балку, почему оба 
отправились туда на другой день; иришлецъ сейчасъ узналъ 
эту местность, направился къ кургану и долго плакалъ надъ 
нимъ. На вопросы проводника тотъ отв'Ьтилъ только, что зд’Ьсь 
зарыто много денег ь и вещей, но въ разныхъ м'Ьстахъ, указать 
которыя онъ отказа.'тея и об'1щалъ разсказать, все вернувшись до
мой въ Оленье. Тамъ онъ иередалъ следующее: „Выли у меня
отецъ и родной дя т.я, разбойничали они въ этой балк'Ь и жили 
въ 50 саженяхъ отъ нее, гд4 видны еще сл'Ьды 2-хъ землянокъ. 
Были тутъ тогда болыше л’Ьса, непроходимые, не такъ какъ те
перь. Давно это было, пожалуй годовъ около 100 тому назадъ. 
Дядя мой былъ у разбойником, атаманомъ, ч'1;мъ былъ отецъ -не 
знаю, онъ никогда не говорилъ мн'Ь объ этомъ. Товарищей было у 
нихъ челов'Ькъ до 20 и 2 женщины прислужницы, да у атамана 
была дочь родная, красивая, жила въ незаконной связи съ моимъ 
отцомъ. Грабили и убивали разбойники очень много; отъ нихъ 
потери'Ьлъ городокъ или селеше, не запомню какъ звать его, гд^ 
то недалеко, верстахъ въ 10 отсюда, гд'Ь жили татары. (Верстахъ 
въ 12 къ северо-западу отъ Оленьей есть село Прямая Балка, 
па другой сторон’!; балки, какъ говорятъ, жили татары, масса 
кирпича и углублешя въ земле видны и теперь). Ограбили они 
также барина, кажется изъ казаковъ— Персидскаго, который жилъ 
на своемъ хуторе Ильинке, въ 3-хъ верстахъ отъ с- Прямой 
Балки (который впосл-Ьдствш перешелъ на рЬчку Bepfliro и осно- 
валъ новый хуторъ И 1ьинъ). Разбои продолжались довольно долго. 
Въ давшя времена былъ шляхтъ (большой трактъ) въ 4-хъ вер
стахъ отъ притона разбойниковъ; когда они ограбили и убили 
какого то царскаго курьера, то былъ посланъ отрядъ солдатъ
для поимки ихъ; узнавъ объ этомъ, они решили перекочевать на 
р’1;чку Лавлу (Иловлю) и какъ у нихъ было много золота, серебра 
и ценной серебряной посуды, то они оставили часть своей добычи 
зд1;сь, насыпали 3 пиняны хъ кувшина, емкостью каждый въ 
„восьмерикъ", золотомъ, замазали горлышки кувшиновъ, вырыли 
глубокую яму и засыпали землею приблизительно саженяхъ въ 6 
отъ кургана. Есть другой курганчикъ, гораздо менее перваго,
лежащш на южной сторон’Ь балки; тамъ зарыта разбойниками 
посуда и вещи. Въ это время сильно хворала дочь атамана и 
умерла за нисколько дней до перекочевки на Лавлу; атаманъ
схоронилъ ее зд’1;С1>, на томъ курган!., гд’Ь мы были и я плакалъ 
по ней“. Года 4 тому назадъ (въ 1890— 1891 гг.) этотъ курганъ 
рыли кладоискатели въ углу и у подошвы, при чемъ на глубине 
около 2-хъ аршинъ вырыли они толстый дубовый гробъ (около 
27а вершковъ толщины* почти сгнившш; не найдя ничего, кром’Ь 
костей, они зарыли ихъ опять въ землю. Заинтересовавшись раз- 
сказами и легендой, А. А. Зимнюковъ (въ 1894 г.) разрылъ этотъ 
курганъ и прежде всего его поразилъ черепъ очень большой, къ
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сожале.шю разбитый, остальные кости ногъ, рукъ и туловища 
были очень толстыя. Роскоика производилась м ъ  края яра, вдоль 
его на 4 аршина и въ глубь 2V2 аршина, курганъ былъ по ере- 
дин1?;; земля спускалась въ яръ, она оказалась насыпной, частью 
смешанной съ землею. Подвигаясь ближе къ кургану, показались 
глиняные горшки, числомъ 7 штукъ, размещенныхъ вдоль яра 
на протяжеши до 3-хъ аршинъ, разстояшемъ же другь отъ друва 
на V-2 аршина бол'1;е или менее; горшки стояли отверстыми къ 
верху, изъ нихъ одни были выше, а некоторые ниже; целыхъ 
оказалось только 2 ,  а остальные были разбиты рабочими. Эти д в а  

глипяныхъ горшка были доставлены А. А. Зимнюковымъ мне и 
переданы съ иолнымъ описашемъ и чертежами въ Саратовскую 
ученую архивную комиссш; они были: Л» 1— безъ узора, выши
ной— 2б/8 вершка, шириною горла— 31/в вершка; А' 2— съ узоромъ, 
вышиною 2 ‘/в вершка, шириною горла—26/в вершка. (Труды Са
ратовской ученой Архивной комиссш, вынускъ 21, 1898 г.).

А. А. Зимнюковъ, большой любитель старины, имЬющш въ 
Дубовк'1; бяблштеку до 1500 томовъ, нередаетъ еще следующее: 
на Дону и по Волг-Ь ходятъ легенда о какой то „Тайной Запад
ной балмьи въ Царицынскомъ уезде; мнопе давно ищутъ ее: 
вершина ея на западе, устье—на востоке, не далеко отъ вер
шины былъ большой шляхгь. Легенды связаны съ кладами. По 
сообщен1ю С. А. Щеглова (18У7 г.) Западная балка находится на 
западё отъ села Отрады, Царицынскаго уезда, недалеко отъ 
этого села; тамъ есть несколько кургановъ, къ раскопкамъ кото
рыхъ пытались неоднократно приступить казаки области войска 
Донского, но ихъ не допускала къ этому местная администращя. 
По словамъ Донскихъ казаковъ въ Западной балке курганы скры- 
ваютъ огромный сокровища.

у .
Уваровка, Красный Колодезь тожъ, мещанскш хугоръ Цари

цынскаго уезда, Ерзовской волости, и усадьба землевладелицы 
Синеоковой, лежит ь въ 6 верстахъ отъ с- Городища, къ церкви 
котораго онъ приходомъ. Хуторъ поселенъ на речке Мечеткгь и 
сущеетвовалъ уже въ первой половине XIX столеия. Въ усадьбе 
Синеоковой имеется неоолыной фруктовый садъ; въ этой мест
ности имеются 3 хорошихъ родника На военно-топографической 
карте генеральнаго штаба, изд. 1889 г., Уваровка значится на 
правомъ берегу речки Грязной (впадающей въ Мечетку съ пра
вой стороны въ с. Городище), верстахъ въ 3-хъ къ северу отъ с. 
Городища; противъ него, на левомъ берегу Грязной показана ча
совня. Въ спискЬ населенныхъ местъ центрального статистическ. 
комитета, изд. 1862 г., казенная деревня Уваровка, Крас,ныл Ко
лодезь тожъ, показана при речке Нижней Мечеткп, въ 11 вер
стахъ отъ уезднаго города Царицына; имела въ 1860 году 10



дворовъ, 45 душъ муж. пола, 47—женскаго, всего 92 души об. 
иола; мельницъ— 3. По св-ЬдЬшямъ Сарат. губерн. статш+гическ. 
комитета, въ 1891 г. зд'Ьсь считалось 10 дворовъ, 31 душа м\ж. 
иола, 27— женскаго, итого 5S душъ обоего пола вс’ёхъ вообще 
жителей. По свЬд'Г.шямъ Ерзовскаго волостного правлешя въ
1-S94 г. въ хуторЬ бы ю 20 дворовъ; дома и усадьба г-жи <"и- 
неоковой деревянные, крыты тесомъ. Жители этого хутора при
надлежать къ обществу мЬщанъ города Царицына, всЬ ираво- 
славнаго иснов-Ьдаш'я и ихъ считалось къ 1894 г.— 72 души луж. 
иола, 76— женскаго, всего L48 душъ обоего пола; въ усадьб’Ь же 
Синеоковой ироживаютъ: сама владелица и 1 семья рабочихъ.
Количество земли, п]>инадлежащей мйщанамъ и Синеоковой во
лостному нравлешю неизвестно ')■ Хуторъ отстоять отъ слободы 
Пичуги (Крзовка тожъ)— 22 версты, г. Царицына— 13, станцш 
Городище Грязе-Царицынской железной дороги— С и с. Орловки 
(Собачьей Балки) —8 персть. См. карту стр. 300.

УдЪльнаго ведомства усадьба Камышинскаго уЬзда, Руднян- 
ской волости, пря слобод!', РуднгЬ, бывшая князей Четвертинскихъ 
и купленная уд'Ьломъ; по вА д'Ьйямъ губерн. статист, комитета 
за 1892 г. usrlwia 2 двора.

Уд^ьный хуторъ на Долммъ буерак!;, Камышинскаго уЬзда, 
1’у '(иянскои волости, въ 6 верстахъ отъ слободы Рудни; см. Дол
ин  Буеракъ-

Удельный, Проппг тожъ, хуторъ Камышинскаго у'Ьзда, | ’уд- 
шпггкон волости, въ 12 верстпкъ отъ слободы Рудни; см. Принт 
хуторъ.

Улеши--1юемиые м’Ьста ио правому берегу Волги, ниже и 
выше г. Саратова, заливаемые весеннимъ ноловодьемъ р'Ьки.

Ульянова Раиса Ивановна, дворянка Царицынскаго у'Ьзда, 
записана въ родословную книгу Саратовской губернш съ 1878 г. 
Плад'Ьетъ при с. ГусевгЬ, Ольховской волости, 7 десятинами зем
ли. (Снисокъ дворян, денут, собрашя 1895 года).

Уметъ— одиночный хуторъ, особенно расположенный, въ иреж- 
пее время, на со ювозномъ трактЬ, служившш станщей для со- 
левозовъ.

Уметъ, Пловлинскш у нетъ тожъ, народное назваше, остав
шееся отъ бывшаго зд'Ьсь умета—почтовой станцш на Саратов- 
ско-Л( траханскомъ большомъ тракт.Ь, нЬмецкой колонш Розен- 
иерп, (см. это слово), Иловлинской волости, Камышинскаго у1;зда.

Уметъ хуторъ Царицынскаго у'Ьзда, Романовской волости 
выселенный изъ с. Караваинки, близъ Саратовско-Астраханской 
почтовой дороги и Караваинекой почтовой станцш. См. Кароваин- 
ка— Рансихъ хуторъ.

Уншанки суда строющ1еся па бассейн'1; Полги, Унжп, (отъ 
которой нопчили Haneanie) н Меж1>, изъ сосиовагс л!;са, длиною 
отъ 26 до 29 саженъ, шириною отъ 18 до 2иаршинъ, глубиною

*) Несмотря на мои просьбы въ трченш 2-хъ л!>тъ, Царицынская зем
ская управа никакихъ св1)д4шй вообще не давала.
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отъ 18 до 24 вершковъ, съ грузомъ отъ 18 до 27000 пудовъ; 
сидятъ къ вод!; отъ 12  до 11) вернгковъ, но тол..ко на ВолгЬ и 
па Oirli; па р. М ткв!; логутъ опи грузить только отъ 9 до 15U00 
пудовъ и сидятъ въ водЬ лишь па 61/2 вершковъ. Впереди и 
сзади у нихъ потеси, кром!; того руль, называемый губою. Они 
служатъ отъ 3-хъ до 6-ти л!;тъ, смотря по прочности постройки. 
Противъ течетпя ходятъ бичевою. Ни обоихъ концахъ устроены 
деки или собственно каюты, йазываемыя шитчами. На унжанкахъ 
возятъ большею частью соль и металлы въ Москву; они р!’.дко 
возвращаются. Въ 1830-хъ годахъ стоимость ихъ была отъ 800 
рублей до 3000 р\ блей. (Энциклопедическш лексиконъ 1835 г.).

Унтер-дорфъ, Веселова, Базилсвъ (по военно-топографическ. 
иарт’Ь генеральпаго штаба) тожъ, немецкая колотя Камышин
скаго уЬзда, 3-го стана. Иловлинской волосги, расположена подъ 
50,°15' г/Ьв. шир. и 14,°58' вост. долг, отъ Птлкова, на низкомъ 
правомъ берегу р. Иловли, въ 20 — 21 верст!; отъ г. Камышина 
(ближайшаго торговаго пункта на р. ВолгЬ) и въ 6 верстахъ къ 
юго-западу отъ волостного правлешя въ колонш РозенбергЬ 
(И Иовлинсшй Уметъ тожъ): почти противъ нее лежит/, па л!;вомъ 
берегу р. Илог.ли русски! хуторъ иа городской землЬ—Дворян- 
гкш. Колонисты (поселяне собственники)— нЬмцы, лютеране. Се
леше Унтсрдорфъ основано въ исход-!', 1852 и начал!; 1853 го
довъ, на правомъ берегу р!;ки Иловли (Илавлы, какъ ее называ- 
ютъ некоторые), на низменной павнин!;, переселенцами изъ ко- 
ренныхъ н'Ьмецкихъ округовъ Камышинскаго уЬзда. Иоселеше 
это получило назваше Ушперъ дорфъ (нижнее селеше) потому что 
оно нижнее изъ повыхъ п-Ьмецкихъ носеленш но Иловл!; назы- 
ваютъ его также Веселова, потом\ что но близости находится 
л'Ъсной оврагъ Веселый. Но ведомости о колошяхъ иностранныхъ 
носеленцевъ 1S59 г. (Клаусъ— „Наши ко*ояш“, 1869 г.) нересе. 
леицн над'Ьлепьг были отъ казны 14V-2 десят. па душу по 9 ре, 
визш, всего 3136 десят. удобной земли и но 10 ревизш счита
лось зд’Ьсь въ 52 дворахъ 67 семей съ 247 душами муж. иола- 
204 —женскаго, всего 451 душа обоего нола. Въ пписк'Ь васелен- 
м!;стъ центральнаго статистич. комитета, изд. 1862 г.. немецкая 
колошя Утперъ-дорфъ показана нри р. Иловл!;, въ 20 верстахъ 
отъ у!;вднаго города Камышина, и въ ней. въ 1860 г., 40 дво
ровъ, 251 душа муж. пола, 200 женскаго, всего 457 душъ об. 
пола; л ю т е р а н е ш й  молитвенный домъ —1. Съ 1867 года изъ ко
лоши произошли слЬдуюпия переселешя въ разный м-Ьста: въ 
1867 г. 1 душа перечислилась въ Саратовсше м!;щане, въ 1871г. 
1 душа перечислилась туда же и 1 душа— въ колонш Верхнюю 
Кулалинку; въ 1872 г.— 1 душа въ колонш Владикавказу Тер
ской области; въ 1873 г.- - 1 душа въ колонш Константиновку, 
Новоузенскаго уЬзда; въ 1875 г .— 1 душа въ колонш Конново, 
Терской области; въ 1877 г.— 4 д\ши въ Америку и 1 душа въ 
колонш Гнаденфельдъ, Новоузенскаго у'Ьзда; въ 1883 г.— 1 душа 
въ колонш Верхнюю Добринку; въ 1886 г.— 3 семьи, въ 3 души
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муж. но.та и 3 —женскаго но 10 реп из in (наличныхъ же 10 душъ 
обоего пола) взяли пасиорты для выезда въ Америку. Въ У н- 
тердорфскймъ обществ'!; считалось по земской переписи 1ЧК(, г.: 
05 домохозяевъ, 367 душъ муж. иола, 359 женскаго, всего 72(3 
душъ обоего пола наличныхъ нбселлнъ, кром'Ь того 59 < емен по
стоянно отсутствующи «ъ и 3 семьи въ 25 душъ обоего пола по
сторонняя населенья, цраыотнмхъ 199 муж. и 205 женщипъ, 
кромЬ учащихся; дщлыхъ избъ 89, изъ нихъ 51 каменная, ос- 
тальныя деревянныя, крыты тесомъ— 17, остальныя соломою: плу- 
говъ—94. в’1;ядок'ь 3: лошадей 3.32, воЛояь— 144, коровъ— 134, 
гулевыхъ- ;&9, телятъ—87, овецъ*—607, свипей 206, козъ— 106; 
вс1;хъ платеже! и повинностей приходилось <ъ общества въ 
1885 г.—3177 рублей. Промышленныхъ заведенш— 17. По зем
ской переписи въ 1886 г. было въ селенш: сапожниковъ— 17,
кузнецовъ— 5. печниковъ— о, колесниковъ—4 и мельниковъ 4. 
По сн’Г.д'Ьшямъ губернск. статист, комитета за 1890 годъ въ се
ленш было 97 дворовъ. 492 души мужск пола, 503 —женскаго, 
всего 995 душъ обоего пола иоселянъ, въ большинства лютеранъ, 
правоелавныхъ же всего 8 челов!;къ носторонничъ. Жители снаб 
жаются водою изъ протекающей при селенш р-Ьки Иловли и изъ 
колодцевъ па своихъ дворахт., а л Ьтомъ, при полевыхъ работахъ, 
изъ нисколькихь родпиковъ и заирудъ, находящихся въ ноляхъ. 
Питеиныхъ заведенШ и торговыхъ лавокъ въ сел!; н'Ьтъ, но име
ются 3 вгЬтряныя мельницы. I>ъ общественномъ над’Ьл’Ь заклю
чается: удобной 35681/‘2 десят., въ числ'1; которой— нахотнои 318У 
десят., луговъ—.‘51 '/о двшп- и л;1;су 116*/» десят., остальная подъ 
усадьбами и выгономъ; кром]. того неудобной 1865:i 4 дес., всего 
54S41 4 десят. удобной и неудобной земли. Вся земля находится 
въ одномъ участкЬ, преимущественно на сЬверъ отъ селешя; до 
дап.нен границы ея около 10 верстъ .РЬсъ (чернолесье) въ 3-хъ 
пЛ.стахъ; покоп, есть только но л'Ьснымъ нолянкамъ и оврагамъ. 
МЬстно! ть очень холмистая: овраговъ до 10 и они занимаютъ 
всего до 150 десятинъ. Почва на 1/г,- черноземъ, съ подпочвою 
красной) глиною, на г>— глинистая и на 1 5 —солонцеватая и нес- 
чаная Въ 1875 г. былъ произведешь первый перед!,лъ на 350 
наличныхъ душъ, тогда какъ прежде дЬлили па 245 ревизскихъ. 
Вт. 1878 г. земля бы га поделена на 3S6 душъ, а въ 1881 г.— 
па 4 i0 душъ срокомъ уже на 5 л1лъ. Въ 1886 г. приходилось 
на душу пашни но :<rs десятины,, что значительно превысило ея 
количество но документамъ, благодаря распашки глинистой степи, 
считавшейся въ чис.г!; неудобной земли. C'fwra но л-Ьсамъ и овра
гамъ накашивается на душу нудовъ до 25. ЛЬсъ дровяной, ру
бится ежегодно осенью и на дворъ достается воза но 2: избы 
тоиятъ также кизнконъ и соломой. Полевые картофельпики и 
бахчи дЬлятся но душамъ. Усадебныя м'Ьста не уравнены, они 
состоятъ изъ дворовъ, огородовъ и гуменниковъ; вновь строю- 
щимся хозяевам ь земля отводится изъ выгона. Общественная за- 
нашка существовала нисколько лЬтъ въ 1870-хъ годовъ: отводи
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лось подъ нее по 25 десятинъ под i> рожь и пшеницу для засыпки 
л'1;ба въ магазинъ, постройки самаго магазина и училищнаю 

здашя. Общественный хлебный магазинъ -1 . Иравнльнаго сево
оборота н'Ьгъ; паровой участокъ вИшп обязательно засевается 
одною рожыо, а остальная пашня—кто чЬмъ хочетъ; сАготъ 
рожь, яровую пшеницу, овесъ, ячмень и просо. Выгона около 
150 десятинъ, кроме того скотъ пасется но пару, по жпивьямъ, 
отавЬ и степи. На стороне земля ие арендуется. При передел I; 
18S1 г. отделены 73U десятинъ, которыя (даются небольшими 
участками въ аренду па сроки отъ 2 до 5 лГ.тъ, преимуществен
но зажиточным'/, крестьянамъ сос4дпщъ русскихъ волостей; за
севается она вся изъ году въ годъ беъ отдыха: деньги (до 1525 
ру б тей ьъ годъ) идутъ въ нодати. Въ сел ел in находится одно 
общественное училище церковное, учрежденное при носелеши ко
лонш въ 1853 году и содержимое на средства сельскаго обще
ства, въ общественномъ ломе. Въ 1890 году въ этомъ училище 
было учащихся 94 мальчика и 93 девочки ученш бываетъ только 
въ зимнее время— съ 1 октября но 1 апреля. (Материиы: Они- 
сокъ населенныхъ м&стъ центральнаго статистическаго комитета 
1862 г.; Саратовск. 1 уберн. ведомости 1890 г. Л: 43; Сборникъ 
Саратов, губернскаго земства 1891 г., т. XI; Военпо тошнрафич. 
карта генеральнаго штаба 1892 г.). См. карту стр. 342.

По сведешямъ Иловлинскаго волостно! о правлешя 1894 г. 
въ колоши y-Hmrpdop.fii, Веселово тожъ, имеется общественная 
церковная (немецкая) школа, открытая въ 1853 г.; 1 вииная и
1 мелочная лавочки, 10 колодцевъ. Въ 1894 г. здесь было 99 
дворовъ, въ числе ихъ одно общественное здаше школы; всехъ 
строенш 523, изъ нихъ деревянныхъ 226, дикаго камня и сыр- 
цеваго кирпича- -297. большею частью крыты деревомъ и около 
1 з соломою. Селеше настроено но плану и разделено на кварта
лы по 4 двора. Жителей 525 душъ мужского пола, 541 женска
го, всего 1066 душъ обоего нола немцевъ лютеранъ, состанля 
ющихъ одно общество; въ числе жителей 11 душъ православна™ 
исноведашя. Кроме сельскаю хозяйства занимаются ремеслами. 
1 портной, 5 саножниковъ, I столярь, 1 теле.жникъ. 2 кузнеца и 
3 ткача При селеши 2 в#ггряныхъ мельницы. Общество получи
ло въ наделъ отъ казны по 12*/4 десят. земли на ревизскую 
мужскую душу (но 10 ревизш), всего удобной 3568 десят., не
удобной 1866 десят., итого 5434 десятины; кроме того собствен
ной земли, купленной у помещика Канищева— 20 десятинъ.— До 
волостного села Розенберга считается о верстъ, деревни при Ка- 
нищевой мельнице— 3, колон in Мар1енфельдъ— 14, хутора Тихо- 
мировки (Камышинской волости)— 3, хутора Дворянскаго, на го
родской земле— 2. станцш Авиловой Тамбовско-Камышинской 
желЬзнои дороги— 14, г. Камышина— 21 и г. Саратова— 160 
верстъ. У селешя нролегаетъ Камышинско-Руднянскш скотопро
гонный трактъ.
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Уракова гора, Уратвъ бугоръ, Ракова гора, бугоръ Стень 
ки Разина, Ураковъ карауль гожъ. Въ Камыши пскомъ уезде, на 
правомъ берегу р. Во п и, не доходя персть 20 до г. Камышина, 
въ 8 верстахъ ниже коюнш Нижней Добринки, въ ея падкий, 
начинаясь высокимъ (сажень до 40) зе.тенымъ мысомъ. спускается, 
нъ Полг\ четырьмя уступами, при виадеши въ нее рЬчекъ I I  п,- 
нетоя н Русской Ураковш, возвышается на 70 саженъ надъ 
уровнем* Booth весьма красивая гора, видная изъ г. Камыши
на, носящая н исколько назвашй: Уракова, Ракова и бугоръ Стень 
ки Разина (рисунокъ У раковой ]’оры ими'кпжыъ въ Спутник!', но 
В о»rb 18S4 г., С- Мопастырскаго); эта *ора опирается па плит
ный утесъ къ 2U саженъ высоты, въ которымъ водою прорыты 
пещеры. Назваше свое гора, по преданш, получила отъ атамана 
разбойниковъ Уракова; старая легенда 1850-хъ годовъ разсказы- 
ваетъ следующее объ этой горе, лежащей верстъ 30 ниже Стень- 
кина бугра (на Волг’Ь,— см. Бугоръ Стеньки Разина)-- „зд'Ьсь, 
предтеча Стеньки, разбойникъ Уракъ им-Ьлъ свой станъ, Разинъ, 
еще мальчикомъ, прншелъ сверху изъ Ярослава 13 Л'Ьтъ, по
ступил*, въ шайку Уракова кашеваромъ. Разъ Ураковъ этотъ 
хот’Ьлъ задержать судно, а Стенька закричалъ:— „брось—несто- 
итъ, бедно11.—  Ураковъ, не ожидая после такого зам’Ьчаыя уда
чи, иропустилъ судно, но пригрозить Разину. Проходитъ другое 
судно— Стенька опять тоже. ВзбЬшенный агаманъ выстртлилъ 
въ него изъ пистолета, но Степька не пошатнулся, вынулъ изъ 
груди пулю и, отдавая ее Уракову, сказалъ: „на—пригодится11. 
Ураковъ о*ъ страха упалъ, а Стенька застр'Ьлилъ его пезаря- 
женнымъ пистолетомъ и сталъ самъ атаманом ь его шайки. Ура
ковъ схоронепъ тутъ же на свогмъ бугре и, говорятъ, 7 л'Ьтъ 
изъ могилы кричалъ нриходившимъ судамъ: „приворачивай"!— 
Голштинецъ Олеарш, млыиппи но Волгё въ 1(336 г. (л'Ьтъ 25 до 
ноявленш Стеньки Разина), иначе разсказываетъ эту легенду: 
онъ говоригь, что противъ (пиже) устья р. Еруслана, на нравомъ 
берегу Волги, въ 150 верстахъ отъ Саратова, подымается гора 
Ураковъ карш/лъ, названная потому, что татарскш князь Уракъ 
сража 1ся зд'Ьсь съ казаками, былъ гбитъ и тутъ же схоропенъ. 
(Народные обычаи и eyen'I.pni въ Саратовской губерши, А. Н. 
Минхъ, изд. Имиер. Геогр. Общ. 1Ь90 г.).— А. Ф. Леонольдовъ 
(Историч. очерки Саратовскаго края, 1848 г.) разсказываетъ сле
дующее: „на высокомъ бугре, на Волге, въ 20 верстахъ выше г. 
ЕЙшышина, назы ваема Раковой (Ураковой) горой, Стен1.ка Ра
зинь укрЬинлъ свой станъ, где его шайка имела землянки“. 
Здесь, въ начале нын'Ьншяго сто.Ишя, но слоаамъ Леопольдова, 
находили въ раскапываемыхъ ямахъ закоит’Ьвпве камни, груды 
челон4ческмхъ костей, черепа, берцепыя и друпя кости, межд} 
которыми некоторыя были огромной величины; всЛ; они найдены 
въ одной ям'Ь. II редате говорить, что съ этого холма разбойни
ки сторожили плывппе по Войте суда: ежели хозяинъ судна
являйся на иоклонъ къ атаману, принося ему подарки и деньги,
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то его отпускали и судно не грабили, въ нротивномъ случай 
разбойники, съ холма, какъ хищные коршуны, налетали на Вол
гу. садились въ лодку и до] оняли добычу. Хотело судно про
красться темной тихой ночью— неусыпная стража разбойничьяго 
притона, по плеску волнъ подъ кормою, догадывалась и сигналь- 
нымъ свисткомъ приводила станъ въ тревогу; настигнутыхъ гра
били, убивали и бросали въ Волгу. Бывали и сильные отпоры 
судовъ: бились не на животъ, а па смерть, и победа не всегда 
удавалалась разбойникамъ. Суеверное предан ie говоритъ, что Ра
зинь плавалъ по ВолгЬ на войлок;); и не топулъ, и что его небра- 
ли „ни пуля, ни копье“.— Съ Урановой горы виденъ на значи
тельное пространство стенной г!;вый берегъ съ пролегающей по- 
нему, когда то, соляной дорогой и видна поверхность Волги 
вверхъ и внизъ верстъ на 10; по этому не удивительно, что эта 
гора была излюбленнымъ м’Ьстомъ разбо^никовъ, удобно наблю- 
давшимъ отсюда за плывшими по р^кЬ судами. Ниже мыса, 
версты нз. дв'Ь, Волга образовала, благодаря впаденпо въ нее 
двухъ речекъ, обширный заливъ, которын въ старину окруженъ 
былъ дремучими лесами и ( |ужилъ удобной стоянкой для раз- 
бойничихъ судовъ.— На B iu ii; много урочищъ и горъ, которымъ 
народъ далъ назваше Ошснытнтгл или Разинет/ п  горъ, бугровъ 
Стешми Разина и Стснькиныхъ бугровъ, такъ ниже Камышина, 
возле д. Караваинки у Дгбовск*го посада, стоягъ еще 2 бугра— 
тоже Сттытны: выше У раковой горы верстъ на 30, въ 4 вер
стахъ отъ слободы Даниловки и 3-хъ, не доходя с. !аптя, нахо
дится между двумя оврагами— буюръ Стенькп Разина (см э т о  

слово). Карта стр. 550.
Ураковка русская и Ура ковка н1~мецкая—дв1; речки Камышин

скаго уЬзда, соединявшаяся у самой Волги п вмавшш въ нее у 
подшглш! Урановой горы (см. это слово), между колошей Нижней 
Добринкой и деревней Дубовкой. Обе они берутъ начало въ нри- 
волжскомъ го])номъ кряже: Впмецкая Ураковка ( »евее) течетъ 
съ северо-запада на югъ и длина ея около 16 верстъ; называется 
она такъ потому, что течетъ въ дачахъ нЬмецкихъ колонистовъ 
Усть Кулалинскои волости. Русская Ураковка (правее) захваты
в а е м  русскую Камышинскую волость, вытекая изъ немецкой 
Иловлинской волости, направляется на юго-востокъ; длина ея 
тоже около 16 верстъ. (Военно-топографическая карта генеральн. 
штаба, изд. 1892 года). Карта стр. 550.

Успенка деревня Царицынскаго уезда, 1 стана, Ольховской 
волости, лежитъ на высокомъ правомъ берегу реки Иловли, въ 1 
версте выше слободы Каменнгш Брод?,, верстахъ въ 140— 150 
отъ г. Царицына и въ 7 къ юго-западу отъ волостного села Оль- 
ховки. Версты 3 севернее У т еш и  высота местности опреде
лена но военно-топографич. карте генеральнаго штаба (изд. 1889
г.) въ 569 англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря. Деревня 
населена государственными крестьянами*) въ 1826 году малорос-

*) Орловской, Курской и Тамбовской губершй.



— (065

сами и русскими. Въ списка населенныхъ м-Ьстъ центральнаго 
статистическаго комитета, изд. J -SG2 г., подъ Л1 2030. показанъ 
на нроселочномъ тракте по р. Иловл'Ь казенный хуторъ Успенка, 
при р. Иловл'Ь, въ 150 ве]ютахъ отъ уезднаго города Царицына, 
и въ немъ, въ 1860 г., 72 двора, 232 д. муж. п., 234 женскаго. 
всего 466 д. обоего пола. Но свгЬд'Ьншмъ губернской земской 
управы въ 1882 г. здесь считалось: люлороес.овг — 5 домохозяевъ, 
24 д. муж. и., 21 женск., всего 45 д. обоего пола; русскихъ И й 
домо хозяевъ, 298 д. муж. п., 304 женск., итого 602 д. об. пола, 
всего же малороссовъ и русскихъ 647 д. об. пола. При поселенш, 
кь клжи;Ь ндокь, ц«ст\«л\лжъ v>kVa'V \ш и \акч. к т \щ :ь
отведеннаго имъ казною надела двумя особыми поселками деревни 
Успенка и Миханловка, последняя верстахъ въ 7 къ юго-западу 
отъ Уснепки на правомъ же берегу р. Иловли, при чемъ решено 
было жеребьемъ кому въ какомъ поселке селиться. Общш над'Ьлъ 
обоихъ селенш составляла. 6968 десятинъ удобной и неудобной 
земли: къ Успенкгь большею частью бугристый, песчаный, каме
нистый и солонцеватый, ел. 4-мя десятинами высыхают,аго боло
та; къ М ихайловкп же легкой, съ камнемь и ме.юмъ, четырьмя 
балками, впадающими въ р. Иловлю, и въ нихъ крутыми промо
инами. ПосЬвамъ хл’Ьбовъ много вредятъ теперь суслики.

По св'Ьд'Ьн1Ямъ губернск. статистическаго комитета за 1891
г. дер. Успенка, Ольховской волости, въ 7 верстахъ отъ волост
ного правлешя, имФла 119 дворовъ. 377 д. муж. п., 345 женск., 
итого 722 д. обоего пола всЬхъ вообще жителей. По списку на
селен ныхъ местъ Саратовской губернской земской управы 1»94
г. село Успенка им'Ьетъ одну улицу, 20 колодцевъ и удобный 
съ'Ьздъ къ р. Иловл'Ь; всЬхъ дворовъ считалось нд'Ьсь 179, въ 
числе строешя— 2 общественныхъ: хлебный магазинъ и пожар
ный сарай; избы деревянныя и глинобитныя, крыты соломой и 
12 деревомъ. Жителей 422 д. муж. и., 416 женск., всего 838
д. обоего пола бывше государственныхъ крестьянъ, составляю
щихъ одно общество, надЬленное 3749 десятин, земли. По све
дешямъ Ольховскаго волостного правлешя 1894 г. дер Успенка, 
при р. Иловле, отстоитъ въ 7 верстахъ отъ волостного правле- 
шя п въ 140 верстахъ отъ уезднаго города Царицына; имела 
наличныхъ 422 д. муис. и., 416 женск., итого 838 д. обоего иола 
крестьянъ, кроме того разночинцевъ 22 д. муж. и. и 28 женск., 
всего же наличнаго населешя 888 душъ обоего пола, въ томъ 
числе занасныхъ нижнихъ чиновь 17; всехъ крестьянскихъ до- 
мовъ— 178, торгово-нромыштенныхъ заведенш— 9. Надельной 
земли считается: удобной 2610 десятинъ 1540 саж., неудобной 
1188 десят. 1800 саженъ, всего 3799 десят. 940 саженъ. Школы 
въ деревне нетъ. Крестьяне занимаются хлебопашествомъ; аренд- 
иыя цены на пахотную землю у соседнихъ землевладельцевъ- 
отъ 5 до У рублей за десятину.

Успенская, Рудня тожъ, слобода Камышннскаго уЬзда, Руд- 
нянскои волости; см. Рудня.
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Устенбахъ, такъ названа въ списк'Ь населенпыхъ мйстъ цент
р альная  статистическ. комитета, изд. 1862 г., немецкая колошя 
Линево-Озеро, Камышинскаго уЬвда; см. Линеео-Озеро.

Усть-Грязнуха, Нижняя Грязнуха, Гебель тожъ, немецкая ко
лошя Камышинскаго у4зда, 2 стана Камышинской полости, ) 
расположена въ низменной местности на лТ.вой сто pou t р. Илов
ли, на большой почтовой Саратовско-Астраханской дорогЬ, по пра
вому берегу р'Ьчки Грязнухи, бш зъ ея внадешя въ р. Иловлю, 
почему и получила свое названа. Высота местности среди сема- 
го селеыя, по военно-тонографической itap rt генералi.па штаба, 
изд. 1862 г.,— 874 англ. фут. надъ уровнемъ Черна.го моря. Вер
стахъ въ 2-хъ къ востоку отъ нея стоитъ на л'Ьвомъ берегу р!;чки 
Грязнухи другая н'Ьмецкая колошя Верхняя Грязнуха.— Усть- 
Грязнуха расположена подъ 50°,28' сЬверной широты и 15°,6' мо
его ч ной долготы отъ Пулкова, въ 133 верстахъ отъ г. Саратова, 
въ 41) къ сЬверу отъ г. Камышина и 24 верстахъ къ югу отъ 
волостного правлешя въ колоши Каменкп. Усть-Грязнуха осно
вана немцами католиками, пришедшими сюда въ 1764 году изъ 
Австрш. По ведомости иностранных1!, поселепцевъ 1859 года 
(Клаусъ: Наши Колоши), Усть-Грязнуха значится нъ Каменскомъ 
окруЯ  и въ ней. но 5 р«ри:мн 1788 г. считалось 67 семействъ, 
182 души мужского пола, 175 жснскаю; т> 6-и ревиз. 1798 г.— 
74 сем., 224 души мужского noia, 209 женскаго, по 7-й ревиз. 
1816 г .— 97 сем., 294 души мужского иола, 312 женскаго- по
S-й ревиз. 1834 г. 130 сем., 486 душъ мужского нола, 486 
женскаго; по 9-й ревиз. 1850 г. 163 сем., 7 21 душа мужского 
нола, 702 женскаго; по 10-й ревиз. 1857 г.— 173 сем.. 80Q ду ип, 
мужского пола, 812 женскаго.- Въ ешиск!; населенныхъ м1;стъ 
центральнаго статнстическаго комитета, изд. J8<>2 г.. немецкая 
долошя Усть-Грязнуха, Гебель тожъ, показана по почтовому 
\йтраханскому тракту изъ г. Саратова въ г. Камышинъ, при 

рЬчк'Ь Грязнухлъ, въ 44 верстахъ отъ у'Ьздиаго города Камыши
на, и въ ней, въ 1860 г.,— 157 дворовъ. 795 душъ мужского по
ла. 821 женскаго, всего 1616 душъ обоего нола; це])кога,(жмско- 
каголическая— 1; ночтовая станщя; ярморокъ 2 мельницъ 5. 
— Въ 1859 и 1865 годахъ отсюда переселились въ Кубанскую 
область 4 семьи, въ 15 душъ мужского пола и 11 ж енскаго пола 
ревизскихъ душъ; въ 1863, 1866 и 1872 годахъ въ Самарскую
губернш пересели тось 10 семей, въ 30 мужского и 23 женскаго 
пола душъ; въ Америку ушло до 1886 г. 5 семей, въ 15 муж
ского иола ревизскихъ душъ, которым и исключены изъ обще
ства, а въ 1886 г. 2 семьи, въ 3 души мужского пола; посели
лись они въ Бу.'носъ— АиресЬ.— По земской переписи 1886 г. въ 
колонш Усть-Грязщшь, Гебель тожъ, считалось наличныхъ: 304 
домохоз., 1142 дупш мужского пола, 1071 женскаго, всего 
2213 душъ обоего пола носелянъ (обственниковъ н'Мшевъ като-

*) Теперь принадлежитъ къ вновь образованной Семеновской во
лости.
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ликовъ; кроме того 64 семьи постоянно отсутствующихъ и 3 
семьи въ 30 AJ шъ обоего пола, постороння] о населешя, грамот
ныхъ считалось 461 мужчина и 532 женщины Iic/iix'b жнлыхъ 
строенш но переписи было: 355, изъ нихъ: каменныхъ— 149, де 
ревяяныхъ— 1 S.), сырцевыхъ— 21, крытыхъ тесомъ—2 1 L со ю-
мой— 211, глиной— 17: промышленныхъ заведенш—13, нитейныхъ 
— 1, лавокъ— 2. У колонистовъ было: 334 плуга, лошадей рабо
чихъ и нерабочихъ— 1118, воловъ— 490, коровъ и телятъ— 1080, 
овецъ —1350. свиней—933, козъ— 209. ВсЬхъ платежей и повин
ностей годовыхъ приходилось съ общества въ 1SS5 г.—8798 руб- 

I лей, доходныхъ и оброчныхъ статей было 1772 рубля.— Всей
надельной земли: удобной — 79241/2 десят. (въ томъ числе паш
ни 6061 десят.) и неудобной— 4441 десят., всего— 12,365V-' де
сятинъ. Но выниеямъ коммиссш для оценки земель немещшхъ 
колоши всей зем ш считалось: подъ гумнами— 19 десят. 240 саж., 
подъ аироешями и огородами— 154 десят. 960 саж., пахотной— 
4793 десят., подъ лугами— 838 десят., подъ лесомъ — 395 десят. 
720 саж., подъ выгономъ-—2224 десят. 1600 саж. и неудобной— 
4441 десят. 960 сад;. Изъ выгона въ разные годы распахано 
1268 десятинъ. Наделъ отведенъ въ 5 участкахъ: одинъ— при 
се лен in; другой—въ 15 верстахъ за кол. Семеновкои; 3-й—въ 2 
верст, отт. селешя, за землею кол. Семеновки изъ городской зем
ли; 4-й—въ 12 верстахъ при Нижней и Верхней Добринкахъ, 
Усть-Кулалинской целости, и 5-й— въ 372 десят., прирезанной 
изъ дачи колоши Норки. Во всехъ участкахъ есть пашня, луга 
же только въ участке при селенш. Лесъ— въ 2-хъ участкахъ: въ 
томъ, что при Добринке, и въ участке, что за Семеновской: вы- 
гонъ— съ 3-хъ сторонъ селешя; водопой— при селенш въ речкахъ 
Иловле и ГрязнухЬ, а въ иол ихъ въ 6 нрудахъ. Почва разная: 
суглинистая, хрящеватая, черноземная, песчаная и солонцеватая, 
глубина ея до 1 аршина; подпочва— глина. Поверхность надела 
съ возвышенностями.— До 9-й ревизш было подворное пользова
ние землею, а после нея перешли къ нользованш но ревизскимъ 
душамъ. Съ 1871 г. введены переделы по наличнымъ душамъ, 
нричемъ въ 1883 г. приходилось пашни по 47-2 досятинъ на ду
шу. Покосы дЬлятъ тоже по душамъ. Лесу,—кустарникъ 9 :г],т- 
няго возраста, 395 десят. 720 саж., изъ него ежегодно назна
чается обществомъ у частокъ ч.ля рубки. Огородну ю землю делятъ 
тоже по душамъ, капустники— черезт каждые 6 летъ, а карто 
фельники и кононлянники — ежегодно Им’Г.юпие сады платить 
но 5 рублей за 1 тридцатную десятину; нодъ бахчи ежегодно 
назначается изъ паровой земли 1 казенная десятина на 10 душъ, 
остальной наръ идетъ нодъ рожь- Въ 1881. 1882 и 1883 годахъ 
общество имело долговую запашку пшеницы, вырученными день
гами отъ продажи которой уплатили общественные долги. Въ се
ленш 2 деревянныхъ, крытыхъ тесомъ, общественныхъ магази
на; хлебъ въ нихъ собирается съ душъ- Продаетси хлебъ въ 
Камышине и Щербаковке Обществомъ сдано было на срокъ съ



1883 г. по 1889 г.— 290 десят. пахотной земли, 12 домохозя- 
евамъ колон. Караульнаго—Буерака, за 700 рублей ежегодно, а 
также Усть-Кулалинскимъ домохозяевамъ— на 6 л'Ьтъ 112 десят. 
нахотной же земли за 376 рублей въ годъ. Отдельными домохо
зяевами надЬлъ на 1 душу сдается на 6 летъ за подати и по
винности съ доплатой по 11 и до 1;! рублей.— По переписи 1880
г. въ Усть-Грязнух’Ь считалось: 7 сапожпиковъ, 2 столяра, 1 
портной, 1 плотнцкъ, 1 бондарь, 8 музыкантовъ и 4 яищихъ. — 
Доходы общества въ 1887 г. состояли: за нрогонъ скота— 12 руб- 
1ей. съ общественныхъ мельницъ 372 руб , съ рыбной ловли— 
о рубля и отъ сдачи земли— 1375 рублей; деньги эти идутъ на 
MipcKie расходы и уплату общественныхъ долговъ. (Сборникъ гу- 
берпскаго земства, 1891 г., т. XI).—См. карту стр. 374.

Но сведешямъ губернскаго статистическаго комитета за 
1891 г., немецкая колонш Усшь-Грязнуха расположена въ 24 
верстахъ отъ волостного правлешя и имёла 266 дворовъ, 1384 
д)ши мужского пола, 1353 женскаго, итого 2737 душъ обоего 
нола всехъ вообще жителей. По мйэд&шямъ Каменскаго вол. 
нравл. 1894 года въ колонш Усть-Грязнухп, Нижней Грязнухи. 
Гебель тожъ, имеются: католическая церковь во имя св. Венде-
липа, деревянная, крыта железомъ, освящена въ 1848 г., при 
ней пасторате» церковно приходская (немецкая) школа основана 
съ 1764 года; земская школа—въ 1892 г.; 2 общественный куз
ницы: 160 колодцевъ и на речке 3 плотины. Казенная почтовая 
станщя существуешь съ 1780 г.. теперь на пей 8 лошадей; зем
ская ямская станцш съ 1865 г.. при ней— 8 лошадей.—Въ 1894
г. здесь считалось 333 двора; носелянскихъ строенш: деревяи-
ныхъ— 245, еаменныхъ— 88, изъ нихъ крыто железомъ— 4, те
сомъ— 230 и соломою— 99. Поселеше построено но раньше ут- 
кержденнымъ планамъ и разделено па кварталы по 3 и 4 двора. 
Жителей считалось: 1417 душъ мужского нола, 1389 женскаго, 
всего 2806 душъ обоего пола поселянъ собственниковъ, немцевъ 
римско-католиковъ; свящепникъ— 1. Населеше занимается хлебо- 
нашествомъ, а также человекъ 15 другими промыслами. Усть- 
Грязнушинское общество пользуется съ 1871 г. по владенной за
писи, на нраве собственности —12,366 десятинами земли, изъ 
нихъ -7925 десят. удойной и 4441 десят. неудобной.— До воло
стного правлешя въ с. КаменкЬ считается —24 версты, колонш 
Иловли (на северъ)— 6, колонш Верхняя Грязнуха (Усть-Кула- 
линской волости), къ востоку -2 , усадьбы поселянъ Квинтъ н 
Далингеръ (къ югу), Усть-Кула.адаской волости— 7, колон. Овме- 
новки (къ западу)—8, пристани на Волге Нижне-Добринекой— 
25, до уезцнаго города и станцш железной дороги Камышина—- 
46 и г. Саратова— 134 версты. Черезъ самое селеше пролегаетъ 
большо] I аратовско-Астраханскш почтовый и скотопрогонный 
трактъ.

Усть-Золиха, Моесеръ тожъ, волостное село Сосновской воло
сти, Камышинскаго уезда, 2 стана, 5 участка земскаго началь-
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ника, населена немцами колонистами, реформатами и частью 
баптистами- Колонш отстоитъ въ 79 верстахъ отъ г. Саратова, 
100— отъ уЬзднаго города Камышина, около 30 верстъ къ юго- 
западу отъ колоьш Сосновки на р. Волг1}) и расположена подъ 
50°,59' северной широты и 15°,83V-2' восточной долготы отъ Пул
кова, при большой почтовой Саратовско-Астраханской дорогЬ, на 
рЬчкахъ Золнхгь, отъ которой получила свое назваше, и Голомъ 
Каримыит (правый нритокъ р. Карамыша), къ которымъ имЬ- 

етъ 7 удобныхъ подъ'Ьздовъ. ЗдЬсь волостное крапление, приход
ская церковь и ‘2 ш ко 1ы. По св:Ьд);шямъ Клауса („Наши Коло
ши") Усть-оолиха основалась между 1764— 1766 годами, по CB'li- 
д'Ьшямъ волостпого правлешя местные колонисты пришли 
изъ разныхъ сиранъ Германш, по вызову Императрицы Е к а т е 

рины If до 1770 года. По ведомости иностранныхъ поселепцевъ 
1859 года (К.таусъ—„Наши Колоши"), колошя Усть-Золиха, 
Сосновскаго округа им’Ьла: но 5 ревизш 1788 г.— 84 сем., 287
д. муж. н., 294 женскаго; но 6 й ревизш 1798 г. 86 сем., 327
д. муж. п., 292 женскаго; по 7-й ревизш 1816 г.— 112 сем., 513
д. муж. п., 447 ?кенскаго: по 8-й ревизш 1334 г — 193 сем., 941
д. муж, н , 887 женскаго; но 9-и ревизш 1850 г.— 190 сем., 1340
д. муж. п., 1364 женскаго; ио 10-й ревизш 1857 г. —259 сем., 1663
д. муж. п., 1664 женскаго. Въ сниск'Ь населенныхъ м’Ьстъ цент- 
ральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 г., показана на 
ночтовомъ Астраханскомъ трккгЬ изъ г. Саратова въ г. Камы- 
шинъ нЬмецкая колошя Усть-Золиха, Мессеръ тожъ, при р'Ьчк'Г» 
Золихп, въ 101 верстЬ отъ уГ.здпаго города Камышина, и въ ней 
въ 1860 г.—198 дворовъ, 1712 д. муж. н., 1691 женскаго, всего 
3403 д. обоего пола; церковь лютеранская— 1; училище; почтовая 
стапщя; сарпинковыхъ и красильныхъ заведешй— 12; мельницъ— 
4. Но земской переписи 1886 г. въ колоши Устъ-Золшп, Мессеръ 
тожъ, считалось наличныхъ: 359 домохозяевъ, 1574 д. муж. п., 
1528 женск., всего 3102 д. обоего ncia поселянъ собственниковъ, 
пЗ’.мцевъ реформатовъ и частью баитистовъ; кром’Ь того 112 
семей постоянно отсутствующихъ и 9 семей въ 47 д. об. пола 
иосторопияго населешя; грамотныхъ считалось 948 мужчинъ и 
922 женщины. ВсЬхъ жилыхъ строенш было— 318, деревянныхъ 
100, крытыхъ жел^зомъ— 7, тесомъ— 82, соломой—299; промыш- 
лепныхъ заведешй —23, питейныхъ- 2 и лавокъ— 6. У колонис
товъ имелось но переписи: плуговъ— 242, н'Ьялокъ—26; лошадей 
рабочихъ и нерабочихъ— 1112, воловъ— 13, коровъ и телятъ— 
717, овецъ— 1641, свиней *679, козъ— 547- ВсЬхъ годовыхъ пла
тежей и повинностей приходилось съ общества въ 1885 г. 9569 
рублей; доходныхъ и оброчныхъ статей— 1337 рублей. Всей на- 
над'Ьльнон земли считалось: удобпой— 6410 десят. (въ томъ числ'Г, 
пашни 4494 десят.) и неудобной— 1336 десят., всего— 7746 де
сятинъ. Над’Ьлъ въ ‘2 хъ участкахъ: 1) при усадьб^— 6013,я де
сятинъ удобной и 1333,т десятин, неудобной и 2) на востокъ отъ 
селешя, на разстоянш 20 верстъ, .396,6 десят. удобно и и 2,:t де-
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еятины неудобной. НадЪлъ граничить: съ запада р. Лйснымъ
Карамышемъ, съ востока pp. Голымъ Карамышемъ и Перевалкой. 
1’олый Карамытъ мроходитъ черезъ весь почти над’Ьлъ, разделяя 
его на 2 части, изъ которыхъ южная вдвое больше северной. 
Л'Ьсъ въ 20 верстахъ отъ усадьбы, во 2-мъ учасгкЬ; выгонъ во- 
кругъ усадьбы; луга въ 2-хъ верстахъ, по р. Голому Карамышу, 
въ мЬстЬ впадешя его въ р. Ь'арамышъ. Самый дальнш участокъ 
пашни отъ усадьбы въ 7 верстахъ на сЪверо-востокъ отъ ней. 
Чернозема не бол^е 1/о всей площади, :i/e— глинистой почвы и

6— плохой солонцеватой и песчаной; подпочва— красная глина. 
Местность каменистая и овражистая; черноземъ лежитъ въ глу- 
бокихъ долинахъ и низкихъ м’Ьстахъ, солонецъ--  къ вод1; и при- 
горкамъ, пески— по холмамъ. Землей колонисты владЬли сначала 
но захвату; въ 1820-хъ годахъ имъ былъ нрир'Ьзанъ, въ разсто- 
яы!и 25 верстъ, въ нынешней Олешинской волости, еще учас
токъ земли, составляющей теперь над'Ьлъ иоселянъ общества Ли- 
шндсрдорфа, выселившихся въ 1853 году изъ Усть-Золихи. По 
нрир’Г.зкЬ этого участка всю землю разделили по душамъ; корен
ные переделы бывали зат"Ьмъ при ревиз1яхъ, качественные— еже
годно. Въ J875 г. перешли къ разверстк!; но наличнымъдушамъ 
мужск- пола, нередЬливъ зг’М.тю на 16Of) душъ; въ 1886 г. со
стоя 1ся опять коренный передкгь на 1845 душъ, на С л'Ьтъ. Со 
времени владЬнной записи они распахали почти всю удобную 
степь, причемъ каждая распашка делилась сейчасъ же но ду
шам*. Вс'Ьхъ покосовъ считается 446 десятинъ. Л4съ въ ааполь- 
но±иъ участк'Ь дровяной, ноцЬленъ на 29 гчасткоьъ, мзъ коихъ одинъ 
ежегодно рубится осенью. Общество держитъ 3-хъ полисовщиковъ; 
тоиятъ соломой и кизякомъ. Колонисты Саратовской гуиерти 
h m ’L i h  впачнл'1; прекрасные л'Ьса, но они были большею частью 
истреблены для построекъ и топлива. Теперь строевой л'Ьсъ но- 
купаютъ на иристапи въ Сосновк'Ь. Огороды, сады и каиустники 
стали д’Ьлить ио наличнымъ душамъ съ 1876 года; картофель- 
ники— въ пахатномъ пол Is. Общественныя запашки бываютъ 
иногда для уплаты мфвкихъ долговъ. Въ ссл'1. 4 общественные 
магазины, net. деревянные, крыты тесомъ. Пшеницу сЬютъ боль
ше русскую, кубанка сЬется въ небольшемъ количеств-!;; ржи 
сЬется ua Va меньше пшеницы, овса и ячменя гораздо меньше 
ржи; проса же очень немного. Въ 1880-хъ годахъ, но инищатив!; 
земства, пробовали сЬятъ кукурузу, но оказалось, что она недо- 
зрЪваетъ: иодсолничниковъ сЬютъ немного, также и коноплю. 
Пашня разбита на 6 полей, изъ которыхъ 2 остаются 5 лйтъ 
нодъ залежыо, поел!; чего засеваются 2 года нодрядъ пшеницей 
и потомъ постуиаютъ въ общш сЬвооборотъ; паръ, рожь и 2 года 
пшеница съ другими яровыми хлебами (овсомъ, ячменемъ и пр.); 
поля не унаваживаются. Обработка исключительно плугами; па- 
шутъ ыавнымъ образомъ однолемешными немецкими колонист
скими плугами, на 3 лошади; у многихъ, внрочемъ, имеются уже
2-хъ и 3-хъ лемешные плуга Эккерта, которые покупаются въ
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Саратов'!;. Бороны деревянныя, съ железными зубьнми. Яровые 
* хлёба укатываются деревянными катками, въ 4 аршина длины и

4— 7 вершковъ въ дкшетр'!,. Хлеба net, косятъ; молотьба произ
водится почти исключительно камнями (цилиндрами); прежде мо
лотили тошацьми и телегами. Скотина пасется ио выгону, нарамъ 
и залежи, а но уборке кл’Ьбовъ по жнивьямъ и лугамъ; зимой 
кормятъ его соломой и мякиной, с'1;но же оставляютъ къ весне 
для лошадей, которымъ во время пашня даютъ и овесъ. Выгона 
имеется 1293 десят. 1440 саженъ. Аренда почти не выходитъ за 
пределы общественной земли: раньше брали при селе Рыбушке 
(Саратовскаго уЬзда), но когда ц'Ьны поднялись въ 4vi—50 руб. 
за сотенникъ, то перестали снимать ее. Надели сдаются за по
дати и шжинности, съ приплатой отъ съемщика по 3— 6 рубле!. 
Некоторые домохозяева беру гъ земли за Болгой, у арендаторов'!, 
казенныхъ участковъ, рублей по 25 за соттенникъ. Въ общемъ 
производство сарпинки въ значительной степени парализуем, по
требность въ земл'1;: почти всЬ занимаются выд'Ьлкою сарпиики. 
Есть предаше (Саратовский край, вып. 1, 1893 г.), что колонист?, 
Усть-Золихи Ришъ изобрелъ „кизякьа, зам’Ьнившш л’);съ для 
топлива: онъ сталъ делать изъ см£си навоза съ соломою и во
дою густое гЬсто, которое разр'Ьзавъ на куски и высушииъ, упо- 
треолялъ на топливо. Доходы обществу даютъ 4 иодлныя мель
ницы: съ одной— получается 186 рублей въ годъ, съ другой—24.3 
рублей, съ 3-ей—205 рублей 75 коп. и съ 4-й— 700 рублей, вс1; 
± мельницы сданы на 12 л'Ьтъ. КромЬ церковно-приходской не
мецкой школы есть еще ,.товарищеская", гд-1; въ 1886 г. училось 
40 мальчиковъ и 2 девочки: учителю илатятъ по 70 коп. въмЪ- 
сяцъ съ ученика, съ гЬмъ чтобы онъ училъ детей въ своей квар
тире; преподаетъ онъ русскш языкъ, нЬмецк^, аринметику иза- 
конъ Бодай. Въ церковно-приходской школ’1, обучаются д'Ьти об. 
пола съ 7 до 15 Л’Ьтъ; шульмейстеръ, при готовой квартире и 
отонленш, получаетъ 450 рублей въ годъ, 1 десятину луга и ' / б 

десятины картофельника. (Сборникъ i убернскаго земства, т. XI, 
1891 г.).

По сведешямъ губернскаго статистическаго комитета за 
1891 г., волостное село Сосновской волости, колошя Устъ-Золит  
им'Ьла 326 дворовъ, 2152 д. муж. п., 2108 женск., итого 426U
д. обоего пола всгЬхъ вообще жителей. Но сведешямъ С'основ- 
скаго волостного правлешя 1894 г. въ колоши Усть- Чолихчь, 
Мессеръ тожъ, имеются: церковь деревянная, крытая деревомъ. 
освященная въ 1835 году; при ней насторатъ; церковно-приход- 
ская школа— съ основашя селешя; товарищеская школа съ 1870 
года и нри ней ремесленный классъ съ 189* года; земская ямская 
станщя съ 8-ми лошадьми; ночтово-телегра 1ное отд’Ьлеше; место 
пребывашя земскаго начальника 1 участка 4i пастора: Сосновское 
волостное правлеше; 2 сариинковыхъ заведешя и 1 —красильное; 
базарная площадь; базары по средамъ, торгуютъ разнымъ кресть- 
янскимъ товаромъ, л’Ьтомъ и зимою собирается до 40 иодводъ.
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Въ 1R96 году зд!;сь открыта вновь построенная оольница. Въ 
1894 г. въ колоши ( читалось ‘Н 8 дворовъ, строешя деревянныя,* 
дикаго камня и кирпича, большею частью крыты соломою, около 
'/и деревомъ и 7 каменныхъ домовъ— жел'Г.зомъ. Селеше плани
ровано и разд'Ьлспо на кварталы. Жителей считалось вь 1S94 г. 
2305 д. муж. и., ‘2322 женск., всего 4627 д. об. пола носелянъ 
собственниковъ. реформатскаго нснов'Ьдашя, составляющихъ одно 
общество и нанимающихся х.гйбопашествомъ и до ООО человЗшъ 
тканьемъ сарпинки. Надельной удобной земли— 6410 десятинъ, 
переделенной на 12 лйтъ по числу наличныхъ душъ муже. пола. 
До г. Саратова считаютъ— 79 верстъ, г. Камыгнипа— 110, колоши 
Гошлобовки—Ь, кол. Лесного Караыыша— 10 и кол. Таловки— 
23 версты. По св’кдЬшямъ С. А. Щеглова Усть-Золиха отстоитъ 
отъ другихъ волостныхъ селъ камышинскаго у!;зда: Антиповкн— 
132, Ахмата—24, Бапнаго -  30, Бурлука—85, Верхней-Добринки — 
40, Гуселки— 65, Золотаго— 25, Розенберга (Итовлинской)— 74, 
Каменки—30, г. Камышина— 1ии. Котова— so, Краснаго Я ра—64, 
Лопуховки —84, Лемешкина— 74, Линева Озера— 50, Нижней-Доб- 
ринки— 55, Норки— 25, Олешны—-25, Руди—07, Саламатина— 120. 
Тарасова— 75, Топовки- 12, Верхней Кулалинки (Усть-Кулалип 
ской)- ч>9. (См. Сосновская волость).

Усть-Кулалинка,*) Галка  тожъ, нЬмецкая колошя Камышип- 
скаго уЬзда. 3-го стана, Усть-Кулалинской волости, при р. Вол- 
rf,, въ 150 верстахъ отъ г Саратова, въ 40— отъ г. Камышина 
и 7 верстахъ отъ волостного правлешя въ_с. В rpjCHt-н-Пулалпнкчъ. 
Поселяне собственники, бывнпе колонисты, 1г1;мцы лютеране и 
частно баптисты; здЬкь церковь, школа и зимой базары. Колония 
расположена подъ 50°,22' с/Ьв. шир. и 15°,29' вост. долг, отъ 
Пулкова, на правомъ берегу р. ВоЛ1 и и при р Ьчк’Р, Кулалинкп, впав
шей тутъ-же въ Волг!;, почему селенш и получило назваше 
Усть-Кулалцнкп; къ рЬчгс!; имеются ■’> удобныхъ съ!;зда и по 
берегу ея до 35 колодцевъ. Другое назваше Г ат а  колотя по
лучила отъ впавшей тугъ же съ севера, при усттЛ; Кулалинки, 
р!;чки Галки, противъ которой, выше Усть-Куля чинки, на изгиб'!; 
Волги лежитъ островъ Галкинъ, ниже котораго, но военно-топо- 
графичабкой каргЬ генер. штаба, изд. 1892 г., показанъ у коло
нш небольшой островъ „Осмным“. Верстахъ въ 3-хъ къ юго- 
западу отъ Усть-Кулалинки, вналъ въ Волг\ оврагъ „Сухая Пой- 
ка“, а противъ колоши, съ лъвой л\п>вой стороны, впала въ нео 
Р'Ька Ерусланъ, пограничная между Самарской и Астраханской 
гобершями ■:). Колошя образовалась одновременно съ Нижней 
Добрипкой, но свЬдЬншм’ь Клауса—въ 1764— 60 годахъ. но по-

*) См. карту c t j o  550.
*) ОлеарШ (пут* £cTBie 1636 года) навываетъ эту p ls y  -„Ruslana". 

Воголюбовъ (Волга 18ь^ г.) говорить, что 2265 верегь отъ Твери, впа- 
даетъ (сл^Ьва) въ Волгу р. большой Ерусланъ-. она не судоходца и, начи
наясь въ степяхъ Самарской губ., протекает* по Новоувенскому уЬвду 120 
верстъ.—Кучинъ (путеводитель по Волг* 1865 г ) опред'Ьляегъ устье .Боль
шою Е руслини  на 72 верст-Ь отъ с. Золотого.
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казанш же волостного правлешя-—около 1768 года, немцами, 
выходцами изъ Германш. Ио ведомости иностранныхъ поселеп- 
цевъ 1859 г. (см. Клаусъ— „Наши колон in “), Устъ-Кулалинка 
принадлежала Усть- К'улалинскому округу, Камышинскаго уГ.зда, 
и въ ной считалось: но 5 ревизш 1788 г .—49 семействъ, L46
д. мувк. п., 139 женск.; по 6 ревиз. 1798 г.— 65 сем., 191 д. муж. п., 
189 женск.; но 7 ревиз. 1816 г.— 94 сем., 332 д. муж. п., 337 
женскаго: ио 8 ревиз. 1834 г.— 178 сем., 640 д. муж. п., 658 
женск.; по 9 ревиз. 1850 г.— 218 сем., 970 д. муж. и., 875 женск.; 
но 10 ревиз. 1857 г.— 176 сем., 1037 д. муж. п., 967 женскаго.— Въ 
спискФ. населенныхъ wbcTb Центральная» статис. комитета, изд. 
1862 г., показана при р. Волг); н'Ьмецкаа ко юшя Устг Кула- 
лн пко  Галка  тожъ, въ 'Л1 верстахъ отъ уЧяхдш’о vop. Намъгаи- 
па, и въ ней въ 1860 году считалось 165 дворовъ. 1036 д. муж. 
м., 951 женскаго, всего 1987 душъ об. нола; церковь лютеран
ская— 1; училище; заводовъ 3. мельницъ-—4.

По земской переписи 1886 г. въ колонш StarurКулсишмкгъ, 
Галка тожъ, считается надичныхъ:— 209 домохоз., 915 д. муж. 
нола, 903 женск., всего 1818 д. о б. пола: кром'Ь того семей по
стоянно отствующихъ -14ч  и посторовняго населешя 8 семей 
въ 52 д. об. пола: грамотныхъ въ колоши считалось 510 мужч. 
и 507 женщинъ. ВсЬхъ жилыхъ строены было 199, изъ нихъ: 
каменныхъ— 96, деревянныхъ— 99, сырцевыхъ— 4; крытыхъ же- 
л’Ьзомъ— 1, тесомъ- 177, соломой— 20 и глиной— 1; двухъ атаж- 
пыхъ домовъ— 2; нромышленныхъ заведешй— 29, питейныхъ— 3, 
лавокъ—4 .— У носелянъ считалось ио переписи 1886 г.: плуговъ 
- 255, вЬялокъ—43; лошадей рабочихъ и нерабочихъ—826, во- 
ловъ— 643, коровъ и телятъ— 1260, овецъ— 1683, свиней— 790, 
козъ— 128. ВсЬхъ годовыхъ платежей и повинностей приходи
лось съ общества въ 1885 г.— 7022 рубля; доходныхъ и оброч- 
ныхъ статей—427 р\ блей. Всей надельной земли считалось: 5924 
десят. удобной (въ томъ числ'Ь пашни— 36771/« десят.) и неудоб
ной— 5173 десят., всего 11,097 десятинъ. изъ которой 115,з де
сят. удобной и 91,-2 десят. неудобной находится за Волгой въ 
Новоузенскомъ уЬзд'1;. — По влад/Г.дной записи считается всей 
земли 5923,8 десят. удобной и 5173 десят. неудобной; по земской 
переписи 1886 г. считаютъ: а) въ опекунской дач'Ь ")—подъ 
строешями и дворами 18.* десят., подъ гумнами 29,:'. десят., подъ 
садами 6 десят., подъ огородами 34,4 десят., и подъ бахчами 
116,я десят.; пахотной въ З'хъ поляхъ 3127,7 десят.. с’Ьнокосной 
198,.ч десят., выгона 1737,7 десят., сверхъ того л'Ьсныхъ угодш 
555,1 дес. и неудобной 498,6 десят.; б) въ десятилетней пустоши: 
сЬнокосной 96,2 десят. и неудобн. 76,-2 десятинъ: кром'Ь того въ 
Новоузенскомъ уйздЬ, въ одной площади, по владённой записи 
значится 65,з десят. удобной и 91,-2 дес. неудобной, но въ насто
ящее время, говорятъ, тамъ осталось до 10 десят. казен. м'Ьры

*3 М ^жевате опекунства иностранныхъ поселенцевъ навывалось 
опендпсгтп
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покоса и до 15 дес. кустарника, остальное отмыто Волгой. Есть 
и островъ на Волг!;, въ коемъ до >9 десят. покосу, кустарника 
и песку, но неизвестно иходитъ ли эта земля въ общее число 
или нетъ. НадЪлъ расположенъ въ одной площади вокругъ се
лешя съ 3 хъ сторопъ, самый дальши конецъ пашни въ 9 вер- 
стахъ отъ селешя; выгопъ тянется передъ пашней, а лесъ преи
мущественно по оврагамъ н только 7 десят. въ напше. Овраговъ 
въ наделе 8, изъ коихъ 4 довольно глубокихъ. Почва преиму
щественно песчаная—до 11ч надели, черноземной—до Vi надела, 
а ^ —суглинистая, солонцеватая и каменистая; подпочва крас
ная глина. Глубина почвеннаго слоя отъ 1lh  четвертей до 1 ар
шина. До 1872 г. землею пользовались но ревизск душамъ, съ 
итого года поделили землю по наличнымъ .душамъ м\жск. иола, 
переделяя ее черезъ каждые 3 года па 4-й.— НадЬльныя души 
складываются въ десятки по 10 душъ.— Покосы де.гнтъ каждый 
1’одъ по надельнымъ душамъ, но оврагамъ, на острове и за 
Волгой. Леса дровяного считаютъ до 200 десятинъ и кустарнику 
до 330 десятинъ; топятъ кизяками. Картофельники въ поле всегда 
на одномъ месте; огороды также нодёлены но душамъ; гумна не 
переделяются, по обложены сборомъ по г/ъ копейки за квадрат
ною сажень. Въ 1881 г. пробовали сеять обществом!» 40 де
сятинъ казен. мЬры пшеницей для поиолпешя магазина, по за
темъ прекратили занашку и стали ссыпать магазинный хлЬбъ 
съ душъ; общественныхъ заиасныхъ хлебныхъ магазиновъ 2, оба 
деревянные, крыты тесомъ.— Больше всего сЬютъ пшепицй; но- 
севъ ржи составляете Vs часть пшеницы; овса— Vз часть ржи, 
проса сеютъ еще меньше; пшеница всегда преобладала: „родится 
лучше прочихь хлебовъ, да и выгоднее заниматься ея nocL- 
вомъ“| ристема нолевого хозяйства четырехъ вольная; пашутъ 
плугами; есть до 50 пгпкъ 2 и 3-хъ лемешпыхъ плуговъ, си
стемы Нккерта, покупаемыхъ въ К* мы шин F; Молотьбу произво
дясь исключительно молотильными камнями. Х.гЬбъ возятъ про 
давать въ Камышинъ и на мельницы.— Скотъ пасется по выгону, 
залежи и жнивамъ: выгона считаютъ до 1700 десятинъ; зимой 
кормить скотъ мякиной и соломой, сеномъ же кормятъ лошадей 
и вою въ передъ пашней. — Отдельные домохозяева арендуютъ 
землю за Волгой, въ Новоузенскомъ уезде у хохловъ, какъ подъ 
носевъ ржи, такъ и яровыхъ хлебовъ но 3—5 рублей за 1 де
сяти ну сороковой мЬры (40X 80 саженъ); некоторые домохозяева 
снимаютъ въ Астраханской губ. такъ еазывыемьте офицерск1е 
(казачьи) участки на несколько лЬтъ и платятъ но 1 p. I р. 
50 кон. за 1 десят. казен. меры. У своихъ односельцевъ арен
дуютъ душами за подати и повинности, съ приплатой отъ 2 до 
4 рублей.-— По переписи 1886 г. въ селе считалось: нлотниковъ 
— 4, мельничныхъ мастеровъ— 4, ткачей суконъ—4, слесарь —1. 
портныхъ— 3, каменыциковъ—3. нечниковъ—4, колесниковъ— 2, 
кузнецовъ—4, саножниковъ— 8, столяровъ— 5 и кожевниковъ— 2. 
Общество нанимаетъ: полеваго сторожа, карау [ыциковъ бахчей,
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лЬсного сторожа и перевозчика черезъ р’Ьку Волгу. MipcKie до
ходи сл'Ьдующнз: на сдачу въ арендное содержаше на Г2 jif/n. 
о водяныхъ мукомолмныхъ медьницъ но 55 рублен ежегодно: за 
рыбную ловлю на По ii'f., въ 1888 г.,- 310 рублей 55 кон.; за
мЪсто нодъ постоялый дворъ— 55 рублей въ годъ.—ЗдЬсь 2 учи
лища: церковно- приходское немецкое и товарищеское. (Сборникъ 
губернск. земства 1S91 г.; т. Ц ) .

По губернск. статист. Комитета -ia 1891 годъ
въ колоти У'сть-Ку тлпнгаъ (7 верстъ отъ волостн. прав tenia) 
считалось 202 двора. 129(5 д. муж. п., 1305 женскаго, итого 2601
д. об. пола вс);.vf. вообще жителей.— По св'ЬдЬшямъ волостнаго 
правленш 1894 г. въ колоши Усть Ьулалинки, Галка тожъ, им'Ь- 
ются: лютеранскпг церковь деревянная, крытая же.«4зомъ, освя
щенная въ 1892 г.; при пес насторатъ и насторъ Усть-Кулалинска- 
го прихода; церковно-приходская школа съ 1770 года; земская 
школа съ 1884 г. и земская ямская статуя , на которой въ зим
нее время 4 лошади. Въ 1891 году зд'Г.сь было 204 двора, въ 
томъ числЬ: 1 церковнослужительскш, 1— иасторацкш и 1— учи
лищный домъ. Крестьяпсшя строешя большею частью деревян
ный, изъ нихъ — ~‘h\ крыты деревомъ. 2 дома— жел’Ьзомъ, а осталь
ным— соломою; насторатъ деревянный, крытъ жегЬзомь. Селеше 
построено но плану; здЬсь имеется на Волг); нриста+u. и пере
права. Жителей L411 д. муж. п., 1483 женск., итого 2894 д. об. 
пола поселипъ собственниковъ нЬмцевъ колонистовъ лютеранъ и 
31 д. об. пола баптистовъ, составляющихъ одпо общество: духо
венства— 1 семейство. НадЬльной земли 5924 десят. удобной, 5173 
допит, не\ 1,обнои, всего 1 1 097 десятинъ; въ томъ чися'Ь на л'£- 
вомъ берегу Во [ги —150 десятинъ въ урочищ^ „Десятилетняя 
нустошъ“. Вверхъ но р'ЬчкЬ Кулалипк'Ь, на общественной земл’1; 
ииЬю'юя 6 водкныхъ мукомольныхъ мельницъ; Бр\ ннерская, Берн- 
гардская, Шикская, Шмидгскал 1-я, Шмидтская 2-я и Валлерт- 
ская; при каждой мельниц); есть но одному двору для аренда
тора, постройки деревянныя, крыты тесомъ; мельницы эти рас
положены другь отъ друга отъ 1 до 2 верстъ.—До волостнаго 
села Верхнен-Кулалинки считаютъ Я верстъ, до колоши Усть- 
Грязнухи, на почтовомъ тракте*—26 верстъ, до кол. Нижней 
Добринки- -8, колон. Буйдакова Буерака— 6 и г, Саратова— 100 
верстъ.

Усть-Кулалинская лотостг., Камышинскаго уЬзда—см. Кула- 
лчнка Верхняя-

Усть-Погожая деревпя Царицынскаго уезда, 2-го стана, Ива
новской волости, подъ 49°,28' сЬв. шир. и 14°,28' вост. долг, 
отъ ГГужкова, при уст hi; маленькой р'Ьчки Погожей, впадающей 
справа въ р. Берд1ю. лЬвый притокъ р. Иловли, въ 95— 110 
верста*, отъ г. Царицына и 15— 1C верстахъ отъ волостного 
села Малой Ивановки. Берега рЬчки отдан ie. Деревня населена 
государственными крестьянами ранЬе села Малой Ивановки, но 
нок.ъчашямъ старожилъ—въ 1780-хъ годахъ. Въ снискЬ населен-
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ныхъ мЬстъ Центральнаго статист. Комитета, изд. 1462 г., ка
зенная деревня Усть-Погожая показана при рЬчк'Ь Погожей, въ
97 верстахъ отъ Ниднмго города Царицына, и въ ней считалось 
въ 1800 г.— 46 дворовъ, 195 д муж. п., 21Л женск., всего 408 
душъ об. пола. По свЬдЬшямъ губернской земско) 1 правы здЬет. 
считалось въ 1882 году: 108 домохозяевъ, 492 д. м,ж. п., 395 
женск., всего 787 д. об. нола, иадЬленныхъ 2402 десяти нами су
глинистой, частью солончаковой земли. Но свЬд. губернск. ста
тист. комитета за 1S91 г. въ деревн!; У сть-Погожей, Мало-Ива
новской волости, считалось 130 дворовъ, 475 д. муж. п., 390 жен
скаго, итого «63 д. об. пола исЬмъ вообще жителеи. По списку 
населенны хъ м],стъ губернской земской управы 1894 г. въ дер. 
УстъПоюжей считалось 128 кресгьянскихъ дворовъ, строешя де
ревянный, крытыя болЬе половины тесомъ. Жителей: 433 д. муж. 
п., 449 женск., всего 882 д. об. нола бьшле государственныхъ 
крестьянъ, великороссовъ, православныхъ, составляющихъ одно 
сельское общество, занимающихся хлЬбопашествомъ и надЬлен- 
ныхъ казною но 11 десятинъ на ревизскую мужскую душу, всего 
2161 десятин, земли. Отсюда считаютъ: до волости, села Ма
ши Ивановки— 15 верстъ, села Оеменовки— 3, усадьбы казака 

Льва Персидскаго— 2, с. ‘(авыдовки— 18, г. Саратова— 248, г. 
Царицына— 101, пристани на ВолгЬ с. Балыклей— 38 и стаи Hi и 
Качалино Грязе-Царицынской желЬзной дороги—52 версты.

По свЬдЬшямъ Ивановскаго волостнаго правлешя 1894 го
да деревня Усть-Погожая расположена при рЬчкЬ Бердш, въ
98 верстахъ отъ г. Царицына и 16 верстахъ отъ волостн. нрав* 
лешя; имЬетъ наличныхъ: 433 д. муж. п., 449 женскаго, всего 882
д. об. пола, надЬленныхъ 2401 десят. удобной и неудобной ;ем - 
ли, изъ которой: пашни— 1993 десят. и луговъ 168 десят., итого 
удобной— 1161 десят- и неудобной— 240 десятинъ. ВсЬхъ дво
ровъ считается 130.— Школы въ деревнЬ иЬтъ; кабакъ— 1, ла- 
вокъ—2, мельницъ— 5, 1 общественный запасный хлЬбный мага- 
газинъ и плохенькш пожарный сараи <-ъ коланчей и обозомъ:
1 заливной насосъ, 2 бочки па дрогахъ, 1 телЬга съ баграми и
2 служителя.

По сообщешю А. А.Зимнюкова деревня Усть-Погожая рас
положена верстахъ въ 55 отъ посада Дубовки. при владейш  рЬчки 
Погожей въ Бердио (ш . карту стр. 14).— Въ 1898 г. здЬсь счи
талось 130 дворовыхъ мЬст’ь съ 142 жилыми постройками, кры
тыми большею частью камышемъ и соломою. БсЬхъ жителей— 
402 д. муж. п., 408 женск., всего УДо д.об - нола, занимающихся 
кемледЬ.оемъ, скотоводствомъ, а также бахчеводствомъ. ХлЬбъ 
(пшеницу и рожь) крестьяне йродаютъ въ посад/]; ДубовкЬ ино
городним?. хлЬбнымъ фирмамъ и посадскимъ хлЬбо-нромышлен- 
никамъ; на вырученныя деньги крестьяне закуиаютъ въ Дубошс); 
все пужное для ихъ домашнаго обихода.— См. карту стр 338.

Усть Тишанка, Дмптргевка тожъ, деревня Царицынскаго 
уЬзда, Александровской волости; см.—Д.штр\евка.
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Усть-Тишанская мельница Н. Ф. Мельникова, Царицынскаго 
уйвдв, Ааексанцровокой волости, на рйчк'Ь 'Щипают,: см. Маяъ- 
ныкова хуторъ.

Ухожьи или Ух ум  аи—см. Бортные цхожьп.
Учуги—загородке иоиерекъ p tia i для лова рыбы; см. Заьоики.
Ушаковка, Угиахи-на тожъ, кренил КамышинскаЯ ИЙда, 

Болотовской полости; см. Ушахина
Ушахина, Ушаковка, Лсаевка тожъ, (см. карту стр. 328) де

ревня Камышинисаго угЬзда, Болотовской волости, 2 стана, въ 7о 
верстахъ отъ г. Саратова, 105— отъ г. Камышина и 16 верстахъ 
къ северу отъ волостного села Золотого. Жители бьппше удель
ные крестьяне, великороссы, православные и частью старообряд
цы. -По военно-топографической картК; генеральваго штаба, изд. 
1Н92 г.. деревня Ушахина. Исавы тожъ, лежигь иодъ 50°,581 ■>’ 
северной широты и 15°,31' восточной долготы отъ Пулкова; она 
распотожена. на верховьй рЬчки Каменки, текущей съ севера ни 
го1 ъ и впадающей въ р];чку Нижнюю Каменку, пи западной сто
рон!; лЬсистыхъ прпволжскихъ возвышенностей, верстахъ въ 7 
— м къ западу отъ р. ВолпЦ верстахъ въ 2-хъ къ юго-востоку 
отт, Ушахина, въ ряду горнаго кряжа, подымается „Студеная 

О времени образовала селешя крестьяне ничего нез- 
наютъ; ясно только, что. она возникла уже iioc.it, села Золотого 
н совершенно независимо отъ него: селились зд'Ьсь преимуще
ственно выходцы изъ центральных'!, пбернш  и первымъ, гово- 
]>ятъ, поселился и#кто Исай, по имени котораго селеше и назы
вается еще „Мьаевкой". Въ спискЬ населенныхъ мйстъ централь- 
паго статистическаго комитета, изд. 1862 г., показана удЬльная 
I, ере пин Учшахита. Исаева Каменка тожъ. при р'Л;чкг1, Катенкп, 
въ 118 верстахъ отъ у1;зднаго города Камышина, и въ ней счи
талось въ 1К(>о г.— 58 дворов ь. 263 души мужского пола, 2Ь6 
женскаго. всего 549 душъ обоего пола. По земской переписи 
1886 г. въ деревн'1; УШахиной считалось наличныхъ: 149 домо
хозяева,. 355 душъ мужского пола, 410 женскаго, всего 765 душъ 
обоего иола бывше —уд’Ьльныхъ крестьянъ, великороссов-!,, нра- 
вославиыхъ и старообрядцевъ; кром'Ь того 3 семьи постоянно 
отсу тствуюнйя и 1 семья посторонняго населения: грамотныхъ
считалось 40 мужчинъ и 14 женшинъ. ВсЬхъ жилыхь строешй 
было 147, изъ нихъ 7 домоиъ каменныхъ, 140 деревяиныхъ; I 
домъ крытъ железомъ, 85—тесомъ и 61 —соломой; 2-хъ этажный 
домъ— 1. Промышленных!, заведенш—5. По той же переписи у 
крестьяпъ считалось: 14 нлуговъ, 150 сохъ, 2 в-Ьялкн, лошадей 
рабочихъ и нерабочихъ—254, коровъ и телятъ- -315, o b i  цъ —384, 
свиней— 55, козъ— 32; ичельникъ— 1.—ВсЬхъ повинностей и ила 
тежей, кром’Ь страховыхъ, приходилось съ общества за 1885 г. 
— 2456 рублей.— Всей надельной земли, отведенной крестьянам!. 
удЬльнымъ в'Ьдомствомъ состояло: удобной 874 десят. (въ томъ 
числ'1; пашпи—509 десят.) и неудобном— 85 десят., всего—959 
десятинъ: кролг!; того купленной земли 14/о десятины.— Над'Ьлъ,
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кроме луговъ, въ одномъ участке; сады но рЬчкамъ; местность 
сильно холмистая и овражистая; полей ровныкъ нётъ. вс/Ь со зна
чительными скатами; общш склоиъ сильно зам'Ьтенъ къ юго-во
стоку. Преобладающая почва суглинистая, нодъ нею красная 
глина; черноземъ только клочками по долинаыъ; много камня 
(дикаря), такъ что ири пашне бываетъ сохи ломаются (сошники). 
Мад'Ьлъ едва выкупаетъ платежи.—До 1830-къ годовъ пахали 
вольницу, къ этом} времени сложилось нодворно—участковое 
нользоваше, на что указываютъ сохранивипяся до сего времени 
назвашя частей нашни по нрозвашямъ ихъ владельцев? Ш иш
кина пашня, Мозолгвъ хуторъ и проч.: къ душевому владении 
перешли но наетоянпо властей, вероятно, одновременно съ пере- 
ходомъ въ у д'Ьлъ, когда ихъ застави ш разделить нашни на 3 
поля и нарезать ихъ на десятины; распоряжеше это встретило 
сильное сонротивлеше, окончившееся ссылкой н'Ьсколышкъ че
ловекъ въ Сибирь, после чего земля была переделена на души 
8-й ревизш. Коренные переделы производились затемъ при ре- 
визшхъ. До выхода на выкупъ крестьяне были на оброк'Ь, платя 
въ удЬлъ но 11 рублей съ души; при выходе на выкупъ имъ да
вали нолный над'Ьлъ, но они съ трудомъ согласились принять 
даже и уменьшенный, въ надеждё, что имъ и такъ достанется 
земля. Въ 18s5 г. волостное нравлеше предложило обществ} пе
ределить землю на наличныя души, но крестьяне не согласи
лись. Луга обшДе съ другими селеньями волости; кустарникъ мел 
кш, разбросанъ клочками и рубятъ его очень редко; за неимт.- 
п1емъ вагона, но немъ пасется скотина, которая его и объ'Ьдаетъ. 
— СЬютъ на надельной наши!; исключительно рожь и ншеницх, 
почти поровну, на арендной же землЬ почти одну только пше
ницу; система трехпольная.—Въ 1884 г. крестьяне сняли съ тор- 
говъ на 0 л'Ьтъ въ уд’Ьльномъ в'ЬдомствЬ 4 участка, состояние 
въ одной окружной меж-Ь и нрилегаюшде къ надельной зем.гЬ: 
одинъ участокъ, въ 4.0 десят. 9оо саж. удобной и 1500 саж. не
удобной земли—за 120 рублей, въ годъ; другой, въ 28 десят. 
удобной и 2 десят. 12U саж. неудобной, за 74 рубля; третш, пт. 
40 десят. 200 саж удобной, за 10о рублей 20 кои'Ьекъ и чет
вертый, 33 десят. ООО саж. удобной и 1800 саж. неудобной, за 
85 рублей въ годъ; всЬ 4 участка составляюсь одно ноле при 
обязательномъ 3-хъ иольномъ севообороте. Кроме того въ тома, 
же году они сняли еще три клочка, каждый но 12 десятинъ, 
бывшей, да выхода на выкупъ, общественной запашки, паходя- 
шдеся среди надельныхъ крестьянскихъ полей, за 183 руб. 50 ко- 
п'Ьекъ; земля эта очень плохая. Арендныя деньги нлатятъ въ 2 
срока, причемъ назначена пеня ио 1 коп'Ьйки съ рубля въ мЬ- 
сяцъ за просрочку.—-Отдельные домохозяева арендуютъ, кроме 
того, еще земли въ Самарской губернш у одной помещицы ис
полу. Купчая земля есть только у отдельныхъ домохозяевъ подъ 
мельницами. (Сборникъ губернскаго земства, 1891 г., т. XI).
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По сведешямъ губернскаго статисти теска го комитета за 
1SD1 г. въ деревнЬ Ушахтюй считалось 14(5 дворовъ -‘594 души 
мужского иола, 410 женскаго, итого 804 души обоего иола всехъ 
вообще жителе». СвЬд'Ьшй отъ Уолотовскаго полостного иравле- 
нш, за 1894 годъ, не получено.—Деревня У maxima принадле
жите приходомъ къ церкви села Ваулина, въ 5 верстахъ отъ 
нее; по св’Ьд'Ьнпшъ 1N9G г. бфьш ая часть жителей православ
ные и 1 а часть раскольники разныхъ сектъ. Въ 189(1 г чд'Ьс}, 
открыто земское училище, въ которомъ обучалось въ томъ году 
4 учениковъ.

Уши— (см карту стр. 384). Каменные бугры Камышинскаго 
у'Ьзда, въ 7 верстахъ къ северо-западу огъ города Камышина и 
11 г2— 2 ве])стахъ къ занаду отъ почтовой Саратовско-Астрахан
ской дороги: расположены но Шеино-т<биографической карте ге
нерал],па го штаба, изд. 1892 г., приблизительно нодъ 50°,8' се
верной широты и 15°,1' восточное долготы отъ Пулкова.— Подъ 
Камышиномъ Волжски! ’ прибережным] горы отдаляются отъ Вол- 
ги на запад ь, а ниже Камышина они опять идутъ но берегу Вол
ги и носятъ назван*» „Дмнпцпевскнхъ юръи.— Въ 7 верстахъ отъ 
города, на ровной местности, покатой къ юго-востоку, поднима
ются вдругъ, весьма близко одинъ отъ др\таго, не связанные 
между собою, 3 каменистыя горы, носннця назваше— Угией, за- 
м’Ьчательныя по своему етроешю изъ снлошнаго камня, обраба
тываема го на жернова, и по внешней шауровидной форме, и об- 
ширнымъ нещерамъ. Они настолько высоки, что видны на боль
шое разстояше изъ Заволжья: 2 изъ ыихъ стоять очень близко 
одинъ отъ другаго, а третий въ н^которомь отдаленш. Недоуме
ваешь, откуца взялись они почти на ровной почв!, съ суглиикомъ 
и сунескомъ; откуда эти скалистые утесы, до такой степени 
твердые, что они съ трудомъ поддаются железному молоту. Ок- 
рестъ ихъ, въ бо п.шемъ количестве, видны следы работь добы- 
вателей жериововъ—осколки камней. По форме своей, шиханы 
*ти нредставляють нечто оригинальное -  каше то уши. Работы 
но добывашю жернововъ сделали ихъ форму, вблизи, еще чуднее. 
Въ у1л}блешя, сделанная промышленниками жернововъ, ветромъ 
занесло несколько чернозема и зеренъ луговыхъ растеши и въ 
этихъ згЬетахъ появилась рвстительность.— Уши расположены 
близь овраговъ.

С А. Щегловь (Саратовская Губернски! Ведомости, 1889 г., 
Лг 76) посетилъ эту местность и хозяннъ по эксплоатацш довы- 
вашя жернововъ, Камышинскш мещанинъ Ткаченко, проводилъ 
ею  въ пещеру, которая находится въ среднемъ шихане. После 
довольно утомительнаго восхождения по камнямъ, они подошли 
къ трещине, подобной мишатюрному железно-дорожному тунне
лю. Внутри— правильный, какъ бы руками человека сделан
ный сводъ, идущШ въ глубь, въ темноту. Двигаться можно толь
ко ползком ь. Сажени черезъ две, сводъ кончается и начинается 
какая то пропасть. При дальнейшей попытке пробраться въ глубь
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пещеры, г. Щегловъ усляхалъ звуки, похонпе на ж тж ж ате мас
сы пчелъ; Ткаченко утве^ждалъ, что пещера углубляется очень 
далеко, что прежде не трудно было проверить, но теперь она за
сыпана иескомъ и завалена камнями. Говорятъ будто бы въ пе- 
щерг1; существуетъ надпись, состоящая изъ словъ: „Если кто рас- 
конаетъ11... И не докончена. Въ средине каменныхъ глыбъ, от- 
рываемыхъ для жернововъ, часто находятъ окаменелости до- 
потопныхъ животныхъ, морс id.я раковины и отпечатки листьевъ, 
какихъ то, несвойственных’!, теперешнему климат) Россш, дс- 
ревьевъ.—Народное предаше говорить, что г.ъ :>тои пещер-Ь нро- 
жнвалъ какой то челоп’Ькъ. котораго почитали благочестнвымъ 
труженикомъ; народъ нриносилъ ему просфоры, восковыя цв’Ьчи 
и разные жизненные припасы. Просфоры и свечи изчозали, по 
все прочее оставалось нетронутымъ. Этотъ отшелышкъ показы
вался редко народу и о смерти его ничего неизвестно. (С. Щег
ловъ, Саратовслпя Губернсыя Ведомости 18S9 г. Л» 70 и 1891 
г. Л» 44; фл. DpeoopajKenCKifi, СаратовскШ Сборникъ 1881 года). 
— Въ 1889 г, Камышинскш исправникъ представплъ въ Оара- 
товскш губернскш статистическш комитетъ найденные 3 кам
ня съ „Каиыишнскихъ Ушей“ съ отпечатками .шетьевъ растенШ. 
(Хранятся въ музее Саратовской архивной коммиссш).

Ушкуи— такъ назывались въ X I V  столетш легшл суда или^ 
лодки, въ которыхъ Новогородская вольница ( У тку к ники, Вол
жине) разбойничали по Волг I. и Каме.

Ушкуйники. Древше Новгородцы, въ глубокую старину, спу
скались по Волге до Астрахани и въ Каспшское мора, что мы 
видимъ изъ старинном песни о „Сэдко богатомъ госте", въ ко
торой говорится, что „Гадко молодецъ гудялъ но славной ма
тушке Болг’Ь рЬкЬ 12 л’Ьтъ, съ вершины до устья ея, а н ниж
няго царства Астраханскаго“. Новогородцамъ X I I  века были хо
рошо известны Волга и Каcniнекое море Въ былине о Паси lie 
Буслаевиче, Новоторжанинъ Костя хвалится, что къ нему идутъ 
три корабря съ разноцветными камнями съ Хвалынскаго (Kaenin- 
скаго) моря. Въ X I V  irliK’f . ,  Новгородсше удальцы грабктъ на 
Волге и pyccitie города и суда, и татаръ и болгаръ. Эта Новго
родская вольница, разгуливавшая по Волге и Каме въ Ушкуяхъ 
(лодкахъ), называется въ летонисяхъ Ушкуйниками к Волжанами 
Въ 1360 г. новогородская вольниц» взя ю городъ Жукошинъ на 
Каме, перебила тамъ множество татаръ и разграбила ихъ богат
ства. Подъ 1363 г. Новогородскш летописецъ говорить, что npi- 
ехали съ Ю1 [)ы дети боярсме и молодые .поди съ воеводами 
Александромъ Абакуновичемъ и Стенаномъ Ляпою и воевали по 
р’Ьке Оби до моря. Въ 1366 г. Новогородайе разбойники- -ушкуй 
наки, гово1)ится въ 'Гроицкой гЬтониси, сходили на Волгу, безъ 
Новогородскаго слова, съ 3-мя воеводами Осииомъ Вареоломеи- 
чемъ, Васильемъ Федоровичемъ и Александромъ Абакуновичемъ 
(Абакумовичемъ), на 150 ушкуяхъ и избили въ Нижнемъ Новго
роде множество татаръ, женъ и детей, ограбили ихъ товаръ,
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суда же ихъ „керуати, лодьи и у чаны и пабусы,и струги, то все 
ш*е#жоша“, а сами ушли въ р. Каму грабит* болгаръ. Въ 1369 г. 
(I’остове. л'Ьт.) они ходили Волгою на 10 ушкуяхъ на болгаръ; 
нъ 1370 г.—два раза ходили Волгою „и много зла сотворили11. 
Въ 1371 г. „уиыуйншт  разбоипнцы Новогорода Великаг«“ ваяли 
разграбили Ярославль и Кострому. Въ 1374 i оду— 90 ушкуевъ 
пограбил» Вятку и взяли болгары, а оттуда разделились надвое. 
50 ушкуевъ пошли вннзъ но Волге къ Сараю, а 40 ушкуевъ— 
вверхъ но Волг!» до Обухова и опустошили все Зас\рье и Морк- 
вашъ. Въ 1375 г. Новогородсые разбойники. 1500 человекъ, въ 
70 ушкуяхъ-, подъ нажш.ствомъ Прокопа и Пйолянина прннпивъ 
Кострому разбили воеводу Плещеева, взяли городъ, целую неделю 
злодействовали тамъ, грабили дома и лавки, забрали пленныхъ 
на суда и поплыли внизь къ Нижнему Новгороду, где взявь 
много шгЬнныхъ русскихъ жителей, ограбили и заж1 га городъ. 
После того они повернули въ Каму, откуда опять вошли въ 
Волгу и въ город* Бол1арахъ продали въ неволю восточнымъ 
купцамъ басурманамъ пленныхъ, женъ и девицъ, взятыхъ въ 
Костроме и Нижнемъ. Изъ Болгаръ поплыли они въ насадахъ но 
Волге внизъ къ Сараю, грабя гостей (купцовъ) хршшанскихъ, а 
басу рманъ побивая. Они дон тили такимъ образомъ до самой Астра
хани, но астраханцы перебили ихъ всехъ обманомъ. Въ самомъ 
начале 1400-хъ годовъ разбойничалъ на ВолгЬ Новогородецъ 
Аифалъ, имея у себя до ‘250 судовъ. Выходцы Новогородсше— 
Вятчане стали тоже известны въ лЬтоиисяхъ въ исходе S.IY ве
ка своими дерзкими разбоями, не щадившими и единонлеменни- 
ковъ: leritie вооруженные суда ихъ безпрестанно носились но 
Каме и Волге. Въ 1472 г. они напали на Сарай, ограбили его 
и увезли женъ отсутствовавшаго хана Ахмата.

У£здные предводители дворянства, Камышинскаго и Цари- 
цынккаго упздовъ. Въ Саратовскомъ дворявскомъ деиутатскомъ 
собраши хранятся списки предводителей этихъ уездовъ лишь съ 
1«28 года. Въ виду небольшаго числа дворянъ, оба эти уезды 
сообща выбирали одного предводителя; такъ продолжалось до 15 
февраля 1892 года, когда состоялось разделеше уездовъ и каж
дый изъ вихъ сталъ выбирать себе отд-кчьнаго предводителя. 
Намъ доставлены свЬдешя отъ исиравл. должн. Камышинскаго 
уезднаго и1)едводителя д в о р я н с т в а  г. Татаринова, они начинаются 
съ 1784 года, но въ нихъ есть разница съ показаниями губерн- 
скаго депутатскаго сооращя, что мы и укажемъ при дальней 
шемъ перечислены.

Занимали должность уездпыхъ предводителей съ 1784 г. но 
Камышинскому и Царицынскому уездамъ слЬдуювця лица: съ
1784 но 1787 г. нремьеръ маюръ Федоръ Персидскш; 1787-- 
1790 г.— нремьеръ маюръ Андрей Персидскш; 1790—1793 г.— 
секундъ маюръ Захаръ Андреевъ Дьяченковъ; 1793—1796 г.— 
секундъ маюръ А нфей Андреевъ Персидскш: 1796— 1799 г.—
нолковникъ Григорп-i Персидскш; 1799— 1802 г. маюръ Савель-
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елъ; 1802—1807 г.— статскш совЬтиикъ Николай Васильевпчъ 
Есиновъ; 1807— 1810 г.— онъ же; 1810— 1813 г.— каиитанъ Нетръ 
Васильевичъ Персидскш; 1813— 1816 г.—иоручикъ И ил пъ Андре 
евичъ Персидскш: 1816— 1819 г — подполковникъ Святославъ 
Михайловичъ Скабмневсгай; 1819— 1822 г.— онъ же; 1822— 1825 
г.—АлексЬй Персидскш; 1825—1828 г. — иоручикъ Иванъ Цер- 
сидскш; 1828— 1831 г.—ноднолковникъ Святославъ Михаиловнчъ 
Скабиневсшй; съ 1831— 1832 г.— онъ же; 1832— 1834 г.—маюръ 
Лннолонъ Ивановичъ Говинскш; 1834— 1837 г. подполковникъ
Михаилъ Григорьевичъ Ма)жовъ; 1837 1840 г. ыашръ Ашю-
лонъ Ивановичъ Ровиискш; 1840— 1843 г.—подполковникъ Але- 
ксандръ Егоровичъ Розен кампфъ; 1843—l84Ci i жйоръ Anue-
лонъ Ивановичъ Ровиискш; 1846— 1849 г.—но евйд’Ьшнмъ Ка
мышинскаго уезднаго предводителя—онъ же, по с*4д4ишмъ же 
депутатскаго собрали— коллежсхш ассесоръ Святославъ бвято- 
славичъ Скабиневскш; 1849— 1852 г.—по сг'Ьд'Ьнмшъ Камышип. 
уГ.здн. нредвод- дворянства, иоказанъ — лейбъ гвардш отставной 
штабсъ-каиитапъ Святое т в ъ  Святославичъ Скабиневсшй, но cirli- 
д£шяыгь же депутатскаго собрашя— корнета АлексЬй Михайло
вичи. Персидскш.: 1852— 1855 г.— коллежс*Ш ассессоръ Свято- 
сланъ Святославичъ ( кабиневешй; 1855 — 1858 г. -онъ же (пока- 
занъ надворнымъ сов'Ьтш ты ь); 1858 — 1861 i —иоручикъ Влади- 
Mip'b Егоровичъ Поповъ; 1861 — 1864 г.— но свЬд’Ьшямъ губерн
скаго депутатскаго собрашя иоказанъ но жовникъ Николаи Ива
новичъ Ершовъ, но св'Г.д'.Ьшямъ же Камышинскаго уезднаго пред
водителя каиитанъ лейтенантъ Ыихаи 1ъ Павлович!. Персидсшй; 
1864— 1866 г. (1867 г .)—иоручикъ Владиапръ Егоровичъ Поповь; 
1867 187(J г. (1866— 1869 г.) наднориый coBfruHK'b Святославъ
Святославовичъ Скабиневскш; 1S7U -1873 г. (186У —1872 г.)— 
надворный сов^тникь Петр*» Ивановичъ Персидскш; 1873—1876 
г. (1872 i875 щ — лбернскш  секретарь Хрисанфъ Михайловичъ
Готовицкщ; 1876— 1879 г (187 5 -1881 г.)—ротмистръ Аноллонъ 
Николаевичъ Корбутовскш: 1879— 1882 г .- онъ же; 1882 1885
г. (1881- 1S84 г )- камеръ юнкеръ двора Его Имнерат. Велич 
князь Сергей Владнм1ровичъ Святонолкъ Четвертипскш: 1885
1888 г. (1884— 1887 г.) 1 ит_\лирный сов'Ая'никъ Иавелъ Петро-
вичъ Поляковъ; 1888 1ь91 г. (1JJ87— 1890 г.)— иоручикъ Сер
гей Иавловичъ Корбутовскш; 1891- 1892 г. (1890 -1893  г.)-
надворный сов’Ьтникъ Михаилъ Викторовичъ Готовицкш.

Съ 15 февраля 1892 года состоялось разд’Ьлеше у'Ъздокъ и 
по Ламы минскому были предводителями: съ 1892 по 1894 г.
(1893 г .)—надворный совЬтникъ .Михаилъ Викторовичъ Готовнц- 
кШ; 18 9 1 —1897 г. (1893 1896 г.) камеръ юнкеръ двора Его
Иынерат. Велич. титулярный скв^тникъ графъ Дмитрш Адаыо- 
мовичъ Олсуфьевъ и съ 1897 но 1900 г. (1896 1899 г.) избранъ
оиъ же. (Разница въ одномъ году между ноказаыями депутат
скаго собрашя и уезднаго предводителя происходить отъ того, 
что депутатское собраше оя^ачаетъ ястфилеше въ должности съ
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] января* а носл'Ьдшгг указываете декабрь пред'ьидужаго года— 
время избрани).

У'Ьздвьшъ предводителем» дворянства въ Царгщынскомъ 
уЬздЬ. поел']; отдЬлешя его отъ Камышинскаго бы гь: съ 1892 -  
но 1894 I. (1803 г.) есаулъ Михаидъ Федоров*«гь Мельников!.; 
съ 1894 но 1S97 г. (189:4- 1696 г.)—онъ же; съ 1897 ио 1900
г. (1890—1899 г .)—избранъ онъ же.

(Св'кд'Ьнп! Саратовскаго дворянскаго дещтатскаго .обранш 
1897 года и Камышинскаго у'Г.здпаго предводителя 1898 года).

Ф -
Фа/%евъ Андреи Михаиловичъ, статей н советник*., былъ 

Саратовскимъ гражданскимъ губернатором*. съ 17 апр’Ьлн 1841 
1 . по 12 января 1846 года. При немъ въ 1843 г.. администрация 
была озабочена доставлен^емъ сМ.д'Ьнш въ Министерство госу
дарств. имуществъ о культур]; картофеля въ губерши, для доно
се нш Государю.- Въ томъ же году пастору ЛЬсно-Карамышии- 
скаго прихода Карлу Конради разрешено было открыть въ коло- 
11 iи Л'Ьсномъ КарамыпгЬ, Камышинскаго у Ьзда, частный ианс1опъ 
для д'Ьвицъ, по онъ былъ закрытъ осенью того же года.— > чреж- 
деиа вторая въ иедЬлю почта между Казанью и Астраханью; до 
этого ходила она только 1 разъ въ иед’Ьлю.— 13ъ томъ же 1843 

* г. чиновникъ Министерст. внутр. д’Ьлъ А. В.« Терещенко былъ 
комантдшованъ въ Саратовскую губернш для раекопокъ, какъ 
въ этомъ, такъ и последующихъ городахъ, на м’Г.егЬ бывшей 
столицы Золотой Орды, близъ г. Царева, а равно и для собира- 
Hiu статистическихъ св'ЬдЬнш но Саратовской губернш. Поден
ные его журналы раекопокъ перепечатывались изъ Журнала Ми- 
нист. внутр дЬлъ въ Саратовскихъ Губернскихъ Ведомостях'!.; 
въ Северной мочт'1, 1848 и 1849 г.г. печаталась статья „Изс.гЬ- 
довашя местности Сарая11, въ которой говорится о работахъ А.
В. Терещенко; въ 1848 г. имъ была составлена книга „11осадъ 
Дубовка и Царицынъ".— Въ 1843 г. но расноряженш Министер
ства государственныхъ имуществъ открываются по селамъ школы. 
— Въ томъ же году пос'Ьтилъ Саратовъ иутешественникъ баронъ 
Гольбергъ, подробно и з л о й ш в ш ш  это пос'Ьщеше въ своемъ сочи- 
ненш.— Назначены были награды н'Ьскслышмъ государственнымъ 
креетьанамъ за успешное разведете картофеля.— Въ 1844 г. 
изчезъ изъ Саратова директоръ народныхъ училищъ, причемъ 
обнаружена растрата казенныхъ денегъ до 3UU00 рублей („Вос- 
поминашя Квы Фелинской").— Построена на Пичугинскомъ клад- 
бищ'Г. Воскресенская каменная церковь на средства Саратовскаго 
м'Ьщанина Алексея Ничугиик- 17 декабря 1844 г. открытъ 
былъ въ Саратов!; первый деревянный водоироводъ на С'Ьнвой 
пчощади, а ‘20 октября 1845 г- второй деревянный же водопро- 
водъ противъ алтаря Кафедральнаго собора; въ обоихъ м'Ьстахъ
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устроены бычи бассейны, куда вода бьла проведена деревянными 
трубами изъ подошвы Лысыхъ горъ,— А ■ М . Фао.шъ  оставилъ 
после себя обширный записки о Саратовскомъ К рае— „Воспоми- 
иашя А. М. Фадеева11, которыя печатались въ Русскомъ Архиве 
1891 г., Русской старин-h 1887 г. и Трудахъ Саратовской ученой 
Архивной l.oMHccin (см. Оаратовскш Кран, изд. 1893 года).

Файферъ, Гнилушка  тожъ, пЬмецкая колошя Камышннскаго 
уезда, Каменской волости; см. Гнилушка колошя.

Фафенъ хуторъ, Ноповка, Ненманъ, Бренитъ тожъ, иЬмец- 
ican колошя Камышии'-каго уезда, Сосновской волости; см. По
поет  колошя.

Федоровна, Тнхомаровка, Тихолировъ хушсръ, Каншцевъ тожъ, 
сельцо Камышннскаго уезда.Камышинской волостн, см. Тнхомаровка.

Федоровна, Фрицъ тожъ, Камышннскаго уЬзда, см. Каннщев- 
скан мельница.

Федосеева Льва усадьба, хуторъ Свменоеыхъ тожъ, Камы- 
шинскаго уезда, Ванновской волости, см- Семеновыхъ хуторъ.

Федосеева хуторъ, онъ же хуторъ Ефима Семенова, Камы- 
шияскаго уезда, Банновской волости, на земле крестьянъ с. М е 
лового, въ 4-хъ верстахъ отъ него. Расположенъ при р. ВолгЬ, 
въ овраге, въ коемъ нротекаетъ ручей. По сведешямъ Баннов- 
скаго волостнаю правлешя, въ 1894"г. здесь было 7 дворовъ, 
строешя деревянныя и каменный; одинъ домъ крытъ железомъ, 
остальные—деревомъ; некоторый надворныя постройки крыты 
соломою. /Кителей считалось— 14 ■. муж. и., 11 женск., всего 25
д. об. пола русскихъ православныхъ крестьянъ. изъ нихъ со
стоять въ расколе поморской секты 6 душъ. Крестьяне занима
ются хлебопашествомъ и садоводствомъ, нринадлежатъ къ М п- 
ловскому обществу; наделомъ пользуются совместно съ крестья
нами с. Мелового и 1 дворъ имеетъ при хуторе 31 десятину 
своей собственной земли. До с. Ванного считается— 12 верстъ, 
хутора Носова— 1г> версты, дер. J руби но — 31/-' версты, дер. Ниж- 
неи Банновки— 11 верстъ, г. Камышина—95 и г. Саратова —110 
верстъ.— Мимо хутора нрохоцитъ зимнш большой трактъ изъ Са
ратова въ Астрахань.

Федченковъ хуторъ показанъ въ сведЬш яхъ Губернскаго 
Статистическ. Комитета за 1891 г. Камышннскаго уезда, Лемеш- 
кмнской волости, въ 16 верстахъ отъ волостного правлешя. и въ 
немъ 4 двора, 17 д. муж. п., 13 женск., итого 30 д. об. пола всехъ 
вообще жителей. Но другимъ источникгшъ cirl.jr-f.uiii объ этомъ 
хуторе нетъ.

Ферма—хуторъ купца Ткаченко, Царицынскаго уезда, Алек
сандровской волости, см. Ткаченко.

Филиповъ Наумъ—разбойничin атамань 1774 — 75 годовъ. 
Онъ былъ крестьяниномъ Самарскаго уезда, села Маркваши 
графа Дешера; отданъ въ рекруты въ 175(5 г., а въ 1770 г. съ 
Томскимъ нолкомъ быль отправлен!) въ I’pysiio: при выступленш 
полка изъ Царицына, Филиповъ бежа.гь, пробрался на Донъ въ
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Качалинскую станицу, нанялся къ одному казаку— промышлен
нику въ рабочю и съ Качалинской пристани уплылъ на плот!; 
своего хозяина пн изъ но Дону, но не :,о1;зжая Кочетовскои ста
ницы, притворился тяжко больнымъ; его ссадили на берегъ. Съ 
Р)блемъ лгЬди нъ карман’Ь мнимый больной пришелъ въ Коче- 
товскую станицу, поселился въ ка б а к 4 и дня два иилъ вино; 
здЬсь онъ былъ нанять казаком* Тонорковымъ, сь платою но 7 
рублей въ годъ и съ хозяйской одеждой, и отправленъ на его 
хуторъ, стояний на ДонцГ;, верстахъ въ 6 отъ Кочетовскои ста
ницы, гд'Ь прожнль 2 года, пос.гЬ чего былъ уволена* Филиновъ 
решился выйти на Волгу и пошелъ вверхъ рЬкой Дономъ и 
Медведицей. Черезъ иЬскольковремени онъ быль въсел!; Рудп’Ь, 
Шацкаго (нын’Ь Камышинскаго) уЬзда, на p. Tepci;, впадающей 
въ МедвЬдицу: тамъ встретился онъ съ зпакомымъ солдатомъ 
Иваномъ Кирнишниковымъ, б'Ьжавшимъ изъ армш и жившимъ у 
Руднянскаго малороссиянина Лифарева, который иослалъ ихъ 
обоихъ на свой хуторъ на р^чку • Щелканъ, гдЬ б’Ьглецы и про
жили 2 года, въ качеств^ работниковъ; поелi  чего въ 1774 г. 
были уволены имъ и прошли за Волгу, гд-Ь, противъ самаго Ка
мышина, наняшсь па казенный неревозъ въ работники, оставаясь 
тамъ до прихода Пугачева въ Камышинъ.—У Пугачева, во время 
сл-Ьдовашя его изъ Казани къ низовымъ городамъ, отправлены были 
Волгою ц1, чыя караваны судовъ съ скатны м и припасами, казной, 
награбленными товарами и тяжелой артиллерией. На этотъ флотъ 
самозванца поступили Филинопъ и Кнрпишниковъ. Во время сл'Ь- 
дованш флотилш -мимо Д\бовки, Кнрпишниковъ высадился на бе- 
регъ и посту иилъ въ конницу самозванца, а Филиновъ остался 
на одномъ изъ одовъ. Верстъ за •> до Царицына, судно приста
ло къ Денежному острову, недалеко отъ берега, и было атако
вано съ сухого пути, высланнымъ изъ Царицына военнымъ от- 
рядомъ; судно не могло спастись и принуждено было сдаться, 
но Ф и л и н о в ъ  с ъ  15 товарищами сЬли въ лодку, находившуюся 
при судн'Г. и б’Ьжали вверхъ но Bo.irfe, доплыли до Караваинской 
станицы, оставили свою лодку въ безопасномъ M'J.cxf,, пошли въ 
станицу и оттуда на хуторъ казака Морозова, гд I, жилъ прежде 
одинъ изъ ихъ нартш, малоросс ъ Власъ Якимовъ, женатый на 
его крепостной дёвк'Ь. Морозовъ позволилъ имъ переночевать у 
себя, хотя зналъ, что они изъ Иугачевскаго онолчетя, и взялъ 
за это нисколько дорогихъ нодарковъ: ..Платковъ талътскихъ— 
5, да отъ пришедшаго съ ними бурлака сукна алаго тонкагобар- 
шинъ“) Утромъ вся пария разошлась въ разныя стороны, а на ху
тор f> остались только Филиновъ, Хохловъи Сучковъ. Филиновъ 
(велъ короткое, любовное знакомство („спознался*) сь сестрою волж- 
скаго старшины Ощенкина, Ириною Вирнш.кнной, которая жи
ла на Морозовомъ хутор!; и нередалъ ей на сохранеше часть своею 
добра. Дня черезъ четыре б’Ьглецы встретили на хутор’Ь Кара- 
ваинскаго казака Вдовина, котораго знали Хохловъ, отправи
лись вт. станицу и жили у Вдовина съ недЬлю По совету хо



зяинв, Филипповъ и Хохловъ явились къ атаману Кузнецову, 
„поклонились“ ему б рублями, также и старшинамъ Бирюлькину 
и Ощепкину и получили разрЪшеше жить къ станиц!;; они пе
решли на квартиру къ казаку Рябцеву, гд'Ь жили до весны 1775 
года. Въ это время Филиповъ вербовала шайку, им'Ья не отлуч- 
но нри себ'Ь Хохлова, пригласилъ б’Ьглаго д р ай  на Кондакова и 
дезертира Степана Сучкова (см. это слово). Съ настунлешемъ 
весны, на празднпкъ Пасхи они пригласили еще партию бродягъ, 
съ т’Ьмъ, чтобы носл’Ь Пасхи съехаться на берегу Волги и на
чать разбои. Ниже Караваинской станицы находился пустой фор- 
постъ, оставленный, вероятно, во время нашестей Пугачева, к< 
торый могъ дать удобный ночлегъ разбойпикамъ въ бывшихъ ка- 
зацкихъ землянкахъ. Положено было всЬмъ съехаться на этомъ 
форпосН;. Последняя пария, въ числ'Ь 7 человМГъ отправилась 
но направленно къ Сестренскимъ хуторамъ (нынЬ «ело Сестрен
ки, см. это слово), откуда должны были войти на Волгу, а Фи
липовъ съ товарищами, отыскавъ свою лодку, спрятанную въ 
ерикЬ въ прошломъ году, и въ буерак'Ь—оДОкге и порохъ, отпра
вились въ форпостъ, въ пустую земляку, ожидать товарищей. Въ 
это время первая нартш ограбила на Пол if,, недо'взжая 7 верстъ. 
до Караваинской станицы, солдата Степанова, плывшаги къ Ца
рицынъ. Казацкое начальство не оказало АодМсппл Степанову 
н лишь, благодаря отставнаго капрала легюипой казачьей коман
ды Серебрякова и ловцевъ, разбойники бы ш пойманы: не доез
жая до нустого |()орпоста, гд4 былъ разбойиичш стань, они за
метили лежащаго на берегу человека, оставленнаго разбойника
ми для караула; его схватили; разбойники же зам'Ьтивъ прибли
жавшуюся лодку и за ней много другихъ, бежали въ горы, но 
Степановъ, Серебряковъ и ловцы успЬли поймать 4-хъ челов'Ькъ, 
къ чмсЛ'Ь ихъ Филшюва и Хохлова. Степановъ иеренязалъ раз- 
бойниковъ веревками и разложилъ по ловецкимъ лодкамъ. чтобы 
отвезти ихъ въ Царицынъ, но воАжск*е казаки отняли у Степа
нова разбой пи конъ, равимзнлн крЬпко стяпутыя веревки и сво
ими кушаками перевязали имъ слабо только руки. Степановъ 
одинъ продолжалъ путь къ Царицыну; въ Балыклейской ста- 
ниц'Ь онъ заявил!) о нроисшедшемъ и иросилъ о снаряженш 
разъ'Ьзднои команды, но и тутъ ему отказали. Наконецъ I мая 
1775 г. Степановъ прибыль въ Царицывъ и нодалъ объявлеше о 
встать случившемся въ дорогЬ: полгода проверялось оно и толь
ко въ ноябр^ назначена была весною судная коммисая но этому 
д'Ьлу. Атаманъ Филиповъ, Эсаулъ Хохловъ и Сучковъ были при
везены въ Царицынъ и падъ ними на])яженъ былъ судъ. Посл'Ьд- 
Hie листы въ этомъ дЬл'Ь утрачены, потому неизвестно— какому 
наказашю подверг ямы, разбойники. (Д. Л. Мордовцевъ: понизо
вая вольница).

Фитининъ хуторъ (на военно-тонографической картгЬ гене
ральнаго штаба, изд 1892 г.,— Фитинншова) Шшьппиискало уЬз- 
да, Тарасовской волости, 1-го стана, на р^чк'Ь Солодошъ, впада
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ющей въ р. Бурдукъ съ левой стороны; расноложенъ въ 180 
верстахъ отъ г. Саратова, 70— отъ г. К амы ш ит и въ 7 отъ во
лостного правлешя въ с. Тарасовой слободЬ. Населенъ бывше 
государственными крестьянами, малороссами, православнылги. Бре
мя основашя хутора неизвестно. -В ъ  списке населенныхъ м’Ьстъ 
центральнаго статистическаго комитета, изд. 1862 г., подъ .V 
1044, показанъ на ирос«лочномъ тракт!, изъ слободы Котовой на 
р. Медведицу казенный хуторъ Фитининъ, при (> 1.чкЬ С'олодоь- 
никовой, въ 77 верстахъ отъ уЬзднаго города Камышина, и въ 
немъ, въ 1800 г.,— ‘26 дворовъ, 181 душа мужского пола, 194 
женскаго, всего 375 душъ обоего пола.—Но земской переписи 
1 N86 года въ хуторе Фшнннишь считалось наличныхъ: 67 до- 
мохоз., 254 души мужского нола, ‘249 женскаго, всего— 503 ду
ши обоего пола бывшихъ государственныхъ крестьянъ, малорос- 
совъ, иравославныхъ; кромЬ того 13 семей постоянно отсутству- 
ющихъ; грамотныхъ считалось 30 челов’Ькъ. ВсЬхъ жилыхъ стро- 
енш бы ю— 79, изъ нихъ— каменное— 1, деревянныхъ— 77, ма
занковое— 1; избъ, крытыхъ тесомъ— 1, соломою—78; промыш
ленное заведеше— 1, кабакъ- -1. У крестьянъ считалось но пере
писи: илуговъ 52, сохъ— 1о, веялка— 1; лошадей рабочихъ и не- 
рабочихъ— 91, воловъ—‘218, коровъ и телятъ— ‘24*2, овецъ -542, 
свиней— 54, козъ— 19.— ВсЬхъ годовыхъ повинностей и плате
жей, кроме страховыхъ, приходилось съ общества въ 1885 году 
— 1597 рублей; доходныхъ и оброчиыхъ статей— 55 рублем. Па- 
д’Ьльнои земли считалось: 1366 десят. удобной (въ тожъ числе 
пашни 825 десят.) и неудобной— 288lhi десят., всего же —1656’А* 
десятинъ. Купленной земли съ другими обществами, на долю 
Фитинина приходится— 190V3 десятинъ. По св'Г.д'Ьшямт, губерн
ской земской управы въ надгЬл'Ь на 180 ревизскихъ душъ муж
ского нола—1367:i/4 десятинъ удобной земли и 228 '/А десят. не
удобной. Л'Ьсъ общш съ слободою Тарасовой. Над'Ьльный уча
стокъ тянется въ одпу сторону отъ села картой въ 5 верстъ 
длины и 2 версты ширины. Поверхность над'Ьла бугристая; почва 
разная: с\ i линисто-черноземной до 80 десятипъ, солопцеватой ф  
300 десят.. песчаной съ камнемъ столько же, остальная сугли- 
пистая; солонцеватая почва встречается по буграмъ. Гдубина поч
вы (>— 8 вершковъ; подпочва— глина, несокъ и камень.— ПередЬ- 
ловъ съ ревиз»] не было, лишь ежегодно переверстываютъ паро
вое поле по ревизскимъ душамъ; Николаевсше солдаты земли не 
имеютъ. Бахчи и картофельники въ поляхъ; покосъ— по овра
гамъ. Усадьбы не равняются, новымъ домохозяевамъ отводятъ 
изъ выгона. Общественный амбаръ деревянный, крытъ соломой: 
съ общественной запашки хлебъ поступаетъ ие въ магазинъ, а 
въ MipCKori доходъ. Хозяйство 3-хъ иольное (съ паромъ); сеютъ 
преимущественно: рожь, ячмень, яровую пшеницу, овесъ и просо. 
Суслики появились около 1860-хъ годовъ, въ нос.гЬдше же cyxie 
5 летъ въ 1880 хъ годахъ ихъ стало особенно много.—Выгона 
у общества до 150 десятинъ. Крестьяне аренду ютъ артелыо, съ
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хуторянами Дорошева, въ числй 20 домохозяевъ 80 сотенниковъ 
на 4 года у казаковъ Лебяжинской станицы, по 8 рублей за со
тенникъ', отдельные лица берутъ у арендаторов'!» казацкой земли 
по 1 2 —20 рублей за сотенникъ.— Общестиомъ ццано 3 сотейника 
за 5 о рублей. Купчая замам сдана крестьянами по 1 рублю 25 
кон'Ьекъ за душу (вс^хъ младЬльцевъ этой земли 129 душъ). Въ 
ееденш считалось по переписи въ 1886 г.: сапожниковъ—2, шер- 
стобитъ —1, печникъ— 1 и мелышкъ— 1.—(Сборнцкт. Губернскаго 
Земства, т. XI, 1491 г.).

По св’Ьд’Ъшямъ губернскаго статигтическа! о комитета за 1891 
г. въ хутор’Ь Фиткнитъ считалось 7G дворовъ, 285 дуптъ муж
ского пола, 283 женскаго, итого 568 душъ обоего пила вН.хъ 
вообще жителей. По гв1;д1'>шямъ Тарасовскаго вс лестного правле- 
uin 1894 года хуторъ Фштшинъ им'Ьетъ 12 коюдневъ: кресть
яне кихъ дворовъ—79, строенья деревянныя, крыты соломой и лишь 
1 домъ тесомъ. Жителей считается— 302 т,уши мужского пола, 
309 женского, всего СП душъ обоего пола. НадЬль 1596 деся 
тинъ. До волостного села Тарасова считаютъ—7 верстъ, слободы 
Слюсаревои— 4, станцш Неткачево Тамбовско Камышинской же
лезной дорохи—22, г. Камышина— 70 и г. Паратова -1 8 7  верстъ.

Фольмеръ, Фолъмаръ, Еспенка тожъ, немецкая колотя Ка- 
мышннскаго уйзда, Каменской волости; см. Попета-

Фомснковъ, Ооменковъ (см. карту стр. 5401 тожъ, ( на воепно- 
топографическои клртЬ геперальнаго штаба, изд. 1892 г., — Хо- 
ям квва ) хуторъ Камшиинскаго уЬнда, 1-го стана, Красноярской 
волости, расиоложенъ на лЬвомъ берегу р. Медведицы, между с. 
Краснымь Яромъ и хуторомъ Верещагинымъ (Бурнукской воло
сти). въ 9и верстахъ отъ г. Камышина и въ 5 верстахъ къ юго- 
западу отъ волостного села Краснаго Яра; населенъ бывше госу
дарственными крестьянами, малороссами и великороссами, нра 
вославными. Старожилы переселились сюда изъ Красна! о Яра, но 
когда— неиомнятъ; кроад'Ь того есть много пришельцевъ изъ Ря
занской и Харьковской губерши. Въ сниск!» населенныхъ м’Ьстъ 
центра.тьнаго статистическаго комитета, издашн 1862 года, иодъ 
Л» 1073, показанъ казенный хугоръ Нолттот при р. МедгЛ.ди- 
цф., на л'Ьвомъ ея берег у, въ 90 верстахъ отъ у4*днаго города 
Камышина; въ немъ, въ 1800 г. считалось 34 двора, 138 д. муж. 
п., 146 ж енск, всего 284 д. об пола; мельница— 1. По земрмоИ 
переписи 1886 года въ хуторЬ Фомтковп, считалось наличныхъ: 
98 домохозяевъ, 814 д. муж. п., 285 женск,, всего 599 д. обоею 
пола бывшихъ государственны хъ крестьянъ малороссовъ и вели- 
короссовъ, нравославныхъ: кром!; того 11 семей посгоянпо отсут- 
ствующихъ и 1 семья въ 3 д. обоего пола посторонняго иаселе- 
шя; граыотныхъ считалось 66 мужч., и 1 женщина. ВсЬхъ жи 
лыхъ избъ было— 114, изъ нихъ 2 каменный, 112 деревянныхъ, 
1— крыта тесомъ, остальныя 113—соломой: промышленное заве 
деш е- 1. У крестьянъ считалось по переписи 1886 года: илу-
говъ—55, сохъ- 3, вАнлокъ— 5; лошадей рабочихъ и нерабо-
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чихъ— 133. вол о in.— 174, коровъ и телятъ 191, овецъ 532, 
свиней 89, яозъ - 27; пчельнике 1, къ 10 гсолодъ нчелъ. ВсЬхъ 
годовыхъ повинностей и и ттежей, кроме страховыхъ, приходи
лось съ общества въ 1*85 году 1715 рублей; доходныхъ и об- 
рочныхъ ста гей 212 рублей. Надельной земли считалось 1(>421/-> 
десят. удобно!, (въ томъ числе пашни- !)71 десят I и 108 десят. 
неудобной, всего 1750V-j десятинъ. Изъ числа купленной разными 
обществами Красноярской волости земли на долю Фоменкова при
ходится 78'-& десятинъ. Надельная землл лежитъ въ одномъуча
стке: пашня расположена къ востоку и юго-востоку отъ селешя; 
лФ.съ въ общемъ влад1иш 1 съ .Краснымъ Яромъ, на юго-запад!; и 
северо-востоке; тотчасъ за селешемъ иередъ пашней—выгонъ. 
Въ над'Ьл’Ь до 5 овраговъ, довольно глубокихъ. Половина почвы 
подзолистая (ноиелнуха) съ крейдой (м^ломъ), V*—суглинистая 
и черноземная и 1 4—солоцеватая: подпочва красная и желтая 
глина и крейда. До 188(i г. землей владели по ревизскнмъ ду- 
гаамъ, причемъ делалась ежегодная переверстка въ паровомъ no
l i ;  Николаевске солдаты пользовались землей. Въ 188G г., iioc.il; 
почти 3-хъ лЬтнихъ споровъ, поделили паровое поле на -ИО на
личныхъ д], шъ муже, пола, при чемъ разбивались на десятки по 
10 душъ; въ яровомъ пол-!, назначалось иодъ арбузы по 1X100 
саженъ на душу. Около 1870 г., до 80 казенн. десятинъ нашни 
были занущены за неудобностью. Г'енокосовъ крестьяне считаютъ 
до 20 десят. казен. меры. Старыя дворовыя места не равной ве
личины. для вповь строющихся отводятъ усад! бы на вы гои I;. 
ЕГартофельники и коноплянники въ но.тЬ, тё и другн* переделя
ются ежегодно; капустники (по реке) и гумна не переделяются: 
каждый влад!.етъ тёмъ, что зачватилъ раньше. Общественны.'ъ 
запашекъ нгЬтъ. Хлебный магазинъ— 1, изъ чернаго л’1.са, крытый 
железомъ. Система полевого хозяйства 3-хъ вольная, сЬютъ пре
имущественно: рожь, яровую пшеницу, овесъ, ячмень, просо. Суслики 
появились на поляхъ приблизительно въ 1876 г., въ последнее 
время ихъ стало немного. Общественнаю выгона имеется до 15 
сотенниковъ. Землю арендуюсь въ розницу у арендаторов» ка- 
зачьихъ участковъ: берутъ также подъ рожь въ уд-Ьльномъ ве
домств!,, плата за кружку (3 десятины казенной меры) но 10— 
15 рублей, смотря по качеству прежде эта земля сдавалась по 
5 — 10 рублей за кружку; покосы снимаютъ также въ удЬльномъ 
ведомстве. по 3 —7 рублей за кружку стенного и по 8—12 руб. 
поемнаго. Свою надельную землю, вместе съ покосомъ, отдель
ные домохозяева сдаютъ съ услов1емъ уплаты лишь всехъ пода
тей и повинностей. Изъ купленпой земли (по Волг!;) 50]/а душъ 
отданы на 10 летъ (съ 1882 по 1892 г.) однообщественнику съ 
платой по 50 копеекъ за каждую душу въ годъ; остальные до
мохозяева сдали тамъсвои доли на 10 летъ, съ платою но 1 рублю 
30 коп. за душу. Всего купленной земли общество имеетъ па 142 
ревизскихъ души, но разделу съ Краснымъ Яромъ и другими 
обществами. Кроме земледелия крестьяне занимаются и другими
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промыслами: но переписи 1880 г. на хутор!; насчитывалось- па- 
лялищиковъ—3, гсузнецевъ—2, портныхъ—*2, саножниковъ— 12, 
телЗжниковъ— 3, плотникопъ— 4, рыболовонъ— 15, сукноваловъ— • 
11, шерстобитовъ— 3, занимающихся извивом*—21; нигцихъ въ 
хуто]И;—4. Доходовъ общество получало въ 1SS5 г. —211 рублей 
‘26 коп. (съ мельницъ. рыбнъг:ъ ловель, постоялаго двора и проч.). 
Для обучила дЬтеЙ, до 1885 г. нанимали учителя за 30 рублей 
съ квартирой и отоплешемъ отъ общества. (Сборникъ губернск. 
земства, т. XI, 1891 года).

Но св4д4шямъ губернскаго статнстическаго комитета за 
1891 годъ въ хутор-Ь Фоменковп, считалось Ю8 дворовъ, 341 д. 
муж. п., 8Л2 женскаго, итого 6U3 д. обоего нола. вс1;хъ вообще 
жителей. По св'Ьдйнмжъ Красноярска™ волостного правлены! 
1894 г. хуторъ Фоменковъ им’Ьетъ сельскаго старосту и другихъ 
должностныхъ лицъ сельскаго управлешя; въ хyropi. 110 двор., 
строешя деревннння, 108 дворовъ крыты соломой, 1 домъ—те- 
сомъ и 1 — железомъ. Жителей считается въ 1894 г.: 335 д. муж. 
л., 340 женск., всего 675 д. обоего пола крестьянъ, оывшихъ 
государственныхъ, малороссовъ, православныхъ, составляющихъ 
одно Фоменское сельское общество; нанимающихся хл'Ьбонаше- 
ствомъ. Земельный над4лъ: усадебной и выгонной—200 десятипъ, 
пахотной 1395 десят., луговъ 48 десят.. всего 1643 десят. удоб
ной земли. До волостного села Краснаго Яра считаютъ— 5 вер-, 
г. Саратова— 204 вер. и г. Камышина —104 версгы.

Французы, Рсссоти тожъ, немецкая колошя Камышинскаго 
\ _Ьзда, Каменской волости, ем. 1'о( соши колошя. (Пм. к л рту стр. 
374).

Фрицъ носедокъ на крйностномъ участкЬ поселянина А. Ф. 
Рейсихъ, Камыши искана уЬзда, Иловлинской волости, мри p iK ’I; 
Иловл’Ь, въ 24 верстахъ отъ г. Камышина и 2 отъ волостного 
села Розепберга (Уметь тожъ). Лтотъ участокъ находится въ 
трехъ частяхъ между иладйшемъ Камышинской соборной церкви 
и надЬлами жителей хутора Тихом1рова (Камышинской волости) 
и колопш Розенберга и Унтердорфа (Иловлинской волости); за- 
ключаетъ въ себ'Ь всею 356 десятипъ удобной и неудобно? земли, 
изъ которой: усадебной 3 десятины, пахотной 85 десятинъ, rfc- 
покоснои 229 десят., подъ л1;сомъ 13 десятинъ и неудобной Ш 
десятинъ

Эта земля куплена покойнымъ отцомъ нынйшняго владельца, 
носеляниномъ Федоромъ (Фрицъ) Яковлевичемъ Геисихъ въ 1878 
г. у насгЬдниковъ \мершаго землевладельца Канищева. На углу 
участка, при окраин-f; селешя Розенберга, находится одинъ дворъ 
съ хозяйственными строениями и цвумя фруктовыми садами, гд1; 
нроживаетъ доверенный Рейсиха, зав’Ьдующш участкомъ и про
изводящей на ономъ хлебопашество. ВладЬлецъ даетъ часть се
нокоса и пахотной земли въ аренду нЬыцамъ и русскимъ кре- 
стьянамъ. Е».ъ западу— высота местности 770 футовъ надъ уроп- 
немъ моря. (Саратовеия губернски! »Ьдемости 18У0 г. Ла 48 и
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земская карта Камышинскаго уЬзда 1894 года). Бо св'ЬдЬшямъ 
Иловлинскаго волостного правления 1894 года Фрицъ, Ф ршта  
мельница, Федоровки, Канищева мельница тожъ, показана Камы
шинскаго у'Ьзда, Иловлинской волоети; см. Кинпщевская мельница. 
(См. карта стр- 342).

фромская мельница Камышинскаго уЬзда, Иловлинской во
лости, на рЬчк'Ь Мокрой ОльховкЬ, на общественной надельной 
земл'Ь колонш Обердорфъ, отъ которой отстоитъ въ 3-хъ верстахъ. 
По св'Ьд'Ьшлмъ волостнаго правлешя 1894 г. зд'Ьсь было: 1 дворъ 
изъ 3-хъ деревянныхъ и 2-хъ камещшхъ строенш; иостоянно 
живущихъ—2 д. муж- п. и 2 женскаго

Фромская мельница Камышинскаго у'Ьзда, Иловлинской во
лости, на р. Мокрой ОльховкЬ, въ 1 вере А  отъ колоши Э/>лен- 
бахъ- По свЬдЬшямъ волостнаго правлешя имЬетъ 1 дворъ изъ
3-хъ деревянныхъ н 2-хъ каменныхъ строенш, гдЬ считалось 
въ 1894 году живущихъ 7 душъ мужского иола, и 9 душъ 
женскаго.
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Стр. Строка.

(Буквы JI- Ф). 

Н ап еч атан о . Н а д о  читать.
560 9 снизу. 26 25
564 2 сверхл правом ь Л'ЬвОМЪ
•'>67 11 - ( ъ правой съ лЬвой
575 7 и удЬльныхь и уд'Ьлънаго
576 5 снизу. 15°,9' ост. 15°9’ вост.
592 26 свер'V. Атка.рскими уЬздами Аткарскимъ уЬздомъ
..93 2а. — < права сперва
596 14 работаюг г»круглый годъ работаютъ до апрыш,

22 снизу. sehnepper

др уи е же раоотаютъ 
круглый годъ. 

sehnepper
— 19 — seh lister schuster
605 11 — на лЬвомъ на правомъ
610 8 на ОрЬховки, на Марь- ни Ор'Ёховки ни Марь-

615 2 сверху.
евкн 

рЬки Князевки
евки 

р’Ьчкн Князевкн
643 14 — ' обращ аю щ ая образукнщеся
658 7 — дЪлали до 1864 года. дЬлали и до lst>4 гота
663 17 снизу. 1464 году. 1463 году.
(69 2 _ 190 десят. 109 десят.
670 11 — 933 души 936 душ ъ
683 21 — поселешя и въ поселешя и до
699 12 с. Смородины 10, с. Смородины 7,
706 11 сверху —101 сем.. — 191 сем..
- - 24 и въ 1887 г.— и въ 1877 г.
— 26 - ; въ 1887 г. ; въ 1886 г.
— 13 снизу. — соломою—273, —.соломою— 237,
— 11 — нерабочихъ—1450 нерабочихъ—1326, во

710 5 — объ гофмейстеромъ

ловъ—477, коровъ и 
телятъ—1450 

оберъ гофмейстеромъ
713 17 сверху. 1892 г. 1897 г.
714 19 П. Персидскаго—300 М. Персидскаго—ЗОо

7120 17 —
десят., 

въ 1857 году
десят., 

въ 1587 году
723 3( — считалось дгьтей гра считалось здпсь грамот

741 21 —
мотныхъ— 

,,spalthoz“
ныхъ—

„spaltholz"
747 22 — на Пожевскомъ на Ножевскомъ
753 1 снизу. 1806 1800
757 2 сверху. 250 футъ 225 футъ
770 12 Внизу. 1884 году 1844 году
772 5 Стрплъиая Широкая) С прплъная и Широкая)
(73 14 сверху. Песчаная, Песчанка,
< 77 9 снизу. 240 ревизскихъ 240 наличныхъ
782 16 сверху въ СаратовЬ въ СарептЪ
792 7 — 136 сем. 13и сем.
797 5 — при р. Камышин Ь, при р. Карам ыпгЬ,
«03 23 — Ольньей. Оленьей.
810 10 снизу. въ 313 въ 319
820 9 — Рогаткинъ, Рогат кин»,
829 8 — —съ 1895; - с ъ  1865;
830 13 — 11717 11617



837 19 снизу. „порожную „порозжуш
838 12 26 дворовъ. 26 семей.
852 1 c.Bepv сь  правой СЪ ЛИ.ИОЙ
553 1 — , при рЪ— , при рЬчь—
855 24 по ту сторону по сю сторону
87.) 17 спи;». грамод— громад—
s s i 17 — ' и Большое Кпстарево. и Большое Коотарево, 

деревн и- Малое Ко
старево,

884 11 стр. 43) , стр. 41)
887 18 52236 52226
890 2 __ самой нижней самой южной
891 7 — и овраги; которыхъ и овраги которыхъ
s92 7 снизу привнтера“ пресвитера"
895 2o сверху. корнорацшрныс корпорашовные
899 11 — ' (AeltestenconjerenzV, (Aeltestcncouforeiizj;
906 14 удачно для сбыта сво

ихъ нрои шечомй; Оа,- 
реитскос

удачно. Для сбыта сво
ихъ произведешй Ga 
ретское

907 (5 — T u x if t  модъ! т«кШ ходъ!
9 U 27 — и нрянили и пряники
920 11 e*iimy\ въ 1800 г.— въ 1780 г.—
922 7 спеш у. Сала-Якшибой Сала-Якшибай
— 17 — чета и Яшку ль. гота и Яшку ль,
925 15 — ржи и немного меиТ.е 

овса, а проса
р/Ки немного мен Ье, овса 

и проса
930 2 7002 7102
931 15 снизу посолившими ее поселившимися
434 5 сверху. Камышинскаго Каменскаго
935 •> __ (въ 1884 г ) (въ 1894 г.)
— 22 __ Камыцкой Калмыцкой
— 15 снизу. : тогда когда
942 12 — 15 неимЪющих I. 15 нъмецкихъ
950 18 — Щамафила, Д амофилс.
952 12 — 4-хъ л I.Tiii: 4 трехъ .ч'Ьтш:
955 22 сверху'. 10 12 рублей до 20 рублей
957 11 — 2892 рубля, 8892 рубля,
9<„> 3 снизу. , uas wir , was wir
9Wi 2 __' 1300 жен , 1310 ж еп-- 

дворцовыми,9b0 23 сверх' дворовыми,
9*(> 17 — quttatns). guttatus).
997 16 — Рейпдсорпу Рейнсдорпу

1007 5 — въ 1884 г. на 750 душъ,.. . въ 1884 г. на 700 душ ъ и 
въ 1886 г. на 750 душъ.

— 11 снизу. , снимали m-iio:iy А н и - 
косъ

. снимали п исполу. СЬ 
нокосъ

101С 9 сверху. 39 верстъ 30 верстъ
1030 17 Въ начали Въ иад'(,лъ
1052 9 "БЪлаго, Белова,
1058 5 съ  землею. оъ золою
10(il 10 снизу. но 3Л> десятины, по 58/s десятины,
КШ9 5 сверху. 15°,831/а' 1о°,Ш/2'

13 снизу 318, деревянныхъ -318, изъ нихъ камеп
ныхъ 218, деревяннмхъ

10*3 9 116,з десят.; 116,8 десят.;
i 498,6 десят.: 4984,6 десят.;

107<> 19 -1161 -.есят. —2161 десят.
1080 5 , сходили , ходили
1080 9 весною судная военно-судная


