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Полнаго и всесторонняго onucaiiisi Саратовской губернш нЬть. 
Но съ другой стороны, губернское земство издаетъ работы сво
его сгатисгическаго огдЬла, служаицн богатымъ матер’шломъ для 
оз/гакоюгешя съ хозяйствомъ и статистикой крестьянъ; Губерн
ский статистически! комитета довно уже печатаетъ статистиче
ская с^д'Ьшя по ис'Ьмъ еележлмъ губершп; въ I  убернскихъ ВЬ- 
домостяхъ часто появляются довольно подробный онисашя селъ 
и городовъ; Саратовская Архивная 1£оммиая въ своихъ “ Тру- 
дахъ“ сс)бирастъ интересные исторцчеш е мл те pi алы края. Руко
водствуясь веЬмн эгими данными, а также благодаря мпопшъ 
сотрудникамъ и ран1>е собранны мъ мною С(г1>д4>шямъ, я присту- 
пилъ съ 1894 года къ составлению нодробнаго Нсторнко-геогра- 
фичеасаго словаря Саратовской губернш. Взяться сразу за вс± 
10 уЬздовъ не было ни какой возможности, почему я предполо- 
жнлъ оставлять отдЬльныя группы уйздовъ съ особымъ алфа- 
ввгомъ, соединяя не болЬе, какъ по 2—-3 смежнглхъ уЬзда, но- 
сящихъ почти однородный характеръ. Такъ, Камышипсшй и Ца- 
рнцынсюй, составлявшее южную часть губернш н вдвинувипеся, 
«о праиому берегу Волги, клиномъ между Донскнагь Войскомъ и 
Астраханской губершей, сходны между сооою въ большинства по 
своему тину и HCTopin. При описашяхъ я прилагаю чертежи и 
указашя на литературу данной местности. Большой иробЬлъ со
ставляюсь сведЬшя по частному землевладенш, казачьимъ, ка- 
зекнымъ и уд-Ьльнымъ землямъ. Я нашелъ необходимымъ ввести 
«ъ словарь много названш предметовъ п прочаго, какъ объясне- 
Hie всего встречающегося при описашяхъ местностей и ссле- 
uin.— Съ 1895 г., по инищатив-Ь председателя Сарат. Губ. Зем. 
Управы В. В. Крубера, составляются подробные списки насе 
ленныхъ .шьстъ Саратовской губернги, которые Вледам1ръВик
торовича. любезно нредоставилъ мне во временное пользоваше для 
составлена словаря. Кром#> того, Преосвященн’Ьйшш Николаи, 
Еинскопъ Саратовсшй л Царицыисюй, 6 марта 1895 года сд’Ь- 
лалъ распоряжеше о доставленш Miit духовенствомъ уЬздовъ пол- 
ныхъ onncaHifi своихъ приходовъ и исторш церквей; благодаря 
вниманпо Его Преосвященслва, въ настоящее время ко мне на- 
чинаетъ поступать этотъ мате^налъ, вполне соответствуют!!! мо- 
имъ ц-Ьлямъ, одобреннымъ постановлешямл Имнераторскаго Рус- 
скаго Географическаго Общества и Саратовской Ученой Архив
ной ГСоммисш.

Ч 'еиь-основате п> Саратовской Ь чснои Архивной К ом ж аи
А . Н . М инхъ.
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Абрамова Устинья Федоровна, дворянка Царицынскаго уез

да; не записана въ родословной книге Саратовской губернш. 
ВладЪетъ 9 десятинами при до]). Трудовке Александровской во
лости. (Свед. Дворян, депутатскаго собратя  1895 г.).

Абросимова Меркула Федоровича, сотника, наследники вла- 
д'('»вгп, при дер. Трудовке Александровской волости, Царицынска
го уезда, 9 десятинами земли. (Свец. волостного правленш 
1895 г.).

Аверьяновъ— владельческий хуторъ Царицынскаго уезда, 
Отрадинской волости, въ 1 версте отъ с. Отрады; расположенъ 
на Капустной балке и соетоитъ изъ 1 двора. При немъ земли 
574 десятины. (Списокъ шселешя местъ Саратовской губерши. 
Изд. Сар Губ. Зем. Управы 1894 г.; хуторъ этотъ въ списке 
Центе, статист, к ош т . 1862 г. непоказанъ).

Авилова, поселокъ (деревня) Камышинскаго уезда, Илов- 
линской волости при р. Мокрой Ольховке (иравомъ притоке р. 
Иловли), расположенъ на нпзменномъ берегу, имеетъ 3 удобныхъ 
съезда къ речке, на которой устроена плотина. Отстоитъ на 23 
версты къ юго-западу отъ волостпого села (колоиш) Розенбергъ, 
Иловинскш уметь тожъ. По сведешямъ Саратов, губерн. стати- 
стич. комитета за 1891 г. Авилова пмЬетъ въ 22 дворахъ 150 
душъ муж. пола, 168 жен., всего 318 душъ обоего пола. П осе
локъ яаселенъ немцами и основанъ на крепостномъ участке, куп- 
ленномъ товариществомъ бывшихъ колонистовъ селешй Н е
мецкой Щербаковки и Обордорфа, въ 1846 году отъ наследни- 
ковъ жены маюра Анны Егоровны Авиловой и находящемся меж
ду общественными земельными наделами колоши Эрленбаха, 
IозЦюга ия и Мар1ет||ельда. Изъ надписи на плане участка Ави
лова усматривается, что эготъ участокъ въ прежнее время на
зывался Разстригинъ хуторъ и отмежеванъ вь 1789 г., изъ быв
шей камышинской городской земли, во владеше вдове Maiopme 
Анне Егоровне Авиловой, почему и получилъ свое назваше. Въ 
участке’ заключается: усадебной земли 7 цесят., пахатной 84 дес., 
луговъ 47 дес., лесу 22 дое., всего удобной земли I 6OV2 деся- 
тинъ, неудобной 4532/в десятины, въ общемъ около 614 деся- 
■гипъ удобной п неудобной земли. Жители занимаются исключи
тельно хлебоиашествомъ и скотоводствомъ, числятся въ своихъ 
сельскихъ обществахъ по прежней приписке; все лютеранскаго 
исповедатя. Въ поселке находится мелочная лавка и водяная 
мельница. Здесь имеется одно общественное училище, основан
ное владельцами участка въ 1847 г. и содержимое на огащй счегь 
всехъ владельцевъ въ общественномъ домё; учащихся въ 1890 г. 
было— -34 мальчика и 36 девочекъ.
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Старое назван ic Разст ригинь куторъ мы исгрЪчаемъ пъ 
архивныхъ документах!, 1776 года. Д. Л. Мордовцевъ говорить, 
что въ 1771 — 1781 го^ахъ, in. нинЪшнихъ Камышинскомъ иЦ а 
рицыпскомъ уЬздахъ, разбойничали шапки атамаиовъ Рыжаго, 
Шагалы и Деггяренки. Hlara.ia былъ понизовый буплакъ, насто- 
ящаго имени и роду котораго никто но зналъ, хотя онъ и былъ 
иркнисанъ кь обществу „камышинскихъ малоросиянъ нагорной 
стороны14 подъ именемъ Васи.!Йя Полякова; прозвище Шагалы 
онъ получилъ отъ зА н н и хъ  малорошннъ за ловкость, съ кото
рою перепрыгивалъ черезъ ручеики. Въ 1776 году Шага, л л по
селился у Камышннскаго бобыля Ру скова на piqK'fe ЕлховкФ. (Мок
рая Ольховка) и женился на его дочери „дЪвк'Ь АшгЬ“ . Прожиьъ 
у тестя около году, онъ уш&ть съ женою къ живущему на той 
же pirct. Елховк'}; своимъ хуторомъ, но больше какъ въ Va вер- 
стЬ, камышинскому М'Ьщанину Bacruito Св^тышеву-Разст ригину 
и жилъ у пего въ особливой землянка. Изъ этого видно, что по 
р. ЕлховкЪ были уже въ середин!; XVIII стол'Ьт!)! хутора бобы
лей и мЪщанъ города Камышина. (£лЬдЪн1я Саратов, губерн. 
статист, фмитета за 1841 г.; Саратов, губерн. ведомости 1800 
г. .Vs 48 й „Понизовая вольница11 Д. Л. Мордовдеьа 1867 г.).

Но списку паселепныхъ мЪстъ Саратовской губернской зем
ской управы 1894 года. Авилова  числится теперь деревней, и 
въ ней считалось въ 1894 г. 29 дворовъ, 173 д. м. п., 162 ж. п., 
всего 335 душъ обоего пола; въ чцсд'1. означенннхъ дворовъ 1 
общественный при училищ!;; всФ.хъ строенш 210 деревянныхъ и 
50 изъ сырцоваго кирпича; большею частью они крыты деревомъ, 
около */4 всЬхъ построекъ - соломою. Деревня построена по пра
вильному плану. Въ дерев нъ, кром4 водопоя въ р'Ьчк/Ь. имеется 
12 колодцевъ. На Мокрой Ольховк’Ь водяная мельница, въ од- 
номъ амбар-Ь, на трехъ поетавахъ, принадлежишь такъ же, какъ и 
земля, на наевомъ нользовапш, всЪмъ владЬльцамъ-товарищамъ 
въ чиолтЬ 29 семепствъ,— Ближаинпя селе!пя Иловлинской воло
сти отъ Авилова: Мар^ендельдъ 3 версты, 1озефсталь— 8 верстъ,
• )рлеибахъ— 7 верстъ. До г. Саратова считается 177 верстъ, до 
г. Камышина (на Мар1енфельдъ)— 28 верстъ, до ближайшей А ви- 
ловаШй станцш Камышинско-Тамбовской железной дороги (че
резъ Мар^еифельдъ)— 4 версты. Но близости этой деревни про
ходить Камышинская железная дорога.

Авилова Новая — бывнпй иоселокъ, нинЬ колония Марки- 
фелъдъ (см. это слово) Камышинскаго уЬзда

Авилове — станщ'я Тамбовско-Камышинской железной дороги, 
въ Камышинскомъ уЪздЬ, въ 24 верстахъ отъ желЪзно-дорожной 
станщи г. Камышинъ, въ 221/л отъ CTaHuiu Купцево и 421 отъ 
г. Тамбова. Находится на лЪвомъ берегу р. Мокрой Ольховки 
(правый притокъ р. Иловли), въ 1 верст^ отъ немецкой колоши 
Мар1енфельдъ. (См. Та ибовско-Камыишнская жслгьзная дорога.)

Авраамова Надежда Михайловна, дворянка Царицинскаго 
уЬзда, вдова эсаула; не записана въ дворянской родословной



книгЪ Саратовской губернш; владЪетъ въ Царицынскомъ у'Ьзд'Ь 
240 десятинами земли. (Г’и4,д1и(. Дворянск. дрцутатск. собрания 
1895 г.).

А катовка  ( Окатовка, по списку населен, мйстъ Центр, стат. 
комит. 1862 г.) деревня Царицынскаго уйзда, 2-го стана, Ерзов- 
ской волостн, въ 25 верстахъ выше г. Царицына, въ 25 верстахъ 
отъ посада Дубовки (гд!» становая квартира), въ 6-  -8 вер. отъ 
волостного села Нижней Ничугн (Ёрзовки) и въ 2 верстахъ вы
ше деревни Винновки. Деревня принадлежишь ириходомт къ 
Михаило Архангельской церкви слободы Пичуги. Акатовка распо 
.цожена па правомъ берегу р. Волги на площадкЬ, какъ бы вы
давшейся въ p i  к у отъ главнаго крутого берега и образовав
шейся, вероятно, отъ обвала береговой горы въ далекомъ прош 
ломъ, па протяженш вдоль Волги около 1 версты, въ ширину же 
не бол he 15— 20 саженъ; затЪмъ она упирается въ упомянутую 
высокую, почти отвесную гору, обросшую Л’ЬСОМЪ, состоящимъ 
изъ дуба и карагача. Jitсъ этотъ охраняется крестьянами тща
тельно съ тою ц1ш ю , чтобы не было обваловъ земли и cirhra съ 
горы, могущихъ засыпать всю деревню. Верегъ Волги отъ самой 
деревни пе высошй, такъ что весь почти затопляется водою во 
время разлива и этпмъ даетъ возможность жнтелямъ легко ло
вить разный нлывущш по ВолгЬ лйсъ. Сообшеше съ деревней со 
стороны суши возможно лишь но одному взвозу, идущему по ropt 
среди деревни, очень крутому и не безопасному въ весеннее и 
осепнее время: Идущему такъ и думается, что онъ упадетъ пря
мо въ Волгу или оврагъ, находящейся рядомъ со взвозомъ. Въ 
концЪ спуска, на самой rop i, расположены крестьянсшя гумна; 
тутъ же стоятъ п амбары. Несмотря на то, что Акатовка распо
ложена подъ горой и какъ бы прижалась къ ней, ведъ изъ нея 
на рЪку Волгу и Заволжье превосходный: пароходы и друпя суда 
проходятъ но р'Ьк’Ь почти подъ окнами крестьянъ. Деревня Ака
товка основалась въ 1825 году изъ переселенцевъ Рязанской гу
бернш, Егорьевскаго уЬ#Да, селенш: Парякина, Куксикова, Батра
кова и Акатовки; переселенцы получили землю наравне съ посе
ленцами слободы Пичуги по 15 десятинъ на душу и числились 
до 1860-хъ годовъ въ Пичугинскомъ сельекомъ обществ^ госу
дарственными крестьянами. Н азвате свое Акатовка получила по 
ходоку Семену Волкову, избравшему землю подъ поселеше и вы
селившемуся изъ села Акатовки Рязанской губернш. Въ настоя
щее время мнопе крестьяне носятъ здЬсь фамшпи пот ’Ьмъ селе- 
шямъ, изъ которыхъ сами или нредкв ихъ выселились, напря- 
м^ръ: Парякины, Куксиковы, Батраковы и т. н. По 10-ой ревн- 
зш 1857 г. 8д!;сь числилось 53 души муж. пола, 64 жен., всего 
117 душъ обоего пола государственныхъ крестьянъ. По списку 
населен. м’Ьстъ Центр, стат. комит. 1862 г., въ казенной деревн1> 
Окатовмь, въ 27 верстахъ отъ г. Царицына, показано 15 дворовъ, 
51 д. м. я., 53 жен., всего 104 д. об. п. и при ней 2 мельницы. 
Нын’Ь Акатовка составляет’!, самостоятельное сельское общество,
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и, но св^дЬтямъ ( 'аратовской Губернской Земской Управы, въ 
1882 г. въ ней считалось 29 домохозяевъ, 76д. м. п., 78 ж., всего 154 д. 
обоего пола. По сиФ.дйшямъ В, Шишова (Саратовск. Губврн. Bt> 
домости 1890 г. № 38), въ 1890 г. здЬсь было 32 двора, 118 д. 
м. п., 120 жен., всего 238 д обоего пола крестьянъ-собственнп- 
ковъ, а въ 1894 г. 122 д. м. п. и 124 жен., всего 246 д. обоего 
пола, надЬленныхъ 602 дес. 2004 саж. удобной и неудобной зем
ли*) въ двухъ участкахъ: одинъ близъ деревни, въ 470‘2/з дес., 
второй— въ 25 верстахъ отъ нея, подъ селомъ Городищемъ, въ 
132 десят. 104 саж. (гд-Ь предполагали устроихъ особый хуторъ)- 
кроме того Акатовское общество владЬетъ, совместно съ пичу- 
гинскимъ, островомъ Бобровым^., на pt>Ki Волг!., съ которого со
обща пользуется травой и л'Ьсомъ. Деревня Акатовка расположена 
по течешю р. Волги, въ одинъ порядокъ, лицомъ къ Волге. Колод- 
цевъ н'Ьтъ, воду берутъ изъ Волги. Въ деревне 1 винная лавка; 
промышленныхъ заведенш н^тъ. В се жилыя постройки деревян
ный, крытыя тесомъ; большая часть надворныхт, построекъ тоже 
изъ теса. Насслеше православное, великорусское; деревня принад
лежишь приходомъ къ церкви слободы Пичуги (Ерзовки); крестья
не занимаются земледкйемъ, рыболовствомъ и чуыачествомъ, жи- 
вутъ более илн менее достаточна; грамотность въ селенш но раз
вита я школъ нФ>тъ. ПосЬвъ хлЬ^овъ производится исключитель
но на своей надельной земле, сёютъ озимую рожь, яровую пше
ницу, просо, бахчу, ленъ и въ небольшомъ количеств!; овес-ъ f1 
картофель. Рыболовствомъ занимаются въ своихъ общественныхъ 
водахъ и снимаемыхъ у другихъ илад-Ьдьцевъ, частью самостоя
тельно, частью на зажиточныхъ рыболововъ. Чумачество (извозъ) 
существуетъ въ небольшомъ размере, но доставляетъ крестьянамъ 
xopomie заработки. Кроме того посЬвъ бахчей на надельной зем 
л'Ь очень выгоденъ крестьянамъ. Въ 1890 г. было въ Акатовк1> 
скота; лошадей 23, быковъ 74, коровъ 51, нетелей 17, телятъ45 
овецъ 191, коза 1 и свиней 12 (В. Шишовъ, Гаратовск. Губерн. 
Ведомости за 1890 г., № 38). Въ этой небольшой деровпе им±ет- 
ся лишь староста, но сельскаго писаря л+>тъ, такъ что все дела 
поселка ведутся писаремъ въ Ерзовскомъ волостномъ правлети; 
скудный пожарный инструментъ при одной лошади. Здесь одна 
винная лавочка, которая торгуемъ зимою на славу: поселокъ на
ходится въ одинаковомъ почти разстоянш отъ Дубовки иг. Цари
цына и служитъ для проЪзжихъ и извозчиковъ, исключительно 
зимою, когда путь идетъ Волгою по льду, остановочнымъ пунк- 
томъ. Въ свободное время отъ полевыхъ работъ жители зани 
маются плететемъ корзинъ для перевозки замороженной рыбы, 
которыя сбывяются въ царицы Hi отъ 20 до 30 коп. за штуку. 
(Списки населен. мЬстъ Саратов, губ., изд. Зем. упр., 1895 чг.).

Александерталь (Новая Сосновка Ней-Шиллитъ тожъ), не
мецкая колотя Камышинскаго уезда, 3-го стана, Иловлинской во

*) 338 десят. удобной п 2 Ы  десят. 2004 саж. не}добной.
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лости, поселянъ-собственниковъ, въ 149 верстахъ отъ г. Сарато
ва, въ 30 отъ г. Камышпна, въ 18 отъ базарнаго села Ншкпей- 
Добринки и въ 5 верстахъ къ северо-востоку отъ волостного села 
— колоши Розенбергъ (Уметъ тожъ). Расположено селеше на не
большой возвышенности, при Саратовско-Астраханскомъ почто- 
вомъ тракте, на буераке, называемомъ Братомъ съ .rbiioii сторо
ны реки Иловли, въ 1V-2 верстЬ отъ пел и въ 4-хъ отъ ко л он in 
Новой Норки, находящейся на нравомъ берегу рЬки. Первые по
селенцы изъ немецкаго села Сосновкн (на ВолгЬ) поселились 
зд^сь въ 1853 г., сначала при одномъ овраге- более въ центре 
назначеннаго пмъ казною земельнаго надела, но прибывшпмъ ио- 
сле нихъ нереееленцамъ это место не понравилось, и они вместе 
съ прежде прибывшими носелплись на низменномъ месте при 
почтовой дороге, въ вырытыхъ зрмляикахъ; но въ последовав
шую весну 1854 г. половодье проникло въ ихъ землянки, почему 
переселенцы оставили и это место и поселились на более воз- 
вышеиномъ, где селеше существуетъ по настоящее время. Такъ 
какъ все поселенцы, за малымъ исключешемъ, пришли изъ Со- 
сновки, то это селеше называется русскими Новая Сосневка, а 
немцами, ио народному,— Ней-Шиллитъ. Въ п о е л !д е т и  это но
вое селеше получило оффиц1‘яльное названie Александерталь (Алек
сандрова долина) въ память Императора Александра II (колоиш 
называлась уже такъ по ведомости 1859 г.). Немцы лютеране 
переселились сюда изъ разиыхъ колоши, преимущественно изъ

Сосновской волости, полу- 
чивъ въ наделъ отъ казны 
по 4V2 десятины удобной 
земли надушу по девятой ре
визии всего 2458 десятинъ. 
По ведомости иностранныхъ 
иоселепцевъ 1859 г. и списку 
населен, местъ Центр, ста
тист. комитета 1862 г.. Н о
вая Согновка, немецк. коло
т я  на буераке Брать, име
ла 19 дворовъ, 123 д. м. п., 
90 жен. и лютеранскш мо
литвенный домъ. По земской 
переписи 1886 г. здесь счи
талось по 10-ой ревизш 1857 
г. 204 души мужскаго пола 
и 228 женскаго. Въ 1877 
году 2 семьи переселились 
въ Америку, въ 187] году 
одинъ перечислился въ учи
тельское зваше, а въ 1886 
году еще одна семья уеха
ла въ Америку. По ведо
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мости Министерства государственных'*, имущества, 1859 г., по де
сятой ревизш 1857 г. считалось здЬсь всего 80 семеиствъ, 126 душъ 
м. п. и 69 жен. Н1, 1886 г. числилось 60 домохозяевъ, 227 д. м. п., 218 
женскаго, всего наличныхъ 445 д. обоего пола; кромт. того 63 
семьи, постоянно отсутствующая, н три семьи въ 10 душъ обоего 
пола посторонняго населешя; нзбъ 51, изъ нихъ 41 камояныя и 7 
деревянныхъ; плуговъ 48, в’Ьялокъ 3, лошадей 128, воловъ 86, ко- 
ровъ 81, гулевыхъ 33, телятъ 53, овецъ 311, свиней 139, козъ 70.- 
Rcefi иадЪльпой земли, по даннымъ Казенной палаты, считается удоб
ной 2609 дес., по св'Ьд1',н1лмъже Губернской земской управы удобной 
2454 десятины и неудобной 1 1 ЩЧ± десятпнъ всего 3593 Vs де
сятины удобной и неудобной земли, въ томъ числ1; въ 1886 г. 
на 267 наличныхъ душъ приходилось пашни 225 десятинъ, за 
ливного луга 27, i десятины, покоса 117 десятинъ. Jit. с а 78,з де- 
еятннъ, остальное подъ усадьбами, выгономъ, пастбищемъ ы не
удобной землей. По св,Ьд,Ьшямъ за 1890 г., налпчныхъ носелянъ 
собственниковъ считалось 378 душъ мужского пола, Й50 женска
го, всего 728 душъ обоего пола, а въ общественном!. над’Ьл’Ь 
удобной 2609а/б десятинъ, въ томъ числЪ пахотпон 2525 деся- 
типъ п неудобной 17777с десятинъ, всего 4384 десятины удоб
ной и неудобной земли (разница значительная еъ показан1емъ Гу
бернской Земской Управы). НадЬлъ въ одномъ участка, расно- 
ложенномъ большею частью на востокъ отъ селешя; луга по 
pt.ict Иловл’Ь въ iVa верстахъ; кустарвикъ и дроняноп лЪсъ (т;о 
781/з десятинъ) въ 5 верстахъ отъ колонш. Местность изобилу
ешь пригорками и буераками, разсЪянными ш> всему надЬлу. Чер
ноземной почвы около Vs части, глубиною не болФ.е lU аршина, 
подпочва красная глина, годная на кирпичи; остальная часть иоч- 
вы преимущественно изъ солонца; только немного суглинка и 
песка, много же земли совершенно неудобной (голые солонцы). 
Первый коренной перед'Ьлъ былъ въ 1858 г. на 192 души муж
ского иола но бывшей тогт,а 10-й ревизш; качественная пере
верстка продолжалась черезъ каждые 3— 5 лЪтъ до 1873 г., ког
да подЬлили землю па 260 наличныхъ душъ мужского нола, но 
въ 1874 г. иередЬлили ее, удвоивъ величину загоновъ и я  боль- 
шаго удобства борьбы съ сусликами. Въ 1877 г., вслЪдспйе спо- 
ровъ, возникшихъ изъ-закрупности загоновъ и сопряженной съ нею 
веуравнительности въ разверстка по качеству почвы, снова раз
дробили загоны, сдЬлавъ ихъ еще бол'Ье дробными, ч-Ьмъ при 
нервомъ неред'Ьл'Ь, и раверставъ ихъ на 267 душъ. Тутъ сусли
ки начали совс+.мъ одолевать, такт, что въ 1881 г. решились на 
следующую крайнюю мЪру: всю пашню, за исключением ь неболь
шой залежи, разделили на части— по сотеннику (100; 100 саж.) 
въ каждой, и затЬмъ каждый домохозяпнъ снимаетъ у общества 
столько, сколько ему нужно Получая такимъ образомъ всю зем
лю въ одномъ пли двухъ м'Ьстахъ, онъ можетъ съ большимъ ус- 
п’Ьхомъ истреблять сусляковъ. чЪмъ им^я ее въ 15— 20 лелкихъ 
загонахъ. Собранны» такимъ путемъ деньги идутъ всК сполна на



уплату податей, остатки отчисляются въ ипрскую кассу. Остав
шуюся небольшую залежь поделили на 267 душъ, а въ 1884 г. 
распахали также небольшой участокъ степи. Землю отсутствую- 
щихъ 97 душъ сдаютъ. Въ 1886 г. распахали еще степи подъ 
бахчп, а въ 1887 г. засеяли ее пшеницей. Всл'Ьдствю сдачи 
всей земли отдельными участками (загонами) своитъ однообще- 
ственникамъ, а также колонистамъ селъ Верхней Грязнухи, Верх
ней и Нижней Добринки и Розенберга, никакой определенной 

'системы полеводства нетъ, полное пестронолье; благодаря же су- 
сликамъ, бываютъ хропичесюе неурожаи. Л 1,съ рубятъ ежегодно, 
деля его по дворамъ; топятъ соломой и кизяками, часто поку
пая поел 1;д|це въ окрестныхъ селешяхъ по 3 — 5 рублей за тыся
чу. До 1878 г. огородами владели но душамъ, были одни только 
капустншш; въ 1878 г. отъ выгона прирезали землю иодъ ого
роды и сады и поделили все огородныя угодья на дворы въ на
следственное нользоваше; места эги по реке Иловле, въ lVs 
верстахъ отъ усадьбы; при усадьбахъ же нетъ ничего, кроме 
гуменъ. Поселяне земли на стороне не снимаютъ; купчей земли 
у нихъ нетъ. Всехъ повинностей и податей приходилось съ об
щества въ 1885 г. 2519 рублей. Вообще къ займамъ приходится 
прибегать ежегодно. Изъ промысловъ въ селе: шесть сапожни- 
ковъ и два кузнеца; мелыпщъ и лавокъ нетъ; имеется одна ма
слобойня, две кузницы и две сапожныхъ мастерскихъ; запас 
ный хлебъ магазинъ одинъ. Въ колоши есть церковь; учили
ще учреждено въ 1854 г. и содержится сельскимъ обществомъ въ 
общественномъ доме; учащихся въ 1890 г. было 47 мальчиковъ 
и 47 девочекъ. (Сарат. Губ. Вед. 1890 г. № 46 и Сборн. Сарат. 
Губ. Зем.— Камышинскш уездъ, 1891 г.).

По списку населенныхъ местъ Саратовской губернш, въ 
1894 г. въ колоши насчитывалось 405 д. м. п., 376 жен., всего 
781 д. оо. п., составляющихъ одно общество поселянъ-собствен- 
никовъ лютеранскаго вероисповедашя, кроме 18 душъ баптис- 
товъ и 2 душъ, принявшпхъ православ1е. Занимающихся ремесла
ми: сапожникъ 1, плотникъ 1, стояръ 1, кузнецъ 1, ткачъ 1.—  
При селенш находится: ] общественное церковное училище, 1
общественная кузница, 1 ветряная мельвица и 1 маслобойня. 
Всехъ строешй 280, изъ нихъ деревянныхъ 92, изъ цикихъ кам
ней и сырцоваго кирпича 188; более половины крыты деревомъ 
остальныя соломою.

Александрина, владельческая деревня Царнцыпскаго уезда, 
при речкЬ Оленьей, верстахъ въ 2-хъ къ северо-западу отъ дер. 
Олени, въ 66 верстахъ отъ г. Царицына; по списку населен, 
местъ Центр, статист, комитета 1862 г., показана владельческой 
и имела 14 дворовъ, 58 д м. п., 66 жен. и 1 мельницу. Алек
сандрина значится на воен. топогр. карте Ген.-Ш таба, изд. 1884 г., 
но въ позднейшихъ земскихъ и волостныхъ спискахъ Песковат- 
ской волости не значится.

Александровна (А  лсксандривскос, Озерки, М аю рсш й хут орь
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тож), сельцо Камышипскаго у+.зда, Лемелисинсков волости, см. 
MaiopCKui мещански! хуторъ Камьпиинскаго уезда, на правомъ 
берегу р. Щелкана. (Списокъ населен. местъ, изд. Саратовск. 
1’убернск. Земск. Управы 1894 г., и военно-тиногр. карта Генер. 
Штаба, изд. 1892 г.).

Александровна (Паника тожъ), деревня Камышинскаго уезда, 
1 -го стана, Лемешкинской волости, расположена на покатости л-Ь- 
ваго берега речки (оврага) Кленовой, л'Ьваго притока речки Бе
резовой, впадающей справа вь р. Щелканъ. Деревня отстоитъ въ 
i5 0  верстахъ отъ города Саратова и Камышина, въ 20 вер- 
стахъ къ северо-западу отъ волостного села Лемешкина, и въ 3 
верстахъ къ северо-востоку отъ селаЕршовки (Николаевна тожъ), 
куда принадлежишь приходомъ, въ 8 верстахъ отъ с. Кленовки, 
въ 13 верстахъ отъ дер. Тихменевки и въ 45 верст, отъ станцш же
лезной дороги сл. Гудня. Александровна расположена въ северо-за- 
ладяомъ углу Камышинскаго уезда, ддаылеш'я въ Атяарсшв 
уЬздъ; она была населена въ 1725— 1730 годахъ крестьянами 
Тульской губернш, переведенными сюда помещикомъ Ершовымъ; 
принадлежала Александовка, съ селомъ Ершовкои, полковнику 
Николаю Ивановичу Ершову, наделившему ихъ сообща землею, 
н теперь крестьяне— собственники; все они великороссы и право
славные. По земскон переписи 1886 г., здЬсь считалось 43 домо
хозяина, 125 душъ м. п., 137 жен., всего ‘262 души обоего пола 
крестьянъ-собственниковъ; избъ 39 (въ 1894 г. 40 двор.), все 
деревянным, крытыя соломой; у крестьянъ считалось 28 плуговъ. 
14 сохъ, 162 лошади, 46 коровъ, 17 гулевыхъ, 22 телка, 20G 
овецъ и 38 свиней, 1 пчельникъ— въ 8 неньковъ пчелъ. Но све- 
дешямъ Саратовск. губерн. статистич. комитета за 1891 г., въ 
Александров^ считалось въ 1890 году: 44 двора, по 10-й реви- 
зш 1857 г., 84 души м. п. и 80 женскаго, въ 1890 г. всего 
наличнаго населешя 118  душъ м. п., 121 женскаго, всего 239
душъ обоего пола. НадЬлъ отведенъ имъ сообща съ обществомъ 
крестьянъ с. Ершовки (см. это слово). Но списку населенныхъ 
местъ, изд. Саратов, губер. зем. управы 1894 г., здесь -считается 
40 дворовъ, 132 д. м. п., 132 женскаго, всего 264 д. об. п. кресть
янъ, паделенныхъ 478 дес. удоб. земли; въ селенш на овраге 
Кленовомъ имеется 1 прудъ.

По земской картЬ Камышинскаго уезда 1894 г. и воен.-то- 
погр. карте Генер. Штаба, показанъ въ Лемешкинской волости, 
верстахъ въ 10 къ востоку отъ описанной деревни Александров- 
ки, на правомъ берегу р. Щелкана, еще поселокъ Александров
на (Озерки, Maiopcran хуторъ тожъ), о которомъ нетъ ника- 
кихъ сведенш ни въ Сборнике Губернскаго земства 1891 г., ни въ 
сведешяхъ Гаратов. губ. статист, комитета, нн вь списке насе- 
селенныхъ местъ 1894 г. (С и . MniopcKU'i хуторъ).

Александровна, И люш евка  тожъ, волостное село и слобода 
Царицынскаго уе.5да, 1 -го стана, Александровской волости, на ле- 
вомъ. отлогомъ берегу р. Иловли (прптокъ Дона), прп впадеши
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въ нее рйчекъ Кардашинки и Большой Караечевки. Слобода еЬ- 
вернымъ концомъ своимъ лежитъ на левомъ берегу Кардашин
ки, а южнымъ у устья Большой Караечевки; южная часть рас
положена на низкомъ ровномъ месте, отчасти затопляемомъ при 
весеннемъ разливе р. Иловли до крайнихъ избъ; каменная цер
ковь стоитъ на гор'Ь, скверная же часть села— на сыпучемъ пес
ке. Къ Иловле имеется 4 удобныхъ съезда; въ селе 17 колод- 
девъ. Въ самой слободе, близъ церкви, расположены домъ и 
усадьба мЪстнаго землевладельца, купца Ткаченко, въ северной 
же части села, у речки Кардашинки, находится его же виноку
ренный заводъ, недействовавшй последнее время, а ниже Алек
сандрова, на р. Иловле, водяная мукомольная мельница его же, 
Ткаченко, и въ нижнемъ конце села расположены на берегу его 
же болы те капустники, поливаемые чигирями, при посредстве 
верблюдовъ. Противъ Александровой, на правомъ берегу р. Илов
ли, по займищу, тянется отъ дер. Стефанидовки лесъ, состоя дуй 
изъ чернолесья: дуба, осины, липы, вяза, ильмы (по местному 
караговичъ), паклена (неклена) и тополя; березы здесь нетъ. За 
лесомъ подымается возвышенность, которая отъ с. Солодчи до 
границы Донского войска отходитъ отъ праваго берега реки на 
некоторое разстояте, образующее ровную низину. Къ северу, 
за речкой Кардашинкой, и къ югу, за Большой Караечевкой, 
идутъ тоже леса по левому берегу р. Иловли.

Крестьяне не помнятъ. когда было еделано здесь первое 
заселение, но полагаютъ, что около конца XVIII столегчя; по све- 
дешямъ же волостного правлешя, слобода основалась съ 1770 г. 
По сведешямъ священника отца Розанова (1895 г.), настоящая 
каменная крытая железомъ церковь во имя Св. великомученника 
Дмитр1я Солунскаго (со вторымъ нрестоломъ во имя иконы Вла- 
дим1рской Бож1ей Матери) построена въ 1825 году ныне умер- 
шймъ бывшпмъ помещикомъ Святославомъ Михайловичемъ Ски- 
биневскимъ. До сооружен1я ея существовалъ въ слободе летъ 10 
молитвенный домъ, похожш на крестьянскую избу; этотъ молит
венный домъ, находился прежде, летъ 20 тому назадъ, въ 
12 верстахъ отъ слободы Александрова, въ деревне Дмитр1евке 
(Усть-Тишанке), принадлежавшей одному помещику съ слободою 
Александровной г. Савельеву, который устроилъ его въ честь 
своего соименника Св. Дмитр5я, во имя которого построена 
Скибиневскимъ, къ которому перешли оба имешя, настоящая 
церковь. Штатъ прп ней состоитъ изъ священника и псаломщика; 
церковной земли отведено 33 десят. Теперь къ приходу принад
лежать: слобода Александровка, деревня Трудовка Большая Во 
робцовка и Малая Воробцовка. Прихожане все православные. По 
списку населен, местъ Центр. Статист. Комитета, изд. 1862 года, 
слобода считается въ 110 верст, отъ г. Царицына и имела: 131 
дворъ, 491 д. м. п., 497 женск, православная церковь— 1, заво- 
довъ 2: винокуренный и кирпичный; мельница— 1. Глобода Але
ксандровка населена русскими и малороссами, бывшими, крепост-
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ными помещиковъ Скибиневскихъ, по 10-й решши (1857 г.) 
ихъ числилось 347 д. муж. пола, 354 жен., всего 701 д. 
обоего пола; по свЪдЗшямъ Саратовск. губ. управы, къ 1 января 
1883 г. считалось здесь: русскихъ— 156 домохозяевъ, 507 д. муж. 
пола, 504 жепск., всего 1011 д. обоего пола, малороссовъ— 47 
домохоз., 145 д. муж. пола, 146 жен., всего 291 д. обоего пола; 
вообще же 1302 души обоего пола, падЪленныхъ помещиками 
65G десят. суглинистой земли (по 1 ,8 десят. намужск. ревизскую 
душу). По сьЬдЬшямъ Саратов, губерн. статист, комитета за 1891 
годъ, здЬсь считалось 243 двора, 561 д. муж. пола, 621 жеиск., 
всего 1182 души обоего пола. Въ слободе волостное правлеше, 
уридпякъ, фельдшерскш пунктъ, 1 фельдшеръ и земская лечеб
ница на 6 кроватей, земская школа, торговые лавки и винный 
складъ. Когда работалъ винокуренный заводъ при слободе, то мно- 
rie крестьяне кормили скотъ бардою. Въ селе съ 1870 года от
крыта почтовая земская станция въ 9 лошадей, итъ которо й по 
росписашю счптаютъ; до с. Большой Ивановки 12 верстъ, с. Ма
лой Ивановки— 30, с. Солодчи— 7, дер. Захаровки— 15, дер. Тру- 
довкп- -8 , дер. Большой Воробцовки— 6, д. Малой Воробцовки—  
5, дер. Стефанидовки— 3, дер. Дмитр1евкп (Усть-Тишаики)— 11, 
села Семеновки— 18, хутора Сучки (Войска Донского)—-18 и дер. 
Марьовкн— 18 верстъ.— Но списку населенныхъ местъ. изд. Са
ратовской губерн. зем. Управы 1894 г., слобода имела въ 1894 г. 
228 дворовъ, въ числЬ ихъ 5 обществениыхъ, волостное правлеше 
(открытое въ 1874 г.), земскую школу (съ 1772 г.), богадельню (съ 
1891 г.), арестное пояЬщеше и запасный хлебный магазинъ; кро
ме того 2 земскихъ строешя: upieMiibifi покой (открытый въ 1885 
году) и домъ для врача (въ 1890 г.). Крестьянсюя строешя де- 
ревянпыя и глинобитныя, два обложены кирпичемъ, большею 
частью крыты соломою, У7 часть тесомъ и 4 избы— Ткаченко и 
домъ мещанина Володавова, на своей земле. Въ 1885 и 1891 го- 
дахъ въ селе были пожары, отъ которыхъ сгорело 67 крестьян- 
екихъ дворовъ. Въ 1894 г. считалось здесь 667 д. муж. пола, 
684 жен., всего 1351 д. обоего пола крестьянъ-собственниковъ 
русскихъ и малороссовъ, бывшихъ господъ Скибиневскихъ; они 
составляютъ одно общество; все православные. Кроме того здесь 
живутъ; духовенства 7 душъ, мещанъ 39 и поселянъ колонистовъ 
(немцевъ)— 6 душъ. Ремесленниковъ въ селе: 5 колесниковъ, 2
ткача суконъ, 5 плотниковъ, 4 печника, 4 сапожника, 2 кузнеца, 
2 столяра, 4 портныхъ и 2 бондаря.— Здесь 1 врачъ съ 1890 г., 
1 фельдшеръ съ 1870 г. и урядникъ съ 1879 г.— Причисленной 
къ селешю земли, по списку 1894 г., значится крестьянской - 
боб1/* десят., частновладельческой: купца Ткаченко, купленной 
нмъ после воли у помЬщиковъ Скибиневскихъ, 10500 десятипъ 
и церковной 33 дес., всего 4 1 8 э 1/  ̂ есятннъ. Александровка рас
положена въ 270 верстахъ отъ г. Саратова, въ 120 126 отъ г.
Царицына, въ 60 отъ с. Балыилеи (ближайшей пристани на Вол
ге), въ 40 отъ станцш Грязе-Царицыпской желёзной дороги
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И.товля (въ ВоискЬ Донскомъ), въ Ui вер. отъ слободы Ольховки, 
въ 30 отъ с. Зензеватки. Ближайппя селешя: дер. Большая
Воробцовка— 8 верстъ, дер. Малая Воробцовка— 9, хуторъ Сит- 
ииковъ оврагъ— 4, дер. Стефанидовка—-4, дер. Захаровна — 15, 
хуторъ Кожиным (Астраханского казачьяго войска)— 12, хуторъ 
Поливное ноле— 9 и село Семеповка— 20 вер. Но св'Г.д'Ьпямъ 
священника Розанова 1895 г. въ сл. Александров^— 598 д. муж. 
пола, (>53 женок., всего 1251 д. обоего пола; въ слобод!; земская 
школа, существующая съ 18(>1 г. и бывшая до 1»67 г. церков
ной; учащихся въ 1895 г. въ ней 85 мальчиковъ и 35 д!>вочекъ. 
По св-ЬдЬшямъ Царицынскаго исправника, въ Александров^ 
(Илюшевка тожъ) считалось въ 189а г. С12 д. муж. пола, 017 
жен., всего 1229 д. обоего пола русскихъ и малорогаянъ, над’Ь- 
ленныхъ (ioO'/i десятинами земли, составляющихъ одно сельское 
общество. Церковь 1 каменная, школа 1 земская, мануфактур- 
ныхъ лавокъ— 2, мелочныхъ— 4, водяная мельница— 1, винный 
оптовый складъ— 1, трактир»— 1, маслобойня— 1, кузницъ— 2. 
Въ 1892 году въ Александрову занесен*, была съ Волги холера, 
свирепствовавшая въ атомъ году но всей Саратовской губерши; 
смертность 8д4сь была, довольно большая.

Александровская волость лежитъ въ западной части Царицын
скаго уЬзда, но обЗшмъ сторонамъ pt.Kn Иловли, прилегая къ

1ЛЛ/1 и 17 I WIVJU1U l-'J ̂
I -х_/1 r\ "v-r,—  ' п J скихъ и малорос-

S*  Л ! »  v f Y w  ‘ . иШъ и \ усадьбыJS  ̂ \ ^  * | землевладт*льцевъ :
Й  : \  ) I дво])янъ Мельнико

ва и Чернушкина и
купца Ткачепко. Кром'Ь того хутора: Рулевъ, ЩепенскШ (Прохо- 
]>овыхъ), Тишанскш (г-жи Чернушкинои), .Ил’никъ г. Мельнико-

2 .

земл’Ь Войска Дон
ского. Къ  ней при
надлежать селешя
бывипя ПОМЕЩИЧЬИ,
—слободаАлександ- 
ровка (pyccKie и ма
лороссы), деревня 
Дяитрк'лжа (Усть- 
Тишанка), Большая 
и Малая Воробцов- 
ки, Захаровка (рус- 
CKie и малороссы), 
Стефанидовка (ма
лороссы) и Трудов- 
ка; государствен- 
иыхъ крестьянъ—  
села Солодча н 
'Большая Ивановка, 
всего 9 селен Hi рус-



—  18

ва, Усть-Тиншнская мельница г. Мельникова, ферма г. Ткаченко, 
Шеповаловъ (Джитр&вская мельпица г. Ткаченко), . Н.тникъ г. 
Ткаченко, Поливное иоле (его же), Ситниконъ оврагъ (его же) и 
Вязовый оврагъ (м-Ьщ. Володачинв.) и хуторъ Лепилинъ (каза- 
ковъ, М'Ьщанъ и крестьянъ). Бсего въ волости но lu -ой р ев*»*  
считалось 2Я94 д. муж. п., но св'ЪдЬшямъ же Саратов, губврп. 
земск. управы къ 1 января 1S83 г.— 3738 д. м. и., 3707 жен., 
всего 7445 д. обоего пола крестьянъ русскихъ и малороссовъ. на- 
д-Ьленныхъ 18543 деоят. удобной и нездобнон земли. Въ чис.тЬ 
ноказанныхъ д\ шъ въ волости въ 1§£2 г. считалось малороссовъ 
39* д- м. п., 384 жен., всего 777 Д } ш ъ  обоего пола. По свйдй- 
шямъ Сарат. губерн. статист, комитета, въ 1S91 г. въ Александ
ровской волости считалось крестьянъ 3628 д. м. н., 3715 женск., 
всего 7343 души об. пола русскихъ и малороссгянъ. Самая даль
няя деревня отъ волостного нравлешя— Захаровна въ 15 верстахъ. 
Лвартиря иристви 1-го става нъ слобод/; ОлькавкЬ— въ 3ft « ф -  
сгахъ отъ с. Александровки. Волость принадлежите къ 4-му 
участку земскаго начальника, 3-ему судебносд’Ьд» гвенному и 5-ому 
призывному рекрутскому. Но св^дёшямъ Сарат. г,бери, статист, 
комитета (адресъ-календарь Ф. С. Шиманскаго ва 1895 годъ), 
въ 1894 г. въ А тексапдровскоь волости (-читалось 4909 душъ 
муж. пола, всего же наличпаго населешя 9М97 душъ об. пола. 
По св'Ьд-Ьтямэ), АлаксийдровсЛп'о волостного нравлешя, въ1895 г. 
считалось въ волости, въ И) селеш яхъ (въ томъ чисжЬ хуторъ 
Рулевъ)— 4494 д. м. п., 4543 жен., всего 9037 д. обоего нола 
крестьянъ, надйленныхъ 19298 дес. удобной, СОК; дес. неудобной, 
всего 25314 десятинъ }добном и неудобной земли. Верстахъ въ 
10 отъ Александровской слободы, но дорог!; къ селу Болынон 
Ивановк^, расположенной на р-йчк’Ь Бердш (лЬвомъ приток'); 
Иловли), находятся 2 насыпныхъ кургана, въ которыхъ отрыва- 
ютъ кирпичи стариннаго образца и диый камень; въ 7 верстахъ 
отъ нихъ— третш курганъ, носящш назваше „трехграннаго“ ; въ 
иемъ тоже находятъ кирпичи, камни и угли.

Александровская (бывшая Псиык.и-шкап СувоОская тожъ) казачья 
станица, Царицынскаго \ -);зда, расположена на высокой гпрЬ нраваго 
берега р. Волги, въ 05 верстахъ ниже г. Камышина, верстахъ въ 
5 ниже села Бальтклея и устья р’Ьчки Балыклейки, въ 10 отъ 
села Пролейки, въ 50 выше посада Духовки, около Ни верстъ 
отъ г. Царицына и 8— 4 верстъ отъ почтовой Саратовско-Астра
ханской дороги. Она основана въ 178f> г. казаками, выселенными 
изъ теперешняго с. Балыклея, бывшаго прежде станицей Палык- 
лейской, куда въ 1734 г. были позлены Донсюе казаки для 
охраны Во*ги, а когда появились и друмя Волжская станицы, 
гд'Ь теперь находятся села Унтиновка и Карананпка, казаки ; i t h , 

вышеднпе съ Дона, мереимеиованы были въ Волжт-н.п (см. это 
слово), какъ и назывались до 1778 г. За учагпе въ Пугачевскомъ 
бунтр. въ 1774 1\ они были выселены въ 1777 г. па Кавказъ, 
съ отобрашемъ отъ нихъ земе.п въ i;a:ui\. Менhe замешанные
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въ оунтЛ изъ Балыклейскихъ казаковъ выхлопотали себ'Ъ проще- 
iiie, съ раарЬшешемъ остаться на ПолгЬ и съ нар'Ьзомъ новаго 
участка земли въ 5 верстахъ ниже прежней станицы, гд£ въ 
178:! г. и основана была новая, теперь Александровская станица, 
а казаки переименованы были изъ Вотжскихъ въ Астраханск.е. 
Но списку населенныхъ ьтЬстъ центр, статис. комитета, изд. 1802 
года, въ Лл.'ксандровгкон, Суводской тожъ, казачьей станиц'!;, Ца- 
рицынскаго у1;зда считалось 320 дворовъ 020 д. м. и., У00 жен., 
всего 1S20 д. об. и.; православная церковь и 1 училище. При 
станицЬ иеревозъ черезъ По.п \ Въ 18<>2 г. (Волга-Боголюбова) 
зд'Ьсь считалось 775 казаковъ 3-го полка Астраханскаго швачьяго 
войска, часть которыхъ отправляла службу на иостахъ внутрен
ней Астраханской казачьей .uiHin, а свободные отъ службы за
нимались хлГ.бонашествомъ, скотоиодствомъ и рыбной ловлей. Въ 
1890 I'. въ станиц’Ь считалось И Г)0 домонъ, расположенныхъ въ 
4 большихъ улицдхъ, около 1 версты въ длину, который, посте
пенно спускаясь но отлогой гор£, заканчиваются болышшъ 65 е- 
ракомъ, унирающижйя въ Волгу, $езмн казаки получали прежде 
л<> оО десятинъ на ревизскую мужскую Душу; этотъ пай да
вался каждом; съ 12-л4тняго возраста. По последней ревизш 
( I 808 г.) такичъ наевъ считалось ровно 1000, а такъ какъ при- 
v вели чеши населешя земля остается въ одпомъ и томъ же коли- 
чоетв'Ь, то въ 1891 г. каждый паи состоялъ только изъ 20— 25 
десятинъ, притомъ же, для общественныхъ ценежныхъ расхо- 
довъ. изъ всего количества земли определяется участокъ въ 
5000 десятинъ, сдающшся въ аренду за >000 рублей въ годъ 
Камышинскому купцу Ткаченко. Пайки бЬдныхъ казаковъ арен
дуются богатыми за 100 рублей на (3 л£тъ, сдаются сос'Ьднимъ 
крестьянам!, но 3 рубля десятина въ годъ. Казаки, полу чивъ въ 
пад’Ьлъ земли, обязаны обмундировываться и снаряжаться иа 
с вой счетъ.

Главныя заня'пя жителей стапицы заключаются въ хл'1,бо- 
n a i u e c T B i ,  скотоводства и только отчасти садоводств'Ь и рыбо 
ловств'Ь; последнее время зд'Ьсь развилось арбузоводство. Всего 
i кота въ станиц^ въ 1890 г. на( читывалось: рогатаго до 2000 
головъ, меякаго до :>()()() и лошадей до 1200. Воды для к]>асной 
рыбы сдаются за 200 рублей, которыя отбираются войсковымъ, а 
a  hi Станичнымъ правлешемъ. Кабакъ сдаютъ казаки въ свою 
пользу и выручаютъ за него ежегодно 1 ООО рублей, сдаются также 
въ аренду 2 общественныя водяныя мельницы, приносящая еже
годно дохода по 100 рублей каждая. \лександровцы народъ бо
гатый, любящш пожить въ красивыхъ домахъ, съ иолубарскои 
обстановкой; въ обращенш опи вЪжливы и гостепршмны. Казачки 
въ хозяйств-]', играютъ немаловажную роль и наравнЬ съ мужья
ми, если не бол he, отирав гаютъ вс(; хозяйственныя работы въ 
отсутствш мужей на службу. О казачкахъ смцествуетъ въ здгЬш- 
неи станиц/; следующее нредаше: „Переселились казаки въ 1 >а- 
лыклейску (о счаницу изъ Пятинзояисков (въ 14 перста\ъ южн’Г.е
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Калача, на правомъ берегу р. Дона). 1>ъ далекое прошлое казаки 
женами не обзаводились, слитая зто лишнеи обузой для военнаго 
человека, а крали ихъ на время у ненрштелей При bi.ictj павши 
въ походъ, ж<*нщинъ закалывали; но вотъ какъ-то на одномъ ка- 
зачьемъ хутор* въ 5 избъ (ихъ родины— Пятипзбяиская станица), 
по простои случайности, женщины оставлены были живыми. Воз
вратившись изъ похода на старое м'Ьсго, казаки съ удивлешемъ 
увидали дома свои незаброшенными и хозяйство, съ занасомъ 
хл'Ьба и ci.ua, въ прекрасномъ состоянш; это ммъ такъ понрави
лось, что они женщинъ съ тЪхъ иоръ перестали убивать” . 1>ъ 
Александровской станице есть церковь и школа, построенная 
около lgfiO г. и находящаяся въ в4д4нш Войскового начальства. 
Прихожане, за исключешемъ 50 молоканскнхъ семей, православ
ные. Въ память иокойнаго Государя Александра JI, пристуилено 
къ постройке часовни на вершине горы надъ Но iroio. недалеко 
отъ церкви, находящейся въ конце станицы. (Ив. Соколовъ. Са
ратов. губери. В'Ьдом. 1891 г. Ш 30). Нерстахъ въ 15 южнее 
Александровской станицы, на правомъ же бс|)ег\ Волги, при 
виаденш въ нее, р’Ьчки Иролеики, лежитъ село Прилепи#» меж
ду ними, на границ'1. # ихъ земель, верстахъ въ Ь— 7 отъ Пол
ги, находятся два веднчашше въ Царицынскомъ у^зд'Ь кур
гана, раастояшемъ др>1Ъ отъ друга въ 14 сажепяхъ, но- 
с.янце назваше Царсккхъ мшилмаш.ь (см. :пч» слово). Въ 1895 
году занеаена была въ 1л*квандровскую станицу чума изъ 
Астрахани.

Аленсандровсш узин хребетъ начинается немного южнее 
границы Аткарскаго уезда и встуалешя реки Медведицы, за сло
бодою Александровской, въ Камышинййй у'Ьздъ, близъ деревин 
Андреевки (Каменка тожъ), Имжне-Добринской волости, къ юго- 
востоку отъ нея. Тянется этоть горный кряжъ более 10 верстъ 
къ юго-востоку по западной стороне Медведицы съ терасовид- 
нымъ спускомъ къ ней. Наибольшая высота его но картамъ про- 
(рессора Синцова и военно-топографпческаго отдела Генеральнаго 
штаба, близъ д*равни Куракина (на правомъ берегу рЬкп Медв !;- 
дицы, п]ютивъ села Жирнаго)— 855 англшеккхъ футовъ надъ 
уровнеяъ Чернаго моря.

Александро-Невская станица, Лебяжье тожъ, Астрачанскаго 
казачьяго войска, Камыпшнекаго уезда, расположена на правомъ 
берег) реки Иловли, между р'1'.кои и озеромъ [ебяжьимъ, нол}- 
чившимъ назваше, вероятно, отъ водившихся здесь въ старину 
лебедей; озеро это лежитъ къ западу отъ станицы. Старое-. 1ебя- 
Ж 1.е (какъ раньше называлась Станица)— въ ](> верстахъ къ с/Ь- 
веро-западу отъ г 1£алшшипа, па аемл'Ь Астраханскаго казачьяю 
войска; верстахъ въ 2-хъ къ западу отъ нея находится казачш 
же носелокъ Новое-. 1еияжье, а верстахъ въ 5-ти къ с/Ьвер), ка 
p i i r t  Иловл’А— хуторъ Казачш. Когда поселена стаиица -  сведе
ны н’Ьтъ, но надо полагать, что сперва были зд’Ьць казачьи ху
тора, зат^мъ образовалась станица, не имевшая у себя церкви,
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и лишь rri. 1 1 г. открыть вд'Ьс|> ( амостоятельный приходъ при
нноиь выстроенной церкви. Александро-Невское правлеше 2-го 
отдела Астраханскаго казачг.яго войска находится въ г. Камы
шин'!; и состоитъ изъ атамана Александро-Невской станицы, ого 
помощнлка, станичнаго писаря и почетныхъ судей; въ самой ста
нин,!. жив} тъ станичные судьи и доверенные при етаничномъ 
нравленпь У часто кт. земли, принадлежат,iii Астраханскому ка
зачьему поиску, гд'Ь поселена эта станица и хутора, лежитъ въ 
I 1 Г )  перстахъ къ северо-западу отъ г. Камышина, прикасаясь 
юго-восточной и южной частью къ pf.K’l, Иловле, а юго-западнок 
къ ея правому притоку Мокрой ОльховкЬ, где про^гЬзаетъ его 
Тамбовско-Цамыпшнекая жел'Ьзная дорога въ V2 верей; къ юго- 
западу отъ Новаго Лебяжьяго хутор;!. Участокъ казачьяго войска 
тянется къ северу по правой стороне р. Иловли, отделяясь отъ 
иея въ ве1)хнсмъ конце клиномъ Иловлинской волости, на 12 
ВОрсТЪ, шириною до t всрс.тъ, врезываясь почти ц’Ьликомъ въ 
немецкую Иловлияскую волость и гранича лишь къ югу Камы- 
Н1ННСК0Й волостью (дачею села Барановки), а къ востоку, за И лов
лей, городскими землями Камышина. Бъ этомъ участке есть уро
чище „ Болваны“  (см. это слово), около котораго, еще въ 1840-хъ 
годах ъ, стояли два каменныхъ истукана (,.каменныя бабы“ , какъ 
налываетъ ихъ на]>одъ); теперь ихъ пЬтъ, и неизвестно, кёмъ и 
когда он!; снесены. По св'Ьдёшямъ священника Н. Ыилославова 
( 1-S95 г.) Александро-Невская церковь этой станицы отстроена 
въ 1894 г. на средство прихожанъ, дер1вянная, холодная; пре- 
столъ въ ней одипъ во имя князя \лександра Невс.каго. Земли 
при церкви 33 де<\, которыми владЬетъ пркчтъ. При церкви ка
менная сторожка и 2 школы— мужская и женская, находящаяся 
въ в'ЪдЬнп. Астраханскаго казачьяго войска. Причтъ состоитъ 
изъ священника и псаломщика; первый помещается въ церков- 
номъ дом’!,, а нсаломщикъ въ общественной квартире. На содер- 
ж ате причта положено ежегодно выдавать отъ общества и вой
ска -420 руб. До конс.исторш (въ Саратове) считается 150 вер., 
уезт,наго г. Камышина— 18 и до ближайшей церкви въ с. Ба- 
рановскомъ S вер. Приходъ этой церкви состоитъ изъ Алексан
дре-Невской станицы— 135 дворовъ (въ 1890 г. считалось здесь 
40 дворовъ), о 24 д. м. п., 344 жец., всего (iii8 д. об. п.; кроме 
того хуторонъ: Кущрашта (камышинской волости)— 9 дворовъ, 
>4 д. м. п ., 2(> жен., и Елховаго (на городской земле)—-50 дво

ровъ, 1()2 д. м. н. и 1(Ю жен., а усе го въ приходе считается 
но церковнымъ ведомостямъ 1895 г . —1055 д. об. пола.

Алексеевна, Ласилъсвскт поселокъ (хуторъ) тожъ, деревня Ка- 
мыипшсЕгаго уезда, 2-го стана, Банковской волости, на нравомъ 
берегу р*щш Даппловки, впадающей въ Волгу. Селеше находит
ся на разетоянш 120 верстъ отъ г. Саратова, въ 70 отъ г. Ка
мышина., въ 10 къ югу отъ волостного села Баниаго, въ 4 отъ 
с. Лапоть и въ 7 верстахъ къ северо-западу отъ слободы Дани- 
ловки (на Волге), въ приходе которой числится. Крестьяне ве-
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ликороееы, православные, б м к н м с  крКшх-'щыс i t .  Васи п.евыхъ, 
ныне дарственники: поселены здесь въ 181и-ыхъ годахъ поме
щиком!. Пасильевымь, давнпшъ свое имя поселки н пересели в- 
шимъ ихъ изъ Шацннго уезда, ТамбовсклЬ i\oepirin и изъ г. 
'Гурковъ Валашошамго у]'.зд*. До 1801 г. они били на барщинЬ, 
J на тягло (мужъ и жепа) давалос I. но 3 десятины нъ noj*h. По 
10-ой ревизш считалось здесь ЗУ душъ мужскаго пола и 47 жен- 
скяго. Ло списку насоленпыхъ ы^стъ центр, статис. ломит, изд. 
186:2 г., Амаияъева&й Дш нлищрй  тожъ, владельчески! хуторь 
ноКазань при ррцкЬ Даниловкт., въ 72 верстахъ отъ roj). Ка
мышина и состоялъ изъ У дворовъ, 4У душъ м. иола и 
43 ж., всего У2 д. об. иола. Пъ 1880 г. Васильевы про
дали свой участокъ близъ древни И. И. Сидоренке, нъ коли
честве (>42 десятинъ удобной и неудобной земли за 12012 рубля, 
съ нереводомъ банковскаго долга. По земской ][е]>еписи 1886 г. 
здЬсь числилось 33 домохозяина, 80 душъ мужскаго пола, 85 
жеискаго, всего 105 душъ обоего пола наличныхъ крестьян!,, 
кроме того 2 семьи, постоянно отсутствуюшдя, и 1 семья въ 2 
души обоего иола постороиняго населетя: грамотныхъ считалось 
всего 12 мужчинъ; школы нЬтъ; жилыхъ иэбъ 34, изъ нихъ 11 
каменныя, остальныя деревяпныя, изъ нихъ крыты жел'Ьзомъ 4, 
тесомъ 10, остальныя соломою; у крестьянъ 4 плуга, 24 сохи; 
лошадей 53, воловъ 10, коровъ 40, гулевыхъ 30, тслятъ 24, 
овецъ 112, свиней 50; всЛ'.хт, повинностей и платежей приходи- 
.тось въ годъ въ 1885 г. 1У7 рублей. Въ деревне 7 промышлен
ных ъ и 1 питейное заведение; изъ числа иромысловъ: 1 пильщикъ, 
3 портныхъ, 1 мясникъ и 2 мельника. По огЬдешямъ Саратов- 
скаго Губернскаго Статистичес.каго Комитета за 18У0 г., зд'Ьац.
считалось 3(> дворовъ, 95 душъ мужскаго пола. !)4 женскаго, 
всего 18У душъ обоего нола вс4хъ жителей вообще. Всей надель
ной земли у АлексЬевскаго общества, подаренной по*г4щикомъ, 
05 десятинъ удобной (въ томъ числе пашни 45 десятинъ) и не
удобной 2 десятины, всего 07 десятинъ удобной п неудобной. 
Пад1лъ рас.положенъ въ одномъ участк'Ь при селенш; длина его 
две версты, ширина отъ 70 до 15о саженъ. Водопой въ Дани- 
ловс.комъ оврага, лежащемъ около деревни. Почва па 2/з черно
земная и на '/з суглинистая и хрящеватая; поверхность над4*а 
гористая. Послё выхода на волю крестьяне стали разверсты
вать землю по ревизскимъ душамъ, въ начале ихъ было 52 (ЗУ 
крестьянскихъ и 13 дворовыхъ людей), но въ 1870-хъ годахъ 2 
души умерния исключены, и потом} осталось 50 разверсточпыхъ 
д^шъ, при чемъ жеребьевка бываетъ черезъ каждые 2 года. 
Усадьбами владЬготъ, „кто сколько захватплъ“ . У общества 1 
хлебный запасный магазипъ. Сеютъ главнымъ образом» яровую 
пшеницу (2/3 всехъ иосЬвовъ), затемъ рожь и овесъ. Пашня въ 
одномъ иолё, зас.еваемомь 3 года иодрядъ: рожь и 2 года яро
вое, затемъ остается иодъ паром ь. ХлЬбъ нродаютъ на мельни
цах ъ. Скотъ иасутъ за плату на земле мЬстиаю владельца. От-
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дЬлтные ,i,oi\io\o:iih'b;i пшмлютъ пахатиую землю также въ мест
ной :1конош«, но :>— <; рублен на казепшю десятину, у крестьянъ 
арендаторов'!, с. Щербаковки и у Красноярскихъ крестьянъ ихъ 
купчую nesi.no. Покосъ арендовали въ экопоыш изъ ‘/з  части, а 
также у Щербаков» « и х *  и данилокскихъ крестьянъ. Съ 1887 года 
Сидоренко ста.п. сдавать землю пе :Ш деньги, а исполу. Школы 
къ дереки!'. 1гГ.тъ; грамот!; учатся другъ \ друга и ко время ко 
епнои службы. (Сборнпкъ губерп. земства 1891 г.; в*4дешя Са
ратове!;. Губерн. статпетич. комит. за 181)1 г. и земская карта 
Камышипскаго гЬзда 1894 года).

ГГо списку паселеиныхъ местъ Саратов, губерп. Земской ун- 
ракы 1894 г., АлексЬекка лежитъ па дн'Ь глубокаго оврага, по 
коему протекаем, рЬчка Даниловка, къ которой имеется удобный 
подъ-Ьздъ. Вс'Ьхъ дворовъ къ 1894 году— 34, къ числе которыхъ 
1 общественным занасиый хлебный магазииъ; кром^ того въ де 
рцшгЬ ( обственпая усадьба крестьянина Сидоренко, состоящая изъ 
:> дворовъ. Крестьянски! строешя, деревянныя и кэменныя. крыты 
большею частью соломой, а '/ю  часть избъ—деревомъ; одно строе- 
нit> Сидоренки— железомъ, остальныя два, его же, деревом!. Въ 
деревне считается 89 д. м. п., 94 женск., всего 183 д. об. пола 
крестьянъ, составляющпхъ одно „Алекс.еевское“ общество; зани
маются хлебоиашествомъ. Крестьлнскш дарственный наделъ въ 
<>5 досятипъ удобн. земли, кроме того при деревне М ‘2 десяти
ны земли, принадлежащей крестьянину И. И. Сидоренко.— Въ 
'/г версте севернее отъ Алексеевки находится усадьба Натлъева, 
состоящая изъ 1 г!вора, распо.южепнаго на т,не глубокаго оврага, 
но которому протекать рЬчка Даниловка: строешя деревянныя 
и одио каменное, крыты тесомъ; при усадьбе имеется земли 24 
десятины. Жителей 2 мужчинъ и 2 женщины, состоя щи: наслуж- 
бе у владельца усадьбы, которая къ адмипистративномъ отноше- 
нш входитъ въ состакъ ДаптевскАго общества (с. Лапоть въ 4*/г 
верстахъ).—Но списку губерн. управы деревня Алексеевна от- 
стоитъ отъ волостного правлены на 12 верстъ, отъ хутора Романов- 
скаго— 2 версты, с. Лапоть— 5, с. Каменки— 13, пароходной при
стани въ с. Дашмовке— 12, отъ почтоваю Саратопско-Лстрахап- 
скаго тракта— 13, г. Камышина— 81> и г. Саратова— I2f> верстъ.

Алексеевна, Внробьоти. Варыитшп. Воропанонка, Крушенъкгя и 
lipyniaji тожъ, деревня Царицынскаго уезда, 2 стана, Отрадипской 
колвотн, на вершинъ рЬчки Царицы, показана по воеппо-топограф. 
карт!; генер. штаба (изд. 1889 г.) въ 1 версте на северной сто
рон!, Волго-Донской желЬзной дороги и станцш Крутой, отъ 
которой идетъ соединительная ветвь съ Грязе-Царицынс.кой же- 
лЬзиоп дорогой, огибающая верхи р. Царицы.— Алеяв&евка .ге- 
жптъ къ 15 верстахъ отъ г. Царицына, въ 11 отъ волостного 
села Отрады и въ <>4 верстахъ отъ посада Дубовки. По п р е д а н н о  
старожилъ, деревня основана во 2-й половине XVIII стол4мя 
маюромъ Цыплетевымъ, бывшимъ Царицынс.кимъ воеводою (комеп- 
даптомъ) и удачно отбившимъ пристуиъ Пугачева къ городу Ца
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рицыну въ 1771 году; вероятно, за >то Императрица Екатери
на II подарила ему эту зем но. Панвате А.ккаьевка деревня ио
лу лила но имени сына Цынлетева— Л чекг.'Г.л, умершаго въ детстве, 
а второе— Крутгнькпя такъ же, какъ и железно-дорожная станщя 
Крутая,— отъ крутыхъ склоновъ оврага. Но си'Ьд’Г.тнмъ Отрядин- 
скаго волостного иравясяшу де]>. Алекс^евка расположена на л I.- 
вой сторон'); Крутою оврага, въ 13 верстахъ отъ г. Царицына 
и въ 11 отъ волостного села Отрады. Но списку населенныхъ 
мйстъ централ, статистическаго комитета, изд. 18(>2 года, въ 
деревне Алейспетт, Иоропановкп тожъ, (см. Иоропановы), вла- 
дельческомъ сельце при p'fcnid', ЦарипЛ’., показано 8 дворовъ, 10 
душъ мужскаго пола, 32 жвнекаг©.— Но списку Губерн. земской 
управы, крестьяне— бы или о крепостные иом'1,гцик.а Иоропанова; по
10 ревизш (1858 г.) ихъ считалось 35 д. муж. иола; къ I январю 
1883 г. числилось зд'Ьсь 13 домохозяевъ, 41 д. м. п., 41 женск., 
всего 82 об. пола, над'Ьленныхъ 35 десятинами земли.‘По списку 
населенныхъ ИгЬсКь Губерн. земск. управы 1894 г., здесь было
11 дворовъ; строешя деревянныя, половина крыта тесомъ, поло
вина—соломою. Деревня распланирована въ 1877 г., и въ ней въ 
1894 году считалось ЗУ д. муж. пола, 34 жен., всего 72 д. об. 
пола крестьянъ великороссовъ, православныхъ, занимающихся 
хл'Ьбопашес.твомъ и составляющихъ одно сельское общество. По 
свед'Ьшямъ Отрадинскаго волостного правление 1895 г., деревня 
ЛлексЛ.еика им’Г.етъ 13 семей въ 10 дворахъ, считающихъ налич- 
ныхъ 47 д. м. п., 44 жен., всего 91 д. об. иола крестьянъ, быв- 
шихъ помощичьихъ, надеденныхъ 35 десятинами земли (2 десят. 
лодъ усадьбами и 33 нодъ выгономъ); при поселенш 1 ветряная 
мельница. Алексеевна отстоитъ отъ г. Саратова въ 379 верс.тахъ, 
отъ с. Елшанки въ 4 и деревни Разгуляевки (Поляковка) въ 
5 верстахъ.

Алхутовъ, Задубовскш тожъ, хуторъ Царицынскаго уезда, 2 
стана, Пеоковатской волости: по свёдешямъ Саратов. Губерн. зем
ской управы, въ 1882 г. имелъ 4-хъ домохозяевъ, 22 д. м. п., 
17 жен., всего 39 д} игъ об. пола; ш д$л ъ  обнцй съ деревней 
Оленьей (см. это слово). По списку населенныхъ мгЬстъ Саратов. 
Губерн. земск. управы 1894 г., хуторъ расположенъ на речкЬ 
Оленье, имеетъ 1 колода*, изъ котораго пользуются водою для 
нитья. Въ 1894 г. было здесь 7 дворовъ: строешя деревянныя, 
крытыя тесомъ; крестьянъ 12 д. м. п., 17 жен., всего 29 д. об. 
пола, принадлежащих’/» къ Оленевысому обществу.

Аиутной (по свеДешямъ Саратов, губерн. статист'. комитета 
1892 г.)— смотри Мутный, Омутнш хуторъ (Мутня тожъ)- l>si- 
мынгинскаго у^зда, Лолуховекои волости.

Анапъ, Михайловка тожъ, Д1 ревня въ 7 дворовъ Царицын- 
■ каго уезда, Песковатскои волости, см. Михайловна ■

Андреевна, Каменка тожъ, деревня Камыншнскаго уезда,
1-го стана, Нижне-Добринскои волости, въ 120 верстахъ отъ г. 
Саратова, 120— отъ г. Камышина, въ 17 на северъ отъ волост-



uoro села Нижпс н-Добринки и in, 4 верстахъ къ западу отъ с. 
Жирнаго, куда принадлежнтъ приходом'!». Къ юго-востоку отъ 
деревни тянется по правой сторонЬ р. Медведицы, на нротяженш 
oo.it.o 10 верстъ, горный кряжъ называемый Ллгксчн^ронттмъ 
уребшомг и подымающейся въ высшей точке до 85Г> англ. футовъ 
надъ уровиемъ Чернаго моря (ноен. топогр. карта Генер. штаба, 
нзд. 18!)^ г.). Крестьяне великороссы, православные. бывпп'е кре
постные княгини Гагариной, тш«]н. па дарственном'!. падГ.лЬ. 
Земли, гд'Ь поселено с. Жирное и д. Андреевка, принадлежали въ 
XVIII cm rli’riii Нарышкинымъ, загймъ перешли къ графу Гурье
ву, а отъ пего, какъ приданое за дочерью, къ князю Гагарину. 
Сн'1'.д1;пш. когда поселена Ундроевка, пЬтъ. Деревня расположена 
въ л в. отъ границы Аткарскаю у езда и въ я в. къ юго-западу 
отъ слободы Александровской, лежащей на р. Медведиц-!; въ 
Уткарскомъ \ 'I::!;/;!;; построена въ одинъ, частью въ 2 порядка 

и составляет'!, одно ( ельское общество, въ кото]Юмъ но зем
ской переписи 18.ni; г. считалось наличпыхъ :>2Г> д. м. п., 
‘289 женск., всего (>14 д. об. нола и 24 семейства, постоян
но отсутствующем: грамотныхъ Г>4 мужчинъ и 2 женщины: избъ 
97, всЬ деревянный, изъ нихъ 2 крыты тесомъ, остальныя 
соломой: плуговъ о4, сохъ 11, в'Ьялокъ 2, лошадей 190, во- 
ловъ 5S, коровъ 0 ], гулевыхъ 63, телятъ 54, овецъ 29л, свиней 
86, пчелт.никъ 1 въ 4 пенька; промышлепныхъ заведенш 1, пи
тейное 1; всехъ платежей и повинностей въ 18«Г> г- при
читалось съ общества 478 рублей въ годъ. По св’Ьд'Ьшямъ Сара
тов. губерн. статист, комитета за 1891 г.. зд-Ьсь считалось 98 
дворовъ, 341 д. м. п., 322 женск., всего 663 д. об. пола, всехъ 
вообще жителей. По дарственной, данной отъ княгини Гагариной, 
на 247 душъ м. и. но 10 ревизш предоставлено крестьянамъ 
удобной земли 277 десятинъ 2100 сажепь по словамъ кресть- 
янъ, въ этомъ числ*: пашни 240 1,есят., усадебной i>f> дес. и вы
гона 2 десят. 2100 саженъ. Надельный участокъ иредстав.тяетъ 
четырехъ-угольникъ, съ выс.тч номъ къ юго-занаду; въ :)томъ 
выступ!; помещаются: селеше, выгонъ и нрудъ, а въ осталь
ной части надела— пашня. Поверхность ровная; около 12 дес. 
пашни съ солонцеватой почвой, остальное черноземъ въ 3/-1 ар
шина глубины; подпочва— желтая глина. Над1ш>н\ ю землю Bt ei да 
разверстывали по рабочей силе семей; каждое иоле переверсты
ваете я, когда бываетъ подъ наромъ. Огороды и гумна не пере
верстываются. Полей 2, насёвооборотъ трехнольный: нашшо
никто не навозитъ; для вс'Ьхъ х.Икбовъ пашутъ подъ зиму; с1;ютъ: / 
картофель, рожь, яровую пшеницу, овесъ и просо. Ныгонъ, около
2-хъ десятинъ, служить местомъ свалки навоза для приготов,.:ц|- 
шя кичяка, которымъ и тонятъ избы. Лемлю берутъ у своей быв- 
шеи владелицы княгини Гагариной за деньги и исполу; арендная 
цена за сотенпикъ (100X100 сажень) но 16 рублей; у другого 
землевладельца снимаютъ по 26 рублей за сотенникъ— земля 
здесь гораздо л у чше и недавно распахана. При деревне Андреев-
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i;J> находится усадьба помГ.щпны киягинн Га гари ной, на которой
НОПрООНЪ 1 T.ROJ)'!,, СЪ I 5 Д. 5). ц. || lb  ЖОН., 1Н> СВ'Ьд. Губерн.
статист, комитета; сюда ;к<‘ нрыагаютъ н земли кн. Гагармщо!. 
Верстахъ иъ # -«[. юагнЬ Аидричжи лежнтъ хуторъ пас.гЬдни- 
иовъ к\нца Ф. И. Мордвингсина Зелики'!, миЬющш I дворъ па 
асм.т!; Мордвинкнныхъ: лежнтъ на ручтЛ; '.Ъмешмъ, 6epj щемъ на
чало въ Ллеьм андровскомъ xpuCia'i;, w r e n . 11а на на дъ и внадаетъ 
къ р. Щелкапъ съ л!,нон стороны, между деревнями Торопатино 
и Баранникова. (Сборникъ Саратов. губерн. земства, т. X I; св’Ьд. 
губ. гтатнет. комитета за 1S91 годъ, земская карта Камышня- 
скаго у!;зда 18У4 года н военпо-топограф. Генер. штаба, изд. 
lSHji года).

Андреевна, бывжв владЬльческая деревня Калыппшскнго 
у!«да, при р. И.гонлГ,, показана лншг. къ сниск'(; населен. м1;стъ 
центр. статист, комитета, шд. 18Ы2 г., въ 50 вер. отъ г. Камы
шина, ц въ н^и 5 двор., 25 душъ муж. no'ia и 2!) жен. По дру-
1 имъ авЬд-Ьшямъ этой деревн!; ннгдЬ не показано.

Андреевна, Еленовьа тожъ, село Камыншнскаго у!;зда, .1е- 
ыешкинской волости, при р. Щелкан!., на границ!. Аткарскаго 
уАвда: im. К.шитм— село Камыппшскаго уЬзда. (Земская карта 
Камыншнскаго уЬзда 1844 года).

Андр1ановъ, ЗадуОовгыа тожъ, хуторъ Царнцынскаго уЬзда,
2 стана, Песковатскон волости: но св’Ьд’Ьшямъ Саратовск. Губерн. 
земской управы, нм!;лъ въ 1882 г .— 5 домохозяовъ, 14 д. м. и., 
20 жен., ве&го 34 динн об. лола бывшихъ удйльпыхъ крестьянъ, 
над'1;ленныхъ землей вм'1>ст’Ь съ селомъ Ипчсовшикои. (См. зто 
слово). Расположенъ въ балкЬ п]ш р'Ьчк!; Олень!; и, но списку 
населенныхъ M'hcri, 1894 г., иагЬетъ (> дворовъ: строешя дернвян- 
ныя, крытыя тесомъ жителей 15 д. м. п., 1И жен., всего 31 д. 
об. пола, при надлежащи хъ къ Пес.коватскому обществу. Огстонтъ 
отъ с- Несковатки въ 12 верстахъ.

Антиповка (бившая Лимоне я, Антшювская или Мнхайло-Лр- 
,тни льская казачья станица) волостпое село Каммшинскаго уГ.зда,
3 стана, Аитиновскоп волости, гое\да.рствепныхъ крестыгаъ, ве- 
лнкороссовъ. Расположено па равнинЬ, между дп\ мя водотечными, 
обильными родниками, оврагами Верхней и Нижней V i i t h h o b на
ми, къ 8 норядковъ, на высокомъ нравомъ берсму Полги, въ 212 
верстахъ отъ г. Саратова, въ 32 верстахъ къ югу отъ г. Камы
шина (Волгою же 25 верстъ), верстахъ въ S отъ границы Царн- 
нынскаги уЬзда и въ 15 выше с. Караваинки: большая почтовая 
Саратовско- \страханская дорога, проходить верстахъ въ 5 къ за
паду отъ села. По св1;д};шямъ С. V. Щеглова, отъ Аптиповки 
считается до волостныхъ правлен in Камыншнскаго уЬмда въ си
лах 1.: Ахматъ— 154 версты, Баннаго— 117, Бурлука- Н5, ВерхпеЙ 
Добринкн — 112, Зо готого-— 137, Розенберга (Иловлинекой)— 58, 
Каменки— 102, Котова— 65. Краснаго-Яра -108, Лоиуховки— 128, 
Лемешкипа— 1,>0, Лннева Озера— 135, Ннжнеи Добринкн— 125,
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Порки -  1Г>7, Олешны— loo,  Гудин -123 , Саламатииа— 37, Уеть- 
Залихи (Согпоиском)— 132, Тарасова— УО, Тоновки— 137 и Мерхш'и 
Еулалинкн— 7 3.

Первое заселеше Лнншповскоп или Арлашелыко!t, тоя^е Зи
мовий, станицы Донскими канаками относится къ 1734 г., одно
временно съ станицами Караваинской и Балыклеш кой (см. Ам>- 
кспндронская станица), при образованш между Камышинымъ и Ца- 
рицыиымъ поселенш Волжска] о казачьяго войска, главнымъ го
родом'!, котораго былъ Дубвта (> м. это слово), д.тя охраны бере- 
говъ Волги отъ набйговъ Калмыковъ, Ногаевъ и волжскихъ раз-
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боиннковъ. Почти одновременно <ъ иоселен1емъ катке въ въ Аи- 
THiioBK'Ii, тугь была учр^ждина въ 17Н7 году (въ аденд! 40 лЬтъ 
— до 1777 г.) нравительствомъ „каисрга", куда ссылались пре
ступники для работъ въ м1;стныхъ каменоломнях ъ: камень вы
возится отсюда Волгой для казенныхъ сооружепт въ города 
\страхань и Камышинъ: но въ 1774 году каторжники съ боль- 

ншнствомъ казаковъ последовали ча Нуычевьтмъ, а въ 1777 году 
t ш лка < юда вовсе прекрати ласт,, и каменоломни были заброшены 
(С. V Щегловъ). Вь август1]; 1774 г. Пугачевъ, по взятш города 
Камышина, вступилъ въ земли Волжекаго казачьяго войска. Въ 
IЦарицынекихъ архивных1!, * е ® £ ъ  есть положите гьныя доказа- 
телг.ства объ тмИигЬ Волжскихъ казаковъ, изъ которыхъ боль
шинство но, т'1;дова.1о за самозванцемъ и гости вили у пего Дубов- 
скш тлт. Щебальскш говорить, что казаки Антииовскон ста- 
пицм торжественно встретили Ну гачева, который и обе.далъ здесь 
у казака Забуруннаго. Фр. Антиигъ (Les campagnes du feldm. с. 
de Soiivoroff, v. I, p. 15s— 15У), не называя станицы, говорить, 
что ниже Камышина ,,одинъ изъ начальников?. волжскаго вой» ка 
нринялъ Пугачева съ большей честыо (somptueusement), тогда 
какъ все друпо разбежались при его ириближенш. Когда на 
пиру у этого начальника мнопе подпили, Лицые казаки ссгрыли 
нисколько in шекъ, принадлежащихъ Волжскимъ казакамъ и 
сирятанпыхъ ими. За это хозяинъ дома былъ тотпасъ заколотъ“ . 
Воголюбовъ (Bo.ira 18G2 г.) говорить, что Антиповская станица 
хот*.га было защищаться, но жители испу гались и лреклопнли 
свои знамена передъ самозванцемъ. Лооиолъдовъ (Историческ. оч. 
Саратов, края, 1J4S г.) передаетъ, что въ Иловлинской станице 
(въ Доискомъ войске) войсковой старшина Майковъ иоймалъ 
носланнаго Пугачевьгмъ казака Vhthiiobckoh станицы Черникова, 
который на допросе показалъ, что „самозванецъ ирислалъ въ 
хуторъ Оаюматинъ (теперь с. Саломатино Камыпшнекаго уезда), 
на р. И.товле, манифеста на имя атамана Антшювской станицы 
Ивана Платонова, старшипъ и всей станины, въ которомъ убеж- 
далъ покориться ему, нризнать Императоромъ Петромъ III и 
сдаться безъ сопротивлешя, ипаче онъ все.хъ жителей побьетъ и 
жилища выжжегь: потому приказалъ вс&мъ собраться въ Анти- 
иовс.кую станицу “ . Между тёмъ въ ату станицу приплыло по 
Волге судно съ людьми, около 1000 человекъ, нзъ коихъ у мно- 
гихъ ноздри были рваный и лица заклеймены; эта сволочь гра
била въ Антиновской дома, позорила женъ и де.вицъ, пьянство
вала и делала всякгя неистовства. Жители станицы советовались, 
взяться ли за оружие, или бежать, или предаться на сторону 
Пугачева: жадЬя женъ, rlvrcft и имущество, они решились на 
после т,пое, взяли 3 знамени и вышли па встречу Пугачеву, 
ворстъ за 7. Пугачевъ вхалъ на п’Ьгомъ коне верхомъ н, когда 
приблизился, казаки налн на колени, н1)еклонилн передо ыимъ 
знамена, и M H orie  целовали руки самозванца. Онъ ласково раз- 
говарнвалъ съ стариками Забурунными и другими казаками и
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въечалъ торжественно въ станицу, где и об-(,далъ у казака За- 
буруннаго съ своими нриолиженными. Не смотря на иокорность 
жителей, пугачевцы забрали многое изъ ихъ имущества, взяли 
изъ станицы одну чуг)нн\ю iijhikj и боченокъ пороху. Тутъ 
былъ Караваицскои станицы казакъ Прянишниковъ, который въ 
разговор!; съ другииъ казакомъ назвалъ Пугачева —не госуда- 
ремъ, а „паг}бникомъ душъ“ . Яицюе казаки, подслушавъ это, 
донесли, и Прянишникова повысили (Антингъ говорить, что былъ 
заколотъ хозяинъ). Нъ станице было 20 челов4къ ссылъныхъ 
(каторжниковъ), которые рыли камень; Пугачевъ освободилъ 
ихъ и отослалъ на свои суда; солдаты и иоручшсъ, составдявнпе 
страж}, обращены въ казаки самозванца. Наконецъ, Пугачевъ, 
забравъ съ собою вс/!;хъ старшинъ станицы, есаула и казаковъ съ 
знаменами, вел-Ьвъ имъ следовать за собою, ночевалъ на p. Da- 
лыкле’Ь (течетъ верстахъ въ 3-хъ къ запад} отъ нынешней поч
товой дороги и верстахъ въ S отъ Антиновки) и 15 августа 
двинулся къ Караваинскон станице, а иотомъ къ Дубовке. Вой
ско Ну гачева, но словамъ казака Черникова, состояло изъ 300 
Янцкнхъ (Уральскихъ) казаковъ и дашаго сброда: татаръ, холо- 
ней, нрвстьянъ, бЬглыхъ сс.ы.тьныхъ— более £000 человекъ; при 
нихъ Ь пушекъ съ казаками и канонирами, захваченными въ 
Петрове кё и Саратове; npo4ie ехали па телегахъ, въ берлинахъ, 
коляскахъ, съ кольями, дубинами, навязнями. Обозъ наполненъ 
женщинами и детьми; при самозванце была женка, въ немец- 
комъ платье, съ сыномъ в летъ и 3 девки. Приметы Пугачева 
Ч ‘рниковъ описываетъ такъ: ,, рогта средняго, тонокъ, илечистъ, 
круглоницъ, смуглъ, волосы русые съ проседью, борода небольшая, 
носъ съ небольшою горбинкою1'. Вместо охраны края, Волжсше 
казаки были сами укрывателями грабежа; еще до Пугачева, въ 
1754 г., поступаютъ жалобы отъ малороссшнъ— соляиыхъ возчи- 
ковъ, поселившихся съ 1747 г. на луговой стороне Волги, иро- 
тивъ г. Дмнтрювска (Камышина), при соляномъ городке (слобода 
Николаевская), что „казаки и посылаемые отъ комисарства, 
Волжскаго войска отъ станицъ, для каратловъ соишыхъ магази- 
повъ и бережешя отъ Калмыцкой о]>ды, намъ, солянымъдеетав- 
щикгшъ, члнятъ обиды-жъ, скотъ нашъ и лошадей и прm ix  кра- 
д\тъ, въ чемъ того войска Антииовской станицы атаманъ 
Кшцссвъ и казаки явно прпдичилисг.— К])оме того есть положн- 
тельпыя данный, что въ 1770 хъ годахъ между казаками Антн— 
повскои станицы были станов]цики (пристанодержатели) и сообщ
ники разбопниковъ. Въ 1777 и 177s годахъ правительство вы- 
<ч i\iло Волжскнхъ казаковъ на р. Терекъ (на Кавказъ). оставивъ 
лишь небольшое число, усп Г.вшихъ скрыться и не передаться Пу
гачеву; Волжское войско (смотри это слово) было ) ничтожен», 
земли Отобраны въ казну, которая стала заселять ихъ крестьяна- 
намн, вызванными изъ вп\ трецпихъ губернш. Село Антоновка 
стало вновь иасетяться съ 1778 г. выходцами изъ Орловской, 
Пйнзеископ н другихъ губернш больше ж его изъ Тамбовской.
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Есть предаше пъ парод!;, что шцжымъ нереселенцемъ былъ Ан- 
шипъ, по имени котораго село и названо Лнштовкой, но изъ 
документовъ видно, что такъ называлась еще при казакахъ ста
ница, носившая раньше назвате Знмоиоп.— С. А. Щегловъ, въ 
своей рукописи, приводнтъ предаше, что въ чис.гЬ главныхъ бун- 
товщиковъ при проход!» Пугачева былъ казакъ Аншит, отъ 
имени котораго осталось настоящее назваше села; онъ, bm'I'.ctIi 
съ прочими бунтовщиками, былъ удалинъ на Терекъ и при вы- 
(нлеши, выйдя изъ станицы, торг,ко плакалъ и нричиталъ: „Охъ, 
пе полно ли намъ ребята нрн Во*И; жить, не пора ли намъ ужъ 
и на Моздокъ идтить“ .— Бъ АнтиповкЬ осталось лишь нисколько 
пеучаствовавшихъ въ измйнЬ казачьихъ семей. ВначалЬ, lioc.rlv 
ухода казаковъ, иереселенцевъ было не много, земель же въ ихъ 
влад’Ьнш съ избыткомъ, почему сюда продолжали селить кресть
ян г,; посл'Ьдше сходцы въ Антииовку были, въ 18(53— (54 годахъ. 
(И) крестьянскихъ семейстчъ, нринадлежавшихъ тайному совет
нику Александру Дшщлевич» Г\ рьеву, изъ слободы Александров- 
ки (на р. МедвЬдиц’Ь), деревень Вутырокъ и Ключей Аткарскаго 
уЬзда; это поселеше было вызвано т1,мъ, что но наделу Анти- 
новки въ 18(51— 18(.2 i t . оказалась излишняя земля. По списку 
населен. м’Ьстъ центр, статист, комитета, изд. 18о2 г., въ Лнши- 
иовкгь показано 317 дв., 1350 д. м. п , I I^7 жен , православный 
молитвенный домъ.

Первая деревянная церковь, въ бывшей станицД, Архангела 
Михаила была соорикена еще казаками; она croplua, и па м’Ьсто 
ея построена была «.ругая деревянная, тоже Михаила Архангела, 
освященная 28 анрГ.ля 17(50 г. Дубрсскимъ протонопомъ Савви- 
нонымъ; она тоже сгорЬяа до основанья 25 декабря 1850 г. послЬ 
лит}рпи. Поел!, пожара былъ ностроенъ временно молитвенный 
домъ, сгорЬвппй въ 1873 г., а въ 1875 г. нристунлено късоор}- 
мешю каменной церкви Михаила \рхангела, оконченной въ 1881 
] оду (при ней 2 священника и 2 псаломщика); на Mi;cT,I; c fорав
шего деревяннаго молитвеннаго дома поставлена въ 187(5 г. не
большая деревянная часовня. Въ церкви хранится по настоящее 
время, оставленный казаками еще въ своей казпцкой церкви, 
ковш*, пожалованный Имнврат. Екатериною II, съ следующей 
надписью: ,, Вожьею митостью мы, Екатерина вторая, 1мператрща 
i самодержица веероссшекая i прочая i прочая i прочая. Пожа
ловали силгъ ковшемъ вотскаго войска Знмовон станицы атамана 
Пишфора Кащеева за ево верныя службы в санктъ-иитербурхе 
Октября 28 дня 1764-го. “— ^тотъ ковшъ серебряный, съ позоло
тою, довольно массивный, в'Ьситъ !)5 золотниковъ, чеканной ра
боты; съ внутренней стороны его выбитъ гербъ имие])аторскаго 
дома, въ герб'Ь слова— ,,за Blipy, Ш фность"; съ лицевой стороны 
— нортретъ Екатерины II; р\чка, чеканной же работы, им^етъ 
форму короны съ вензелемъ Государыни.— Kpoirfe того въ храмй 
находится еваиге.пе большого размера съ к]1Ы 1нкой, обложенной 
геребрпмъ, печатанное гп. 1 7(1.'! г оду; *>'<» еванге.п’е также иода-
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рокъ Екатернпы II, но указашя, кому опо пожатовано, уничто
жена какимъ-то Камышинскимъ масторомъ, которому нисколько 
л'Ьтъ тому пазадъ отдавали ремонтировать эту книгу. Местные 
старожилы слышали отъ своихъ д'1'.довъ, что Кашегвь, о которомъ 
упоминалось выше, оы.тъ начальпикомъ Антиповской станицы, и 
что она называлась прежде намцкииъ зииовы'мъ; документы же 
сгор’Ьлн съ нрежнимъ деревяннымъ (казацки иъ) храмомъ.

Въ c.fj.Vt, составляющеиъ 1 общество: попятное нравленк1 
Антиповской волости, открытое въ 1801 г., но отд'Ьлеиш отъ 
Саламатинскаго волостного нр»в*ешя государственныхъ имуществъ. 
1Гри нравленш— ссудо-сберегательная и вспомогательная касса, 
основанная изъ MipcKoro капитала и вкладовъ, нринадлежащихъ 
сиротамъ и частнымъ тицамъ; зд’Ьсь лее помещается волостной 
судъ. Шкота основана, но церковнымъ св'ЬдЬшимъ, в ъ  18#1 г .,  

но данпымъ же волостного нравлешя, въ 180S г. она с,делана зем
ской и помещается во второй половинЬ волостного нравленш; 
комната, отведенная для нея, можстъ поместить только 40 учени
ков!., тогда какъ учащихся въ 1889— 90 г. было fw> ыальчиковъ 
и 12 дЬвочекъ, всего 67 человгЬкъ. Но почину старшины Кузне
цова общество постановило построить здаше для двухъ-класснаго 
училища, при ссуд!; отъ земства въ 3000 рублей, съ разерочкои 
на 10 л'Ьтъ, б|‘зъ нроцентовъ. Кром'Ь земс.кои существуете пъ ce
il; еще приходская школа, открытая въ 1878 году (по св'Ьд'1;- 
шямъ волостного нравлешя— съ 1892 г. школа грамотности).—  
Пожарный обозъ помещается въ каменномъ сараЬ съ каланчой; 
въ немъ: 3 пожарныхъ трубы, 4 бочки, кромЪ того багры, ух
ваты, лестница, паруса, ведра, щиты, 1 тонгади и 4 пожарныхъ 
стойщика. Въ сед-Ь 2 полицейскихъ сотника, феньдшерскШ 
цунктъ съ 1888 г. и нрюмный покой съ 1891 года, 1 фельдшеръ; 
ирачъ нргЬзжаетъ 1 разъ въ двг1; недЬли.— Въ 188V) г., по свЬ- 
дЪшямъ С. А. Щеглова., въ сел]-, было: торговыхъ заведенш —
винныхъ лавокъ 7, корчма 1; мелочвыхъ лавокъ, нриьадлежа- 
щнхъ разнымъ крестьяпамъ, 10: манутфактурныхъ лавокъ ко.то- 
нистовъ с. Голаго Карамыша Сендеръ и Веберъ— 2; нромышлен- 
ныхъ заведенш: вЪтряныхъ мельннцъ, щшнадлежащпхъ крестья- 
намъ с. Антиновкн— 20, обдирка для проса— 1, водяныхъ меяь- 
ннцъ, нринадлежащихъ Антиповскому обществу, находящихся въ 
аренд'Ь у рлзныхъ лицъ,— 4. Около села много родниковъ. Въ с. 
Антн1Г.)вк4 земская станщя въ 5 лошадей, отъ которой считается 
до с. Таловки— 25 верстъ, до с. Сестрепокъ— 17-20, Караванн- 
ки (Царнцынскаго у.)— 20, с. Линовки (Цариц, у.)— 25 и Чухо- 
паетовки (Цариц, у.) — 15-17 верстъ, и кром'Ъ земской на волоит- 
ной ямской станцш— 4 лоягади.— Въ АнтиновкЬ открыты ст. 
1888 г. небольшая пароходная нрштань и перевозная для пере
правы на 3-хъ дощаниках ь черезъ Волгу. Противъ села лежитъ 
на ПолгЬ Лнтаповскш пе1)екатъ.

Wr. A htiiiiobkI; н])ипадлежатъ хутора Гомдиеша  (па *4вомъ 
берегу Волги, теперь деревня). Жняой Нозт, Нн.шнт н ;ipyi'ie.
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представляющю собою лишь зимовья. Крестьяне все великороссы, 
православные, молокане и старообрядцы; расколъ поморской 
секты существуетъ здесь съ 1850 г., а молокано-воскресенской съ 
I 860-хъ годовъ; въ 18111 г. насчитывали вдЬсь поморцевъ 250 
и молоканъ 1(Ю душъ, обоего пола; носд'Ьдше но своимъ тол
кам!, разделяются на ир1емлюш,мкъ крещеше и нещпемлющихъ 
ничего. По 10 ревизш (1858 г.) въ сел'Ь считалось 329 домо
хозяевъ, 1427 д. м. п., 1497 женск., всего 2924 д. об. пола го- 
с\ царственныхъ крестьянъ. По св'ЬдЗ>шямъ Сарат. губ. земской 
управы, въ 1880 г. числилось: въ с. Аппитовкп— 750 домохозяевъ, 
191)9 д. м. п., 2047 жен., всего 4040 д. об. п. наличиыхъ крестьянъ- 
< обственниковъ, кроме того постоянно отсутетвующихъ семей 53 
и носторонняго населеы)я 18 семействъ въ 84 д. об. и.; на хуто
ре ГолоОаеиюь— 49 домохозяевъ, 117 д. м. п., 140 жен., всего 
наличныхъ 203 д. об. пола, кроме того иостороиняго населенш 
9 семей въ 40 душъ об. иола. ИНЬхъ жилыхъ избъ въ 1S80 г. 
было: въ с. Антинотяъ— 751, изъ нихъ каменныхъ 10, деревян- 
ныхъ 010, сырцовнхъ 131; въ числе домовъ— 0 двухъэтажныхъ, 
крытыхъ жел'Ьзомъ, остальные— ноювина тесомъ, другая— соло
мой; въ деревн!'. Голо^аШип— 19 избъ деревянныхъ, изъ нихъ 
27 крыты тесомъ и 22 соломою. ВсгЬхъ грамотиыхъ въ 1880 г. 
въ селе и хуторахъ было — 227 мужчина» и 30 женщинъ. Кроме 
означеннаго села и хуторовъ, другихъ селешй въ Антииовской 
волости н*тъ, такъ что въ ней считалось въ 1886 г. всего съ 
посторонними жителями 44J3 д. об. п.— Скота въ волости: 982
лошади, Й27 воловъ, 717 коровъ, 270 гулевыхъ, 504 телятъ, 
3837 овецъ, 142 козы и 189 свиней.— Всёхъ платежей и повин
ностей волость несетъ въ годъ (исключая страховыхъ)— 15,535 
рублей; доходъ съ оброчныхъ статей 1120 рублей. Всей на
дельной земли въ общемъ влад£нш у крестьянъ: удобной 14,340 
десятинъ, неудобной— 12,594 десят., всего 20,940 десятинъ, 
сверхъ того церковной 135 десят. Большая часть угодш нахо
дится при селенш, а заливные луга по другую сторону Волги. 
Длина всего надела около 1Ь верстъ, ширина около 15; поверх
ность земли очень гористая и овражистая; почва: около 1000 
десятинъ чернозема, остальная суглинистая и песчаная, нодъ нем 
залегаетъ пина и иесокъ. До 1830 годовъ въ селенш существо
вал т. захватный сиособъ владешя землею— каждый иахалъ, сколь
ко хоте.гъ, и на иравомъ, и на левомъ берегахъ Волги; въ зтихъ 
же годахъ былъ нроиэибденъ въ первый разъ раздйлъ по числу 
ревизскихъ душъ. Съ 1858 г. (съ 10 ревизш) земля была развер
стана на 1501 ревизскую душу муж. пола. Лесъ, со времени его 
отвода, крестьяне рубили ежегодно, а после ножаровъ 1882 г. 
(п орел о 210 дворовъ) и 1883 г. (сгорело 180 дворовъ) крупный 
деревья вырубили окончательно, такъ что остался лишь кустар
нику трет in ножарт. былъ въ 1885 г.; съ этого года рубки не было. 
Усадебный земли не переделяются, и новые дворы селятся на 
выгонЬ. « ’иди крестьяне стали разводить ст. 1804 г. по горамъ и
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оврагамъ близъ е< пчпя, преимущественно вишенные, такъ какъ 
для нихъ ианбо.тко удобна здЬншяя песчаная почва; вишня въ 
садахъ простая. Бахчи съ промышленной ц'Ьлью крестьяне стали 
водить около 1875 г. , распахивая нодъ нихъ участки залежи съ 
черно-песчаною почвою и засаживая ихъ преимущественно арбу
зами и частью дынями; гимена свои собственный и сажаются въ 
20-\ъ числахъ апреля въ лунки, одна отъ другой на 1— I 1/2 са
жени; сороковая десятина (3200 квадр. сажень), при среднемъ 
} рожай, даетъ до 2000 арбузовъ; продаются они въ г. Камы- 
П1инъ и Быковк'Ь (на Л'Ьвымъ берегу Волги) отъ 4 до 100 рублей 
за 1000 штукъ, смотря но величин^, а также па мйсгЪ скупщи- 
камъ на дощаники. Общественной запашки н^.тъ; пашня на пола 
не разбита; обработка изстари производится плугами, преимуще
ственно на волахъ; молотятъ хлЬбъ каменными цилиндрами, 
имеющими отъ 5 до 8 граней, въ которые впрягаютъ 1— 2 ло
шади. СЪютъ главнымъ образомъ яровую пшеницу, также рожь 
(меньше) и отчасти овоеъ, просо и арбузы. Поля сильно страда- 
ютъ отъ сусликовъ, П0ЯВПВП1ИХСЯ зд'Ьсь около 1870 года и рас
плодившихся настолько, что крестьяне пстребляютъ ихъ, выли
вая водою, забивая ихъ норки землею и ловя канканами, по н-Ь- 
ско’п.ку десятеовъ тыслчъ, прибйгаютъ также къ оканывапш за- 
гоповъ канавами, п])ичемъ ставятъ караулыциковъ, но и это 
мало иомогаетъ. Хлйбъ продается преимущественно въ г. Камы- 
шинЬ. Такъ какъ по близости нЗ>тъ земель другихъ владЪльцевъ, 
то арепдуютъ зем 1Ю др\ гъ у друга, съ платою за нахатную отъ 
1 ’ /- до 3 рублей за десятину.— Крестьяне изстари занимаются 
рыболовствомъ: ловятъ преимущественно красную рыбу (осетръ, 
севрюга и стерлядь), а также и частиковую (судакъ, сазанъ, же- 
рехъ, лещъ, сельдь), какъ сЬтями (лещъ, стерлядь, жереха), такъ 
и снастями или крючками (осетръ, севрюга). Ловля сельди 
производится съ 15 но 25 мая, причемъ ее тутъ же солятъ и 
сушатъ, а ловля остальной рыбы производится круглый годъ, 
кром'1; занрещеннаго времени съ 15 мая до 15 iioJUi, да и то ло
вятъ въ яти время пОтихоньку; ’ тавный же ловъ происходить съ 
ломки льда по 15 мая. Такъ какъ рыбныя ловли сдаются обще- 
ствомъ въ аренду одному лицу, то рыболовы изъ мгГ.стн*#хъ 
крестьянъ нлатятъ уже ятому арендатору— съ сЬти по 50 кон., а 
съ снасти по 1 рублю 50 кон. ОЬть въ 75 сажснъ стоитъ 15— 18 
рублей, снасть на 1 лодку 1(H)— 150 рублей. На продажу рьюа 
отвозится въ г. Камышинъ купцамъ: осетръ по 4 руб. 50 коп. за 
пудъ, севрюга но 3 руб. нудъ, стерлядь м'Ьрная (8 вершковт.) по 
15 рублей за сотню и нолум’Ьрная до 3 рублей; лещъ и жерехъ 
до 4 рублей за сотню, сельдь готовая (соленая или просушенная) 
но 4— 5 рублей тысяча.— M n o r ie  крестьяне занимаются также лом
кою камня., частью иа своей надельной зем.т1'>, частью на съемной 
у Караваинскихъ крестьянъ (Царицыне. уЬзда), которымъ нла
тятъ по 15— 20 рублей за яму; на продажу камень отвозится на 
дощаникахъ въ г. Камышинъ и идетъ на фундаменты домовъ.

„Историко-географическш ewB«pT>“ А. Н. "Мипха. 3*
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Въ камня\ъ около с. Антиповки встречается множество морскихъ 
раковинъ.— Общество им'Ьетъ 4 водяныхъ мельиицы, за которыя 
получаем. 107 рублей въ годъ; съ рыбной ловли— 1<>0 рублей и 
отъ сдачи .чем ш 013 руб. *3 кон-Ьнки.

Но св'1;д']т1ямъ Е. А. Злобина, въ 181)0 году с. Антипов ка 
имЪла 4741 наличную душу об. иола; удобной земли 12,303 десят. 
2202 саж., и неудобной— 14,787 десят. 1838 саж., всего 27,091 
десят. 1С40 саж. удобной и неудобной земли, сверхъ того цер
ковной 135 десят. (разница съ показашемъ Сарат. Губ Земства), 
въ томъ чиел'Ь: подъ усадьбами 197 десят., иодъ садами и ого
родами 120 десятинъ, бахчами 923 десят., мелкаго л’Ьсу 1911 десят. 
840 саж. (крупный весь вырублеиъ), поемныхъ (заливпыхъ за 
Волгою) луговъ 1803 десят. 2100 саженъ.— На ревизскую душу 
причитается удобной земли по 8 '/г десятинъ, а на наличную муж
ского пола по 5 ‘ /г десятинъ. По влад'Ьнпой записи земельный иа- 
д4лъ выкупается крестьянами у казны въ течете  49 лЪтъ, счи
тая срокъ съ 1801 года. Удобрешя земли не производится, на- 
возъ употребляется на кизяки для топлива. Ilace.aenie Антиповки 
занимается преимущественно хл'Ьбопашествомъ, семей 50 рыбо- 
ловствомъ и 40 семействъ— судопромышленпостыо на своихъ до- 
щаннпкахъ. Въ сел’Ь считается боытыхъ семействъ */4 часть, 
среднихъ V4 и бол^е бЬдныхъ ‘/г  села. Садоводство плохо усо
вершенствовано; есть одинъ крестьянинъ старообрядецъ, у котораго 
ростетъ хоролп'к випоградъ, онъ же водитъ нисколько ульевъ пчелъ; 
болЬе распространены носЬвы арбузовъ (урожай которыхъ бываетъ 
очень хорошъ), даюшде отъ продажи съ сороковой десятины 
(3200 квад. саж.) выручки бол'Ье 100 рублей. Въ общемъ здЬшнн! 
крестьяне име.ютъ среднш достатокъ, тймъ пемен'Ье накопили п'Ь- 
сколько лй«а> тому назадъ податной недоимки около 30,000 рублей, 
по слЬдующимъ нричинамъ: 1) до 1884 г. практиковалась запро
дажа земельпаго падЬла богатымъ мужикамъ на 10 л'Ьтъ за де
шевую Ц'Глп, 2) крестьяпъ посетили неурожаи въ 1S79, 1880, 
1882 и 1883 годахъ; 3) въ 1882, 83 и 84 годахъ были сильные 
пожары, истребивши' болЬе 340 крестьянскихъ дворовъ; почему 
село теперь вновь распланировано па кварталы въ 8 Цворовъ; 
вслЪдъ за этимъ въ сел’Ь развилось пьянство. Населеше потерпело 
еще, осенью 1889 г., отъ скотской чумы. Сельскому хозяйству Ап- 
тиновцевъ наносятъ кроме того вредъ засухи, морозы и мгла, 
которые иногда совс’Ьмъ уничтожаютъ носЬвы хлЬбовъ и бахчей; 
суслики тоже истребляютъ большое количество иоеЬвовъ. Саранча 
не появлялась съ 1870-хъ годовъ, но и тогда она была только 
иролетомъ, пе нричинивъ никакого вреда полямъ (С. А. Щегловъ). 
Дома въ Антнповк'Ь хороши, преим) щественно деревянные (2 ка- 
мецныхъ), крытые тесомъ, а 8 жел'1;зомъ. Габочаго рогатаго скота 
въ 1 N90 г. считалось около 1100 головъ, лошадей (калмыцкой по
роды)— 9,ri(i, коропъ— 104S, oneцъ (русской породы) до .4000 головъ. 
1!ъ 1881 г. окопченъ постройкою и освящепъ каменный, одно- 
црестолышй храыъ, во имя Архангела Михаила, красивой архи



—  35 —

тектуры, съ каменной oi радой, стоитъ опъ, какъ говорятъ, до 
85 тысячъ рублей; деньги на его постройку поступили отъ разымхъ 
оброчныхъ статен: рыболовнычъ водъ, водяныхъ м\комольныхъ 
мельинцъ, двухъ сЬнокоеныхъ острововъ и одной винной торговли, 
ва которую брали около 3000 рублей ежегодно.— За общеетшшъ со
стоять недоимки вь общественные запасные хлебные магазины; ози
мо# ржи 4244 четверти и ярового хлеба 1444 четверти; по насто
яние старшины Кузнецова, на ионолнеше этой недоимки, въ 18!Ю г. 
произведена па 00 сотенникахъ (100X100 саженей) общественная 
запашка ржи. Общество ходатайствуешь (въ lSHu г.) объ откры
тая въ сел!; ежеиедЬльныхъ базаровъ и двухъ скотскихъярмарокъ; 
базары открыты теперь еженедельно но субботамъ и то1>гуютъ 
разными крестьянскими товарами; ярмарокъ же еще пЬть. (Сбор- 
никъ Саратове. Гхберн. Земства, 18!Л г.; Саратове. Губе]»п. 151;- 
домости 1891 с., Л" 81; Очеркъ Е. Л. Злобина; рукопись С. А. 
Щеглова; земская карта Камышинскаго уезда 1894 года и 
воен. тоиогр. Генер. Штаба, изд. 1892 года).— Но списку иаселен- 
ныхъ м'Ьстъ Саратов. Губ. Земск. управы 1894 г. въ Антиповк’Ь 
считалось: 835 дворовъ, въ томъ числе о общественныхъ строешй—  
волостное правлеше со шкотою нодъ одной крышей, 2 двора для 
двухъ свящеиниковъ и 2 для двухъ нсаломщиковъ; крестьянами 
строешя деревянный, крытыя почти всЗ> тесомъ, 8 домов* кры
ты жел-Ьзомъ; 2 дома каменные. Жителей считалось: 2072 д. м. п., 
2190 женск., всего 4202 д. об. пола русскихъ крестьянъ, боль
шею частью нравославныхъ, молоканъ 125 душъ и 140 душъ 
раско.тьпнковъ; кром!. того дворянъ 1 семейство, духовенства 4 
семьи, личныхъ ночетныхъ гражданъ 2, мЬщанъ 21 семейство.— 
Земли, принадлежащей къевдетю , падальной, бывшихъ государ- 
ствепныхъ крестьянъ 27,091 десятина и церковной 135 десятинъ.—  
1>о всей волости съ хуторами въ 1894 году считалось крестъян- 
скаго населешя—4950 д. обоего пола. Антиповка замечательна въ 
геолог ическомъ отношенш: обрывъ Волги, на которомъ построено 
село, состоитъ изъ песчаника, cf.po-голубаго мергеля и глины. 
Въ самыхъ нижнихъ иластахъ обрыва находятся раковины ниж- 
няго третичнаго (эоценоваго) отложенш, какъ наир. Cucullaca 
decussata, I’ectuncuLus brerostris, Uenericardia planicosta, Crassa- 
tella sulcata и проч. Антиповка одна изъ весьма немногихъ мест
ностей, въ которой находятся раковины эоценоваго отложешя.

Лнттюишт волость, но сведешямъ Саратове. 1’убе]шс. 
Статис. Комит. 1892 г. и рукописи С. А. Щеглова, состоитъ: изъ 
с .  V h t h i i o b k h  и  х у т о р о в ъ — Голодаевки, Козьи Рожки (Жилой 
КозШ тожъ), НижнШ, Ьелая Глинка, Водяной, Коиейкинъ и 
Гавриловъ. Она принадлежите къ 3-му полицейскому стану, къ 
У участку земскаго начальника, 1-му— судебно-следственному и 
4 призывному рекрутскому. Въ волости считалось въ 1894 г.: 
ревизскихъ душъ 14С8 муж. п. и 1531 жене., авъ  1891 г. всехъ 
наличныхъ жителей съ хуторами 2225 муж. п., 23<35 жепс., всего— 
4590 д. об. иола. Хуторяне, большею частью, живутъ лишь лет
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нее время па своихъ хуторах/ь. Г>ъ 1591 г. считалось: въ с- Лн- 
типоикгъ 874 двора, хутор* Голодасиюь (теперь демевпя) иа л*вомъ 
берегу Волги, в ъ  Астраханской губерши, въ 4-хъ перегахъ иро- 
тивъ Лптиповки и 35 отъ г. Iiajnwiiiima,— 50 диоров/ь; хутор* 
Козьи Рожки (Жилой Koaifi тожъ), въ 7 верстахъ отъ Лнтиповки 
и 25 отъ г. Камышина,— 11 дворовъ; хутор!; Нижшшъ, въ 2 
верстахъ отъ \нтиповки,— -8 дворовъ и хутор* Былой ГлинКТь, 
на большой почтовой Астраханской дорог* въ 17 верстахъ отъ 
Лптиповки,— 2 двора. Неболыше хутора, означенные на земской 
карт* и 1 енерал. штаба, ВоОяной, Копейкпнъ, Гиврыловъ показа
ны по с. Антиповк*.— Но св*д4ншмъ С. А. Щеглова, длина Ан- 
типовской волости съ севера на югъ 17 верстъ, ширина ея въ 
141/ 2 верстъ; границы: съ севера— земля крестьянъ села Сестренки, 
Камышинской волости; съ востока— р. Волга и Астраханская гу- 
борйЧя; съ ю га—земля с. Жараваинки, Царицынскаго у*зда, и съ 
запада— земли крестъянъ г. Гомановки и с. Чухонаевки, Царицып- 
скаго у*зда, и с. Таловки, Яамыншнскаго. Берега Волги близъ 
с. Антиповки состоятъ изъ сплошного кампя, добываемаго для 
Строешн, и сюда въ X V III стол*тш посылались преступники 
(колодники) для.ломки камня.

Волость прорЬзываютъ овраги, начипая съ сЬвера, отъ гра- 
ницъ крестьянъ с. Сестренки, внизъ но Волг*: 1) Ш щюый 
Мнжич(й, получивший свое иазваше отъ его положения (шщююй) 
и по преданно — отъ убитаго въ иемъ мужика; прежде на м*ст* 
убшетва стоялъ крестъ, котораго тсчгерь н*тъ; 2) Сухой Коз'ш и 
Жилой Ko.au, получили «ш а ш я -н е р я ы й  ио безводности, вто- 
рой по заселенному зд*сь хутору, Козъимъ же онъ названъ отъ 
разд*лешя на два оврага, которые по своему положенш походятъ 
на козьи рога. Оврагъ Крутой Коми, по л*вой сторон* котораго 
тянется л*съ (эти 4 оврага показаны и на карт* Генаральн. Штаба). 
4) Маловъ— по своей малости. 5) Летит— зд*сь жилъ, но пре
данно, казакъ. [евкинъ (или Левка), екрывавшШся отъ правитель
ства. Янчинъ и 7) Жгттевъ—между устьями которыхъ располо
жено с. Антиповка. 8) Ннжнш— ниже с. Аптиповки, им*етъ 4 
отрога; зд*сь расположенъ хуторъ Ннжнш. 9) Водяной съ хуто- 
ромъ. 10) ГуСленый и ЪЬытный Рубленый (Рубежный тожъ)—на 
границ* Царицынскаго у*зда, получили назваше т ъ —рубежъ 
(граница). Склонъ покатости этихъ буераковъ на востокъ къ р. 
Волг*; начало овраговъ съ е*веро-занада, протяжеше ихъ отъ 4 
до 7 верстъ. Направлеше другихъ, стелпыхъ, овраговъ (западной 
части волости) на западъ и протяжеше и\ъ отъ 3 до <> верстъ: 
1) ( ухой—но безводно, 2) Вязовый— отъ бывшаго зд*сь вязоваго 
лЬса, 3) Пяти Дубоиокъ, 4) Степинъ, 5) Иезымннный, 0) Лронинъ 
и 7) У  шит- Но западной границ* волости протекаетъ р*чка Балы- 
клейка, берущая начало выше с. Чухонаевки, Царицынскаго 
у*зда, направляясь па юго-востокъ до хутора Копейкив», ловора- 
чиваетъ отъ него на югъ и, пройдя х у торт, Гавриловъ, входитъ 
въ земли Караваипскихъ крестьянъ Царицынскаго у*зда; она
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oMbiRiitm, волость па нротяженш 12 верстъ (впадаетъ въ Волгу 
въ Цариц. у];зд'),). ГЬка Волга иротекаетъ но восточной окрашгГ, 
Антиновгкоп полости, на иротяжошм 18 верстъ; верстахъ въ 7 
къ северу отъ Антиновки, иротивъ хутора Кттн Рожки, на мой 
лежитъ перекатъ, называемый Лоз Hi („Волга11 Лемберга), на иемъ, 
но сбытш половой воды, ставить оатнъ (см. это слово).— Начиная 
отъ с. Сестренокъ, нижняя чабтт. берега p. I'ojti’ii, понимаемая въ 
разливъ водою, усЬяпа разной величины камнями, имеющими 
преимущественно форму силюснутыхъ эклинсоидовъ, почему они 
получили назваше Карпчасвъ (хл'Г.ба); это валуны, или скор Г,е ка
мин, вынавнпе изъ береговъ и въ теченш сто.гЬтш обмытые и 
округленны*1 водою; некоторые изъ нихъ достигают'!. громадной 
величины. Караваи еоетоятъ изъ зедеповато-бураго песку и без 
чнслепнаго множества раковинъ, большею частью двухстворчатыхъ 
нородъ, съ сильной нримЬсью железной окиси, служащей и це- 
м< нтомъ, и окраскою для зтихъ составныхъ частей. Подобные 
караваи встречаются не только на Волжскомъ берегу, но и въ 
значительному, отъ пего разстоянш, въ обрывахъ овраговъ; оче
видно, что и *аст.1 караваевъ занимаетъ весьма обширное про
странство (Саратове, губ., изд. Центр. Статис. Комитета Ш>2 г .).— 
Горы праваго берега Волги отъ лощины, гд'Ь расположено с. 
Сестренки, постепенно начинаютъ подыматься и, не доходя до ку- 
тора Козьяго (Козьи Гожкн), доотигаютъ до 30 сажеиъ иадъ 
уровиемъ Волги; зд’Ьсь течете  1>1,;ки съ севера на югъ, по около 
устья Cijxow Tmi.tbHW оврага, не доходя до него версты три, иротивъ 
нижняго коица Шишкина острова, Волга новорачиваетъ на юго- 
занадъ, образуя при поворот!; утесъ, высота котораго надъ уро- 
виемъ р'Ьки до 35 саженъ; за нимъ идетъ лощина, но которой 
расиоложенъ хуторъ Козьи Гожки, поел!; которой Волга новора
чиваетъ къ юго-востоку, и горы опять подымаются до р];чки 
Верхней, при yen Л; которой стоитъ с. 1нтип®вка, гд'Ь образ} ютъ 
снова нысокш утесъ. Вообще берегъ отъ Сестренокъ до Антиновки 
отв'Ьсиый, какъ бы обд’Ьланный рукою мастера, и состоитъ изъ 
двухъ слоевъ— верхняго несчанаго и нижняго каменнаго. Нтотъ 
камень называется местными жителями раковый, потому что 
(остоитъ изъ раковинъ гъ меловыми осадками; онъ ди- 
каго цв!.та, довольно Kp-fenuifi и идетъ на выд-Ьлку молотильнычъ 
н,и ,[11пдровъ;отпавш1еотъ  горъ камни, лежанцепо берегу, д о ст и га т ь  
довольно значительной величины. Горы .пи почти пе мгЬютъ на 
гребн'Ь никакой растительности, кромЗ; небольшого кустарника. 
Ооопгувъ дугою местность около Антиновки, Волга течетъ на юго- 
занадъ, сохраняя приблизительно это направлете до г. Царицына.

Старики говорятъ, что въ прежнее время въ теперешнее 
Антнновской волости были xopoinie .rl;ca, преимущественно дубъ, 
осина, накленъ (хвои н-Ьтъ), служившее населешю для нод'ктокъ 
и и строекъ; теперь опи вырублены, посл'1; того, какъ унравлеше 
Государственыхъ Ичуществъ сдало нхъ крестьянамъ въ ихъ без- 
норядочпое завйдываше, въ особенности когда посл'Ь 180 7 года
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въ народ’!; пошли слухи, что казна отберетъ все .тЬса себ'Ь, по
чему Ангиповапе крестьяне п о с п е ш и л и  рубпть ихъ, что и сд е
лали въ течеши какихъ-либо 5 л1;тъ; кроме того пожары Й>82, 
88 н 85 годовъ истребили почти все сехо, таи*, что теперь отъ 
хорошаго строевого л!;са остался одннъкустарникъ.— Садоводствомъ 
въ волости занимаются съ LSIiO-хъ годовъ до 300 семейсгвъ; 
площадь всЬхъ садовъ более 30 десятинъ, занятыхъ большею частно 
вишней и частью яблонями и грушами; садоводство въ упадке 
но пера.д f.niio крестьян'!.. Огорот,ничествомъ жители не занимаются, 
зато бахчеводствомъ заняты всЬ, и бахчи запимаютъ въ волости 
площадь въ У22 десятины 2300 квад. саженъ.— Арбузы Антипов- 
t icie считаются хорошаго качества и известны въ продажЬ подъ 
Ш1зван1емъ Ка.чышинскнхъ. 18 семействъ Антиновскихъ крестьянъ 
занимаются добывашемъ въ поволжскихъ горахъ камня, который 
отвозятъ въ г. Клиышинъ, въ слободу Николаевскую (Царевскаго 
у!;зда) и въ дер. Быкову. Глину роютъ въ Верхней и Нижней 
рЪчкахъ для домашней надобности. Почва земли Лнтииовской 
волости преимущественно суглинистая и песчаная, меиг.шая частг. 
чешоземпая. (Гукшпн ь С. А. Щеглова).

Антонъ (Аншоновъ), Севастьяновна тожъ, немецкая колошя 
Камышппскаго гйзда, Сосновской волости, см. Севастьяновна.

Ардобазарная дорога (правильнее Ордо-башрная: по объяс
нение профессора Оедора Евгеньевича Корша— Орду-батръ, 
или ()р<1(1-ба.и([)ъ— Ордынский шорп). Въ то старое время, когда 
низовое Поволжье и гого-востокъ Гоееш принадлежали еще 
тятарскимъ ордамъ, Астрахань была круинымъ торговымъ цен- 
тромъ, куда свозились товары всего востока. Астрахань изстари 
вела торговлю съ Москвой: табуны лошадей, въ нисколько
тысячъ го.товъ, и караваны съ товарами шли оттуда, 
такъ называвшеюся, большою „ Ардобазарнтю“ дорогою па нын’Ьш- 
uiii Дарнцынъ, Шацкш украйны, Рязань и Москву. Въ докумен
тах’!. ноздн’Ьйшаго XYI1 в!; ка упоминается объ «той дорог!; и 
объ опасностях*, съ которыми были сопряжены въ этомъ стол’Гти 
нрохо (t.i но иутямъ въ Поволжье до Тамбовскихъ окраинъ и г. 
Саратова. Въ паказахъ 1054 г. Саратовскому и Царицынскому 
воеводамъ говорится, чтобы они, при отправление людей изъ од
ного города въ другой, наблюдали крайнюю осторожность: „ ......
и имъ Афанасью съ товарищами ехать степью (изъ Астрахани) 
но Крымской сторон’1; (но правому берегу Волги) па Царицыпъ, 
а съ Царицына на украйну на Таноовъ да па Шацкой тою до
рогою, куды напредь сего ардоба.трныя станины хаживал*. А бу- 
детъ на ЦарицынЬ почаютъ гд;1; крымскихъ или калмыцкихъ и 
иныхъ какихъ воинскихъ людей и за т'Ьми воинскими людьми съ 
Царицына па Танбовъ идти имъбуцетъ онасно, то, смотря но «'Ь- 
стямъ, идти на Саратовъ съ ве.тикимъ бережейемъ и идти имъ
степью н на станахъ становиться съ великнмъ бережешемъ  и
около конскихъ табуповъ посылати разъезды по часту и самимъ 
разъезжать въ день и ночь. А па станахъ и караулахъ вел’Ьти
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стоять бережно и усторожливо и во всомъ береж ете доржати ве
ликое, чтобы въ дорог!, и на станахъ Казыевсше и ш  Крымиае 
и ТСдисанскй», и Кнбулацкй', н Калмыщае люди и воры - казаки, 
или иные Kaiiie nonнскн> люди безв!стио ис пришли и дошадеЙ 
по погромили и никакого дурна но учинили.11 По случаю частыхъ 
нападенш кочевнпковъ и воровскихъ казаконъ, сухопутный цуте- 
шестшя изъ Астрахани нагорной стороною Болги преднринима- 
лись только тогда, когда татары гоняли въ Москву лошадей на 
продажу; эти табу пн пгли впереди, а за ними тянулись обозы ст. 
товарами купцовъ разныхъ нацШ: русскнхъ, перешит,, бухарцевъ, 
хивинцевъ и армяиъ. (Ист. оч. г. Сарат., А. И. Шахматова,18!) 1 г.). 
Караванный нуть этотъ ыа Рязань и Москву пролегалъ изстари 
и назывался ардобазарной большою дороюю. Въ д'Ьл! 718G г. 
(1078 г. по Р. \р.), но указу царе ведора Алексеевича, о дач!; 
выписи (изъ книгъ) и межеванш, Танбовскаго у'Ьзда, с. Бойкина 
00 нолковымъ казакамъ и 73 Танбовскаго полку солдатамъ, па 
землю н е!нные покосы („Изв'1;стчя“ Тамбове, ученой архив, ком., 
вып. 34, 1892 г.), между ирочимъ сказано: „11о отказпымъ кни-
гамъ 1 Г»Г> г. (Ю 47 г.) ..... а между той церковной земл! и с !н -
иымъ нокосомъ нодлЬ ржавца.... до большой старой Оорот, что 
натргдь сею .саживали ардобазарныя с т а н и ц ы . . (солдаты и ка
заки эти „служатъ но Танбовскимъ кр'Ьпостямъ по валу11, а жи
ли въ с. Бойкин Ь).— Калмыки тоже водили своихъ лошадей въ 
Москву, и мы встречаемся съ жалобами на ихъ настил на пути: 
въ 1088 г. CapaTOBCKie жители жалуются воевод! Максиму Ко- 
логривову, что калмыки кочуютъ близъ г. Саратова по нагор- 
пои и лу говой сторонам,, и т ! ,  которые „отпущены въ ардопазар- 
ноИ сшаннцп, съ выгонными лошадьми къ М оскв!“ , травятъ и 
выбиваютъ ихъ иокосы, отнимаютъ лошадей, стр!ляютъ изъ лу- 
конт, и многихъ убиваютъ и ранятъ, грабятъ изъ г. Саратова 
товары и платья, „надъ жепскимъ по.юмъ неистовства чишттъ,, 
и скотину съ таоуна угопяютъ. (7 J 00 г., Авг. 20.— ДоЯыия д'Ьла, 
Л» 10).— Бъ „Донскихъ д!.та\ъ“ 1088 г. говорится о ировод'Ь ло
шадей въ Москву: „ .......  калмыцкш табунъ Чагана-Мурзы улу-
| уева ндутъ къ М оски!, а лошадей де у пихъ ста съ четыре, и 
для провожатя у нихъ съ Саратова есть провожатые и чаять 
ихъ ньпгЬшпее число Темникову....,, „Да при немъ же де (стр!ль- 
цЬ МатюшкЬ Н ечаев!, посланномъ съ 50 конпыми стрельцами 
иа р. Медв'Ьдицу для„остерегательства приходу допскихъ казаковъ,,) 
на Саратовъ iюля 18 день (10S8 г.) почали перевозитца подъ Са- 
])атовымъ черезъ Болгу р-Ьку на стругахъ Аюки Тайпш калмыц- 
каго улусные- ево к» тмыки съ табуномъ, а слышалъ де онъ, что 
де т !  калмыки идутъ къ МосквЬ съ продажными табунными ло- 
шадьми, а лошадей де V нихъ тыеячъ съ шесть и толерева де 
чаятъ тотъ табупъ блиско Пензы, а объ Астрахаш комъ табун! 
онъ не слыхалъ-1. (Труды Саратов, архив, ком. 189;» г. и „Газ- 
бои и клады пизоваго Поволжья'1 А. Н. Мипхъ).

Ардобазарныя (Ордобазарпыя) ашшнцы— такъ назывались въ
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XVII стол'Ътш табуны лошадей, которыхъ водили въ старину, 
въ сопровождены вооруженныхъ воинскихъ людей, изъ Астра
хани— татары, а инъ 1!аволожья -калмыки въ МоскЩ на про
дажу. О лечрт въ l(i3(i— 08 гг. говоритъ, что изъ Астрахани 
ит,утъ сптннцы (stanica), или караваны русскихъ и татаръ, чело- 
в'1;къ иъ 200, сухимъ иутемъ иа Москву. Въ древнемъ лмнопиецп, 
(СП II. 1775 г., ч. II, с. Но) мы читаемъ: „ Царг, жг Тахтамышт. в:ш 
орду Мамаеву, и царицы его, и казны его, и Ордоыазарм его, 
и улусы его, и богатство его, злато и сребро, и жемчугъ, и ка- 
менш много з1ио взя, и раздали дружин!; своей11.— (Выписка 
А \ Шахматова). Въ 1474 г. (Истор Poccin Соловьева) при
шло въ Москву 3200 кунцовъ, нриведшихъ въ продажу болйг 
40000 лошадей- — См. Ардобажрная Пороки

Ардкжовъ хуторъ Камышнпскаго уЬзда, Ваиновской волости, 
при оврага, въ которонъ иротекаетъ ручей, въ 1 ‘/2 верстахъ отъ 
деревни Нижней Банновки, къ которой онъ принадлежишь. ЗдЪсь 
въ 18У4 г. считается 2 двора, 3 д. м. п., у женск., всего 8 д. 
об. и. русскихъ крестьянъ (православпыхъ), принадлежащих!, къ 
11ижне-В<шновскому сельскому обществу и занимающихся хлЪбо- 
нашествомъ и садово^ствомъ. НмД^ломъ хуторяне пользуются со
вместно съ деревней Нижией Ванповкой и кром'Ь того имЬютъ 
нодъ хуторомъ своей собствеипой земли 7 десятинъ. До волост
ного нравлешя нъ с. Банномъ— 3 версты, хутора Каширина— '/а вер
сты, хутора Семеновыхъ— ‘/г  версты, села Ш;лового— 8 и сема 
Лапоть— У верстъ.

Архиповъ хуторъ Царицынскаго уЬзда, Песковатской воло
сти, расположепъ въ балк'Ь при рЬчкЬ Олеш.Ь, въ 3 верстахъ отъ 
деровни Оленье. По списку паселепныхъ мЬстъ Саратове. Губерпс. 
:!смс. Управы 1894 г., им'Ьетъ С» диоровъ; строешя деревянпыя, 
к]»ытыя хесомъ; кре< тьяиъ 14 д. м. п., р5 женск., всего 2У д. 
об. и., принадлежащихъ къ Песковатскому сельскому обществу; 
земли въ общемъ г,лад1;1пи съ с. Пссковаткою (см. это слово). До 
волостного нравлешя въ с. ПесковаткЬ считаютъ 10 верстъ, вы
селка Годники 18, пристани на Волг-1; (посадъ Дубовка)— 17, поч
товой и скотопроюнпой дороги изъ Царицына въСаратовъ— 3 вер
сты. до г. Царицына— (iO и г. Саратова— 200 верстъ.

Асламка (ослоньа, ос.лп.та, ослянка)— судно, ходящее по Вол- 
гГ.; бываетъ У-11 саженъ длины и 3 сажени ширины, не плоско
донное, подпимаетъ отъ Г> до У тысячъ нудовъ клади; строится 
изъ сосноваго л!;са (си. Faevuwa). Асламка, но знцикл. словарю 
Врокгауза и Ефрона,— назваше каботажнаго судна, строющагося 
въ Астрахани и Царицын);. Но м’Ьстпому иредашю назваше его 
нроисходитъ отъ татарина Аслама, великаго мастера строить 
T a i i ie  суда.

Астраханское казачье войско. Начало атому войску ноложепо 
въ 1737 году, когда въ 1страхани составлена была трехсотенпая 
команда пзъ 200 человЬкъ крещенныхъ калмыковъ и 100 рус
скихъ служитыхъ людей, получившая G малыхъ знаменъ, а за
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недостаткомъ ружей вооруженная сандакаыи, сандовшми, дроти
ками и палашами. Въ 1750 г. къ ней прибавлено еще 200 чело- 
в'Ькъ изъ крещеныхъ татаръ, калмыковъ, казачьихъ д’Ьтеи и раз- 
ночинцевъ. Команду эту велено было увеличить до 600 ч-, и съ 
этого времени она получила назваше Астраханскаго казачьяго 
военнаго полка, которому выданы были новыя знамена, ружья, 
пистолеты, сабли и шашки. До 1750 г. pyccKie жили по домамъ, 
а калмыки въ войлочныхъ кибиткахъ; после чего ихъ перевели 
за Ерикъ, называющейся и теперь „Еазачышъ ертомъ“ ; онъ па- 
ходится въ 4 верстахъ къ юго-востоку за городомъ Астраханью, 
и станица названа въ 1757 г. „Каючьммъ буцю.иъ“ , или Казачье- 
бугорской. Въ 1762 г. щмемъ въ казаки бродягъ и б'Ьглыхъ лю
дей воснрещепъ. Въ 1764 г. учреждены станицы вверхъ но 
нагорной (правый берегъ Волги называется— нагорнымъ, а л'Ьвый — 
луювымъ) сторон!; Волги, отъ Астрахани къ Енотаевску и къ 
Черному яру. Такимъ образомъ явился рядъ воепныхъ п о се т и т , 
или станицъ, въ Астраханской губернш: Городо-форпостинская, 
Д}рновская, Лебяжинская, Замьяновская, С’Ьроглазинскан, Копа- 
новская, Ветлянская и Грачевская (сгапица Михайловская осно
вана позже въ 1842 г.). Въ 1784 г. къ Астраханскому полку при
числены станицы Енотаевская, а въ 1786 г. Черноярская и Красно
ярская. Въ 1801 г. присоединены команды Саратовская, Камы
шинская и Царицынская, да нисколько семействъ изъ Дубовки; 
вслЬдъ зат'Ьмъ въ 1Ь04 г. къ Астраханскому поиску причисйепы 
все бывнпе Волжсте казаки (см. это слово), осташшеся на Волге 
после перевода въ 1777 г. Волжскаго войска па Кавказъ и образо
вавшее въ 1802 г. стапицы Александровскую и 11ичj жную. Въ 1803 г. 
число строевыхъ казаковъ Астраханскаго войска достигло 1600 
человекъ. При этомъ увели чеши числа казаковъ, сформировано изъ 
нихъ въ 1806-1817 гг. три полка и имъ даны права, равния съ Дон
скими казаками. Полки были расположены сле.дующимъ образомъ: 
первый— отт. Краснаго Яра до станицы Косихиной; второй—отъ 
Енотаевска до Царицына и третш— отъ старицы Пичужной до 
Саратова; при этомъ войске въ 1816 г. сформирована была копно- 
артиллерШская полурота въ 6 орудш. Первымъ войсковымъ ата- 
маномъ въ 1818 г. былъ назначенъ войсковой старшина В. Ф. 
Скворцевъ. Въ 1833 г. Астраханское казачье войско было выделе
но изъ состава Кавказскаго корпуса и подчинено Астраханскому 
губернатору. Цель учреждешя этого войска состояла первоначально 
въ прикрытш Астраханской и Саратовской губернш и рыбопро- 
мышлепниковъ отъ нападенШ Киргизъ-Капсаковъ, въ сопровож
дении почтъ и эстафетовъ, а также казениыхъ трапсиортовъ, въ 
наблюденш за снокойствдемъ калмыковъ и т. п. Съ 1817 г. они 
содержали кордоны на 4-хъ лишяхъ: Касшйской, на протяженш 
260 верстъ,— 14 постовъ; Ахтубинской, 270 верстъ,— 17 пос- 
товъ; Елтонской и Узенской. па 570 верстъ,— 23 поста.— Каза
ки Астраханскаго войска, иа Mt.cTavi. своихъ поселены, промыш
ляли преимущественно сенными покосами, рыбной ловлей и
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перевозкой грузовъ между Дубовкол (на Волге) и Качалинымъ 
(на Дону). Въ 1870-хъ годахъ содержался постоянно лишь 
одинъ казачш полкъ четырехсотеннаго состава, въ (>70 челов’Ькъ; 
въ случай же мобилизации формировались еще два полка. Общее 
управлеше надъ казаками сосредоточено въ рукахъ наказного 
атамана; съ 1880 г. это зваше, а также и до гжиостт, Астрахан- 
скаго губернатора, соединяются въ одномъ .ггицЬ, назначенномъ 
изъ генераловъ. Содержимый въ мирное время Астрахански! ка- 
зачш полкъ разбросанъ но городамъ для содержанш карауловъ 
и но калмыцкнмъ улусамъ, въ виде конвоя тамошнему началь
ству, такъ что даже въ Астрахани, где находится полковое унра- 
luenie, никогда не бываетъ на лицо более одной сотпи.— Вой
ско наделено большими землями и рыболовными участками по 
об'!;имъ сторонамъ Волги. Народонаселеше войска къ 1 января 
1882 г. состояло изъ 24,758 душъ обоего пола; казаки разселены 
въ губершяхъ: Астраханской, гдЬ находится 13 станицъ, и Са
ратовской— 5 станицъ. ПсЛ; эти поселенья, или сшаниаы, раскину
ты на огромномъ протяженш, начиная отъ Астрахани и Краена
го Яра, вверхъ но Волг]; до Саратова. Все станицы, за исключе- 
шемъ двухъ— Красноярской и Казачье-Вугровской, расположены на 
иравомъ берегу Волги. Казачьи земли нигде не составллютъ сплош
ной территории и чрезвычайно разбросаны, некоторые участки 
удалены отъ ближаишихъ казачьихъ поселешй на Muorie десятки 
верстъ (какъ напр, небольшой участокъ земли около д. Крюков- 
ки, Полчаниновской волости, Саратовскаго у4зда, отстоитъ более 
50 верстъ отъ Саратовской станицы). Преимущественно казаки 
занимаются по характеру территории отъ Астрахани до Енотаев- 
ска— рыболовствомъ, далее до Царицына— май'!,с рыболовствомъ, 
более хл'Ьбопашествомъ и скотоводствомъ, отъ Царицына до Са
ратова главною статьею доходовъ— землед’кпе. Всего казачьей зем
ли 079,430 десятинъ, въ томъ числе удобной 300,305 десятппъ. 
ВсЬхъ войсковыхъ каииталовъ до 1 января 1882 г. было 548,800 
рублей; главные источники ежегодпаго дохода: арендная плата 
за рыбш.гя ловли 81,000 рублей, за войсковыя занаеныя земли 
28,000 рублей и °/о па капиталы 17,000 ]»ублей: главные расхо- 
ды: войсковое управлеше 52,000 рубяей, учебная часть— 17,000 
руб., хозяйственные расходы 57,000 руб. Во всехъ станица\ъ, кро- 
м'1; четырехъ, имеются свои банки, кашггалъ которыхъ къ 1882 г. 
простирался въ сложности до 25,000 рублей. Учащихся па счетъ 
войсковыхъ суммь, къ тому же году было: въ заведешяхъ выс- 
шихъ— 14, среднихъ 52, уЬздныхъ училищахъ 1270 и станичныхъ 
1102- Процента грамотньгхъ всего населешя былъ 32"/о.— („Во I- 
га“ Боголюбова 1802 г. и „Сиутникъ но В олге“ С. Монастыр- 
скаго 1884 г.). Въ 1888 г. казачье населеше состояло изъ 42 
поселешй, а именно 18 станицъ, 10 поселковъ, 13 хуторовъ и 1 
выселка, съ 12002 д. м. н., 13040 женск., всего 25708 д. об. 
нола. Всей земли, принадлежащей казачьему ведомству— 74048 
десятинъ; переданной въ потомственпую собственность офицерамъ
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и чиновникамъ— 75457 десят., и войсковой зацасъ— S*J502 десят.; 
кромЬ того подъ лесами числится 28503 десятины. (Эпциклопед. 
словарь Ьрокг. и Ьфр., 18!)4 г.). Устраланское казачье войско 
занимаетъ разрозненный тсрритор1алышя площади въ губершяхъ 
Самарской, Саратовской и Астраханской. Въ настоящее время 
18 сташщъ его расположены но правому 6epeiy Волги, въ гу
бершяхъ Саратовской и Астраханской, къ 1 январю 1894 г, 
войсковаго cocjoBia было: 13045 д. м. п., 13582 жене-, всего 
2М)27 д}ш ъ об. пола, въ томъ числе 720 расколышковъ, 103—  
магометанъ, оста 1мше православные. Войско влад4е#ъ 773528 
деСят. земель— станпчцыхъ, офицерскихъ и войскового запаса.—

Ахматсная гора на нравомъ берегу р. Волги, близъ с. Ахмата, 
Камышинскаго у'Ьзда; высотою надъ уровнемъ моря около 130 
саженъ (по даннымъ Геолог. Комитета); назваше ея старинное и 
ветречается у Олеар1я въ его иутешествш 1030 г. Онъ говоритъ 
следующее: „1 сентября щщ попутномъ ветре, мы миновали (ниже 
Саратова) два острова, лелсащнхъ недалеко другъ отъ друга и 
называвшихся Кривизна (Kriusna) и Саиуновка(8арипоГка), и вскоре 
затемъ достигли до Ахматской юры ( Ichmatzki gori), заканчиваю
щейся у одного острова, носящаго ея назваше и отстоящего отъ 
Саратова въ 50 верстахъ. Гора »та представляетъ прекрасный видъ 
1-mien зелепои Вершинин и съ се'редины ея круто нисподающими 
разноцветными полосами земли, который внизу опять замыкаются 
длинной, зеленой возвышенностью, или какъ бы устуиомъ, нароч
но и старательно сдЬланнымъ. Когда, но захожденш солнца, мы 
стали па якорь, то увидали на лФлшмъ берегу 10 казаковъ (во- 
ровскихъ), которые поспешно бросил игл, къ р’ЬкЬ и, с ! вши въ 
жпку, пустились на другую сто]юну. Посланникъ Вругмаиъ тот- 
часъ же нриказалъ 8 мушкатерамъ сесть въ лодку, пуститься въ 
погоню за казаками и, захвативъ ихъ, привезти на корабль; но 
казаки успели уже перебраться, втащили свою лодку на береп. 
и скрылись въ кустарнике, такъ что наши, не исполнивши дапна- 
го имъ норучеп1Я, темною ночыо уже воротились на корабль.—  
2 сентября прибьгш мы къ острову Ахматекому“ .

АхматскШ островъ на р. Волг!., у ираваго берега, отъ кото- 
раго отд'Ьленъ Воложкой (рукавомъ), лежитъ версты 1 */г ниже с. 
Ахмата, Камышийекаго уезда, и устья речки Стрелицы. Длина его 
около У верстъ, онъ суживается къ югу и отдЬленъ отъ ирава
го берега бол'Ье узкимъ протокомъ, и рядомъ съ нимъ, къ лево
му берегу Волги, лежитъ островъ Г\синый. Между ними течетъ 
широкое русло Волги; южный конецъ Ахматскаго острова лежитъ 
нодъ 51“ ci.Rep. широты (воен. тоногр. карта Генер. штаба, изд. 
18Й2 г.).— Верстахъ въ 15 ниже лежитъ Уолотовсшй островъ. На
зваше Ахматскаго острова старинное и встречается у Олеаргн 
въ 1030 году, который называетт, его „Acliinatsko“ . (См. Лхмат- 
ская юра)• Назваше „Ахматъ“ встречается въ Саратовской гу- 
бернш, и, кроме с. Ахматъ. Камышинскаго уезда, существуем, 
речка Ахматъ, впадающая въ р. Медведицу въ с. Старыхъ By-



—  44 —

расахъ Сарятопекпго уЬзда; деревня Ахмптонка (Кочетовка) при 
р. Белгаз'];, Лткарскаго у#Вда, и сельце Ахматовна (Ивановка) 
при р. КададЬ, Кузнецка™ уЬзда.—

Ахматъ волостное село, Камышинскаго уЬзда, 2 стана, Ахмат- 
ской волости, на правомъ берегу р. Лож г и, иъ (Ю верстахъ отъ 
г. Саратова, въ 123— 125 отъ г. Камыппша, въ Hi къ юго-восто
ку отъ с. Сосновки (на B e ir t), въ l(i отъ с. Голаго Карамышаи 
30 отъ с. Золотого (на БолгЬ). Но си'Ьд/Ьлямъ С. А. Щеглова, 
Ахматъ отстоитъ отъ волостпыхъ селъ Камышинскаго уАзда: Апти- 
повкивъ 154в., ЙАинаго (14, Пурлука—110, Верхней Добринки (14, 
Гуселки —100, Золотого-.>0, Гояепбергъ(йловлинской) 98, Камен
ки—54, Котова 132, КраснагоЯра 81), Лануховки—109, Лемешки- 
н а -9 9 , Линева О зе р а -74, Нижиеи Добринки 79,Норки 40, Олеш- 
ны -4 9 ,  Гу ц е н - 91, Саламатина -1 4 5 , У гть-Золичи (Сосновской) -  94,
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Тардаовл—l(Xl, T o i i o b k i l  — 30 и Верхней Кулалинки—101 верста.—  
На юго-восточной окраипЬ села впала въ Волгу речка Стр'Ьлица, 
а выше и ниже Ахмата Волга образуетъ два большихъ острова, ни
же ■ лежащш— Ахматсш#, им'Ья здесь течете  съ северо-запада на 
юго-востокъ. Крестьяне бывнйе крепостные графини СШсуфьевой, 
н;| а,ар?твее*шмъ пад’Ьле, и еоставляютъ одно сельское общество; 
всЬ опи великороссы, православные, старообрядцы и сектанты 
безиоповско-номорскаго толка. Назваше Ахматской горы (см. это 
слово), близъ которой расположено теперь это село, старинное и 
было известно въ 10 >0 г. путешественник} Олеарйо; полагаютъ, 
что зд’Ьсь былт» когда-то станъ татарскаго хана Лхмшпа (1400 — 
1470 годахъ\ имя котораго и осталось за этой местностью. По 
другому нредашю, блпзъ нынЬшняго села Ахмата любилъ охо
титься какой-то ханъ Ах.псшъ (но объяснешю профессора Н. Е. 
Корша, Ахмстъ— татарски* выговоръ арабскаго имени ,,Alimad“ , 
означающаго— ,,доетохвальиый“ ). Въ исторш Соловьева мы чи- 
таемъ, что ханъ Большой орды Ахматъ въ 1459 г. подходилъ 
къ Переяславлю 1’язанскому, но отстунилъ, а въ 1472 г. онъ 
похстунилъ къ Алексину на Оке и сжегъ его, после чего от
ступил?, въ свои улусы. Въ 1480 г. Ахматъ пошелъ на Москву 
и дошелъ до р. Угры, откуда отстунилъ зимовать къ устьямъ 
Донца, где 9 января 1481 г. убилъ его ханъ Тюменской орды 
Ивакъ, напавнпй на него съ ногаями.— По нредашю старожи- 
ловъ, ньшЬшше к])естьяне переселились сюда въ 17о0— 40 го
дахъ изъ с. Воскресеискаго (тенерешняго Вольскаго уезда), бу
дучи первоначально дворцовыми крестьянами, а вноояадствт 
пожалованы помещику ( )больянинову. Еще во второй ноловинЬ 
W i l l  c/ro.rl'/riii край этотъ былъ опасепъ отъ беглыхъ и 
бродягъ: здЬсь, по архивным-!, документам'/,, въ 17Ы году, въ
безопасньгхъ буеракахъ скрывались шайки разбойничпяго атамана 
хохла Дегтяренки, и тутъ, даже въ средине \1Х  спм 'Ы п, часто 
ютился сбродъ бродягъ и военныхъ дезертировъ. Атамавъ Дег- 
тяренко вые.зжалт. по временамъ па дороги для наблюдешя за 
про'Ьзжими и однажды наналъ съ своими четырьмя разбойниками 
на какого-то офицера, ехавшаго изъ Астрахани, и взялъ у пего 
„безъ всякихъ побоевь“ порядочную сумму денегъ, платье и се
ребряный вещи; раздели т  все это между собою, а лишнее спря 
тали недалеко отъ своего притона въ стоге с1;на. Въ дачахъ с. 
Ахмата есть семь холмовъ, называемыхъ „ Б р и т ь я — У села на 
берегу Волги обнаруживаются тотщп мела. Но списку населен. 
М'Ьстъ центр, статис. комит., изд. 18*2 г., показано влад'Ьльче- 
ское село Ахматъ, въ 140 верстахъ отъ г. Камышина, въ немъ 
217 дворовъ, 820 д. м. п., 954 женскаго, всего 1774 д. об. п.; 
церковь православная I.— Въ селе перевозъ черезъ р. Волгу.— 

Но земской переписи 1880 г. въ с. Ахмате считалось 407 
м,омохозяевъ, НОГ) душъ м. п., 1070 женскаго, всего 2175 душъ 
об. п., кроме того 1 семья постоянно отсутствующая и посторон- 
няго населешя 1 семья въ 4 д. об. н.; грамотныхъ 190 муж-
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чинъ и 2 женщины; жплыхъ избъ 41*7, изъ иихъ 1 каменная, 
остальныя деревянныя, 305 крыты теюмъ. остальныя соломою; 
илуговъ 73, сохл. ‘278, в!,ялка 1; лошадей 533, коровъ 257, гу- 
левыхъ 08, телята 125, овецъ (501, свиней 72, ш т .  107; лчель- 
никовъ 1 въ 8 колодъ ичелъ; промышлошшхъ заведенШ 10, ии- 
тейныхъ 3, лавокъ 4. ВсЬхъ платежей и повинностей приходи
лось съ общества за 1В85 г. 1433 рубля. ] >г, земской школЬ обу- 
чмлис1, въ 1880 г. оз мальчика и 5 д’Ьиочекъ Въ селЬ— приход- 
ская церковь, земская школа, волостное нравлеше Ахматской во
лости, фельдшерскш нунктъ съ 1 фельдшеромъ, квартира иоли- 
цейскаго урядник* и земская почтовая сташЦя.

Крестьяне получили отъ иомЬщицы графпии Олсуфьевой 
дарственный над’Ьлъ въ 919 десятипъ удобной (въ томъ числЬ 
пашни 440 десятинъ), неудобной 23А  десятины, всего ‘J213/s де
сятины удобной и неудобной земли. Къ 1SS7 году изъ г.. Ахма
та переселились въ Новотзеискш уйздъ, Самарской губернш, на 
казенный участокъ, 1S4 ревизскихъ днни мужского пола, а на
личных'/, душъ м\,кского пола 481, такъ что, по св'ЬдЬшяиъ Са- 
ратовскаго губернскаго статистическаго комитета за 1891 годъ, 
населеше с. Ахмата уменьшилось, и осталось всего 070 душъ м. 
и., 747 женскаго, итого 1417 душъ об. п., вг!;хъ вообще жите
лей. НадЬлъ въ одномъ участкё и расноложенъ вест, на берегу 
Волги, на югъ отъ села, им'Ья въ длину верстъ 7 и въ вшрнну 
версты 1 '/2- Почва почти вся черноземная еъ тгрим'Ьсыо б'1'.лаго 
мелового камня: подпочва- —сЪрый известнякъ. Общш характеръ 
местности— гористый. Земля платежей не окупаетъ; делится она 
но ревизскимъ душамъ. Кустарника въ над4л1 до 50 десятинъ; 
огороды и сады крестьяне снимаютъ у ном'Ьщицы, платя еже
годно отъ 5 д о  Ю рублей за Micro; съ 1801 года разведенные 
ими сады, iioc.T'I'. выхода на волю, вс’Ь остались за владелицею 
1рафиней Олсуфьевой, которая и сдаетъ имъ эти сады на 12 лЬтъ 
и бсл'Ье. Запасный хлебный магазинъ 1.— Весь над'Ьлъ соста- 
вляетъ одно ноле, кото]>ое пашется изъ года въ гот;ъ; выгонъ 
арендуется у экономш. Вт. 1870-хъ годах7, перестали арендовать 
землю цйлымъ обществомъ, а каждый домохозяинъ сталъ снимать 
отдЬльно за Волгой у крестьянъ слободы Покровской, с. Воскре- 
сенскаго и въ н'Ьмецкихъ колоншхъ. отъ 4 до 10 рублей за соро
ковую (въ 3200 квадр. саж.) десятину; исполу берутъ въ местной 
экономш гр. Олсуфьевыхъ. Некоторые изъ крестьянъ занимаются 
торговлею горшками, друпе нромыш тяютъ на рыСтицахъ (особаго 
рода суда см. это слово); л'Ътомъ отходятъ на полевыя работы 
за Волгу.

При селЪ находятся, кромЬ крестьянсК»го над’Ьла 921 де
сятины, земли: церковная 00 десятинъ и бывшей помещицы гра
фини Олсуфьевой 0200 десятипъ, съ усадьбою. Противъ Ахмата 
л'Ьвый берегъ Волги изр^занъ рукавами и расположено много нЗ>- 
мецкихъ колошй Самарской губернш, какъ: Степная (Шталь),
Вольская (By3j къ), Поповкина, Тарлыкъ и друпя. По списку па-
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седенныхъ местъ Саратовской губернской земской управы 1894 г., 
с. Ахматъ основано въ 1709 г. и расположено на высокомъ пра- 
иолъ берегу Волги, къ которой имЬетъ 3 удобныхъ съезда У се
ла расположены пароходныя пристани трехъ комнанш: Самолет- 
ской, Волгской и Купеческой. Въ Ахмат Ь каменная церковь Воск- 
ресешя, крытая жедезомъ, освященная въ 1827 году и имеющая 
1 священника и 1 псаломщика; волостное правлеше, сельское 
управлеше, земская школа (открыта въ 1802 г.), земская стан- 
щя (съ 1872 г.) въ 4 лошади, Mipi-.кой запасный хлебный мага- 
зинъ и пожарный сарай. Въ 1894 г. здесь было 480 дворовъ, изъ 
которыхъ 4 общественны хъ; волостное и сельское правлеше, шко
ла и 2 церковно-служительсие двора; кроме того въ селЬ усадьба 
графини Олсуфьевой и на крестьянскомъ надкгЬ 2 двора крегть- 
янъ Балахнинскаго уЬзда Сорокиныхъ. Крестьяш-кш строепш 
деревянныя, крыты 2/з  тесомъ и '/з соломою. Наличныхъ кресть- 
япъ въ 1894 г. было 700 д\шъ м. п., 7(>8 женскаго, всего 1408 
душъ об иола, составляющих'* 1 сельское общество, бывшихъ 
крЬностннхъ помещицы графини Олсуфьевой. Две трети всего 
населешя отклонились изъ нравославш въ расколъ и иринадлежатъ 
къ сектамъ: поморской, странпиковъ (нодпольниковъ) и къ Сна- 
сову согласно; все великороссы. Въ сел'Ь считается, кроме кре
стьянъ, 1 семейство дворянъ графа Олсуфьева, 2 семьи духовен
ства, 3 семьи почетных"/, граждапъ и 3 семьи м'Ьщанъ. Кроме 
хлебопашества крестьяне занимаются судоиромыигленностью, рыбо
ловствомъ и нлетешемъ корзипъ изъ хвороста.— Отъ Ахмата счи- 
таютъ до г. Саратова GO верстъ, до г. Камышина 122'/г, до ко
лоши Севастьянов™ (Антопъ)— 4, до дер. Обольяновки— 12, Кол. 
Голый Карамышъ (Паицырь)— 12 верстъ.

Ахматская волость состоитъ въ вед'Ьнш земскаго начальника 
О участка; она протянулась узкой полосой, отъ 3 до 8 верстъ 
ширины, на о2 версты длины по правому берегу Волги, въ ко
торую внадаютъ здесь маленьюя речки: Впайка, Мордова, СтрЬ- 
лица, Ст)депка (оврагъ Якова) и друля Волость граничить: съ 
северо-запада и запада Сосповской (немецкой), съ юго-запада и 
юга— Золотовской волостями, а съ северо-востока она омывается 
р. Волгою, за которою лежитъ Самарская губернш. Въ волости 4 
седсшя: села Мордово и Ахматъ, деревни Студенка и Обольяни- 
повка (Вабановка тожъ); въ 3 верстахъ отъ с. Ахмата лежитъ 
хуторъ графини Олсуфьевой въ 1 дворъ. ILo земской переписи 
1880 г. здесь считалось 1349 домохозяевъ, жилыхъ строешй 
1391, населенш 3240 душъ м. п., 3422 женскаго, итого 0002 д ;-  
ши об. пола кревтьянъ, великороссовъ, православныхъ и расколь- 
никовъ. Преобладающая почва волости— яегкш черноземъ, */г 
арш. толщиною. ( Архивные документы; Сборникъ Саратовскаго 
губе])нскаго земства— Камышинскш уездъ 1891 г.; земская карта 
Камышцпскаго уЬзда 1894 г.; сиисокъ паселенныхъ местъ Саратов
ской губернской земской управы 1894 года и воеп. тоног. карта 
Генер. штаба).
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Ахтуба (по татарски Актюбе, т. е. б'Ьлые холмы)— .тЪвый 
ру кавъ р. Волги, отдЗиившыся отъ нее въ луговую сторону, 
почти иротивъ с. Гыпокъ и устья р’Ьчки Сухой Мечетки, верстахъ 
въ 10 с’Ьверн’Ье города Царицына, и направившшся по Астра
ханской губернш, почти параллельно съ коренной Волгой, съ ко
торой связанъ безчисленнымъ мнолгествомъ рукавовъ, до ея устья 
въ Каспшскомъ мор’Ь. Въ полую воду по ней ходятъ отъ г. Цари
цына до г. Царева елгедневно неболыше пароходы, въ остальное 
же время сообщеше крайне затруднено мелковод!емъ рЬки. ОЛеерй 
въ своемъ путешествш 1636 г. называете Ахтубу Achtobska Ustga“ 
и говорить, что это первое выд2>леше Волги* которое отбрасываете 
она рукавомъ на лйвый берегъ въ глубь страны до Каспшскаго 
моря. Mf.cTo, гдЬ Ахтуба выделяется изъ Волги, ОлеарШ опред'Ь- 
ляетъ подъ 48" 51, сёвер. широты. оД'Ьсь, отъ самаго поднож1я 
Общаго Сырта, проходящаго между Волгой и Ураломъ, течеше 
Волги изменяется и представляете лабиривтъ боковыхъ рукавовъ 
и понеречныхъ протоковъ; Ахтуба самый большой изъ нихъ и 
течете на иротяженш около 500 верстъ.

На нашихъ картахъ начала XVII стол1;т1я Ахтубы н'Ьтъ; 
въ 1614 г., по автографу царевича феОдора Борисовича Году
нова, Гесселемъ Герардомъ была, издана карта Госсш, по кото
рой показанъ, безъ имени, большой рукавъ Волги (несущество- 
вавшш), отд1>лившшся отъ иея вл'Ьво, противъ г. Саратова, и 
текущы въ Касшйское море: противъ же Царицына озпачепъ
другой рукавъ Тереузакъ, впадающш въ первый; назнашя Ахту
бы н'Ьтъ. Въ казачьихъ иЬсняхъ —удареме на первой букв!,—  
„Ахтуба11.— Название ея татарское. Въ древности, когда Батыева 
орда расположилась на ея берегахъ, на ней въ XIII вЬк1; Ба
тый основалъ столицу Золотой орды— Сарай. Теперь стоите на 
Ах тубе уездный городъ Астраханской г убери in Царевъ, а между 
нимъ и Ца1)нцыномъ, на берегу же Ахтубы, быль въ X V III сто- 
лЬтш АхтубинскШ шелковичный заводъ, который теперь не суще
ствуете. Верными поселенцами въ начале W I I  вЬка явились сюда, 
б'Ьгльге, образовавшие село Безродное, нын'Ь Верхне-Ахтубиыское. 
Нетръ Велпшн обратилъ особенное внимаше на шелководство и 
велелъ въ 1720 г. устроить въ с. Безродномъ шелковичный за
водъ. Въ 1773 г. Екатерина II приказала поселить въ долин!; А х
тубы до 1300 семействъ, давшихъ начало селамъ Пижне-Ахту- 
бинскому. Пришибу и др. Къ заводу были приписаны 4 ближай- 
шихъ къ пему села; каждый домохозяипъ обязанъ былъ посадить 
въ течете  года 10 тутовыхъ деревьевъ. Но всЬ уси.пя ноддер- 
жатьшелководство остались тщетными, и правительство въ БЗЮ—  
1813 гг. обрати to всЬхъ крестьянъ въ казенпыхъ соляныхъ воз- 
чиковъ, а въ 1819 г. вгЬ они поступили въ число казенпыхъ 
крестьянъ.

Ахтубинская долина замечательна въ археологическомъ от- 
иошеншг во многихъ мЬ< тахъ находятся разва шны городам, и 
курганы. Такъ, въ Царевскомъ у'ЬздФ, развалины тянутся отъ с.
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Верхне-Лхтубиш каго на юго-воетокъ но берегу р. Ахтубы, чрезъ 
г. Царевъ, до с. Колобовки и дер. Зубовки, на нротяженш 90 
верстъ, иричемъ отъ р. Калькуты до г. Царева, на разстоянш 
7 верстъ, местность сплошь ус!>яна кирничемъ и щеонемъ— ее 
иринимаютъ за центръ столицы Золотой орды Сарая. Въ 1840-хъ 
годахъ видны были въ г. Цареве, при ерикЬ Тутовомъ, развали
ны здашя, им'Ьвшаго до 80 саженъ въ окружности; у ерика Ра
кового— дом7, съ садами, водоемами и рвами; на р. ЦаревкЬ, 
близъ самой Ахтубы— дворецъ, шгЬвийй до 200 саженъ въ 
окружности. Близъ дер. Зубовкн находились развалины крепости 
съ бастюнами и рвами, но въ настоящее время сохранились одн'1; 
развалины, кучи мусора и кирпича. При раскопкахъ А. Тере
щенко 1843— 47 гг. найдена масса золотыхъ, серебряныхъ и 
м'Ьдныхъ монетъ татарскихъ, турецкихъ и индшскихъ съ 1310 г.; 
сосудъ изъ чистаго золота въ 2 фун. 8 золот. весу; серебряное 
блюдо, кольца, серьги, кувшины и т. п.; медные кресты, мрамор
ный доски съ изображешемъ креста; золотая корона хана Джа- 
ни-бека (хранящаяся въ 1енЬ). Въ курган!; с. Колобовки, въ 
185s году, найдена золотая чаша съ арабскими надписями; въ 
1859 г .— золотое блюдо. Въ стенныхъ дачахъ с. Верхне-Ахту- 
бинскаго (Безродное) находится 26 кургановъ: въ 3-хъ изъ нихъ, 
при раскопкахъ 1872 г., найдены 152 древне-руссшя монеты, 
а въ 1873 г .— 285 гатукъ татарскихъ мелкихъ серебряныхъ мо
нетъ; еще въ 181>0-хъ годахъ у села виднелись развалины ка- 
кого-то камеанаго строешя. Въ окрестностяхъ с. Средне-Ахту- 
бинскаго насчитывается до 50 кургановъ. У с. Заплавнаго— 14 
кургановъ; око ш Нришиба —3; въ ЗубовкЬ нисколько кургановъ, 
изъ которыхъ жители добываютъ кирпичъ. У с. Bepxuifi хуторъ 
находится курганъ съ разру шенной кирнпчной оградой. Въ 2-хъ 
верстахъ отъ с. Владшировки е<чь возвышенное место, назы
ваемое Мамаевтттъ и оонесенное съ 3-хъ сторонъ валомъ. У с. 
Селитрецнаго, въ начал!, XIX  стол!ш я, стояло G полуразрушен- 
ныхъ каменныхъ башенъ; на западъ отъ села, на возвышенномъ 
берету Ахтубы, остались 3 ст!;ны почти разрушеннаго строешя. 
Въ С верстахъ къ востоку отъ с. Селитреннаго лежитъ, такъ 
называемый, Каменный буюрг, где, при добыче кирпича, откры
ваются выходы со сводами и гробами; у того же села, на берегу 
Ахтубы, находится, такъ называемый, Мячнын буюръ, съ кото
раго, но преданно, Стенька Газннъ выслеживал?» шедшш но Вол
ге суда. Близъ с. Княжева, па берегу Ашалука, находятся 3 раз- 
рушенныхъ здашя. (Са])атовск. губери. ведомости 1842 г., .V 26 
и 27, и 1й40 г., № 10; Ннциклоп. словарь Брокгауза и Ефрона 
1891 г. и Воепно-тонографич. карта Генер. штаба 1889 г.).

чИсторицо-географическ1»1 словарь* А. Н. Мниха. 4 .
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Б .
Баба каменная; см. Камжныя бабы.
Бабаевъ влад'Ьльческш хуторъ, Дарицынскаго у!;зда, Отра- 

динской волости, близъ деревни 1’азгуляевки (Пошковка тожъ), 
въ 14 верстахъ отъ с. Отрады; раеположенъ на правой сторон!; 
Балки Таловой и им^етъ 1 дворъ, 1 муже., 1 жене., всего 2 ду
ши об. пола. При хутор!'» <>2‘> дчеятииъ земли. (Спиеокъ насе- 
ленныхъ мЪстъ Саратове. Губ. 3<?мс. Управы 181)4 года).

Бабайка означаешь длинное весло для уиравленш плотомъ 
или болъшимъ судномъ на Волг!;; пошееъ— руль у барки. (Акаде- 
мическш словарь 1891 г.).

Бабановка, Бабнновка, Бобановка тожъ, народное назваше де
ревни Оболъяннновка (см. это слово), Камышинского у!'.зда, Ахмат- 
ской волости.

Базилева балка, Камыш. у"Ьзда; б;\ретъ начало въ восточиомъ 
склон!; возвышенностей, служащимъ водоразд’Ьломъ р!;къ Волги и 
Иловли; течеше ея на востокъ. Она впадаетъ въ Полгу у дерев
ни ДуНовки, Камышинской волости, иринявъ зд’Ьсь сл!;ва дру
гую балку—Жила, подъ назвашемъ рЬчки Дубовки (см. Дубовка)- 
(Карта Генер. Штаба).

Байденка стенная р!;чка, Дарицынскаго уЬзда, л’Ьвыи притокъ 
р. Иловли, между рЬчками Березовой и Зензеваткой. [(аправлеше 
ея съ юго-востока па сЬвсро-занадъ; длина течешя около 15 ш*рстъ. 
Истокъ ея изъ западпаго склона возвышенностей, служащихъ во- 
доразд’Ьломъ бассеиновъ Волги и И tois. h i . Верстахъ въ 4 къ вос
току отъ ея начала вытекаютъ въ противоположную сторону овра
ги Липовый и Вязовый, впадающее въ р. Голую, правый притокъ 
р. Балыклейки, Волжскаго бассейна. (Карта Генеральн. Штаба, 
изд. 1892 года). Профессоръ £‘). К. Коршъ сообщаешь, что дру
гой этимологш неподберетъ къ назвац.ю Байденки, кром'Ь араб- 
скаго „ф а  и ( а “ nlaida“ (означ. польза), которое некоторые та
тары, наир, киргизы, произносить нетолько „ п а й д а “ , но и 
„банда".

Баканъ (цо-голлапдеки и но-н1;мецки Baak, Ваакеи, по- 
апг.пйски —Beacon, по-французски— Нмli.se); но академическому 
словарю русск. языка 1891 г. баканъ или бакенъ— морское на
зваше большаго, штвающаго буя, бросаемаго на якор!; въ воду 
для обозначешя мели)— деревянный, оковапный желЪзомъ ко- 
нусъ, или боченокъ, укр!;нляемый иа якор!; (копи;!;) или нри- 
вязанномъ къ веревкЬ камн!,, онускаемомъ на отмеляхъ и дру- 
гихъ оиасныхъ м!;стахъ судоход к ихъ водъ, нричемъ баканы дер
жатся иа поверхности. Они употребляются у насъ въ I’occin па 
большихъ р!;кахъ: Волг!; и другихъ, для обозначешя фарватеровъ 
(проходовъ) и бываютъ трехъ цвЬтовъ: бГ.лые— ставятся но одну 
сторону, черные— но другую, красные же помещаются надъ под
водными камнями или на поворотахъ фарватеровъ: но по н!;ко- 
торымъ р'Ькаич» бываютъ изм!;нешя, и краспые баканы ставятся
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вместо другихъ. На зиму баканы снимаются, чтобы ледъ не по- 
вредилъ ихъ, ко спаду же вешнихъ водъ, при новой промйрк’Ь 
глубины па отмеляхъ, ихъ опять ставятъ на опасныя места.

Бакауты— р4чныя суда,- -барки малоупотребительный на сред
ней Волге.

Балберочный хуторъ, Камышинскаго уезда, населенный ка
мышинскими мещанами на городской земле, въ 9 верстахъ отъ 
г. Камышина; состоитъ изъ 4 дворовъ, 17 д. м. и. и 21 женск., 
всего 38 душъ об. иола. Хуторъ зтотъ показанъ въ св'Ьд’Ьдаяхъ 
Саратовскаго Губерн. статис. комитета за 1891 годъ, но нн въ 
Сборнике Губернс. земства, ни на земской карте Камышинскаго 
уезда и Генеральн. Штаба (1492 года) не обозначенъ. Я. К. Гротъ 
(Академич. словарь 1891 г.) говоритъ, что б а л  б е р а  или бал-  
б е р к а  означаетъ: 1) бабашка, шашка; 2) поплавокъ изъ дерева 
или коры на неводахъ и иереметахъ. Балберочный или балбсроч- 
ная снасть— переметь съ крючьями, съ удочками безъ наживы, 
для Ювли красной рыбы.—

Балка. Въ южпой части Саратовской губерши, а также во
обще на юге Poccin, на Кавказе и у казаковъ балками называют
ся глубошя лощины. Но академич. словарю русс, языка 1891 г., 
б а л к а — оврагъ въ южныхъ и стенныхъ губершяхъ, большею 
частью русло высохшей р!;ки; буеракъ; лощина, на днЬ которой 
во время таяшя снеговъ находится вода; оврагъ— берега котора- 
го заросли травою.—

Балка казачья, Солодча тожъ, село Цфицынскаго уезда на 
р. Иловле; см. Солодча-—

Балка Прямая— см. Прямая балка, деревня Царицынскаго уез
да, Ерзовской волости.

Балка собачья, Орловка тожъ, село Царицынскаго уезда, на 
ручье Верхней Мечетке; см. Орловка-—

Баломутка хуторъ, Камышинскаго уЬзда, поселенный камы
шинскими мещанами на городской земле, въ 12 верстахъ отъ 
г. Камышина, состоитъ изъ О дворовъ, 22 д. м. п. и 21 женск., 
всего 43 д. об. иола. Хуторъ этотъ ноказанъ въ сведеш яхъ Са
ратове. Губерн. статист, комитета 1891 г., но ни въ Сборнике 
Саратове, губернс. земства, ни на земской картЬ Камышинскаго 
уезда 1894 г. незначится.

Балыклей (въ энциклоп. лексиконе 1835 г. названъ также 
Балыкалей, Болыклвй) волостное село, Царицынскаго уезда I ста
на, Валыклейской волости, до 1880 г. принадлежало къ Липов- 
ской, но въ этомъ году здесь открыта самостоятельная волость. Село 
расположено на правомъ, высокомъ берегу р. Волги, при впаденш 
въ нее речки Балыклейки (по левому берегу последней), отъ ко
торой и получило свое назваше, на ночтовомъ Саратовско-Астра- 
ханскомъ тракте, въ 27 верстахъ отъ станцш Караваинки, вер
стахъ въ 5 севернее. Алексапдровской казачьей станицы, въ 250 
верстахъ отъ г. Саратова, въ 110— 113 отъ г. Царицына, въ 
30 отъ с. Липовки (къ волости которой оно принадлежало до

4*
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188(5 года), въ 15 отъ хутора Барт,кина, въ 20 отъ с. Пролейки 
(Бижыклейсяой волости), въ 25 отъ с. Караваинки, въ 7и отъ
г. Какишина; по расписанш земской почтовой станцш, отсюда 
считается: до с. Караваинки 24 версты, хутора Варышна 21, с. 
Липовкн 25, казачьей станицы Александровской 8 и с. Пролейки 
17 верстъ (въ показашяхъ верстъ по Саратовской губернш часто 
встречаются разноглаая, такъ какъ разстояшя не мерный, но 
опред^ляемня на глазъ). Въ селе,: пристань на Волге, волостное 
иравлеше, открытое въ 1886 г., щнемный покой (амбулатор1я) съ 
18S9 г., врачъ и фельдшеръ, полицейстй урядникъ, камера зем- 
скаго начальника съ 1891 г., земская школа съ 1878 г., церков
но-приходская школа съ 1889 г., почтовое отделеше съ 1875 г., 
казенная почтовая станщя съ 8 и земская съ 7 лошадьми; цер
ковь во имя Тождества Христова, освященная въ 1864 г., дере
вянная, крытая жел'Ьзомъ Весною, при разливе Волги, недели 
на З '/г устраивается здесь перевозъ черезъ речку Валыклейку. 
Трактировъ и випныхъ лавокъ 3, мануфактурныхъ и другихъ 6.

Норное поселеше Балыклея было въ царствоваше Анны 
1оаиновны въ 1730-хъ годахъ, когда приказано было Наумову, въ 
1732 г., устроить новую сторожевую лишю по Волге, и имъ были пе
реведены для этой цели 1057 семействъ (въ томъ числе 520 дон- 
скихъ казаковъ) изъ 1’осии и Матороссш, иричемъ образовались: 
городъ Дубовка и станицы Антиповка (ныне Камышинскаго уез
да), Караваннскал и Валы корейская (Царицынскаго уезда). При 
Екатерин!; II, за учаспе въ Цугачевскомъ бунтЬ (1774 г.), Волж- 
cide казаки были выселены на Кавказъ въ 1777 г., волжское ка 
зачье войско уничтожено въ 177К г., и земли отобраны отъ нихъ 
въ казну; лишь менее замешанные въ бунте изъ Балыклейскихъ 
казаковъ выхлопотали себе нрощеше, съ разрешешемъ остаться 
на Волге и съ нарезомъ новаго участка земли въ 5 верстахъ ни
же бывшей ихъ Балыклейской станицы, гдЬ, въ 1783 г., и осно
вали новую станицу, названную виоследствш Александровский 
(см. это слово). Следовательно, заселеше Балыклея новыми сход- 
цами надо отнести лишь къ концу X VIII стоЛЙтчя. Въ то вре
мя разбои на Волге еще продолжались, и мы видимъ изъ де.лъ 
архива Вольской градской но шцш. что 2 ш ня 1783 г. разбой
ники ограбили па Волге 4 крестьянъ с. Вязовки, Сызранскаго 
уезда, между деревнями Караваинкой и Палы клеям и. До 10 ре- 
визш (1858 г.) Балыклейцы пахали землю тамъ, где кто облю- 
буетъ: народу было тогда еще немного, но незадолго цередъ ре- 
виз1ей, какъ говорятъ старики, „на,лата поселила къ нимъ кресть
янъ изъ l'occin, отчего стало гЬснее“ . Въ списке населенныхъ 
местъ Центрального статис. комитета, изд. 1862 г., казенное село 
Балыкден при Волге, въ 107 верстахъ отъ угЬздн. города Царицы
на; въ немъ показано въ I860 г. 252 двора, «13 д. м. u., 8L50 
женск., всего 1643 д. об. пола; церковь православная— 1, учили
ще, почтовая станфя, базаръ и 6 мельницъ. Между Балыклеями 
и с. Караваинкой леигнтъ на Волге Гшлыкланстй иерекатъ.— Но 10
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ревизш въ сел!; считалось 817 душъ муж. пола, 832 женск., is сего 1649
д. об. по та государстненныхъ креетьянъ; къ 1 января 188.-5 г., по C B 'i-  

дешямъ Саратове, губер. земс. управы, здесь считалось 481 домо- 
хозяинъ, 14г>7 д. м. н., 1511 жевск., всего 2968 д. об. пола, иа- 
дЬленныхъ 25690 десятинами удобной и неудобной земли (но о 1,4 
десят. на муж. ревиз. душу), нричемъ въ наделе много бу- 
цювъ и овраговъ, 2/ 3 земли песчаной съ камнемъ и солонцы. 
Мнопе крестьяне сдаютъ свои надельные пайки, а самиснимаютъ 
въ друтомъ ийетЬ, чтооы „земля была къ одному м есту11, и что
бы неразбрасываться при карауле суслнковъ, которые сильно вре- 
дятъ посЬвамъ. Въ Палыклее въ значительныхъ разм'Ьрахъ раз
вито бахчеводство; годовая стоимость десятины подъ арбузы 
определялась въ 18S9 году отъ 30 до 40 рублей, подъ хл'1;бъ же 
отъ 3 до 5 р\бдей; арбузоводство начало развиваться у Балы- 
клейцевъ съ 1870-хъ годовъ и теперь достигло такого состояния, 
что после Быковыхъ хугоровъ (на r l -.вомъ берегу Волги Астра
ханской губернш, почти нротивъ с. Еараваинки) занимаетъ вто
рое место по всему Поволжью. Не смотря однако на хорошее раз
вита земледелия и арб} зоводсгва, (Залыклейцы не могутъ похва
литься своею зажиточностью: мЪшаетъ этому— склонность къ на- 
рядамъ и беззаботной жизни, заставляющая многихъ еще осенью 
продавать весь свой хлебъ, а уже къ новому году брать его въ 
долгъ у богатыхъ мужиковъ за двойную цёну и съ обязатсль- 
сгвомъ привести съ Волги, въ виде процента, несколько возовъ 
камней. Главпымъ источникомъ мфекихъ доходовъ— есть изоби- 
Л1е воды въ р. Балыклейке, давшая возможность поставить на 
ней около 12 водяныхъ общественныхъ мельницъ, приносящихъ 
обществу арендной платы, съ самой лучшей— 500 руб. и съ худшей 
— 200 рублей въ годъ, причемъ ремонтъ возложенъ на аренда- 
торовъ.— Рыболовство въ селе не развито: воды для красной ры
бы сдаются обществомъ ностороннимъ рыболовамъ за 150— 200 р., 
и только во время половодья, когда вода заходитъ въ речку Ба- 
лыклейку, крестьяне, въ продолжена месяца, добываютъ для соб- 
ствепнаго потреблешя мелкую рыбу вентерями и сетями. Садо
водство совгЬмъ неразвито, и во всемъ селе только одинъ владе- 
етъ садомъ, приносящияъ ему годового дохода около 500 руб.

Еще въ старое время, въ 1744 году, сооружена была здесь 
первая деревянная Христо-Рождественская церковь „Казачья*, 
какъ говорятъ старики, построенная первыми поселенцами— каза
ками- въ 1864 г. сооружена здесь новая деревянная же церковь. 
На видъ село кажется очень чистенькимъ: деревянныя и камен- 
пыя постройки, съ железными крышами на нЬкоторыхъ домахъ, 
напоминаютъ городокъ, къ тому же Балыклейцы одеваются поч
ти по городскому— мужчины въ сюртуки и пиджаки, а женщины 
въ шерстяныя и шелковыя платья. Въ 1S82 г. открыта здесь 
земская больница съ аптекой, при которой имеется постоянно 
врачъ и фельдшеръ; зд еск ж е находится отделеше почтовой кон
торы и 12 лавочекъ. (Соколовъ, Губерн. Ведом. 1890 г., № 73).
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Противъ с. Нал],имей, на луговой (л'Ьвой) сторон!; Волги (Астра
ханской губерпш), лежитъ село Балыклейсше хутора (с. Верхне- 
Балыклейское и дер. Пижне-Балыклейская), выселенные изъ пра- 
вобережнаго Балыклея въ то время, когда Заволжье принадлежа
ло еще къ Царицынскому уЬзду. Въ 1800 г. изъ Кавказской гу- 
бсрнга занесена была въ Астраханскую губ. чума, и въ 1807 г. 
были приняты м-Ьры къ охран!; Саратовской губернш, но въ са- 
момъ начал!; 1808 г. зараза стала приближаться къ Саратову; 
пресечено было всякое сообщеше съ Астраханской губершей, 
однако чуму не устерег га, и она появилась въ с. Балыклей и 
Александровской казачьей станиц!;, потомъ перебралась въ с. Ило
ватый Ерикъ, Красный Яръ (на лЬвомъ берегу Волги), Щерба- 
ковку и кол. Сосновку, Камышинскаго у!;зда: наконецъ, появилась 
въ Саратов!'.; прекратилась она въ август!; 1808 года.— Около с. 
Балыклей есть 2 кургана.

По списку населенныхъ м!;стъ Саратовской губернской зем
ской управы 1894 г. въ ce.it, считается 714 дворовъ, въ числЬ 
ихъ 7 обществепныхъ строенш: волостное правлеше, земская шко
ла, церковная сторожка, въ которой помещается церковно-при
ходское училище, 3 священпослужительскихъ двора и обществен
ный запасный хл’Ьбный магазинъ; кром!; того земсшй щлемный 
покой. Крестьянсшя строешя деревянныя, большею частью крн- 
тыя тесомъ, лишь около '/в части— соломою, 7 же избъ крыты 
желйзомъ; 4 двухъатажныхъ дома: низъ каменный, а верхъ де
ревянный. Къ Волг!; 3 удобныхъ съезда и въ сел!; 9 колодцевъ. 
Въ Балыкле'Ь имеется базарная площадь; еженедельные базары— 
но воскресеньямъ, торгуютъ мясомъ и разными овощами, иногда 
бываетъ въ продаж!; мука; зимою собирается до 25 возовъ. Яр- 
марокъ— 3 въ году: 9 мая— конная, до 100 лошадей и до 500 
головъ рогатаго скота; 8 сентября— конная, до 100 лошадей и 
до 150 головъ рогатаго скота, и на пестрой пед'Ьл!'. иередъ ма
сленицей— копная, до 100 лошадей и до 250 головъ рогатаго 
скота.— Надельной земли бывшихъ государственныхъ крестьянъ—  
25811 десятинъ *), въ томъ числ'1; 00 десятинъ церковной земли, 
другихъ земель, причисденныхъ къ селешю, н!;тъ. Въ 1894 году 
въ сел!; считалось 2004 души м. п., 2075 женск., всего 4139 
душъ об. пола крестьянъ, составляющихъ 1 сельское общество Ба- 
лыклейское, крестьяне большею частью нравославные, изъ нихъ 
около 120 душъ молоканъ. Духовенства— 3 семейства, купцовъ 1, 
католиковъ 1, лютеранъ 5; ъс!>хъ разночинцевъ въ сел’Ь счита
лось въ 1S94 г. 53 души м. п., 4S женск., такъ что всего на- 
селешя съ крестьянами 4240 д. об. пола.— Запятая жителей хле
бопашество, бахчеводство, и до 15 семей занимаются рыболов
ствомъ. Въ 311.миге щ>емя крестьяне занятш не им±ютъ, лишь са
мая незначительная часть отправляется въ извозъ въ Астрахань 
за рыбою.

*) По свЪдЪтянъ волостного правлсп'ш 1895 г. удобной 16339-/4 и 
неудобной 94711/» десятинъ.
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По свйдйншмъ В. Беляева (Саратове, губернсюя ведомости 
18У6 г., Л" 53, 54 и 55), дачи Валыклейскаго общества грани- 
чатъ: съ юга землею казаковъ Александровской станицы, съ севе
ра землею Караваинскаго и Варькинскаго сельскихъ обществъ, 
Романовской волости, съ запада землею казенныхъ участковъ. Но 
всему протяженно Валыклейскихъ дачъ естественными границами 
служатъ овраги: съ запада— Мыеневатый, на сЬвер'Ь— Дудкина,
на югЬ— Стоильно и на востоке— Волга. Поверхность иредста-
в.тяетъ собою холмистую возвышенность, пересечению  большими 
оврагами, почти параллельными между собою, которые, напра
вляясь съ запада на востокъ, веЬ виадаютъ въ р. Волгу. Овраги 
эти, покрытые мелкими порослями кустарника, но мере нриближе- 
шя къ вершинамъ ихъ, все более и более разветвляясь, затруд- 
няютъ сообщеше между полями, въ особенности во время яровыхъ 
и озимыхъ носЬвовъ. Высшая точка поверхности— бугоръ, назы
ваемый Шиханомъ, на берегу Волги, при устье рЬки Балы клейки, 
достигаете до 00 саженъ надъ среднимъ уровнемъ воды. Бугоръ 
этотъ названъ Шисаномъ (см. это слово) будто бы но имеем ка
кого-то татарскаго хана, жившаго здесь во время опо. По раз- 
сказамъ стауожиловъ, на Шихане крестьяне производили раскоп
ки, надеясь найти богатый кладъ, который, по ихъ словамъ, по
казывался одипъ разъ въ годъ предъ заутреней Св’Ьтлаго Хри
стова Воскр^-сетя, въ виде аявшей звезды на самомъ бугрЬ: по, 
вместо клада, находили человеческхя кости и несколько стре.лъ 
съ трехгранными и плоскими наконечниками, образчики которыхъ 
хранятся и до сего времени у некоторыхъ крестьянъ. На юге, 
иа берегу р. Волги, и до настоящего времени заметны следы 
фундамента, около 40 квадратпыхъ саженъ, отъ какого-то строешя, 
которое местными жителями называется „дворцомъ11; на фунда
менте этомъ, по иредашю, былъ дворецъ какого-то татарскаго 
хана. Место это хотя и находится въ пахатной земле, но до 
сего времени не распахивалось. Назваше села и р!;чки г. Беляевъ 
производить отъ слова Смлыкъ (часть рыбы).

Иротивъ самаго села, на разстоянш 100 саженъ отъ нраваго 
oepoia р. Волги, лежитъ островъ длиною, но теченпо реки, около 
600 саженъ и около Ж) саженъ шириною; онъ покрыть крупнымъ 
лЬсомъ, преимущественно ольхой, ветлой, ясеныо и небольшой 
частью дуба: въ праздничные дни пргЬзжаютъ сюда съ самоварами 
на лодкахъ погулять жители Валыклея. Старики говорятъ, что 
летъ УО тому назадъ онъ былъ вдвое больше, но годъ отъ году 
онъ становится меньше, такъ какъ его сносить быстрымъ тече- 
шемъ воды въ половодье.

Всей земли, но шадепной записи, 25.S10 десят. 1800 саженъ, 
изъ нихъ неудобной 9471 десят. Г200 саженъ. Изъ числа удоб
ной 10339 десят. ООО саж. приходится солонцовъ около 4000 
десят., каменистой— 1500 десят., песку— 2500 десят. и п ин ы — 500 
десят., остальное пространство суглинокъ, супескъ и черноземъ. 
На .гЬвомъ берегу Волги находятся принадлежащая Балыклеискому
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обществу с !’.нокосныя дачи въ количеств’!’, 1014 десятинъ, распо
ложенный н])отивъ с. Нижничъ 15а шклей (Мррдвы тожъ), Астра
ханской губернш; въ этихъ дачахъ есть и лЪсъ, который лЪтъ 
35 — 40 тому назадъ былъ очень круненъ, но теперь вырубленъ. 
Таже участь постигла п л'Ьса, расположен тле на занадЬ Налы- 
клейскихъ над'Ьловъ по оврагамъ Толстое, Березовка, Кудряшевъ, 
Го ил и и но p i чids БалыклеЁк’Ь, гд Ь дубы достигали 2— 3 обхватовъ; 
рубили л’!.са безнощадно, и теперь на м’Ьст’Ь почти ненроходимыхъ 
.гЬсныхъ чащъ остались лини, жалил поросли. Бъ то же время 
но иазваннымъ оврагамъ и рЬчкамъ существовали глубошя и 
широыя озера, въ которых'1» водилось масса рыбъ и дичи; после 
выруоки л'Ьсовъ отъ этихъ озеръ осталгп ь лишь мелше ручейки, 
способные напоить 2— 3 лошади. Гезультатомъ вырубокъ лесовъ 
явилось обмелеше рГ,чекъ, nepe'cj,ixanie ручьевъ и выв’кгриваше 
ночвы. !!сего л’!;са вь настоящее время въ Балыклейскнхъ дачахъ 
насчитывается до .>00 десятинъ.— Бо многяхъ хозяйСтвахъ имеются 
прекрасные сады, преимущественно вишневые, между которыми 
есть и фру ктовые; сады расположены на западъ отъ седешя исклю- 
лючительно ио р. Балыклейке.— Бъ г. въ сел'!, Балыклей
считалось 714 семей и наличныхъ 2080 д. м. п., 2100 женск., 
всего 4180 об. пола крестьян*., кроме того носторопняго населс- 
шя 97 душъ об. пола, постоянно здЬсь живущихъ. ВсЬхъ дворовъ 
732.— Жители вс!; великороссы за исключешемъ пЬсколькихъ 
семей ииородцевъ; вероисиов’Ьдаше православное, кроме 18 семей 
въ 125 душъ об. пола молокайской секты. Главиое занята? жи
телей— землед’кн е и бахчеводство. Приблизительно съ начала ав
густа на берегу Болги, близъ села, открывается арб} зная пристань, 
и, съ появлешемъ нерваго грузоваго судпа, начинается доставка 
с ъ бахчей арбузовъ на берегъ; грузятъ ихъ па суда исключительно 
женщипы зд’Ьшняго села, нолучаюпця но 20 до 35 копЬекъ въ 
день отъ 13-л'Ьтняго воз))аста. Общее число грузовщицъ дости- 
гаетъ въ день до 120 женщпнъ; число грузовыхъ судовъ разной 
величины достигаетъ за время грузки арбузовъ до 60, и они 
уводятся буксирными пароходами. Первые арбузы называются 
„ головкой “ и продаются дороже другихъ, доходя до 110 рублей 
за 1000 и дороже. Продажа и грузка заканчивается въ иервыхъ 
числахъ сентября. Арбузами покрываются у крестьянъ ®/3 годовыхъ 
денежныхъ повинностей. — Значительная часть населешя занимается 
рыболовствомъ; специально же ловлей и продажей рыбы круглый 
годъ занято около 2Г> семой, платя арендатору волжскихъ водъ 
по 9 рублей съ каждой ловецкой лодки ежегодно.

Балыклейское общество им!’.етъ по р. Балыклейк’Ь 11 водя- 
ныхъ мукоыольныхъ мельницъ, сдающихся въ аренду, преиму
щественно колопистамъ, за 2(>84 руб. 45 коп. въ годъ, но, за упла
той земскихъ сборовъ, съ этого дохода обществу остается лишь 
1398 руб. 92 коп. Бъ 1896 г. въ селе было Ь кузницъ. Скотовод
ство незавидное— лишь для домашпихъ нуждъ; въ селе считается: 
988 быковъ, 722 коровы, 812 телятъ, 706 лошадей, 42 жеребенка,
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2131 овца, 502 барана, 703 ягненка, (»6 козъ и 45 свиней 
(иослЬдтя лини, у иногородних?,, такъ какъ крестьяне считают/, 
за грГ-.хт, употреблен..' въ пищу свинины). Въ с Балыклеяхъ бывают?» 
въ году о семидневгшхъ ярмарки: первая на „пестрой неделе“ 
(передъ масленицей), вторая it мая и третья съ И сентября. На 
эти ярмарки сгоняется для продажи рогатый и проч1й домаш- 
Н1и скотъ изъ окрестныхъ селенш и боН*е отдаленпыхъ местно
стей; то])гуютъ бойко, въ особенности съ 8 сентября, торговцы 
минуфмсту рнымп, галантерейными, бакалейными, кожевенными н 
прочими товарами, доставляемыми изъ г. Камышина, Царицына 
и посада Дубовки; для этой иДли имеются иа площади, близъ 
села, общественные корпуса (лавки). Кроме того въ селе въ во
скресные и нраздиичные дни существуютъ базары. Общество поль
зуется доходными статьями: отъ сдачи 11 общественных'!, мель- 
ницъ, рыбн!.1хъ водъ, ярмарочной площади и лавокъ, В’Г.совъ иа 
базарной площади, разр^шешн питейнаго заве^ешя (1055 1>уб.), 
перевоза черезъ ]>. Волгу, капустной нлантацш, сдачи излшпковъ 
земли, пилога съ садовъ и огородовъ и налога съ крупнаго и 
мел ка го скота, такъ что общая валовая цифра годового дохода 
доходитъ до (>000 рублей.

Въ селе находится волостное нравлеше, построенное иъ 1800
г.; деревянная церковь, сооруженная въ 1804 г. во имя Рож
дества Христова, ст'Ьны и куполъ которой выштукатурены в*ъ 
184") г., и по нимъ производится теперь живопись масляными 
красками иконъ изъ ветхаго и новаго заветов?,; церковный штатъ 
состоитт. изъ оджого священника, дьякона-псаломщика и псалом
щика, которые помещаются въ общественныхъ домахъ. Церков- 
иой земли отведено, но влад'Ьнной записи, 66 десятинъ пахатпой 
и 3 0 десят. ("(.покоса. До 18!)Г> г. въ сел!', существовали 2 шко
лы: одна сельская, другая церковно-приходская, и въ об1.ихъ было 
учащихся (Ю— 70 челов. об. кола; въ 1895 г. на церковной пло
щади построено новое большое здаше для сельскаго училища съ 
дв} ян отд'Ълешями для учащихся и третьимъ для ремесленной 
мастерской, стоившее обществу до Г.1/- тысячъ рублей, въ учеб- 
номъ 16''У,И., г. число учащихся въ сельской школе было 145 
мальчиков?, и 5 дЪвочекъ, въ церковноприходской женской— 2 
мальчика и 41 д'Ьвочка. -Въ селё Балыклеяхъ канцелярия зем- 
екаго начальника и почтовое отдйлеше для простой и денежной 
корресионденцш; 3 манрфактурныкъ, 5 бакалейныхъ мелочиыхъ 
лавокъ и 1 питейное заведете; щпемный покой на 5 кроватей, 
открытий въ 1883 году и содержимый на средства у’Ьздп. земства; 
имъ зив'Г.д} етъ земскш врачь, при помощи одного фельдшера

Пожары въ се.тЬ редки; въ течете носл’Ьднихъ 30 лг],тъ 
было только три: на одномъ сгорало 75 дворовъ, другомъ - 2  и 
тротьемъ— 5 дворовъ. Пожарный обозъ въ хорошемъ состоянш: 
пожарный сарай построенъ изъ камня, покрытъ тесомъ, им'Ьетъ 
вышку въ 3— 4 сажени, где попеременно дежурятъ пожарные; въ 
сарае помещаются 2 пожарныхъ трубы со всеми принадлежно-
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стами, бочки, багры и ухваты па полномъ ходу, на тачкахъ щи
ты, топоры, лестницы и прочее. Въ сел’Ь имеются 2 пароходныя 
пристани: одна комнанш Кунгина и Иванова и вторая общества 
Астраханскаго пароходства.

Изъ 732 домовъ— Г) 12 деревянныхъ и 220 каменныхъ; все 
деревянный постройки изъ сосноваго л'Г.са и крыты тесомъ, а 
каменныя изъ мГ.стнаго берегового камня и саманнаго кирпича; 
крыты жел'Ьзомъ - 10 домовъ. Внутренность домовъ очень онрят- 
на, Mnorie съ крашеными полами и стенами; ио чистота дворовъ 
и улицъ не наблюдается: навозъ накопляется зимою на дворахъ 
на выделку кнзяковъ для отонлешя, которые тутъ же и выде
лываются. Къ докто])амъ, до сего времени, MHorie относятся съ ие- 
дов’̂ немъ, отдаваясь въ расноряжещк разныхъ старыхъ бабъ и 
в'Ьдушй, которыя лечатъ заговорами, вашептывашемъ и умыиа- 
шсмъ съ уголька на зоре, сулемой, царской водкой, куноросомъ, 
пашатыремъ, скипидаромъ и прочимъ.

РазмЬръ казенпыхъ, зем( кихъ и м1рскихъ повинностей въ те
чете 10 л'Ьтъ, въ среднемъ, не нревынгаетъ 9 руб. 50 коп. съ души; 
но долги общества достигаюгь солидной цифры около 10000 руб. 
Сравнительно съ недавнимъ прошедшимъ, благосостояше населе- 
1пя годъ отъ года видимо падаетъ; нричины такого упадка: не- 
урожаи отъ истощешя почвы, при неиснравномъ ведеши диух- 
нольнаго цолеваго хозяйства безъ пара; надежи скота; уменыне- 
nie душевого надела, семейные разделы, число которыхъ здесь 
очень значительно, причемъ здешняя молодежь чрезвычайно распу
щена; наклонность къ всевозможнымъ нарядамъ и страсть къ 
щегольству и модничеству, настолько развития, что шелковыя 
платья, атласныя шубки, суконныя поддевки, пиджаки, щеголь
ская обувь и прочее есть необходимое достояше каждаго почти 
семейства; всевозможные гулянки, вечеринки, запои и свадьбы 
сопровождаются всегда громадными затратами, а между тЬмъ въ 
Р’Ьдкомъ дом'Ь хлеба достаетъ до новаго урожая. Таковы причи
ны ностепеннаго упадка крестьяискаго благостояшя, a BM'f.cri 
съ т’1)М'[> и задолженности. (Саратов. Губ- В1>дом. 1890 г., Л» 53, 
54 и 55. 1). БЬляевъ).

Село Валыклей принадлежало къ Липовскои волости, но съ 
1887 г. образована особая Ба ткмейжая волость, къ которой при
соединено село Про.юйка, изъ Пе-сковатской вотости. 1]о св'Ьд'Ь- 
тя м ъ  I 'аратовскаго губернскаго статистическаго комитета, въ 
1891 г. считалось въ с. Валыкле'К; 043 двора, 1483 души м. п., 
1508 зтгпгск., всего 3051 душа об. пола; въ с. Пролейке (въ 
20 верстахъ къ югу отъ Балыклея) считалось 370 дворовъ, 1198 
душъ м. п., 1233 женск., всего 2431 душа об. пола, а во всей 
Балыклейской волости, состоящей изъ 2-хъ селъ (2 сельскихъ об
щества), считалось въ 1891 году 1019 дворовъ и 5482 души об. 
пола. По сведеншмъ того же комитета (адресъ-календарь Ф. С. 
Шиманскаго на 1895 годъ), въ волости считалось въ 1894 году 
3413 душъ м. п., всего же 0810 душъ об. нола. По сведешямъ
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Балыклейскаго волостного правления 1895 г., въ волости счита- V 
лось: разпочинцевъ 72 души м. и., 57 женскаго, крестьянъ 3413 
д\шъ м. н., 3403 женскаго, всего населенш— *>915 душъ обоего 
пола. Полость щншадложитъ къ 3-му участку земскаго начальни
ка, 2-му судебно-следственному и 5-му призывному рекрутскому. 
По списку населенныхъ м&стъ Саратовской губернской земской 
управы 1йУ4 года, въ Валыклейской волости 2 села— Балыклеи и 
Проленка, яром-h того 8 хуторовъ: Шишкинъ, Цыиановъ, Мед- 
ковъ, Королевъ* и Бавилинъ— на общественпомъ над'Ьле Балы
клейскаго общества, Глинищъ, Куликовъ и Числовъ— на обще- 
сгвенномъ над'ЬлЬ Пролейскаго общества.

Балыклейка, Балыклеи (Балакмшка тожъ), р’Ьчка Царицык- 
скаго \"Ьзда, беретъ начало на границ^ Камышинскаго у1;зда, 
около села Чухонастовки, и течетъ на востокъ до хутора Коией- 
кина, Камышинскаго уЬзда ( f  нтиновской волости), загЬмъ ново- 
рачиваетъ на югъ почти иараллельво съ Волгою, въ 10— 5 вер
стахъ отъ нея, и, подойдя къ с. Балыклею, сверщвъ на востокъ, 
внадаетъ тутъ же съ правой стороны въ р. Волгу. Длина ея те
чешя около 50 верстъ, че считая извилипъ; на ней многу впдя- 
ныхъ мельиицъ и селен»: с. Чухонастовка (Дарицынскаго уЬзда), 
хутора Конейкинъ и Гивщмовъ (Камышинскаго), хутора Студен- 
ка, Варькинъ (или Варннъ) и село Балыклей (Царицыпскаго уЬз
да); справа въ нее впадаетъ рЬчка . 1иповая, или Го uui тожъ. 
Назваше рГ.чки Балыклей очень старинное: она называлась такъ 
еще въ началЬ XVII ]>Л;ка. Олеарш въ своемъ путешествш l(!3t> г. 
называетъ ее Боллоклеа (Bolloclea) и указы вав» въ У и верстахъ 
ниже pt.'iKii Камышинки и столько же выше г. Царицына. Въ 
Онциклоиедическомъ лексинонЬ 1835 г. говорится, что въ Росс in 
есть нисколько рЬкъ и мЬстъ, носящихъ названie Бплыкле,тп: 1) 
Балыклейка —р) чей, внадающМ въ Волгу между Камышинымъ и 
Дубовкой, течент его составляете около 30 верстъ; на ираиомъ 
берегу Волги, при устье Балыклейки, стоитъ станица Волжскихъ 
казаковъ (нын'Ь село) Балыкален (Валыклей) иа высокомъ холме; 
это большое село, построенное въ 1732 году; какъ р»пку, такъ и 
село называютъ также Балыклей. 2) Въ Сибири есть тоже р1'.ч- 
ка Балыклейка, впадающая въ Вагай; у истока этой р!.чки сто
итъ деревня Балыклей. 3) Въ изюмскомъ уЬзд’Ь есть три ручья 
Ба.шклея, изъ нихъ Средняя Балаклейш впадаетъ въ Северный 
Донецъ, и на номъ стоитъ Балаклейская слобода, съ 800 домами, 
и совершенно разрушенная древняя крепость. Въ эту рйику 
виадаютъ ручьи Балаклейка и Сухая Балакленка. 4) Въ притокъ' 
р'Ьчки Г/!;.'П,1 и Ашкадаръ впадаетъ ручей „ Б алы кли— Откуда 
нризошло это назваше— неизвестно; было бы (лишкомъ смело 
производить его отъ „балыкъ“ татарскаго слова, означающаго 
часть рыбы (осатрй, белорыбицы, белуги), вырезываемую изъ 
ея сиины и провяленную.— Профессоръ О. Е. Коршъ произво
дить Балыклей отъ татарскаго „ бал1шлыи, что озиачаетъ „рыб
ный" .—



— 60 —

Балыкъ (но-татареки значитъ рыба)— просоленная и завя
ленная нотомъ на воздухе шинная, боковая и брюшная часть 
красной рыбы (белуги, севрюги, осетра, шина), а также лососей 
и белорыбицы. Я. К. Гротъ (академич. словарь руцск. языка 
1й!)1 г.) производить балмкъ отъ тюркскаго слова, означающего — 
рыба: #то пров'Ьсная oi «трювая или белужья спинка; иолоса мяг- 
каго и н1жнаго мяса, вырезанная но бокамъ Х1)ебтины.—

Бальцеръ (Бальлръ, Пантгрь, Голый Кара мышь тожъ), не
мецкая колонш, Камышинскаго уезда, Сосновской волости, см. 
Пашшрь, колошя Камышинскаго уезда.—

Банновка Нижняя, Нижняя Банновка,, Нтпа/а тожъ, деревня 
Камышинскаго уе.чда, 2 стана, Банновской волости, лежнтъ на 
самомъ берегу Волги (нристанг) при впаден!и въ нее маленькихъ 
р%чекъ Пусто-Банной и Банной, въ 3— 4 верстахъ къ северо-во
стоку отъ волостного су /а  Баннаго, къ 100 верстахъ отъ г. Са
ратова и въ 80 отъ г. Камышина- Деревня Нижняя Банновка 
основалась около 1840 года, со времени откры тт здесь пристани. 
Судя по назвашго Натта1' , вероятно, ранее образована! деревни 
здесь была рыбная ватага. По списку населенныхъ местъ  Централь
н ая  статис. комитета, 1802 г., удельная деревня Нижняя Бан
новка, Вапииа тожъ, показана въ 02 верстахъ отъ yen. гор. Ка
мышина, и въ ней, 208 д. м. п., 232 женск., всего 440 д. об. 
пола и пристань. Между Нижней Баннов icon и с. Меловымъ ле- 
житъ на Болг Г. Столбещиш кт перекатъ. Преобладающая формащя 
горъ около Банповки— мЬловая. Крестьяне великороссы, православ
ные и старообрядцы, бывпйе удельные, теперь собственники; надгЬлъ 
у нихъ общи! съ селомъ Нерхнкмъ Баннымъ (си. Банное), и деревня 
Банновка лежитъ въ конце этого надела. Жители, кроме хлебопа
шества, занимаются еще садоводггвомъ, промыслами местными и 
отхожими занималось (въ 18S(i г.) до 170 мужчинъ и до 89 жен- 
щинъ. между иими: 24 пильщика, 5 судопромышленниковъ, до 
9 человекъ занимались иаиозомъ, 14 рыболововъ, 14 мельниковъ, 
4 плотника, 3 'сапожника, 12 торговцевъ, 1 вузнецъ, 2 землеко
па, остальные работники и поденщики. По земской переписи 
1SS6 г. считалось душъ, по 10 ре виз in (1458 г.), 207 мужск, и 
230 женск., наличныхъ 328 мужск. пола, 346 женск., всего 073 д. 
об иола крестьянъ, кроме того 13 семействъ постоянно отсут- 
ств}ющихъ и иосторопняго населешя 20 семей въ 79 д. об. п.; 
жилыхъ избъ 147, изъ нихъ 17 каменныхъ, остальныя деревян
ный, 131 крыты тесомъ, 1G соломою, 4 дома двухъэтажныхъ: 
у крестьянъ: 5 плуговъ, 112 сохъ, 2 веялки: 1ло лошадей, 134 
коровы, 72 гулевыхъ, 70 телятъ, 2(i9 онецъ и 45 свиней. Бсехъ 
платежей съ Нижне-Банновскаго общества приходилось въ 1и85 г. 
2044 рубля. По сведешямъ Саратове. Губернск. статис. комитета 
за 1891 годъ, считалось здесь 105 дворовъ, 293 д. м. п.. 330 
женск., всего 023 д. об. пола всЬхъ вообще жителей. Бъ Нижней 
Банновке сельская школа, 1 запасный хлебный магазинъ, при
стань на Волге, да 27 промышленныхъ заведенш, 1 питейное и
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3 лавки; зд£сь квартира полицейскаго урядника. (Св’Ьд'Ьшя Губернс. 
статис. комитета 1891 г., Сборникъ Губернс. земства 1891 г. и 
земская карта Камышинск. уЬзда 1894 г.). Кром'Ь 90S десятинъ на
дельной, у Нижне-Банновскаго общества имеется 94 ‘/а десятины 
удобной и неудобной купленной земли.— По списку населенныхъ 
m'J’.ct'l Сарат. губерн. земс. управы 1894 г., Нижпяя Банновка 
расположена при р. Волг'Ъ, въ устьяхъ двухъ овраговъ и частью 
на горахъ при нихъ. При сеяенш имеются на Волгй 3 пристани: 
пароходная, хлебная и лЬсная. Въ деревн'Ь 1 колодецъ; сельское 
училище, открытое въ 1894 г , и земская станщя съ 8 лошадьми; 
всЬхъ дворовъ 159, въ числ’Ь которыхъ 3 общественныхъ строешя: 
училище, хлебный запасный магазинъ и пожарный сарай; крестьян
сшя строешя большею частью деревянныя; и до 'Д  каменныхъ, 
крыты больше деревомъ, около 7S соломою и 4 здашя желйзомъ. 
Въ 1894 г. зд'];еь считалось 282 д. и. и., 315 женск., всего 597 
дупл об. пола крестьянъ, составляющпхъ одно Нижне-Банновское 
сельское общество; net, они pyccKie, большею частью православные, 
расколг.нпковъ разныхъ сектъ 82 души. Личныхъ почетныхъ 
гражданъ 3, мЬщанъ 6, н'Ьмцевъ-католиковъ 3 и лютеранъ 20.— 
Все населеше занимается хлЬбопашествомъ и временнно поден
ными работали па хлебной и лесной пристаняхъ,- 2 домохозяина 
занимаются судоцромышленностыо. Крестьяне принадлежали къ 
удельному вЬдомству и им'Ьютъ над’ктъ въ 908 десятинъ; Кром'Ь 
того при НижпеП Банповк'Ь частновлад1иг.ческихъ земель: И. Н. 
Филаретова (> д., И. ф. Филаретона о д., И. А. Филаретова 58 д., 
И. А. Ардюрова 3 д , А])дюковыхъ 4 д., Т. С. Федосеева 4 д., 
итого .40 десятинъ.— До волостнаго правлешя въ с- Банномъ—  
4 ’/ 2 версты, до усадьбы Семеновыхъ 1, с. Мелового 8, с. Лаптя 
9, колоши Госсоши 20, г. Камышипа 89 и г. Саратова 119 верстъ. 
Мимо селешя проходитъ зимнш большой трактъ изъ Саратова 
на Астрахань. Противъ Нижней Банповки, за Волгой и рукавомъ 
Дсписовымъ, лежитъ с. Ку.'тарево, на луговой сторон!,, ’Самар
ской ry6epnin.

■J Банное, Верхнее Банное, Верхняя Бпнновка тожъ, волостное 
село, Камыпшнскаго у’Ьзда, 2 стана, Гапповской волости, распо
ложено въ 3  верстахъ къ западу отъ Волги, на pf.'iK 'h Банной, 
въ 100— 114 верстахъ отъ г. Саратова, въ 80— S5 отъ г. Камы
шина, въ 20 отъ с. .ГЬспого Карамывга, 19 отъ с. Каменки, 30 
отъ с. 1!о ютого, въ 22зимшгмъ трактомъ отъ с. Крестоваго буерака, 
въ 25 .гЬтнимъ трактомъ отъ с. Водяного Буерака и верстахъ въ 
4-хъ къ юго-западу отъ деревни Нижней Бапновки (гдЬ при
стань па В)0* г 1; I. Крестьяне великороссы, православные и 
старообрядцы, бывппе удельные, теперь собственники. Посе- 
.Teui“ Банпаго началось очень давно, въ конц'Ь XVII отолЪ'пя; 
первые выходцы, по словамъ сшарожнлъ, были изъ с. П1емышеи- 
кп, пын’Ьпгняго Кузнецкаго уЬзда (на р. УзгЬ, лйвомъ иритокЬ 
р. Суры), а потомъ прнкодняи сюда сходцы изъ другихъ мйстъ; 
предки зд'Ьшнихъ крестьянъ занимались хл'Ьбонашествомъ и раз-



— 62 -

боемъ на Iio.irf. и въ окрестностяхъ. Въ 1749 г. здЬсь построена 
была деревянная церковь во дмя Архистратига Михаила, при
шедшая въ последнее время въ такую ветхость, что служба въ 
ней не производилась; причина, но которой церковь ие возобновля-
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нристунлено было къ постройкГ’» новой. 1!ъ сел^ Верхнемъ Бан- 
номъ теперь: приходская церковь, школа, волостное нравлипе,
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фельдшерскш пунктъ съ 1 фельдшеромъ (врачъ наезжаетъ въ 
известное время), почтовая земская станндя съ 7 лошадьми, по
жарный сарай съ инструментами и 2 занаспыхъ хлебныхъ мага- 
зина. По списку населенныхъ м^стъ Центральн. статис. комите
та, изд. 1862 г., удельное село Банное, Ванновт тожъ, при рф.ч- 
К’Ь Нттовкчь, показано въ 80 верстахъ отъ уезд. гор. Камыши
на, съ 160 дворами, 796 д. м. п., 925 женск.; церковь нравосла- 
ная— 1. По земской переписи 1886 г., въ с. Верхцемъ Банномъ 
считалось наличныхъ 954 д. м. п., 1010 женск., всего 1964 д. об. 
пола крестьянъ; кроме того 45 семей постоянно отсутствиещихъ 
и посторонняго населешя 5 семействъ въ 15 д. об. пола; жилыхъ 
избъ въ сел^ было 378, изъ нихъ 02 каменныхъ, 313 деревян- 
ныхъ и 3 мазанковыхъ; крытыхъ тесомъ 293, остальныя ( оломою. 
У крестьянъ 8 плуговъ, 361 соха, 4 в’Ьялки; лошадей 525, ко- 
ровъ 381, гулевыхъ 221, телятъ 274, овецъ 774, свиней 280 и 
козъ 18; нромышленныхъ заведенш въ селе 9, питейное 1, лавка 1. 
ВсЬхъ податей и повинностей было въ 1SS5 г. 7579 рублей. По 
свед'Ьшямъ Губернс. статист, комитета за 1891 г., считалось здесь 
оУО дворовъ, 1090 д. м. и., 1169 женск., всего 2265 д. об. пола 
всЬхъ вообще жителей. Над'йлъ былъ отведенъ Уд'Ьльнымъ В е
домством!. на выкупъ обоимъ общеетвамъ Верхпей и Нижней Бан
ной вместе, въ одпомъ участке, нераздельный, всего 3703 десят. 
удобной (въ томъ числе пашни 1397 десят.) и неудобной— 042 
десят., итого 4345 десят. удобной и неудобной земли. Паделъ, 
кроме луговъ, въ одномъ участке, который тянется отъ р. Волги 
къ западу на 7 верстъ, а съ юга па северъ на 6 верстъ; село 
Верхнее Банное находится въ средине участка, а деревня Ниж
няя Банновка— въ конце. Среди крестьянскаго надела лежать 
лесные удельные участки съ небольшими пространствами пахот
ной земли, а также и земля, бывшая подъ общественной запаш
кой, а теперь арендуемая артельно у УдЪльнаго Ведомства. Луга 
находятся на восточной сторон!, Волги (на лЬвомъ ея берегу), въ 
Самарской губернш. Быгонъ есть только въ с. Банномъ, всего 
до 50 десятинъ, крайне неудобный и гористый. Водопои по овра
гамъ. Повер' цпять надела гористая; много также овраговъ, по 
которымъ расположены сады. Почва въ одномъ полЬ суглинистая, 
солонцеватая и белоглинистая, повсюду съ значительнымъ коли- 
честномъ камня; въ другомъ ноле почва черноземная, суглини
стая и солонцеватая, также съ камнемъ; въ третьемъ болёе всего 
черноземной, хотя встречаются суглинистая, глинистая и солон
цеватая; подпочва— глина съ камнемъ. Въ X V I11 ето.гГ.тш вла- 
д-Iinio землей было захватное „пахали, где х о т е л и з а г Ь м ъ  въ 
Бапномъ до 1885 г. земля разверстывалась но ревизскимъ душамъ, 
а въ 1885 г. крестьяне подЬлили ее па новыя наличпыя души. 
Покось за Волгой общи! у обопхъ селенш, заливной; весной, до 
прибыли: воды, и осенью туда пускаютъ пастись лошадей; есть 
еще покосы въ наде.тЬ въ пашне. БывшШ раньше въ наделе 
мелкш лЬсъ ̂ крестьяне вырубили весь: часть земли изъ-подъ него
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распахали, а часть осталась, какъ неудобная земля. О гор, иную 
землю дЬлятъ одновременно съ пахатной, изъ которой они \.ыд!;- 
ляются но низменныыъ м'Ьстамъ. Дворовыя м'Ьста для вновь се
лящихся отводятся по оврагу. Сады не входятъ въ разрядъ ого
родной земли; садоводствомъ крестьяне обоихъ селенш занимаются 
изстари, разводятъ изъ сортовъ яблокъ аписъ и б!;ль, изъ ягодъ 
смородину; „подсадки" (привитой молодякъ) покунаютъ у золо- 
товскихъ хуторянъ, но съ 1880-хъ годовъ завели свои питомники; 
размеры садовъ у каждаго отъ 30 до 125 яблонь идо 50 кустовъ 
смородины. Садоводство въ Верхнемъ Ьанномъ и Нижней Бан- 
новк'Ь расширяется съ каждымъ годомъ, такъ какъ есть много 
мгЬстъ—овраговъ съ ключами воды, при существо ваши которыхъ 
облегчается поливка. Продаются яблоки и ягоды въ Саратов!;, 
Камышин!; и по селамъ.— Общественныя запашки прекратились 
съ отходомъ крестьянъ отъ уд’Ьла; теперь засыпаготъ зерно въ запас
ные магазины съ душъ. ХлЬбъ продаютъ въ Нижней Бановк1; (при
стань), а также возятъ на ба.еаръ въ с. Золотое. Скотъ пасется по пару 
и жнивамъ; держатъ его немного вслЬд ств1е недостатка пастбищъ. 
Лрендуютъ обществом.* обрЬзки пахотной земли при лЪсныхъ 
участкахъ иа хода, кромЬ того снимаютъ и артелями удельную 
землю. ОтдЬльные домохозяева снимаютъ пахотную землю за 
Волгой въ Новоузенскомъ у!;зд!;, Самарской губ., у крестьянъ 
Старой и Новой Полтавки (на р. Еруслан!;), цЬпою отъ 2 .но 3 
рублей за сороковую (3200 квадр. саж.) десятину: снимаютъ
также въ 1»амышинекомъ у'1;зд!, но 8 рублей за тридцатную десяти
ну (2400 квадр. саженъ); въ Банномъ занимаются различными 
промыслами бол!;е 300 челов'Ькъ, между ними (въ lfSSfi г.): из- 
возомъ 43, торговлей рыиою, дровами, корьемъ S6, нпльщиковъ 
10 (отхожихъ), колесниковъ (i, плотниковъ 24 (отхожихъ), валяль- 
щиковъ 12 (отхожихъ), мЬстпыхъ кузнецовъ 8, иортныхъ 4, шор- 
никовъ 3, сапожниковъ 8, мельпиковъ 8, бондарь 1, портныхъ 2, 
ямщикъ 1, рыболововъ 6 (отхожихъ), кампеломовъ 3, маляръ 1, 
остальные работники и поденщики. Въ обвщхъ селеншхъ суще
ствуете значительный отходъ крестьянъ за Волгу на косьбу и 
жнитво. Въ 1895 г. крестьяне с. Баннаго, въ количеств!; 205 
челов'Ькъ м. и. (05 семей); стали хлопататг. о разр!;пг(чпи посе
литься въ западную Сибирь (Акмолинскую волость), выставляя 
причиной малоземелье и неудобства расноложешя полей, преиму
щественно по горамъ, съ камеинпстой почвой.

Въ списк!; населеипыхъ м+.стъ Саратов, губерн. земс. управы 
lo'.IJ г., село Бапиое показано расиоложеннымъно двумъсторонам'!, 
довольно глубокаго оврага, въ которомъ имеются родники и при 
нихъ 5 колодъ; к ром!; того въ се,л!; 2 колодца; черезъ оврагъ 
уст]юено 2 моста. Въ Банномь— волостное нравлеше,- открытое 
въ 18С1 г., фельдщерскш пунктъ; сельское училище съ 1858 г.; 
школа грамотности съ 188!) г., волостная ямская станщя па 5 
лошадей; базарная площадь, по на базары никто не <<ъ!;зжаетсл 
бол'Ье 10 л!;тъ. ДвгЬ церкви; обЬ св. Архангела Михаила: первая,

*
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очень старая и пришедшая въ ветхость, деревянная, крытая те- 
сомъ, сооружена, по показашю волостного правлешя, въ 1757 
году; она такъ обветшала, что нъ ней богослужешй не совершается. 
Вторая церковь— новая, деревяпная, крыта жел Ьзомъ и освящена 
въ 1884 году. Въ селе въ 1894 г. считалось 405 дворовъ, въ 
числе ихъ 8 общественпыхъ строешй: волостное правлеше, учи
лище, пожарный сарай, базарныя лавки, сторожка при церкви, 
2 хдЪбныхъ магазина и 2 церковно-служительсше двора. Кресть
я н е ^ ! постройки геревяпныя и каменпыя (па половину); большая 
часть избъ, бол'Ье''4/в, крыты деревомъ, меньшая, около ' / 5,—  
соломою, 2 дома крыты жел’Ьзомъ. Въ 1S94 г. крестьянъ въ селе: 
1079 м. п., 1120 женск., всего 2205 д. об. п., составляющихъ 
одно Банновское общество; крестьяне, большею частью, православ
ные и 71 душа раскольниковъ разныхъ сектъ. Духовенства 2, 
м'Ьщанъ 4, н'Ьмцевъ-католнковъ 5. Все населеше занимаете» 
хл'1'.боиашествомъ и садоводствомъ. По св'Ьд'Ьшямъ волости. пра- 
нлешя, отъ Баннаго считается до Саратова 114 верстъ, до г. Ка
мышина 85, Нижыей Банповки 41/ 2, с. Лапоть 8, с. Мелового 8, 
с. Каменки 15, селенш Елшанки и Копенки 8, колон. Россоши 
15 верстъ; въ 8 верстахъ къ западу отъ с. Баннаго пролегаетъ 
почтовый трактъ изъ Саратова па Астрахань.

Банновская волость припадлежитъ къ 7 участйу земскаго на
чальника и расположена на нравомъ берегу Волги на протяженш 
около 30 верстъ длины, им'Ья отъ 6 до 14 верстъ ширины; она 
граничить: къ северу Золотовской волостью, къ западу— Камен
ской (Немецкой) и къ югу— Усть-Кулалинской (Немецкой) воло
стями; съ востока вдавшейся дугою омываетъ ее Волга, а за нею 
лежитъ Новоузепскш уЬздъ, Самарской губернш. lint, пред’Ьловъ 
этой волости лежатъ нринадтсжашдл къ ней и окруженныя Н е
мецкой Усть-Кулалипской волостью, два селетя: село Русская 
Щербаковка (пристань на р. Волге) и въ 21/ 2 верстахъ отъ нея 
деревня Мостова (Мостовая). Въ волости протекаютъ неболышя 
Р 'Ь ч к и , внадаюпця въ Волгу: Осиновка, Меловатка, Пусто-Ванная, 
Баннопка, Даниловка и друг!я, берупця начало въ приволжскихъ 
горахъ. Правый берегъ Волги въ [Занновской волости, отъ с. Зо
лотого до дер. Нижней Банновки, имея до 40 саженъ высоты, 
представляетъ въ своихъ обнажешяхъ довольно толстый слой м'Ь- 
ловыхъ осажденш, изъ которыхъ местные жители обжпгаютъ 
алебасгръ. У самой пристани Нижней Банновки, между двумя 
оврагами, находится меловой утесъ; ниже на Волге, не доходя 4 
верстъ до слободы Даниловки, лежитъ известный буюръ Стеньки 
Разина (см. это слово). Берегъ Волги отъ Нижней Банновки до 
с. Русской ТЦербаковки состоитъ изъ возвышенностей, имеющихъ 
округлую форму. Залежи мй.ш находятся около речки Меловат- 
ки, получившей отъ того свое назваше. Къ Банновской волости 
принадлежать 5 еелъ, 6 деревепь и 11 хуторовъ; села: Банное, 
Меловое, Лапоть, Щербаковка и слобода Даниловка; деревни: 
Нижняя Банновка, Суворова, Трубина, Алексеевка, хуторъ Ро-

„Историко-географнчестЙ словарь“ А . II. Минха. &•
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мановсшй и Мостовая: хутора: Семеновыхъ, Ардюковыхъ, Каши- 
риныхъ, Говорухинъ, СЬровыхъ, Уахаровъ, Носовъ, ФодогЬевъ 
Саранинъ, усадьбы Каширина и Васильева. Но земской переписи 
1886 г. въ Банковской волости считалось 1724 жилыхъ избъ, 
44G8 д. м. п., 4(>55 женск., всего крестьяиъ 0123 д. об. пола 
(въ томъ числ’Ь малоросшгнъ 723 д. об. иола), сверхъ того носто- 
ронняго населешя 447 д. об. пола, что составляешь всего населе- 
шя У570 душъ об. пола. Но св'Ьд'Ьшямъ Сарат. губерн. статист, 
комитета за 1891 г., всего населешя было 10781 д. об. пола; по 
списку населенныхъ м'Ьстъ Сарат. губер. зем. управы за 18!)4 г. 
считалось 10374 д. об. пола крестьянъ. Всей над’Ьльной крестьян
ской земли въ волости считалось 152(>8 десятинъ удобной и 2759 
неудобной, всего 1Я027 десятинъ удоб. и неудобн.; кром'Ь того у 
селенш Нижней Банновки, Лапоть, М'Ьлового, Суворина, Трубипа 
и Даниловки имеются kjнлепныя ими земли до Ярй'/з десятинъ 
удобной и неудобной При волостномъ нравлеши устроены ссудо- 
сберегательная и вспомогательная кассы. (Материалы- Сборникъ 
Сарат. губ. земства, Камынгинскш уЪздъ 1891г.; СвЪч,. Губернс. 
статис. комитета за 1891 г.; земская карта Камыш. уЬз. 1894 г., 
воеп. тон. карта Ген. Шт., изд. 1892 г. и списокъ населен. м’Ьстъ 
Губ. Управы 1894 г.)

Баракъ слово, имеющее два различныхъ значешя въ Саратов
ской губернга: 1) большой оврагъ, ыубоко про]>ытый водами въ 
скатахъ возвышенпостей, съ крутыми склонами, часто покрытыми 
л'Ьсоиъ, иногда же почти отвесными, бол'Ье j зк1й, ч'Ьмъ бцерпкъ 
(наир. Б'Ьлоглинскш, Гришкипъ и npo4ie) и 2) большой шалашъ 
изъ досокъ, или хвороста и соломы Въ лагеряхъ для солдата 
устраиваются Д'Г.тшя пом'/нцеш'л, тоже пазываемыя барожамн. Въ 
эпциклоп. лексикоп'Ь J836 г. слово баракъ, въ нослГ.днемъ смысл!;, 
производится отъ испанскаго— Ьаггася, означающаго шалашъ или 
рыбачью хижину. Какъ собственное имя мы встрЬчаемъ Баракъ 
у монгольскихъ шгеменъ: Баракъ— князь ПоловедкШ 1184 г., Ба
ракъ— ханъ Большой орды 1422 г., Баракъ— султанъ Киргизъ- 
Каясацкой Средней opi,i,i 1742 г. и друме.

Баранникова {Баранникова тожъ), деревня Камышинскаго уЬзда, 
1 стана, Руднянской волости, на лквомъ, не иысокомъ берегу р^ки 
Щелкана (.тЬвый притокъ р'1;ки Терсы), въ 150 верстахъ отъ г. 
Саратова, 100 отъ г. Камышина, въ 10 къ еЬверу отъ волостно
го села Рудпи (гд'Ь базары, ярмарки, приходская церковь, вра
чебный пунктъ и станпдя Тамбово-Камышинскои железной доро
ги), въ 8 къ западу отъ слободы М’Ьдоватки (Нижне-Добринской 
волости) и въ 2 верстахъ отъ д. Подкуйково. По списку населен
ных'!, м'Ьстъ Губерн. земс. управы 1S94 г. показаны сл'Ьдуюпця 
разстоянш: до Саратова 130 верстъ, г. Камышина 117, сл. Гуд- 
ни 10, д. Андреевки 1">, сл. МЬловатки 10, д. Егоровки 8, д. 
Терсинки 15, усадьбы Ткачепко 2, дер. Подкуйково 2. слоб. Та- 
ранатина 7 и дер. Нижней Банновки (пржтань на ВолгЬ) 80 
верстъ. Недоходл до дер Паранниковой, p i;ка Щелканъ течетъ съ
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севера на югъ, поредъ деревней 
же круто поворачиваетъ вл'1'.во и, 
описавъ дугу въ 3/4 круга, у дер. 
Подкуйково (на цракомъ берегу) 
также круто поворачиваетъ на 
гого-западъ. Баранникова распо
ложена на лЬвомъ берегу въ 3 
порядка и населена, крестьяна
ми малороссами (православными), 
бышн. кр'Ьностними князей Чет- 
вертинскихъ; полевого надела у 
нихъ п'1',тъ, ими выкуплены однё 
усадьбы. Селеше образовалось пъ 
1780-хъ годахъ крестьянами, пе

реселенными изъ слободы Гудни иом'Ьщикомъ Нарышкинымъ, ко
тором) они принадлежали. До воли (1801 года) они были на 
барщине и имъ отводилось но 0 десятинъ въ ноле на тягло, въ 
3 поляхъ. После воли былъ отведенъ полный надЬлъ (но 4 '/г де
сят. на ревизс. мужск. д\шу), которымъ они владели У л!;тъ, по 
такъ какъ земля оказалась плохой, то они отъ надела отказались, 
оставпвъ за собою только усадебную землю, которую выкупили, 
внеся единовременно но 25 руб. за ревизскую душу. Всего у пихъ 
земли подъ усадьбами па 35У душъ м. п. 04 десят. 444 сажепи. 
Деревня составляетъ одно сельское общество и имЬетъ 1 запас
ный хлебный амбаръ. Подъ выгонъ крестьяне снимаютъ у удЬла 
700 десятинъ за 510 рублей; арендуютъ землю отдельные домо
хозяева у удела и частпаго плад Ьльца купца Ткаченко подъ рож* 
и яровое по 5 рублей за казенную десятину; покосъ у Ткаченко 
сдается только степной по 2 и 2 '/з рубля за казенную десятину, 
о домохозяевъ имеютъ 30 десятинъ земли, купленныхъ, вместе съ 
обществомъ д. Подкутот  (см. это слово), у князей Четвертин- 
скихъ въ 1879 году. Суслики появились здесь въ средине 1880-хъ 
годовъ, пока въ небольшомъ количестве. По списку населенныхъ 
местъ Дентральн статис. комитета, изд 1802 г., Баранниковъ 
владельческШ хуторъ показанъ при р. ЩелканЪ, въ 105 верстахъ 
отъ г. Камышина, и имелъ 97 дворовъ, 309 д. мужск. пола, 361 
женск., всего 720 д. об, пола,- 1 заводъ. Но земской переписи 
1880 г. здесь считалось 171 домохозяинъ, 492 д. м. п., 470 женск., 
всего 908 д. об. пола наличнаго крестъянскаго населешя, 
кроме того 45 семей, постоянно отсутствующихъ, и 2 семьи въ О
д. об. п. посторонняго населешя; всехъ избъ 194 деревянныхъ, 
крытыхъ соломою; плуговъ 58, сохъ 87; лошадей 233, воловъ 198, 
коровъ 117, гулевыхъ 100, телятъ 78, овецъ 774, свиней 182, 
козъ 144. Всехъ платежей и повинностей въ 1S85 г. было 
973 рубля. Промышленныхъ заведешй 2, цитейныхъ 2. Наиболее 
часто встречаюпияся запятш крестьянъ, помимо своего хозяйства: 
поденщина, извозъ и батрачество. Школы въ деревне не было до 
1894 г. и на сторону детей учиться не посылали—далеко; иоэто-

5*
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му грамотность не развита въ седенш. (Сборпикъ Сарат. губерн. 
земства 1891 г.; земская карта Камышипскаго уЬзда 1894 г.). 
Но списку населенныхъ м й гъ  Сарат. губерн. аемск. управы 
1894 г., значится въ Баранниковой 173 двора; крестьянсшя строе- 
iLi.ii деревянныя и всЬ крыты соломою, кромё одного, иокрнтаго же- 
л'1;зомъ. Бъ 1894 г. было Г>92 д. м. п., 596 женск., всего 1188 д. 
об. пола малороешшъ, составляющихъ одно общество. Бъ 1894 
году построена и открыта зд'Ьсь сельская школа. Бъ деревnh 5 
колодцевъ и 3 удобныхъ съезда къ р. Щелкану. Кроме крестьян- 
скаго над’Ьла въ 64 десятины, при дер. Баранниковой имеются: 
земля Уд'Ьльнаго Ведомства, купленная у князей Четвертинскихъ 
(количество не показано) и } частокъ купца В. II. Ткаченко въ 
3251) десятинъ, где въ 2 верстахъ отъ деревни, на берегу р'Ьки 
Щелкана находится его хуторъ и салотопенный заводъ.

Барановка, Бара нот-кос, Парановсие хутора тожъ, село Ка- 
мышинскаго уезда, 3 стана, Камышинской волости, расположено 
по об'];им7, сторонамъ р'Ьк* Иловли, въ 180 верстахъ отъ г. Са
ратова, въ 18 къ западу отъ г. Камышина и волостного нравле- 
пгя, 4 отъ хутора Кукушкина, 7 отъ стапцш Тамбовско-Камы
шинской железной дороги Авилове (близъ колон. Ма|ненфельдъ) 
и верстахъ въ l ' /г ниже устья р. Мокрой Ольховки (впадающей 
справа въ р. Иловлю). Верстахъ въ 2 отъ Ба])ановки, къ востоку 
отъ р. Иловли, беретъ начало р. Камышинка, и здЬсь начать былъ 
при Петр1!  Бе.тикомъ каналъ (см. это слово), долженствовавшШ 
соединить р. Донъ съ Волгою, следы котораго видны до сихъ 
поръ. Въ i r I I I  стол'1'.Tin, на месте нынешняго села, были Ба- 
piiHoecKtt‘ хутора, о которыхъ поминается въ документах!, 1770 
годовъ; начало ихъ надо отнести ко времени поселешя Волж- 
скихъ казаковъ, т. е. къ 1730— 40 годамъ. По списку населен
ныхъ м'1:стъ Центральн. статис. комитета, изд. 1862 г., казенный 
хуторъ Баранова:,й показанъ прп р. ИловлЬ, въ 18 верстахъ 
отъ г. Камышина, и въ пемъ 41 дворъ, 242 д. мужск. пола, 
260 женск., всего 502 д. об. пола. По земской переписи 1886 
года въ с. ВарановкЬ считалось по 10 ревизш (1858 г.) 502 д.
об. пола; въ 18S6 году— l(i 1 домохознинъ, 45<> д. м. п., 494 жеп- 
скаго, всего У50 д. об. пола бывше государствепныхъ крестьянъ, 
великороссовъ, иравославныхъ; кроме того 22 семьи постоянно 
отсутствующая и 8 семей въ 50 д. об. пола посторонняго насе- 
лешя; грамотныхъ считалось 113 мужчинъ и 6 женщинъ; жи- 
лыхъ избъ П>8, изъ нихъ каменныхъ (глинобитныхъ) 11, дере- 
вянныхъ 157, крытыхъ жел'Ьзомъ 7, тесомъ 108, соломою 53; у 
крестьянъ 168 илуговъ, 301 соха; лошадей 321, воловъ 207, ко- 
ровъ 262, гулевыхъ 93, телятъ 100, овецъ 1140, свиней 125, 
козъ 12, пчельниковъ 2 въ 7 колодъ ичелъ. Вс'1;хъ повинностей 
и платежей сходило въ 1885 г. со всего Барановскаго общества 
1488 рублей. Промышденпыхъ заведенш 2, кабакъ 1, обществен
ный запасный хлебный магазинъ 1. По списку населенныхъ м'Ьстъ 
Саратовской губернской земской управы, въ 1894г., здЬсь счита
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лось 188 дворовъ, въ числе ихъ 3 общественных!, строешй: 2 
цврковно-служительскичъ двора и школа; кром'Ь того усадьбы 
крестьянъ Воинова, Спиридонов!,1Хгь, мещанина Нортпова и ко
лониста Лейншмчдта. Строешя большею частью деревянныя и на
половину крыты соломою половина тесомъ, 2 дома крыты жел'Ь- 
зомъ, 6 избъ глинобитпыхъ, крытыхъ глиною. Въ селе церковь 
Покрова Богородицы, освященная 22 октября 1807 года; сельское 
управление, щнемный покой и фельдшерски иунктъ съ 1894 г.; 
церковно-приходская школа съ 1889 т.; пожарный сарай и зем
ская ямская стапщя съ 9 лошадьми. Наличныхъ крестьянъ въ 
1894 г. было 489 д. м. п., 4(>1 жепскаго, всего 950 д. об. иола, 
составляющихъ одно сельское общество; кром^ того въ селе 2 
иемьи духовенства (священника и псаломщика) въ 11 душъ об. 
пола. Но Сборнику Саратовскаго губернскаго земства L891 года, 
паделъ Нараповскаго общества иоказанъ 2202 десятинами удобной 
(въ томъ числе иашни 1080 десят.) и 963 дес. неудобной, всего 
3165 десятинами удобн. и неудобн.; по сведенш мъже Камышин- 
скаго волостного иравлешя: пахатной земли 1205 десятинъ, уса
дебной 03 десят., лесу вместе съ лугами 035 десят., всего удоб
ной 1903 десятины. Кроме того, при селе, въ дачахъ Баранов- 
скаго общества находятся земли, принадлежащая частиымъ вла- 
дельцамъ: пахатной— крест. Воинова 30 десят., крест. Спиридо
нова 15 десят., мещанина Иортнова 7 десят. и колониста Лейн- 
шмидтъ 8 десят., всего 60 десят. Надельная земля крестьянъ
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въ одномъ участке, посреди котораго протекаете р. Иловля; по
верхность гористая, суглинистая, песчаная и солонцеватая: под
почва— глина. До 188(1 г. крестьяне владели землей сообща съ 
другими селешями, но, по рш ш нш  окружнаго суда о равмежева- 
ш ,  Барановскому обществу принадлежите 1S76 десят. 1010 саж. 
удобной земли. До конца 1840 годовъ землею пользовались но 
захвату; зат’Ьмъ До 1883 г. владели по ревизскимъ д/шамъ (332 
души), а съ 1883 года стали делить на наличныя души, срокомъ 
на 4 года. Леса общество и«гЬетъ, по |)%шенмо окружнаго суда, 
325 десятинъ чернолесья: лесъ мелкш и рубятъ его ежегодно. 
Топятъ кизяками и соломой. Сады разводятся издавна, преиму
щественно, вишневые; вишню продаютъ въ г. Камышипе по 1 —  
21/ 2 рубля за пудъ. Капустники водятъ тоже издавна и прода
ютъ по 1 '/2— 2 рубля за сотню. Общественныхъ занашекъ нетъ. 
Сеютъ, преимущественно пшеницу, овесъ и просо, ржи немного. 
Поле только одпо; некоторые оставляютъ часть земли нодъ тра
ву. П атутъ плугами. На поляхъ появились суслики около 1860 г. 
Хлебъ п]юдается въ Камышине. Въ 1880 г. здесь была чума 
на рогатый скотъ. Отдельные домохозяева арендуютъ землю у 
своихъ же и у окрестныхъ крестьяпъ но 1— 3 рубля за десяти
ну. (Сборникъ Саратовскаго губернскаго земства 1891 г., т. XI; 
списокъ населенныхъ местъ Саратовской губернской земской 
управы 1894 г. и земская карта Камышинскаго уезда 1894 года).

Барановсш Егоръ Ивановичъ, действит. статс. совет., былъ 
Саратовск. губернаторомъ съ 23 ноня 18*1 г. до 1863 г.. При 
немъ, согласно Высочлйшлго положешя 19 февраля 1861 г., на
чалось освобождеше крестьянъ отъ крепостной зависимости и 
составлено для нихъ уставныхъ грамотъ на поземельные наде
лы. При немъ же въ 1862 г. осповано Маршнское земледельче
ское училище въ Саратовскомъ уезде. При немъ вице-губерна
торами были: сперва Н. М. Муравьевъ, затемъ 0 . А. Веклемишевъ.

Баратаевъ Иванъ Михайловичъ, князь, тайный советникъ, 
былъ Саратовск. губернск. предводителемъ дворянства съ 1804 
но 1807 г. При немъ 3 iimn 1804 г. положено основаше Алек
сандровской больницы въ Саратове, которая окончена и сдана въ 
в е д е т е  Приказа общественнаго иризрешя въ 1806 г.; устроена 
она на добровольный пожертвовашя Саратовскаго дворянства, 
кроме того Государь ножертвовалъ на тотъ же нредметъ 10,000 
рублей.

Баратаевы князья Грузинскаго нроисхождешя. Въ 1724 г. 
князь Мельхиседекъ ( Михаилъ) Еаратаевь выЬхалъ въ Госслю съ 
царевичемъ Вахтангомъ Леоновичемъ. Онъ имелъ 4-хъ сыновей, 
князей: Петра, Ивана > въ иоследствш Саратовск. губ. п])едвод. 
дворянства), Семена и Андрея Михайловичей. Изъ нихъ гене- 
ралъ-норучикъ Петръ Миьайловичъ былъ Симбирскимъ губерна
торомъ съ 1777 по 1789 г., а князь Семенъ Михайловичъ, гене- 
ралъ-ма!оръ> былъ Еазанскимъ губернаторомъ съ 1789 по 1796 
годъ. (Энцикл. слов. Врокгауза и Ефропа, 1894 г.).
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Баржа, или подчилокъ (но французски barge)— плоскодонное 
судно, приспособленное для перевозки грузовъ но lio.urf, и дру- 
гимъ судоходнымъ р-Ькимъ, поднимающее отъ 50 до 70 тысячъ 
нудовъ клади. Out, прицепляются буксирами (канатами) къ бук
сирному пароходу, который при 400 силахъ можетъ тащить отъ 
3 до 4 баржъ съ средпей скоростью отъ 70 до 100 верстъ въ сутки. 
Въ настоящее время (1893 г.) по Волге, для перевозки бакин
ской нефти и керосина, устроены особыя жел'Ьзныя баржи и де
ревянным съ железными цистернами.

Барка (но-голландски bark-sliip; по-французски barque; но- 
испаныси Ьагса). У насъ въ I’occin нодъ этимъ назвашемъ 
разумеются въ обнти])номъ смысле все суда, строюшДясн для пла- 
вашя но 1>екамъ безъ паровой силы. На Волге они имеютъ раз- 
ныя нввванщ: асланки, бакауты, барж», бархиты, беляны, доща
ники, завозии, кладныя, коломенки, конно-машиниыя или копо- 
водныя (ходили раньше до устройства пароходства на Волге), ко- 
ренныя, косныя суда, ладьи, межеумки, мокшаны, павоски, полу
барки, норомы, прорези, росшивы, СО МП [ТКИ, струги, суряки, тих
винки, унжинки, шитики (си. эти слова) и друпе. На каждой 
барке или судне, кроме рабочих?»— бурлаковъ, имеется лоцманъ, 
обязанный провести его до места разгрузки, и водолинъ, наблю- 
дающш за кыкачивашемъ накопляющейся воды въ трюмъ. На 
болытшхъ судахъ устраивается на палубе казенка (родъ тсаюты), 
или конторка• Судоходство но Волге бываетъ двоякое: взводное—  
вверхъ реки протииъ течешя и тавное— впизъ по теченйо. Въ 
настоящее время главнымъ двигателемъ судоходства являются 
титроходы: буксирные, кабестанные (приводимые въ диижеше но- 
средствомъ каната съ якореиъ), товарные, товаро-пассажираце 
(Американскаго типа) и легше наисажирсше; по еще въ 1850-хъ 
годахъ барки и суда тянулись вверхъ лошадьми и людьми (бур
лаками), что называлося гидти лямкой или бечевою11, для чего 
были устроены но берегамъ реки ,.бичевнккн“ на 10 саженную 
ширину. Внизъ барки и теперь бегутъ большею частью на пару- 
сахъ. Въ 1815 г. явились конно-машинные двигатели, а съ 
1843 г.— пароходы. Изъ занисокъ И. .Хенехина, путешествовав- 
шаго по Волге въ 17(i‘.> г., видно, что онъ встречалъ суда, „но- 
холил посомъ своимъ на гале]>ы, на которыхъ для способности 
])абочимъ людямъ делались настилы. Татйя суда но Волге вверхъ 
ходятъ или на парусе, или бечевою, или но канату, т. е. заиозомъ. 
Па каждомъ судне но крайней мере до 100 человйвъ рабочихъ, 
а иногда и более; та тя  суда, а особенно гребныя купечесшя, во
оружаются несколькими пушками, для безопасности отъ разъез- 
жающихъ по Волге удальцевъ. Для облегчешя прохода такихъ 
судовъ вверхъ выдумана была махина, состоящая изъ колеса и 
вала, въ которой ходили быки, но это механическое облегчеше 
въ скорости было оставлено, повидимому, за неудобствомъ". Впо- 
сл е д с /т  и дтя облегчешя взводки судовъ иротивъ течешя, бы
ли выдуманы кабестанные пароходы (см. это слово).
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Барсукова хуторъ, Камыншнскаго уезда, Лемешкинской воло
сти, въ 13 верстахъ отъ волостного села Лемешкина. Но св’Ьд’Ь- 
шямъ Губернскаго статистическаго комитета 1891 г., имЪлъ 1 
дворъ, 3 души м. п., 4 женского, всего 7 душъ об. пола. По спи
ску населенныхъ м1:стъ Саратовской губернской земской управы 
18У4 г., хуторъ этотъ, состояний изъ 1 двора, основанъ въ 188;) г., 
cTpocHie деревянное, крыто жедезомъ; расноложенъ на ровномъ 
M'bcTf. близъ пруда и имЬетъ кроме него 1 колодец». При пемъ 
владельческой крепостной земли 100 десятинъ. одЬсь живетъ 1 
семья м-1;щ;шъ въ 3 души м. п., 3 женскаго, всего С душъ об. 
пола великороссовъ, православныхъ, занимающихся исключитель
но хлебонашествомъ. До с. Лемешкина 13 верстъ, хутора Медве
дева— 1, до с. Кленовки— 3, дер. Тихменевки— 4 и до станцш 
Тамбово-Камышинской ж айзной дороги слободы Гудни—38 
верстъ.

Батракъ— крестьянину работающей но найму у кого-либо, 
преимущественно у другого крестьянина. Батрачить— служить 
батракомъ; батрачка— крестьянка, работающая изъ-за платы (см. 
Академическш словарь русск. языка, 1891 г.).

Бауеръ, Карамышка тожъ, колотя Камыншнскаго уЬзда, 
Сосновской волости, см. Карамышка, колошя Камышине, уёзда.

Бахнетевъ Николай Ивановичъ, иолковникъ, былъ Саратовск, 
губернск. нредводителемъ дворянства съ 1848 по 18Г>2 г. Н. И. 
Бахметевъ, известный русскш комнозиторъ, родился въ 1807 г., 
воспитывался въ пажескомъ корпусе, участвовалъ въ камнанш 
1827 г. въ армейскомъ гусарскомъ полку; въ 1829 г. состоялъ 
при посольстве князя Орлова въ Константинополе; въ 1842 г. 
вы тслъ въ отставку съ чиномъ полковника и уЬхалъ въ свое 
Саратовское имеше (Аткарскаго \ езда), гд е  завелъ хоръ, оркестръ 
и давалъ онеры и концерты. Въ 18<Л г. Николай Ивановичъ 
былъ назначенъ на место А. 0 . Львова директор.®ъ Император
ской невческой капеллы и занималъ этотъ постъ до 1883 года.

Бахметевы въ старину писались различно: Бахметевъ, Бах- 
метовъ и Бахмютовъ. При великомъ князе Пасилш Васильевиче 
Темномъ, въ половине XV’ века, знатный татаринъ мурза Асланъ- 
Бахметъ нринялъ крещеше съ именемъ 1ерем1я и сталъ родо- 
нача.'1Ьникомъ Бахметевыхъ; онъ состоялъ въ родстве съ татар
скими царевичами Касомомъ и Ягупомъ и вместе сь ними вы- 
ехалъ въ Pocciio. Потомки его. служили въ воеводахъ, въ XYI1 
стол 4 Tin въ стрянчихъ, стольникахъ и дворянахъ Московскихъ. 
(Энциклоп. слов. Брокгауза и Ефрона, 1894 г.).

Бахча, бакта или баштанъ, слово татарское— значитъ садъ. 
Такъ называются теперь нолевые посевы овощей, преимуществен
но арбузовъ, ды ш , огурцевъ, тыквъ. По академичес. словарю 
русск. яз. 1891 г. б а к ч а — персидское слово б а г ч ё— садикъ: 
поле въ степпыхъ губертяхъ, на которомъ посеяны арбузы, дыни, 
огурцы и друпя овощп: баштанъ слово татарское, бостанъ,— ме
ра земли.
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Безрукова Марья Петровна, дворянка Царицынскаго уЬзда, 
не внесена въ родословную книгу Саратовской губ.; владЬетъ 007 
десят. земли при дер. ДавьнловкЬ, Ольховской волости. (Свг1>д. 
Дворяне. депутате, собрашя, 1895 года).

Бейдекъ (Байдекъ), Таловка тожъ, колошя Камышинскаго 
уезда, Сосповской волости, см. Таловка колошя. Камышинскаго 
уЬда.

Бекетовка, Хохмшка тожъ, слобода Царицынскаго уезда, 
От1)адинской волости, 2 стана, получившая назваше отъ помещи
ка Ьекетова фстариннаго дворянскаго рода, изв’Ьстнаго еще въ / 
первой половин-]; X V I века) и принадлежавшая сенатору Бекетову; 
въ 1770 г. Никита Афанасьевичъ Бекетовъ былъ Астраханскимъ 
губернаторомъ. По ноказаншмъ старожилъ, слобода Бекетовка по
селена малороссами около середины X V III столТлля, одновременно 
съ селомъ Отрада., рядомъ съ которымъ она расположена на л'Ь- 
вомъ берегу небольшой рЬчки Елшанкн (впадающей въ Волгу), 
на ровной местности у подошвы холма, лежащаго къ северу; въ 
селенш 1 ирудъ, 3 колодца. Село О трад£ расположенное на ира- 
вомъ берегу, отд^ляетъ отъ слободы Бекетовки речка Елшангса.
По св'Ьд. волост. п]>авл. 1895 г., слобода Бекетовка (бывшая Х ох
ловка) основана почти одновременно съ селами Отрадой и т’Ьмъ 
же пом'Ьщикомъ генераломъ Векетовымъ, изъ выходцевъ Мало- 
россш, по просьбе которыхъ Бекетовъ разр-Ьшилъ имъ поселиться 
пе])воначально въ 3 верстахъ отъ настоящаго места на овра- 
rf; „ lI(txomiinii,“ , съ услошемъ работать на него одинъ м^сяцъ въ 
году. Поселенцы, обласканные Векетовымъ, добровольно согласи
лись быть его крепостными крестьянами, после чего онъ началъ 
строить имъ дома и наделять скотомъ. Такимъ образомъ это перво
начальное поселеше получило назван1е Хохловки (но народности 
прцшельцовъ). Прозвище хохловъ принпсываютъ тому, что мало
россы на бритой голове оставляли чубъ или хохолъ. Посл'Ь пу
гачевщины Бекетовъ перепесъ эту Хохловку на настоящее ме
сто, рядомъ съ с. Отрадой, по другую сторону отделяющей ихъ 
(горной) речки Елшанки, на северной ея стороне, причемъ далъ 
ей свое имя Бекетовка. Последнее время Бекетовка принадлежала 
помещику Попову; пыне крестьяне собственники на дарственном !, 
маломъ надЬле. По списку населенн. месть Центр, стат. Комит., 
изд. IS02 г., владельческая слобода Бекетовка показана при реч
ке Елшанке, въ 14 верстахъ отъ г. Царицына, и имела 108 
дворовъ, 3$2 д. м. н., 399 женск. и 4 мельницы, (въ Саратов
ской губ. есть еще 2 селешя того же назвашя: деревня Бекетов
ка, Елховый Ключъ тожъ, Вольскаго уЬзда, и дер. Векетовка при 
]>. Кондале, Петровскаго уЬзда). По 10 реп из in (1858 г.) здГ.сь счи
талось 289 д. муж. пола, по сведе.тямъ Саратове, губер. зсмс. 
управы за 1.482 г. было: 154 домохозяина, 424 д. м. п., 420 жене., 
всего 844 души об- пола. Но списку населенныхъ мйстъ Саратове. 
г}берп. зсмс. управы 1894 г., въ слободе Секетовке (Хохловка 
тожъ) 227 дворовъ, въ числе ихъ одно общественное здаше, въ
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которомъ помещается винная лавка: крестьянская строешя дере- 
вянпыя, большею частью крытыя соломою, около же '/* части—  
деревомъ. Крестьянъ считалось въ J894 г.: Г)28 д. м. п., 617 женск., 
всжго 1145 душъ об. пола, в#4 малороссы, православные, бынппе 
крепости],к; гг. Поиовыхъ, составляющихъ одно Бекетовское об
щество. Кроме того въ слободе проживаютъ 2 души личныхъ 
почетныхъ гражданъ. Крестьяне занимаются хл'Ьбопашествомъ, 
огоро (ничествомъ и бахчеводствомъ, а также отчасти и извозомъ 
(чумачествомъ). Дарственный наделъ состоитъ изъ (>88 десятинъ 
удобной и неудобной: въ поляхъ—суглинистый, остальная солон
цеватая, песчаная и каменистая. Посевамъ вредятъ много сусли
ки. До 1HG1 (освобождешя крестьянъ отъ крепостной зависи
мости) они пахали „кто где хотелъ: у барина было много земли, 
выбирали лучшую— запрету отъ него на землю никакого не было“ . 
15ъ 1878 г. былъ здесь падежъ рогатаго скота, пало 150 головъ. 
Отъ Бекетовки считается до Саратова 379 верстъ, уезд, города 
Царицына-— 15, колон in С ареиты --12, хутора „Теплыхъ водъ“ (Са- 
реитской волости)— 5, нос. Ивановки— 17, хут. Кунороснаго— 9, 
села Червленноразнаго —8 верстъ. Но све.д. волост. нравл. 1895 г., 
въ слободе Бекетовке считалось 150 семействъ, 227 крестьянскихъ 
дворовъ, 512 д. м. п., 524 жеш'К., всего 1036 д. об. п. крестьянъ 
малороссовъ, наделенпыхъ: усадебной 23 дес. 1700 саж., огоро- 
довъ 1 дес. 1800 саж., пахотной 140 десят. 700 саж., выгона 
520 десят. 1200 саж., кустарнику 1 д. 1200 саж., всего 687 дес. 
1800 саж. Школа 1 церковно-приходская съ 12 мальчиками и
8 д4вол.; трактиръ 1, мелочныхъ лавокъ 4, ветряная мельница 1, 
кузницъ 2-

Бекетовъ Петръ Иванович?», гвардш ротмистръ, былъ Сара- 
товскимъ губернскимъ иредводителемъ дворянства съ 15 мал 
1843 г. ио 1845 годъ; онъ умеръ на этой должности 18 марта 
1846 года.

Бекетовы дворянскш родъ, происходящш отъ некоего ведо- 
ра Бекетова; въ X V II веке Бекетовы были дворянами Москов
скими. Никита Афанасьевичъ Бекетовъ былъ фаворитомъ Елиза
веты Петровны; при Екатерине II, въ 1763 г., онъ былъ назпа- 
ченъ Астраханским^ губернаторомъ. Бъ его великолепной дерев
не Omjimhi, (ныне Царицынскаго уезда), „среди безмолвной пусты
ни былъ выстроенъ роскошный дворецъ, гдЬ Пекетовъ въ 
уедииеши провелъ остатокъ дней своихъ; онъ умеръ холостымъ
9 ш ня 17У4 г. и оставилъ но себе хорошую память въ Астра
хани. При иемъ основана Сарентская колотя и построена Ено- 
таевская крепость для защиты населешя отъ набеговъ кирги- 
зовъ. Новиковъ въ своемъ словаре иишетъ, что Пекетовъ въ моло
дые годы много писалъ стиховъ. Его неизданная трагеддя Эдтгъ, 
какъ нолагаетъ Бантышъ-Каменскш, сгорела при пожаре Отра
ды. (Энциклоп. словарь Брокгауза и Ефрона 1894 года).

Берд1я, речка Царицынскаго уезда, левый иритокъ р. Илов- 
ли, впадающей въ Донъ. Она беретъ начало верстахъ въ 6-ти къ
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западу отъ Волги, у Саратовско-Астраханскаго почтоваго тракта 
недалеко отъ сташци Пролейской; другая вершина ея справа на
зывается Бердейка. Направляясь почти прямо съ востока па занадъ, 
Вер/ия им’Ьетъ до (.0 верстъ длины, не считая изгибовъ, и впадаетт. 
въ р. Иловлю въ Boftctrb Донскомъ, верстахъ въ I1/2 отъ границы 
Дарицынскаго у'Ьзда. Верд1я извилиста и, Кром’Ь правой вершипы 
Вердейки, припимаетъ справа р. Погожую, сл’Ьва балку Конопляную, 
Р'Ьчки Вердейку и Ольховую. По ней расположены селенш Усть-Иого- 
жая и Большая Ивановка, а также много хуторовъ, въ числ'Ь ихъ: 
Чистый, Ильинъ, Тетеринъ, Красиковъ, Ляпилькинъ, Диковъ, 
Ситннковъ, 1’озеикамфа и на гранпцЬ Цариц. уЬзда въ ВойскЬ 
Донскомъ Екатериновсшй и Аликово пои впадеши Д>ердш въ Ило
влю (карта Ген. Шт. изд. 1889 г.). Отчего произошло назваше рЬчки 
неизв'Ьстно: мы встрЪчаемъ Берди-бекъ — хаjр> Золотой орды, умершш 
въ 135У г.; въ 1555— 55 гг. разбойничалъ на ПолгЬ Мамичъ Бер- 
дей, разбивая суда, но въ 1550 г. онъ былъ взятъ въ ги±нъ и 
отвезвнъ въ Москву; бердо— ткацкое оруд1е; бердыгиъ— старинное 
вооружегпо; въ Таврической губернш есть Берлинская коса; 1>ерд- 
скпя крепость построена была Татищевымъ въ 1738 г., на м’Ьсто 
которой въ 1742 г. перенесенъ нын’Ьшшй городъ Орепбургъ; есть 
р'Ька Берда, впадающая на границ'Ь Таврической и Екатерипо- 
славской rjoepm ii въ озеро Берда, находящееся у самаго Азов- 
скаго моря; въ Томской губернш есть рЬчка Бердъ, впадающая въ 
рт.ку Обь. БсрОая (Исторш Росош Соловьева) въ 944 г. была сто
лицею Афгана (нын'Ьшняго карабага), это одинъ изъ древн’Ьй- 
шихъ городовъ црикавказскихъ, принадлежалъ Армянамъ еще 
въ V в'Ьк'Ь, былъ возобповленъ Арабами въ 704 г., а въ X  в'ЬкЬ 
считался одимъ изъ богатМ шихъ городовъ халифата. По мн’Ьнш 
профессора 0 . Е. Коргаа, Бердгя, съ ударешемъ на второмъ сло- 
Г'Ь, могло бы происходить отъ татарскаго берди —глаголъ „далъ“ 
(съ подразум'Ьваемымъ ,,Богъ“ ), но ташя имена даются только 
лицамъ.

Бердейка, р'Ьчка Дарицынскаго уЬзда, лйвый притокъ р. 
Серии, беретъ начало близъ деревни Давыдовки, вытекая изъ 
западпаго склона приволжскихъ возвышенностей, и направляется 
въ общемъ течеши, на протяжен™ около 20 верстъ, съ юго-во
стока на сЬверо-западъ, протекая село Малую Ивановку и хутора 
Гулевъ и Шаровъ. Бердейка припимаетъ справа балки Л'Ьспую 
и Песчаную (Карта Генеральн. Штаба, издание 188У г.). Ьердей- 
кой называется правая вершина Бердш.

Березовая, балка Дарицынскаго уЬзда. впадаетъ выше села 
Лознаго съ правой стороны въ балку Лозную, притокъ р. Ти- 
шанки, Донского бассейна. Но овраг} есть лЬса (Карта Генеральн. 
Штаба).

Березовая, р'Ьчка въ сЬверо-западной части Крмышинскаго 
уЬзда, Лемешкипской волости, беретъ начало близъ границы Ат- 
хсарскаго уЬзда; длина ея около 15 верстъ. Течетъ на востокъ и 
внадаетъ въ р. Щелканъ (притокъ р. Терсы) съ правой стороны,
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при сехЬ КленовгЛ; (Андреевка тожъ). На вергаинахъ ея распо
ложено с. Николаевка (Ершовка тожъ); съ л’Ьваго впадаетъ въ 
пее ручей Кленовый. (Карта Генералън. Штаба, изд. 1892 года).

Березовая, и.ти Березовка речка, Камышинскаго уезда, Лемеш- 
кинской волости, беретъ начало у деревни Козловки, течетъ на 
востокъ и ниже д. Борсваевки впадаетъ справа въ р. Щелканъ. 
Длина ея около 12 верстъ. (Карта Генеральн. Штаба, изд. 1892 г.).

Березовка, рЬяка Царицынскаго уЬзда, левый иритокъ р. 
Иловли, беретъ начало къ востоку отъ деревни Ежовки изъ воз
вышенности, имеющей 00(5 англ. фут. надъ уровнемъ моря (Чернаго). 
Принлвъ сл'Ьва оврагъ Кривой, она проходитъ дер. Ежовку (Но
во- Гсорпевское тожъ), въ конце которой, справа, впадаетъ въ 
нее овраги Крутой, и противъ слободы Гусевки впадаетъ въ р. 
Иловлю. Направлеше ея съ востока на заиадъ: иротлжеше око
ло 18 верстъ. Верстахъ въ 8 къ востоку отъ истока Березовки, 
изъ противоположной стороны водораздела Волжскаго и Иловлии- 
скаго бассейновъ, беретъ начало рЬка Балыклейка правый ири
токъ р. Волги. (Карта Генеральн. Штаба, изд. 1892 г.).

Березовка, Серпевскос тожъ, село Камышинскаго уезда, 1 
сгапа, Лопуховской волости, расположено на правомъ высокомъ 
берегу р. Медведицы (впадающей въ Донъ), въ 1 */а верстахъ 
къ сёверу отъ волостного села Лопуховки, въ 2-хъ къ юго-запа
ду отъ озера Ильмень, въ 177— 180 верстам, отъ г. Саратова, 
90— отъ г. Камышина, 5— отъ с. Митякина и 15— 18 верстахъ 
отъ с Рудни (ближайшая станпдя жея’йзн. дороги, базары и яр
марки). Начало заселешя Березовки старожилы относятъ къ 
средине X YIII столет!Я, друпо къ 1770-му году; оно населено, 
одновременно съ соседш ш ъ селомъ Лоцуховкой, государствен
ными крестьянами изъ Пензенской, Воронежской и другихъ гу- 
бершй средней Poccin. Низваше нроисходитъ, вероятно, отъ 
березоваго леса, росшаго но берегу р. Медведицы. Здесь камен
ная. крытая железомъ церковь, во имя св. Серия Радопежскаго 
и земская школа; 8 удобныхъ съездовъ къ реке Медведице и 
30 колодцевъ. Ревизскихъ душъ (по 10 ревизш), по сведепшмъ 
Губернс. статист, комитета, 007 мужск. и 011 женскаго. По списку 
населенп. мАстъ Центр, статис. комитета, изд. 1802 г., ка
зенное село Березовка, Ссрйевспое тожъ, показано при р. МедвЬ- 
дице, въ 97 верстахъ отъ г. Камышипа, и въ немъ 275 дво
ровъ, 1105 д. м. пола, 1120 женскаго и 1 православная цер
ковь. По земской переписи 18н0 г. считалось 521 домохозяинъ, 
наличныхъ 1405 д. м. п., 1546 женск., итого ЗОЮ д. об. пола 
бывших'!, государствен ньтхъ крестьянъ; кроме того 83 семьи посто
янно отсутствующ а и постор 1нняг0 населешя 11 семей въ 49 д. 
об- пола; грамотныхъ 195 мужчинъ и 14 женщинъ; ве Ьхъ жилыхъ 
избъ 555, почти все деревлпныя, крытыя соломой; у крестьянъ: 
113 плуговъ, 490 сохъ, 3 веялки, 2 молотилки; 700 лошадей, 441 
волъ, 872 коровы и телепка, 1238 оврцъ, 171 свинья 024 козы; 
5 дворовъ име.ютъ пчельники. Всехъ платежей и повинностей въ
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1885 г. съ Березовскаго общества причиталось 12,278 руб.; вс’Ьхъ 
нромыш леныхъ заведенш въ сел!; было lf>. По списку населен- 
ныхъ м'Ьстъ Сарат. губ. земс. управы за 1894 г., въ с. БерезовК'Ь 
было 470 дворовъ, въ числ4 ихъ 2 общественный строешя: 1 
церковно-служительскш дворъ и 1 школа. Крестышсшя постройки 
деревянный, большею частью крыты соломою, (5 избъ— деревом/, 
и 1— же.гЬзомъ. Въ 1894 г. считалось 1689 д. м. п., 1720 жене к., 
всего .440!) д. об. пола бывшихъ государственныхъ крестьянъ, со- 
ставляющихъ одно общество; большая часть ихъ православные, SO 
душъ старообрядцевъ бегло-ноновцевъ. Въ вел® 2 семьи духовенства. 
Зимой крестьян»1 занимаются: 10 челов4къ выделкой колесъ, 2 
столяра и 3 плотника. По сборнику Губ. земства 1891 г., над'Ьлъ 
крестьянъ ноказапъ: удобной 9841 десят. (въ томъ числе пашни 
8172 десят и л’he у 512 ‘ /г десят.), неудобной 19(14 десят., всего 
10,830 десят. удоб. и неудобн. земли. Но св'Ьд^шямъ волостного 
нравлешя за 1894 г., считалось у крестьянъ надельной отъ госу- 
дарственпыхъ имуществъ земли: удобной— 8745 десят., лесу (154 
десят. и неудобной 20(.4 десят., всего 11,403 десятины; въ томъ 
числе церковная земля духовенства 00 десятинъ. По сборнику 
Губернс. земства 1891 г. (т. XI), всей земли считалось: подъ усадь- 
бами, огородами, гумнами, садами икононлянниками— 300 д е ся ти » , 
выгонной — 150, пашни 7Я721/ 2 десят., с'Ьнокоса 122 десят., подъ 
залежг.ю 800 десят, леса 512 десят. 1400 саж. и неудобной 2004 
десят. Й00 саж., всего 11,311 десят. 800 саж. удобной и неудоб., а 
падЬльпыхъ душъ м}ж. пола при отводе земли крестьяпамъ было 
] 155. Над'Ьлъ въ одномъ участке при селенш; л4съ разбросанъ но 
накатной земле; при селен in течетъ р. Медведица, но берегу кото
рой расположены сады и огороды; за селешемъ— гуменники за 
ними выгонъ а нотомъ— пашня, саженъ на 500— 1000 отъ усадьбы. 
Длина участка до 25 верстъ и ширина до 5 верстъ. Водопой но 
баракамъ и въ селенш. Поверхность надела при селенш возвышен- 
паи,- выгонъ но горамъ а пашня ровная Почва разная: но ров- 
пым'ь местамъ— черноземная, до 2 '/2 тысячъ десятинъ, суглинистой 
до 3 тысячъ десят. и къ оврагамъ— до 3 тысячъ десят. солон
цеватой, супесчаной и каменистой; поди очна— глина. Крестьяне 
изстари дёлили землю но ревизскимъ дунымъ; въ 1885 г. нареза
ли въ отдельный участок* землю нричисленнымъ сюда после 
ревизш малороссамъ изъ с. Рудни, по 9 десятинъ на душу, а всего 
на 47 душъ 523 десятины; носледше сами просили отделить имъ 
землю, такъ какъ они здесь не проживаютъ, а сдаютъ ее душами 
за подати. Пашня у ме.стныхъ крестьянъ разделена на 3 ноля 
Солдаты все получаютъ землю. Срокъ передела установленъ пмети- 
л'1'.THifi. Поля нарезаны сотенннками (100X100 саженъ); нокосъ, 
но лощинамъ въ ноляхъ и на неудобной для пашни земле, делятъ 
ежегодно Леса 512 десятинъ, чернолесье, до 15-ти лет пято возраста; 
для рубки ежегодно отводятъ известное пространство на глазъ. То- 
нятъ дровами, соломой и кизяками. Усадебная земля новымъ домо
хозяевам! отводится изъ выгонной. Изстари уже отведено подъ
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общественныя запапгки въ одномъ месте 9 сотенниковъ; въ селе 1 
общественным запасный хлМ нйй магазинъ. Пашутъ преимуществен- 
но плугами, а также и сохами; въ посеве преобладаешь пшеница, 
ржи сЬется меньше яровыхъ хл'Г.боиъ; земли не унаваживаютъ; 
подъ яровыя хлеба пашутъ съ осени. Хл'Ьбъ продаютъ въ с. Рудне. 
Лрендуютъ только между собою над'Ьльную землю, такъ какъ вблизи 
нёть сдаточной, да лрнтомъ и своей достаточно. Изстари суще- 
ствуютъ зд'Ьсь колесники; прежде, когда еще былъ свой л’Ьсъ, ра
ботали очень много, теперь же лг1;съ приходится покупать. На 
колеса идетъ больше вязовый и карагучевый, изъ котораго они 
сами гнутъ ободья; на спицы покупаютъ дубъ, а иногда и готовыя 
спицы въ с. Рудне, на ступицы идетъ вязъ. Выделка колесъ про
изводится главнымъ образомъ после весенней пашни и до 20 ав
густа; зимою хотя и работаютъ, но мало. Станъ колесъ 1 чело- 
вёкъ изготовить въ 2— 4 дня; продаютъ ихъ но базарамъ отъ 3 
до (i рублей станъ (4 колеса). Кроме колеснаго промысла, въ 
зд'Ьшней местности развитъ еще валяльный, которому они на
учились у симбирскихъ прйзжихъ валялыциковт. около 1870-хъ 
годовъ. Большинство занимающихся этимъ иромысломъ съ 1 ок
тября и до января, уходятъ на сторону верстъ за 100, больше 
въ Донскую область где валяютъ сапоги изъ чужой шерсти на 
тамошнихъ крестьянъ. До 15 домовъ работаютъ на Mf.ci'f,, при
готовляя валяные сапоги на продажу: шерсть покупаютъ въ Руд
не, и изъ 1 нуда выводить 13 паръ женскихъ или 10 паръ 
мужскихъ сапогъ; 1 челов'];къ въ день приготовить 1 пару; гото
вые сапоги продаютъ на базаръ въ Рудне и Лопуховк'Ь, отъ 
1 '/г до 2 рублей простые и отъ 2 до 3 рублей поярковые.

Березивка, Большая Шаноска тожъ, село Царицынски го уез
да; см. Ивановка Большая.

Березовый оврагъ къ северу отъ с. Рыбинки, Камышинскаго 
уезда, Саламатинской волости, съ правой стороны р. Иловли; по
крыть лесомъ. (Карта Генеральн. Штаба, изд. 1892 г.).

Б фновъ Иванъ Ивановичъ, полковникъ, былъ избраиъ въ 
187(5 г. Саратов, губерпск. предводителемъ дворянства, но скон
чался въ томъ же году 19 ш ня.

Бечева или бичева— веревка, или канатъ, посредствомъ ко
торой тянутся въ рекахъ или каналахъ, барки, лодки, и всякаго 
рода речные суда. Обыкновенно бечева привязывается къ топу 
^вершине) мачты, къ которой, на речныхъ судахъ, прикрепляется 
веревка, называемая бурунбукь (тюркское), перехватывающая ко- 
лечкомъ на конце бечеву, спускающуюся сверху мачты въ сторо
ну тяги, и тЬмъ даетъ этой бечеве такое положеше, которое 
паиболее удобно для тяги въ обыкновенныхъ случаясь, при об
ходе судна. (Вестн. естеств. наукъ). Люди и лошади, которые 
тянуть бечевою, идутъ по берегу, для чего на всякой судоходной 
pi.id; устраивается бечевникъ. Говорится „тянуть б е ч е в у „ з а с о 
рит?, бечеву“ (зацепиться за что-нибудь бечевою) бечевая ло
шадь'1' „ бечевщшъ“ (бурлакъ, который тянетъ судно бечевою или 
ногонщикъ лошадей въ тяге).
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Бечевникъ, или бичевнпкъ, оечевой путь, бечевая— простран
ство, отведенное на обоихъ берегахъ судоходиыхъ р’Ькъ и слу
жащее дорогого для людей и лошадей, которыми тянутся суда 
бечевою, также место для устройства пристаней, сплавлеше су
довъ, места отдохновенЬ: рабочихъ-бурлаков*, конопатки, осмол
ки и починки судовъ, складки товаровъ и снастей, для нагрузки, 
причала судовъ, временнаго жительства рабочихъ и ном'Тпцешя 
лошадей, употребляемыхъ для в се »*  надобностей судоходства. 
Ширина бечевника полагается въ 10 саженъ; въ городахъ же и 
еелаш.нкъ, где это не всегда возможно, подъ бечевник* отрезы
вается и мсн'Ье земли. Если 10-ти саженное пространство будетъ 
затоплено половодьем?,, то промышленники пользуются за лишей 
наводнетя одною саженыо земли для иЬшей ходьбы и тяги су
довъ рабочими и 21/-  саженями для проезда и тяги судовъ ло
шадьми или волами, оа нользоваше 10-ти саженнымъ простран
ством'!. бечевника ни частныя лица, ни городсшя и другш со- 
словш^ не имеют* права взимать пошлинъ или требовать платы. 
Трава, растущая на бечевник!'., оставляется въ пользу промыш
ленников?, для иодножнаго корма коноводпыхъ лошадей, запре
щено бечевникъ запахивать, засовать, обращать въ.луга, за
страивать и портить, въ нротивномъ случай за каждую испор
ченную квадратную сажень бечевника берется штраф?, въ казну 
по 50 копеек* (св. закоповъ, т. 12, уст. нут. сообщ., ст. 291- 
302-40 >). Въ настоящее время, по уголовнымъ законамъ, штрафы 
за покреждеше бечевника доходитъ до 25 рублей. Бечевой пут, 
весьма важен* относительно своего устройства на гЬхъ реках*, 
гд’Ь им-Ьетъ м’Ьсто втодное судоходство и гд1> тяга судовъ про
изводится людьми и лошадьми. Для перехода черезъ р'Ьчки и 
ручьи, пересекающие бечевой путь, устраиваются мосты; самый 
путь д’Ьлается то по одпому, то но другому берегу реки, смотря 
по положенно фарватера, и тогда людей и лошадей, производя
щих* тягу, перенравляютъ на наромахъ.

Бибиновъ Иларюнъ Михайловичъ былъ съ 17 марта 1837 г. 
по 10 ноября 1839 г. Саратовскимъ военным?, губернатором*. 
Въ 1837 г. 27 шпя, прибыль въ Саратовъ, бывши наследником*, 
Александръ Николаевичъ; при немъ быта устроена въ город1!; 
публичная выставка произведен^ зд'Ьшняго края (у . Геонольдо- 
ва, „Историч. очер. Сарат. края11 184(> г., подробно описана эта 
выставка). 29 шнн утромъ Его Высочество вы'Ьхалъ но бывше
му почтовому тракту на Пензу и слушалъ обедню въ с. Широ- 
комъ Буераке (Саратовскаго уезда, въ 27 верстахъ отъ г. Са
ратова), гд1; пожертвовал* на церковь 100 рублей и столько же 
беднымъ. При Епбиковп, въ 1837 г., велено издавать „Губерп- 
С1пя ведомости". Въ 1838 г. построена на кладбище, около Крас- 
паго Креста, въ Саратове 1оанно-Нредтечинская церковь на сум
мы, пожертвованный дочер] ю генералъ-маюра А. М. Рылеева 
Анною \ юксеевною и другими лицами, и въ Саратове же 
Митрофановская Вознесенско-Сенновекая церковь на ножертво-
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вашя помещика А. К. Карпова и ном'Ьщицы Н. А. Тепля копой. 
Въ томъ же 1838 г. нрошелъ по Бол И;, мимо Саратова къ Аст
рахани, не])выи па НолгЬ нароходъ Аетраханскаго купца армя
нина У г лона и въ томъ же году открыта въ г. Царицын!! мис- 
сюнерская школа для обученш калмнковъ. Бъ 1839 г. открыта 
въ Саратов^ Палата государственпыхъ имуществъ.

Блесна или сгкЪьбка меи'Ье употребительное оруд1е для лова 
рыбы на Полг'Ь: это рычагъ съ нрпвгЬшепными крючками, устраи
ваемый на льду для лова б’Ьлорыбицы. Блеснете (блеснить ры
бу— ловить ее на блесну) производится, начинал съ августа, всю 
осень и зиму, до вскрытая рЬки весною. Для осенняго лова 
употребляются блестянця блесны изъ нродслговатой медной или 
оловянной нластинки, съ нринаяннымъ вдоль ея крючкомъ; зим
няя блесна дйлается изъ крючка, облитаго по стержню его оло- 
вомъ съ нримгЬсью свинца, и на крючекъ надевается нажива. 
Осенью ловъ производится съ лодокъ, безъ наживы: рыба идетъ на 
блесну, а зимою блесна опускается въ прорубь не шире 4 верш- 
ковъ въ диаметр’!;. На блесну идутъ преимущественно щуки, оку
ни и налимы. (См. Энциклонед. словарь Брокгауза и Ефрона, 
1891 г.). Кром!’, втого употребляютъ и другой снособъ: волокутъ 
блестящ) ю блесну на длинной бичевЪ сзади лодки или судна; ры
ба иринимаетъ „играющую11 блесну за наживу и хватаетъ ее. 
• )тогъ снособъ оиисанъ и у Олеар^я въ 1 (i.lti г. при его нутеше- 
ств1и по Бо N't,.

Бобровка деревня, Камышинскаго уЬзда, 2 стана, Тоновской 
волости, въ 70-75 верстахъ отъ г. Саратова, 110-115 отъ г. 
Камышина, въ 20 отъ колоши Сосновки на БолгЬ (пристань), въ 
Г> отъ колоши Поновки (Сосновской вол ), 10 отъ кол. Усть-За- 
лихи (гд;]’, нроходитъ почтовый трактъ Саратовско-Астраханапа) 
и въ 17— 20 верстахъ къ северо-востоку отъ волостного села То
новой, къ церкви которой св. великомученика Димитр1я она прихо- 
домъ. Деревня расположена въ 2 порядка но об’Ьимъ сторонамъ pi.Kii 
Карамыша (л'Ьвый притокъ р. Медведицы), въ длину саженъ на 
300, а въ ширину сажень на 150. Боду берутъ изь р. Карамыша 
и кромЬ того есть до 15 колодцевъ на дв.орахъ; иосредин’Ь селе- 
irijt мостъ черезъ р’Ьку. MJ.cto, гд'Ь расположена деревня, низкое 
и во время дождей бываетъ грязь непролазная. Выше и ниже 
ея р. Карамышъ отд^ляетъ рукава образу гонце острова; на юг'Ь, 
съ версту отъ деревни, впала въ Карамышъ съ правой стороны 
р-Ьчка Бобровка, берущая начало въ Сосновской волости близъ, 
Саратовско-Астрахапскаго почтоваго тракта, съ западной его сто
роны, изъ возвышенности, подымающейся на 838 фуг. надъ уров- 
немъ моря (Чернаго); течете  этой рЬчки около 7 верстъ, на 
с'Ьверо-занадъ. Въ шгецовыхъ книгахъ Шацкаго уЬзда за 1022 
годъ упоминается, что по р. Медв^диц'Ь и ея иритокамъ, въ томъ 
чис.гЬ и р. Карамышу, водятся бобры (бобровые гоны). Не ноптичу 
ли получила свое назваше р’Ьчка Бобровка, а затЬмъ и селоте. По 
соседству съ деревней находятся влад’Ьшя: князя Кочубея, Ш;вцо-
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(ст. 1704— 17&G гг.) къ пимт» были поселены н'Ьмцы, а въ 1770 
годахъ ихъ чмцгЬнплн за помещиками Уваровыми. и Обольянино- 
вымъ; вносл'1;дств1и крестьяне Уварова перешли къ г- Лгреневу, а 
нотомъ къ г. Певцову. а К1)естьяне Обольяпннова были проданы 
графу Олсуфьеву. Изъ плапа генеральнаго межевашл видно, что 
крестьяне одной общины д. Бобровки „бывпие дворцовые11 все
милостивейше пожалованы господину генералу отъ инфаптеры 
Петру Хрисанфовичу Обольлнинову; вцрслйдствш они были про 
даны графу Олсуфьеву. По списку паселен. м1;стъ Центр, статис. 
комит., изд. 1802 г., владельческая деревпя Еоброчка ноказапа 
въ 12П верстахъ отъ г. Камышина и имела 127 дворовъ, 418 д.

„Ист ори ко-географически слови pi. “  А. Н- Мипха. 0.
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м. п. и 414 женскаго. Въ селенш теперь 2 общины крестьянъ 
дарственныхъ: бывнпе Певцова и бывнпе графини Олсуфьевой.

1. Общество крестьянъ, бывшихъ ПЬвцова, великороссы, 
православные и старообрядцы, счптаетъ но земской переписи 1886 г. 
ревпзскихъ 389 душъ м. и. и 404 женск., на шчныхъ въ 1886 г. 
184 домох., 466 душъ м. п., 486 женскаго, всего 952 души об. 
иола крестьянъ дарственниковъ; кроме того 19 семей постоянно 
отсутствующихъ и посторонняго паселешя 5 семей въ 15 душъ 
об. пола; вс'Ьхъ граяотныхъ было 46 мужчинъ. Избъ 176 дере- 
вянныхъ, изъ нихъ 115 крыты тесомъи61 соломой; плуговъ 139, 
лошадей 703, коровъ 206, гулевыхъ 120, телятъ 140, овецъ 607, 
свипей 123; м1рской запасный хлебный магазинъ 1. Дарственной 
надельной земли у этого общества 507 ' /2 десятинъ удобной, въ 
томъ числе пашни 58 десятинъ. До 1856 г. крестьяне платили съ 
души оброкъ по 7 руб. 50 коп., а загЬмъ стали платить но 25 р. 
съ тягла, причемъ 60-тил'1;тые старики совсЬмъ освобождались отъ 
платы оброка; всехъ угодш у крестьянъ въ то время было 2179 
десятинъ, хозяйство трехиольное, и землю делили ежегодно. 
НынЬшшй дарственные надЬлъ крестьяне получили въ одпомъ 
м'ЬстЬ: на востокъ отъ селешя расположено до 300 десятинъ вы
гона и до 30 десят. пашни, а на сЬверъ картофельники, на 
которыхъ некоторые садятъ картофель, а друпе вЬютъ пшеницу. 
Поверхность надела ровная съ наклономъ на западъ; чернозем
ной почвы въ наделе до 30 десятинъ, а остальная суглинистая 
и местами солонцы съ нримЬсью мелкаго камня; подпочва подъ 
черноземомъ— серый песокъ, а подъ суглинистой— красная глина 
и местами серый камень. Картофельную землю дЬлятъ ежегодно 
на ревизски мужсюя души такъ ж ;, какъ и остальную иашшо, ко- 
торио то занускаютъ, года на 2— 3, нодъ залогъ, то снова 
нашутъ преимущественно подъ яровое. Съ 1856 г. крестьяне ста
ли засаживать огороды садами, которые разводятъ для себя. 
Пахотной земли никогда не спимали обществомъ, а каждый домо- 
хозяинъ но своему усмотрЬнш снимаетъ у владЬльцевъ, верстахъ 
въ 15 отъ деревни, подъ рожь но 40 до 100 рублей, а нодъ 
яровое по 25 до 140 рублей за сотешшкъ, въ 6 казенныхъ десятинъ. 
Изъ хлЬбовъ крестьяне изстари сЬютъ больше всего пшеницу, 
рад въ 2 раза меньше пшеницы, овса и проса но-малу, а гре
чиху и полбу совсемъ не сйютъ; с_1>ютъ они также подсолнухи. 
Летъ 100 тому назадъ нахалн сохами, а нотомъ, какъ поселились 
здесь немцы, научились у нихъ пахать плугами и оставили сохи, 
а съ 1880 г- стали пахать „американскими“ двухлемежпьши 
плугами; пашни не двоятъ. Сенокосъ снимают'/, въ ноемпыхъ лу 
гахъ у владельцевъ по 80— 120 рублей за сотеннпкъ, въ 6 казен- 
пыхъ десятинъ; для скота сшшаютъ пастбища у сое'Ьднихъ арен- 
даторовъ: въ 1886 г. обществомъ было снято пастбище въ 20 вер
стахъ за 1300 руб. Рогатый скотъ, лошади и овцы зимою кормятся 
соломой и мякиной, а сеномъ кормятъ только телятъ, ягнятъ и 
во время пашнп лошадей. Шесть домохозяевъ торгуютъ мелкимъ
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скотомъ: они закупаютъ на ярмаркахъ Царицынскаго уезда овецъ 
и откармливаютъ ихъ на сннтыхъ въ Аткарскомъ уезде пастби- 
щахъ: овчины продаютъ больше въ Саратов'!, и на месте, а мясо 
соленымъ везутъ исключительно въ Саратовъ. Бъ 1SSC г. крестьяне 
приторговали у сосЬднихъ номЬщиковъ землю, но они просили но 
100 рублей за десятину, крестьяне же такой цЬны не дали. По 
земской переписи 1880 г. въ общемъ было 2 бондаря, 2 пильщика, 
8 плотниковъ, 3 портныхъ, 2 сапожника и 3 скотопромышленника; 
на работу за Болгу ходятъ только одни безлошадные. ВсЬхъ по
винностей казенныхъ, здмскихъ исельскихъ сходило съ общества 
за 1885 годъ 703 рубля. Детей своихъ крестьяне учили у своихъ 
же малограмотныхъ крестьянъ и у старыхъ д'Ьвицъ, больше чи
тать, а писать— мало, за выучку азбуки платили но 50 коп'Ьекъ, 
а за выучщ писать— 3 рубля. Теперь здесь земакая сельская 
школа.

2. Общество 'дарствонныхъ крестьянъ, бывпгахъ графини 
Олсуфьевой, считало но 10 ревизш (1858 г.) 154 д. м. п. и 173 
женск.; но земской переписи 1886 г. 77 домохозяевъ, 194 д. м. 
п., 221 женск., всего 415 душъ об. пола крестьянъ, кроме того, 
7 семей ностоянно отсутствующихъ и 7 семей въ 41 д. об. пола 
посторонняго населешя; bc'Jixt, грамотныхъ было 11 мужчинъ и 
3 женщины. Бъ 1«8С г., било у крестьянъ этого общества: 75 
плугов,ъ, 302 лошади, 130 коровъ, 42 гулевыхъ, 93 теленка, 344 
овцы и 40 свиней: жилыхъ строенш: 74 избы деревянный и 1 
мазанковая, изъ нихъ крыты желйзомъ 1, тесомъ 67. До воли 
крестьяне платили помещику оброкъ по 10 рублей 12 кон. съ 
мужской души; земли въ ихъ нользованш было 776 десятинъ вь 
трехъ ноляхъ; делили они ее ежегодно. После выхода на волю 
14 душъ выписалось въ мещане. Паделъ получили въ даръ отъ 
понЬщика 213'/2 десятинъ удобной земли и 43Ч5 десят. неудоб
ной. Наделъ въ одномъ месте, на северо-востокъ отъ селешя; 
пашня расположена по р. Карамышу. Бъ наделе 1 река и 2 оврага; 
скатъ участка на занадъ- Почвы черноземной въ наделе до 15 
десятинъ, а остальная суглинокъ и частью солонецъ. Делятъ 
землю па 3 года, разбиваясь па 6 десятковъ, по 23 души въ 
каждомъ. Огороды при усадьбахъ. Пашня въ одномъ поле, ко
торое ежегодно засевается картофелемъ, пшеницею и овсомъ: ржи 
на этомъ ноле никогда не сеютъ. Пастбища снимаютъ у сосед- 
пихъ арендаторовъ за 910 рублей. Артель изъ 41 домохозяина 
сняла въ 1886 г. у г. Шеферъ участокъ земли до 500 десятинъ 
(30 казен. десят. лугов,ъ и до 404 десят. пашни). Но переписи 
1880 г. въ обществё было: 3 скотопрлмышленника, 1 сапожникъ, 
1 [потпикъ и 1 мельникъ. Бсехъ повинностей съ этого общества 
приходилось въ 1885 г. 323 рубля. Запасный мфской амбаръ I. 
Земская школа общая съ Мйвцовскимъ обществомъ. По сведе- 
шямъ Губернс. статист, комитета, во всей деревне Бобровке, въ 
1891 г., считалось 277 дворовъ, 772 д. м. п., 708 женск., всего 
1540 душъ об. ноле всехъ вообще жителей. (Сборпикъ Сарат.

в*
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губ. земства, т. X I, 1891 -г.; Сл'Ьд'Кш. Сарат. губ. статист, сомит, 
за 1891 г.; Воеп. тоногр. Генер. Штаба и земская карта Камыш. 
у];зд* 1894 г.). IJо списку паселеиныхъ мЪстъ Сарат. губ. .чомг, 
унраны 1894 г. здесь считается дворовъ: въ Шнщовскомь обще- 
ств'Ь 193 и Улсуфьевскомъ 80, всего 279; крестипк'кги строешя 
деревянный, крыты почти вс); .деревомъ, а соломой самое малое 
число; 1 домъ каменный, крыть желйзомъ. Бъ 1894 г. считалось: 
въ 1 Н’.вцовскомъ обществе паличныхъ 497 д. м., Г» 18 женскаго, 
въ Олсуфг.евскомъ 275 муже., 250 женск., а вссЛ  въ деревне 
772 д. м. п., 70S женск., итого 1540 душъ об. пола, русекихъ 
крестьянъ, иравославныхъ и раскольниковъ безноповской секты; 
после.днихъ— 147 муж. и 154 женщины, Заняие исключительно 
землед!ше. Общества получили свои назвашя отъ бывшихъ номе- 
щиковъ, и имъ отведены одинаковые дарственные наделы но I '/'< 
десятины па мужскую ревизскую душу: въ Певцовскомъ обществ!; 
507'/2 десят., Олсуфьевскомь-— 213‘/2 десят., всего 721 десятина. 
Кроме того при деревне Бобровке следу юпця земли частныхч. 
владелщевъ: г. Певцова 255 десятинъ, г. Корсаковой 255
десят., купца Бореля 1152 десят. и товариществе крестьянъ Поп
кова, Чернова и прочихъ 622 десят., всей же частновладель
ческой земли 2284 десятины. На этихъ земляхъ находятся: 1) 
усадьба бывшаго помещика дворянина Пе.вцова— деревянный 
домъ, крытый железомъ. 2) усадьба купца Борель (устроенная 
около средины 1 KtiO-хъ годовъ)—деревяный домъ, крытый желе
зомъ; 3) хуторъ землевладельца Чернова, основанный въ 1891 
г.,— 1 глинобитный дворъ, крытый соломой, и 4) водяная муко
мольная мельница, принадлежащая товариществу Попкова, Чер
нова и другихъ, находящаяся въ аренде у колониста Шеферъ,— 2 
строешя, крытыя тесомъ. Но сведешямъ священника о. Дьяко
нова, въ Бобровке считалось всехъ жителей въ 1895 г. муже, 
иола 040, женск. 081, всего 1321 д. об. пола, изъ которыхъ 
008 душъ принадлежать къ расколу Сиасова соглапя безшшов- 
цевъ. Земская школа открыта въ 1893 г. и имела въ 1895 г. 
учащихся 32 мальчика.

Бобровка речка, Камышинскаго уезда, правый иритокъ р. 
Карамыша; см. выше Бобровка деревня, Камышинскаго уезда, 
Топовской волости.

Бобровъ островъ на Волге, Царицынскаго уезда, оестоящп! въ 
общемъ владенш деревень Ерзовской волости, на немъ крестья
не пользуются лесомъ и покосами. Островъ лежитъ между каза
чьей Пичужинской станицей и дер. Винповкой (см. hp.ioenn, село 
Цариц, уезда). На картахъ онъ не названъ; на военпо-тоногр. 
карте Генеральн. Штаба, между Пичужинскои станицеи и Бин- 
повкой показано 3 острова: 2 противъ с. Пичуги на 2 версты 
длины каждый, лрипндлежащш къ Царицынскому уезду, и т р с т .  
немного ииже, около 5 верстъ длиной, означенный въ Астрахан
ской губерши.

Бобыль, по толкованию Татищева, слово татарское, означаетъ
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— иг имyiufiii. Въ Ш ']io *гк номъ смьц .тЬ пазываютъ и теперь бобылемъ 
одинокаго. безсемейнаго человека. бъ  очеркахъ заоелешя многихъ 
деревень Саратовскаго края, мы встречаемъ въ числе прочихъ 
заселыциковъ: пахотныхъ солдатъ, черносошныхъ и другихъ кресть
я н !, также Сюбылей, подъ которыми разумелись крестьяне, не- 
имЬвнце земли, но мнопе изъ нихъ занимались промыслами и 
торювлей; прежде съ ннхъ государственных! податей не было, но 
съ 1 (!2Г) года положены наравне съ крестьянами. (Энциклонедич. 
лексиконъ 1836 г.). Профессоръ Перетятковичъ говоритъ, что 
въ старину, оставляя родину, больншнство крестьянъ не могли за
хватить съ собою многаго. потому являлись на новыя места бед
няками и поступали къ кому-либо изъ зажиточныхъ нрежпихъ 
поселенцевъ въ работники или брали па себя пока небольшой 
оброкъ, и вотъ являются: захребетники, подеооьдники, или спсчьди 
(ириходцы), живушДе въ избе болЬе зажиточнаго крестьянина; за- 
темъ, обзаведясь своей избой, они становятся бобылями, а при
нявшись за обработку земли— крестьянами■ Въ отчинныхъ и мо- 
настырскихъ именш\ъ, при поддержке, переселенецъ могъ с]>азу 
сделаться бобылемъ и даже крестьяниномъ.

Богомоловъ < )едотъ Ивановъ, Дже-Петръ III, самозванецъ, 
донско.. казакъ, назвавшиеся Федотомъ Ивановымъ Казинымъ 
при постуиденш, 1 о января 1772 г., 25 летъ отъ роду, въ фор- 
мнровавшшся (въ 1771— 72 годахъ) по станицамъ Волжскаго 
войска и въ Дубовке Московскш легшнъ генералъ-машра княня 
Прозоровскаго, въ команду ротмистра Григорш Церсидскаго. 
Вскоре между казаками прошли слухи, что въ легюиЬ одинъ 
изъ казаковъ, именно Казгшъ, есть императоръ Петръ бедоро- 
вичъ, а другой казакъ, Спиридопъ Долотинъ— государственный 
секретарь. оО марта часть легюнеровъ, стоявпшхъ но р. Иловле, 
взбунтовались, признали Базина за императора, посадили офи- 
церовъ иодъ караулъ и стали готовиться къ походу въ Дубовку; 
но одинъ изъ офицеровъ, Степанъ Савельевъ, вошелъ въ избу, 
гд Ь находился самозванецъ, ударилъ его но лицу и велелъ взять 
подъ караулъ. Казаки оробели, схватили самозванца, заковали 
его и Долотина въ кандалы и нодъ конвоемъ препроводили 1 
апреля въ Дубовку, а оттуда въ тотъ же день въ Царицынъ, 
гдё ихъ иосадили подъ крЬпкш караулъ у Царпцьшскихъ воротъ. 
25 ш пя самозванцы были переведены на гауптвахту; вскоре на- 
родъ, бывшш па базарЬ, и толпы, собравшаяся у Снасскаго моста 
и гауптвахты, съ кольями, ноленами и шестами двинулись къ 
гауптвахт!-,. На тревогу выЬхалъ Царицынскш комендантъ пол- 
ковннкъ Цыплетевъ и друие офицеры; Цынлетевъ приказалъ 
стрелять въ 6} нтовщиковъ, иотомъ съ Лнненковымъ, Татовымъ 
и Мухановымъ кипулся въ середину толпы и началъ разгонять 
ее, народъ разбежался въ разный стороны, но во время схватки 
Цынлетевъ нолучилъ несколько ударов! въ спину и руку, кото
рою долго потомъ пемогъ владёть. На другой день началось 
(Чедстт.к:. Въ Царицыне былъ въ это время Астраханскш губер-
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паторъ Бекетовъ; опасаясь поваго бунта, онъ прнказалъ таиito. 
рано утромъ 2(> ifOHfl, до св'Ьта вывезти въ лодкахъ Казниа и 
Долотина; на другой долг, вечеромъ о of, лодки съ самозванцами 
прибыли въ Черный Яръ. На допрос!', мнимый Еазинъ сознался, 
что онъ ведотъ Ивановъ Боюмоловъ, крестьяпинъ графа Гомана 
Ларюновича Воронцова села Сиасскаго, Саранскаго уёзда: изъ
вотчины б'Ьжалъ въ Саратовъ и ходилъ на судах* Саратовскаго 
купца Хлебникова до Дмитр1евска (Камьгшина), жилъ нотомъ у 
колонистовъ, нерешелъ въ Караваинскую станицу, служилъ въ 
Калмыцкой орд'Ь за казака Панчилина, работалъ но хугорамъ; 
наконецъ, постунилъ въ . Icrioriuyio команду нодъ именемъ казака 
Казина и въ пьяномъ вид'Ь объявилъ себя за императора Петра 
III. Богомолова, но конфирмацш, привезли изъ Чернаго Яра въ 
Дарицыпъ и въ тотъ же день публично, нри вс4мъ парод'!,, на
казали кнутомъ, вырвали ноздри, поставили на лиц'Г, нозориые 
знаки и заключили въ пощюбъ, гд;Г> приковали къ стённой ц^пи, 
потомъ ночью сдали конвойному офицеру и, посадивъ на судно, 
отправили въ Сибирь на каторгу, но дорогой онъ умеръ. (Само
званцы Д. Л. Мордовцева, 18(»7 г.). Въ X V III ст т Ь тш  ссыль- 
ныхъ въ Сибирь (Нерчинскъ) колот;никовъ отправляли изъ нри- 
волжскихъ городовъ на особо устроенпыхъ для того судахъ до 
Казани ил* Самары, окуда они отправлялись сухоиугтьемъ, навя
занные на длинные канаты (,,пп связках-/,'1). Изъ тюрьмъ арестан- 
товъ, но не самозванцевъ, посылали по городу просить ми
лостыню.

Богородское, Бурлукъ, Еамзала тожъ, село Л а м  ниш покато 
у];зда, при рЬчкЗ; Бурлук'!,, получило назваше отъ церкви во имя 
пресв. Богородицы. См. Бурлукъ село.

Богородское, Топовкп тожъ, село. Камышинскаго у4зда, см. 
Топовка-

Болваны— урочище Камышинскаго у4зда (см. АлексанОро- 
Невская станица). Въ 13 верстахъ отъ г. Камышина есть род- 
никъ, до сихъ поръ называемый Бабою, и верстахъ въ 30 отъ 
Камышина, урочище Болваны, въ дача\ъ казачьяго Астраханска- 
го войска, но правую сторону р. Иловли, около котораго еще въ 
1840-хъ годахъ стояли 2 каменные истукана; теперь ихъ н'Ьтъ 
и неизвестно кто и когда ихъ снесъ. Еще псдавно южная поло
са Россш, въ особенности Екатеринославская губершн, изобило
вала этими каченными бабами, о которыхъ Рубруквисъ (въ 1253
г. но Р. Хр.) говорить, что „Половцы возводили холмы надъ 
умершими и ставили на нихъ статуи, обращенныя лицомъ къ 
востоку и держания въ рук!;, иергдъ цупомъ, чашу".— Св'Адйшя 
о присутствш иамснныхъ бабъ въ Саратовской губернш очень 
ску цны, и вообще он’Ь исчезли зд'Ьсь почти безсл'йдно; судя но 
разсказамъ, oirl, были зд&сь грубой формы и представляли боль
шею частью обрубокъ камня, па верхней части котораго высЬче- 
иа голова человека. Бабы стояли преимущественно на курганахъ 
(см. Еа.пенныя бабы).



— 87 —

Большая Воробцовка— гм. Порой цинка Большая, деревпя Царн- 
цыпскаго уЬзда.

Большая Ивановка, Березовка тожъ, <‘м. Ивановка Большая, 
село Царицынокаго у'Ьзда.

Большое Костарево— см. Косшарсво Большое, село Камышин ■ 
скаго у'Ьзд.ч, Саламатпнской полости.

Большое оаеро, Камышмнсклго уЬзда, Саламатнпской волости, 
иа правой с#оронЬ р. Иловли, составляют длинный и узкш про- 
то къ- раснотожепо къ е+>г,еру отъ с. Саламатина. Между нимъ и 
р. И.товлей находится такое же озеро— Малое (Воен. гоногр. кар
та Гепор. III. габа, изд. 1«'J2 г.). По пгЬд'Г.нмгмъ С. А. Щеглова, 
Большое озе]ю находится у подошвы Капитанской горы (см. это 
слово), длина «го около 4 верстъ; опо изобилуешь рыбою. Тамъ 
имеется m'I’.cto, называемое ,,Капитанская пристань''1, гдгЬ капитанъ, 
атаманъ ])азбойниковъ, бралъ воду и им^лъ жилища. Ближе къ 
р. ИловтЬ расположено Малое озеро, также около 4 верстъ д ш- 
ною. Въ полу ю воду озера эти соединяются съ р. Иловлей и нред- 
сгавляютъ сплошную массу воды, на иротяженш до 1'амой Капи
танской горы, т- е. 1 '/2 версты. (Рукопись С. А. Щеглов*).

Большой островъ па Во тг!., противъ с. Караваинки, Парицын- 
скаго уйзда, и с. Быкова, па луговой сторон'!’,. Онъ состоитъ соб
ственно пзъ трехъ частей, отд-Ьляемыхъ притоками: въ изго-
лон1,гг— ])/сины1(, въ средни'!;— Большой и къ ппзу— Прорва■ Длина 
всего острова около 12 верстъ; покрытъ желкол^еьемъ и пожнями. 
(Воен. топогр. карта Генер. Штаба).

Большой Петрунинъ— см. Петрунинъ Большой хутор®, Камы- 
шипскаго уЬзда, Камышинской волости.

Бондаренковъ, Мирошнтовъ, Гусаковъ хуторъ тожъ, село 
Камышинскаго у’Ьзда, при р. БурлугГ,; см. ЪГпрошниковъ.

Борель. \ садьба торговаго дома при сел'Ь Топовюъ, Камышин
скаго уЬзда, основана въ 1881 г.; им'Ьетъ 1 дворъ крытый же- 
л'(,зом'1., при которомъ иостояпно проживает?, с.тужащихъ (> д. м. 
н., 7 женск., всего 13 д. об. пола. Торговый домъ Борель им±етъ 
при с. Тоиовк'1; 3381‘ /2 дес. земли.

Борепь, усадьба купца при дер. Бобровкп,, Камышинскаго 
у"1,зда, Топовской волости, основанная въ средин'!. lSfiO-хъ го- 
довъ; состонтъ изъ деревяпиаго дома, крыта! о же.тЬзомъ. При 
\ са дьб'1. жив^тъ служашде 3 муж. и 4 женщины, всего 7 д. об. 
пола лютерапъ. Купцу Борель иринад иежитъ зд'Ьсь земли 1152 
досятины и салотонный заводъ. (Спнсокъ паселеи. мЬстъ Сар. губ. 
земск. управы 1894 г.).

Борель, хуторъ торговаго дома близъ села Топовкн, Камы- 
шпнекаго уЬзда, на земл'1; (показанной выше), принадлежащей 
торговой фириФ, Бо])ель; основанъ въ 1«91 году. Им'Ъетъ 1 дворъ 
деревянный, крытый соломою; постояиныхъ служащихъ 1 муж., 
2 женщ., всего Н д. об. пола русскихъ православныхъ. (Списокъ 
населен. м'1;стъ Сарат. губ. зем. управы 1894 г.).

Борель Э. И., усадьба ку цца-землевладельца, Камышинскаго
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уГща, Ннжне-ДобритокоЛ волости, въ 2 верстахъ отъ с. Ниж
ней Добринки, въ 12 отъ слободы Б\дни; им’Ъетъ 1 дворъ, 5 д. 
м. и., 2 женск., всего 7 д. об. иола. Св-Ьд’Ьшй о количеств!; земли 
нрн атой усадьб’!; не имеется. (Св-Ьд. Сарат. губ. стат. комит. 
за 1891 г.).

Боровъ, гора Камышинскаго уЬзда, Нижнр-Добринской воло
сти, па иравомъ берегу р. Медведицы, см. ЪГлловапгка, слобода.

Бородаевка, деревня Камышинскаго гЬзда, 1-го стана, Лемеш- 
кинской волости, расположена близъ р'Ъки 1Целкаиа (л4вый нри- 
токъ р. Терсы), на иравомъ берегу, наравнинахъ, въ ‘ /2— 1 вер
ст!; къ югу отъ волостного села Лемешкина, въ которомъ нахо
дится приходская церковь и школа. Бородаевка лежитъ отъ сл.

дни (станщя жел'Ьзн. дороги) въ 22— 24 верстахъ, дер. Осичь- 
ки— О, с. Таранатина— 7 вер. По списку населенн. м'Ьстъ Центр, 
сгатис. комитета, изд. 1862 г., в.тад'Ьльческш хуторъ Бородаевка, 
ноказанъ при р'ЬчкЬ Щелкан!;, въ 118 вере, отъ уёзднаго города 
Камышина, и въ немъ 40 дворовъ, I5C д. м. п., 153 женскапт, 
всего— 309 душъ обоего пола. Крестьяне собственники, бышше 
князей Четвертипскихъ, православные, малороссы; поселены зд’Г.сь 
въ кони,'!. X V III столЬття изъ сл. l ‘f дни. До 1893 г. зд^сь не 
было школы, д!;ти учились дома, частью же ходили въ армсш- 
кинскую школу; тенер! своя школа грамотности. При сел!; имЬется 
одна запруда на р1к!; Щелкан'Ь для мельницы и 2 колодца; 
водяная мукомольная мельница на р. Щолкан'1; им!;етъ 2 поста
ва и крыта жел'Ьзомъ. По земской переписи 1880 г. зд'Ьсь счи
талось ревизскихъ душъ (по 10 ревизш)— 1н4 м. пола, 1 (i t жен., 
иаличныхъ же въ 1880 г.— 01 домохоз., 157 д. м. п., 149 жеиск., 
всего 300 д. об. пола; кром'!; того 18 семей постоянно отсутствую- 
щихъ и 0 семей въ 30 д. об. и. носторонняго населешя; грамот- 
ныхъ считалось 20 мужчииъ. Избъ было 07, деревянныхъ, кры- 
тыхъ соломою; у крестьянъ 38 илуговъ, 119 лошадей, 80 воловъ, 
до 150 коровъ и телятъ, 200 овецъ, 70 свиней и 14 козъ, вс'Ьхъ 
повинностей въ 1885 г. причиталось со всего общества 1395 руб
лей; промышленное заведеше I, питейное 1, въ деревн'Ь 9 плу
гарей. По списку паселенныхъ мшетъ Сарат. губ. земск. управы 
1894 г., въ Бородаевк!; былъ 71 дворъ (къ томъ числЬ 1 Mipcicoii 
запасный хлЬбный магазинъ), крестьянстя строешя де!1евяниыя, 
крыты соломой; въ 1894 г. считалось: 219 д. м. п., 220 женск., 
всего 439 д. об. иола крестьянъ-малороссовъ, нравославныхъ 
составляющихъ 1 сельское Вородаевское общество изъ 74 семей. 
Занятья исключительно сельское хозяйство. При освобождеши, 
ьрестьяпе получили отъ помещика князя Четвертинскаго на вы- 
кунъ высшш разм’Ьръ над'Г.дп въ 070 десятинъ удоб. земли (по 
иоказаи. волост. нравл.); но переписи же губерн. земства удобной 
земли считается 080 десят. (въ томъ числё нашни 300 десят.) и 
пеудоб. 79'/2 десятинъ. До выхода изъ крепостной зависимости 
крестьяне были на барщипЬ, получая на тягло ш> 1 ' / 2 десят. въ 
каждомъ иолЬ; въ надЬлъ опи получили па 151 муж. душу



6 8 0 ' / б десят. удоб. и 7  О1/ 5  неудобной. Надельная земля вся въ 
.)двомъ участке при селеши. Пашня въ одну сторопу за иыго- 
номъ, саженяхъ иъ 200 отъ усадьбъ; ел. другой же; стороны де
ревни, но р Щелкану, луга. Оврагъ 1, подъ пимъ до 15 деся- 
типъ; поверхность остальной земли ровная; почва большею частью 
черноземная, глубиною до 1 '/з аршинъ, въ одномъ поле, при 
оврагЬ есть до 90 десятинъ солонцеватой и суглинистой земли. 
Нокосъ заливной но р. Щелкану; на луга скотъ не гоияютъ съ 
весны до уборки cl;па. Леса itIity.. Подъ усадьбами и садами до 
50 десятинъ; подъ коноплянники отведены 3 участка въ лугахъ; 
теперь эти коионлянники стали плохи, такъ какъ въ половодье 
водой емываетъ верхнш слой пашни. Хозяйство у крестьянъ трех- 
нольное, безъ удобретя; подъ яровое пашутъ съ осени; пашутъ 
хохлацки пн плугами, въ которые запрягаютъ 4 лошади или 
отъ 4 до 8 воловъ. Суслики стали появляться около средним 
lsSO-хъ годовъ, ихъ пока еще немного. Выгону у крестьяпъ 
всего до 80 десятинъ; подъ выпасъ скота они снимаютъ у согЬд- 
няго владельца ежегодно подъ работы. Пахотную землю и по
косы арендуютъ только отдельные домохозяева у сосЬднихъ в.та- 
д'Ьлг.цепъ. Отъ нрогона гуртовъ общество получаетъ ежегодник 
дохо цъ до 30 ])ублей. (Сборникъ Саратов, зем. т. XI; сннсокъ 
иаселенпыхъ м'Ьстъ Сарат. губ. зем. упр. 1804 года и земская 
карта Камышинскаго уЬзда 1894 года).

Бородачева, Бородачи тожъ, слобода 1  стана Камышинскаго 
уезда, Красноярской волости. Расположена на правомъ берегу, 
вблизи ««большой |)1>ки Бу/ш/ка, л-Ьвомъ притоке р. Медведицы; 
отстоит!, отъ г Камышина въ 70 верстахъ, отъ волостного 
села Краспаго-Яра, къ востоку, въ 15 верстахъ. Крестьяне быв
ши; государстврцные, малороссы, православные. Въ сел'Ь цершнн, 
во имя Рождества Богородицы, къ которой приходомъ, кроме сло
боды, хутора: Чижовъ, Недостцповъ и Моисчьсвъ (послёдшй, самый 
дздыйй. отстоитъ отъ села въ 7— 8 верстахъ), расположенные 
тоже на р. БурлукЬ, правый берегъ котораго возвышенъ и, кро
ме м'Ьла, заключаетъ въ себе болы тя залежи хорошаго качества 
строптельнаго камня. Около церкви построена въ 1894 г. помЬс ти- 
тельпая школа-сторожка;, до итого школа кочевала по паемнымъ 
>атамъ. Бромя основанш слобош  неизвестно, надо полагать въ 
1740-хъ годахъ. Местность степная, нередка встречаются холмы 
и небо.и.ийе овраги; по лугамъ нротекаетъ pl.ita Бурлукъ, един
ственный источншсъ воды, Крем!; нолевого пруда для водопоя, 
устроепнаго крестьянами на овраг!;, который наполняется водой 
весною, при таяпш спЬга. Въ слободе, но 10 ревнзш (1858 г.), 
считалось 52 домохозяина, 295 д. м. п., 29(5 женск-, всего 591 д. 
об. иола малороссовъ; но списку населенныхъ мЬстъ Централь
на™ статис- комитета, изд. 18<>2 г., казенная слооода Бородаче
ва показана при речке Ьуулукъ, иъ 75 верстахъ отъ у Ьзд. гор. 
Камышина, имела въ 1800 г. 52 двора, 295 д. м. и., 29G женск., 
всего 591 д. об. пола,- церковь православная— ! ;  но свЬдешямъ
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Саратовской губернской земской упрапы, пт. 1880 году, здЬсь 
было: 130 домохозяевъ, 478 д. мужск пола, 484 женск., всего 
9#2 д. об. пола, кром'Ь того постоянно отсутствующихъ се
мей 13 и постороннего населенш 2 семьи въ 11 д. об. пола; 
вс'Ьхъ грамотныхъ 78 мужчинъ. Въ слобод’Ь 1 GO нзбъ, изъ нихъ 
155 деревннныхъ и 5 мазапковыхъ: крытыхъ тесомъ 13, соло
мой 147. Крестьяне над’Ьлепы 35‘24'/2 деоятинами удобной и не
удобной земли, въ томъ числ'Ь удобной 3345 десят., неудоби й 
179 '/г десят., и све]>хъ того нмёютъ собственной купленной зем
ли 128'/з десятипъ. Въ слобод'Ь 107 плуговъ; скота въ 1885 г.: 
лошадей 2Щ, воловъ 440, коровъ 280, гулсвыхъ 131, телятъ 
18W, овсцъ 708, свиней 115, козъ 89; нчельпикъ 1 въ 15 непь- 
ковъ нчелъ. Вс'Ьхъ платежей и повинностей, кром'Ь ст])аховыхъ, 
въ 1885 г. осталось въ годъ 3392 рубли. Въ сегЬ промышлен- 
ныхъ заведенш 9, кабакъ I. Почва падала большею частыо со
лонцеватая, чистаго зерноаема не бол’Ье '/хв части. Всей пахот
ной земли у общества 2723 десятины и ею влад'Ьютъ по ревнз- 
скимъ дутамъ. Луга большею частью заливные, ихъ около 50 
десятипъ. Усадебными местами влад'Ьютъ нодворно, только кар- 
то(||С1ьиики и бахчи— но душамъ. Выгону около слободы 400 де- 
сятинъ Дное крестьянъ арендуютъ каза пй участокъ. Кунлепная 
земля щнобрЬтена обществом?., вместе съ Краснымъ Лромъ и 
другими селешями, и часп. Вородачевская сдается въ ареиду. Въ 
сел!’. 4 кузнеца, G маслобопщиковъ, 7 мельниковъ, 2 тележника, 
кром'Ь того имеются плотники, портпые, сапожники, изъ кото- 
рыхъ часть ртботаетъ на стороггЬ. По свЬд'Ьншмъ Сарат. губери. 
статис. комитета за 1891 годъ, въ слобод'Ь считалось 143 двора, 
518 д. м. и., 501 женск., всего 1019 душъ жителей обоего пола. 
Но списку нжу.тешшхъ мЬстъ Сарат. губ. земск. управы за 
1894 г., въ слобод'Ь Вородачевой— деревянная, крытая желЬзомъ 
церковь Рождества Богородицы, освященная въ 1850 году, и цер
ковная школа грамотности, открытая съ 1894 года. Вородачева, 
ио показании волостного правлешя, отстоитъ отъ г. Саратова въ 
214 верстахъ, отъ г. Камышина по жел'Ьзной доросЬ, ч])езъ стан
ции Неткачево, около 82 верстъ, пароходной пристани на ВолгЬ 
въ дер. Нижней Ванновк'Ь 50— 55, до станцш Красный Луп, Там- 
бовско-Камывшнской жел'Ьзной дороги— 14, с/пшцш Неткачево 
тон же жел'Ьз. дор. около 13, хутора Недостуиова— 3 и хутора 
Чижова— 3 версты. Въ слобод'Ь, въ 1894 г., считалось 153 дво
ра, въ числ'Ь которыхъ 3 общественный здашя—дома священ
ника, псаломщика и школа; крестьянсшя строешя деревяиныя, 
болынсю частью крыты со темою, 15 домовъ— тесомъ. Крестьяне 
мало])оссы, нрав славные, ихъ въ 1894 г. бы то 528 д. м. иола, 
485 жеш к., всего 1013 д. об. иола, составляющихъ одно Боро- 
дачевское общество; вс/Ь онн землепашцы. Кром'Ь того въ слобод'Ь 
2 семьи духовенства. Над^лъ БородачевскагЬ оошества, бывше 
государственныхъ крестьянъ, слЬдуклцш (по показан, волостного 
правд.): нодъ усадьбами, огородами и садами — 08 десятипъ, на-
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хотпой— 2995 десят., ,т\ говой— 132 десят., л'boa 19<> и выгонной 
150, итого удобной 3540 десятипъ и поудобней 185 десят., всего 
3725 десят. удобной и неудобной земли (въ показ, земской пери
нной и погости- правд, значительная разница). Л'Ьсъ 196 деся
тинъ находится въ общемъ владЬьш слободы Бородачевой, хуто- 
]ю т , Иодоступова, Чижова и Сернокрылова (иосд’Ьднш Верхпе- 
Добринской волости). На общественной земле имеется 1 мель
ница крестьянин i Рогулина, не принадлежащая Бородачевскому 
обществу.

Бортныя ухожья назывались въ старину леса. где водились 
днкш пчелы. Бортникъ— челов'1.къ. влад’Ьющш или ухаживающей 
за бортью■ Бортевыя пче.ты— назывались дикш пчелы къ противо
положность домашнимъ илн ульевымъ; водились оне на Руси 
въ старину въ вг1;ковыхъ л'Ьсахъ, въ дунлахъ сосенъ, дубовъ, 
линъ и другихъ толстыхъ деревьевъ. Бъ пашей местности еще 
въ X Y II B'J.irf; были бортные лгьса по р'Ькамъ Хопру, Медведи
це и ихъ нритокамъ, где но писцовымъ книгамъ 1022 г. они 
сдавались на оброкъ П1ацкимъ промышленникамъ. Бортникъ, 
обыскавъ въ л'Ьсу бортныя деревья, ухаживалъ за гп'Ьздящимся 
въ немъ роемъ дикнхъ нчелъ и клалъ на дереве свое клеймо 
или знакъ, часто искусственно выдалбливая, устраивая или рас
ширяя въ дереве помЬщеше для пчелъ, делая закрытии отъ 
моироты и холода. Такихъ старыхъ деревъ встречалось тогда 
въ лесахъ много,- часто въ одномъ дерев!; бывало по 2, по 3 
боршья съ пчелами; въ иныхъ м'Ьстахъ целые .rhea были обра
щены въ бортевые, и уходы за этими пчелами требовались почти 
такю же, какъ и за домашними, иначе оне погибали зимою. До- 
ходъ отъ меда и воска бортевыхъ дикихъ пчелъ былъ очень 
значительный. Теперь, съ истреблешемъ лесовъ, въ Саратовской 
губернш не существуетъ бортныхъ ухожьевъ, и лишь въ 1850-хъ 
годахъ водились еще борти за Волгою у Башкиръ.

Борть— естественный улей въ дереве.
Бочкаревъ хуторъ показанъ на воепно-топографич. карте 

гепер. штаба, изд. 1889 г., на юге Царицынскаго уезда, вер
стахъ въ 3-хъ къ северу отъ р. Червленой и границы Астра
ханской губ.; близъ него, къ востоку, высота местности дости- 
гаетъ 407 англ. фуг. падъ уровпемъ Черпаго моря, Въ другихъ 
свед’Ь тяхъ этотъ хуторъ ыигд'Ь не показанъ.

Брагинъ— атамань разбоиниковъ, служилъ въ 1772 г., какъ 
казакъ волжскаго войска, въ Московскомъ легшие, формировав
шимся въ Поволжье, главнымъ комапдиромъ котораго былъ князь 
Прозоровский- Брагинъ бежа гь изъ .loriona. и вместе съ раз- 
бойникомъ Зубакинымъ сооралъ шапки разбойниковъ, съ которы
ми, въ 1775 г. они грабили на Волге, Иловле, Медведице, Хопре 
и Вороне. BopoBCKie станы ихъ находились не въ одномъ месте, 
но были то на Медведице, то на Иловле, или въ другомъ месте. 
Въ 1775 г. Брашнъ собралъ часть своей шайки, ютившейся 
за Ингой Карамшпемъ, въ буеракъ за поселкомъ Топовкой, с/1.-



лн па лошадей, вооружились ружьями, пиками, дротиками, пши
к-чип, пистолетами и нереправи mci. череяъ Медведицу. Оставнвъ 
тутъ на лремя свою щ й к у , Пратт 'Лздллъ въ с. Кочетовку 
(ным 1. Аткарск. у'Ьзда) ко вдовё капитана Агишева, „которому 
она называлась с в о я ЗатЬмь они поЬхали къ p. Iioponf,, недо- 
1;зжая которой, напали съ пальоой на усадьбу помЬщика Исаева, 
котораго повысили па воротахъ, а имущество его разграбили, 
оставнвъ въ живыхъ его жену и д’Ьтеп. Потомъ разбойники пере
ехали Во])опу и следовали вдоль это i pt.icn, не встречая воен- 
ныхъ разъГ.здовъ. На 3-й день они заметили спускавшшся къ 
Bopoiif. берлинъ (карету) и 3 повозки съ прислугой, и напали на 
нихъ съ пальбой. Путешественники испугались и вышли изъ 
бер.шпа, это были малоръ Зайцевъ, съ женою и дочерью. 1’аз- 
бойпщ к никого не тронули, но ограбили цЬнныя вещи и сере
бряную посуду, 4 лошадей и 500 рублей серебряною монетою. 
Норную же ночь, возвращаясь обратно въ  свой станъ и, птъЬхпиъ 
верстъ 30 отъ мЬста разбоя, отрядъ Врагина своротилъ въ л’Ьсъ, 
сдЬлалъ дуваш, (д'Ьлежъ) и отправилъ ВЬлевцева и Кощеева на 
Волгу, въ Дубовку для продажи награбленпаго имущества. Зуба- 
шшъ же укрывался въ это время у казаковъ въ Дубовк'Ь, нодъ 
именемъ купца Малахова. По приказапш графа Г. А. Потемки
на, "комапдиръ отря и  Смоленскаго драгупскаго полка маюръ 
Диммермалгь розыскалъ мппмаго Мала.хова-Зубакипа, опъ бм*ъ 
взят», но что сталось съ Брашны.ш— неизвестно. (Понизовая 
вольница Д. Л. Мордовцева, 18(i7 года).

Братская балка па iorl. Дарицынскаго у'1>зда, впадаетъ близъ 
границъ А( траханской ry6epHin у дер. Ивановки, съ правой сторо
ны въ р. Червленпую, притокъ р. Кариовки, Донского бассейна. 
(Карта Генералн. Штаба, изд. 188У г.).

Бредень, бв>рд*шкъ, прпднйкъ,— рыбьвовная сЛш. съ мотнею 
но средин!; (Академичес. словарь русск. языка 1Й91 г.).

Бренкингь (Нейманъ тожъ), колотя Камыншпскаю у'1;зда, 
Cochobckovi волости. См. Попочка, колотя Камышипскаго у'Ьзда.

Бугоръ (отъ тюрк*каго боцт—горбъ; срав. немецкое Bilhol 
и Buck-—возвышенность) означаетъ небольшой холмъ („голые и 
Л'Ьспетые бугры11); также— всякое пебольшое возвышеше па н о -  
верхпости (бугоръ земли, cirliry, песку). См. Академич. словарь 
русск. яз. 1891 г.

Бугоръ Стеньки Разина на ВолгЬ, Камышипскаго у езда, см. 
Ушакова гора.

Бугоръ Стеньки Разина (курганъ Стеньки Разина, Сштькинъ 
бугоръ, см. каргу стр. 7 9 — Банное', бирманская гора по карг); 
Гит jia.ii.Haro штаба на нравомъ берегу Волги, между селомъ 
Лапоть, въ 3 верстахъ отъ него, ц слободой Даниловкой, въ 4-хъ 
верстахъ въ дачахъ последней), расноложепъ между бараками, 
выходящими въ Волгу, полукруглый бугоръ, вышиною отъ подо
швы въ 20 саженъ (до 400 футовъ надъ уровнемъ Волги), на 
иемъ сохранилось юродище, со< гоищ ее изъ трехъ канавъ, глуби-
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пон) каждая до 2-чъ ар- 
ШИН7., нроведенныхъ отъ 
одного барака до другого; 
но средин'1» капавъ оставле- 
ио иенрорытое мйсто. Н. Я. 
Воскобои никовъ (MaTC])ia- 
лы къ описиiiiio Саратовск. 
губор., 1875 г.) говоритъ, 
что при ]>. Волг!;, въ 3 вер. 
отъ сл. Даниловки но на
правленно къ с. Лапоть, со- 
хранилосьггу>0^?(«(л внутрен
няя часть котораю имГ.етъ 
въ длину 70 и въ ширину 
20 саженъ; окружность его 

составляете 180 саженъ. Форму городище имеете 4-хъ угольную; 
поверхность площади ровная, злресшш травой. Оно помещено 
па высокомъ м'1'.стЬ па берегу р. Волги, близъ барака, иоросшаго 
л'Ьсом'/, и называемаго въ народ'Ь „ Т ю р ь м о ю Изъ w hin ихъ 
укр'кплтм# городища сохранились съ запада рвы и валы, длиною 
въ 20, ширипою въ 3 .сажени; съ юга и севера крутые овраги, 
поро< niie л'Ьсомъ; съ вветока же примыкаете къ нему р. Волга. 
Входъ, или въ1>здъ въ jфродтце находится съ запада. Городище 
сохранилось въ настоящее время не вполн!;: зам'1'.тно, что опо 
раскопано во многихъ мЬстахъ искателями кладовъ, по когда и 
кЬмъ неизвестно, равно какъ и относительно находокъ. Вугоръ 
этотъ носитъ въ народ'!; назвали* (фра, и*и куры на Стеньки 
Раита (Протоколы Саратов. Ученор Архивной Коммиссш, 1887 г.). 
!5д’1;еь, по предмню, было жилье этого внаменитаго атамана— кол
дуна, обитое бархатомъ, и яма, въ которой содержались пленные. 
Па самомъ oyrpf,, но народной фабуле, стояло кресло изъ слоновой 
кости съ золотою паейчкою, съ котораго самт» Стенька разематри- 
валъ нроходяния суда и чинилъ расправу. Газсказываютъ что въ 
бугр'Ь зарытъ Стенькою большой кладъ, только взять его до сихъ 
поръ никто не могъ. Сажеиъ въ 200 отт. бугра Стеньки, вер
стахъ въ 3-хъ не доезжая слободы Даниловки, находится ущелье, 
или оврагъ, прозванный Стенькиной тюрьмой, или Дурманпмъ\ 
зд'Ьсь Газинъ содержалъ, будто бы, въ нодземельяхъ захвачен- 
ныхъ имъ въ шгЬнъ, местность оврага была покрыта лйсомъ, до 
того густымъ, что нлённикъ пе могъ оттуда выбраться. Въ Саратов. 
Губернс. В'Ьдомостяхъ 1Sо9 г., JE 3, нриведенъ иа])одныи раз- 
сказъ, что какъ-то, очень давно, двое бурлаковъ съ проходившаго 
судна взобрались па бугорт, и увидали отверелле въ род!; погреба 
съ дверью; отворивъ ее, они вошли въ хорошо убранное подзе
мелье: въ углу висЬлъ образъ Спасителя въ золотомъ оклад!;, 
осынапиомъ драгоценными камнями, нередъ образомъ теплилась 
лампада. По среди комнаты стоялъ г]юбл., окованный тремя же- 
Л'Ьзиыми обручами; возле гежалъ огромпый железный молотъ и
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желЬтте прутья, а кругомъ вцо.тъ cr fjn , стояло множество бо- 
чекъ съ золотомъ, серебромъ и драгоценными каменьями. Бурлаки 
помолились икои'Ь; вожакъ схватилъ молотъ, и разбидъ обручи 
на гроб'Ь; оттуда поднялась красавица— безбожная Маришка 
(Марина Мнишекъ— жена Лжедимитрш), вожатый сталъ стегать 
ее железными прутьями, и когда другой бурлакъ сказалъ товарищу, 
что онъ съ ума сошелъ, что бьетъ ее, то невидимая сила выкинула 
его за дверь, которая тотчасъ же захлопнулась, и послышался 
голосъ: „восемь-девятаго“ . Бее исчезло, и бурлакъ вернулся па
судно одинъ, товаршцъ его пропалъ. („Народные обычаи и суе- 
В'1)р1я“ А. Н. Минхъ, 1890 г.). О Стеньке Разине существуетъ 
масса преданш въ народе: говорятъ „его земля не принимаете и 
онъ живъ но сей часъ на островахъ, и змЬи грудь его сосутъ; 
встречающимся онъ разсказываетъ, что всЛ; гр^хи его прощены, 
кроме одного— самаго важнаго, что онъ, ограбивъ какой-то мо
настырь, зарылъ въ землю икону Божьей Матери; эта икона 
будетъ томиться въ земле до страшнаго суда, а онъ, Стенька,—  
мучить'ся все это время на земле.“ Друпя легенды разсказываютъ, 
что „где-то за Волгой, въ дремучемъ лесу, въ топкомъ болоте 
лежитъ его трупъ, который клюютъ воронье, а змеи сосутъ его 
кровь"; или что „Стенька жпветъ въ дремучемъ лесу старымъ 
старикомъ въ избушке, и но ночамъ нрилетаютъ къ нему два 

'  зм^я, впиваются въ его грудь п сосутъ его кровь11, и прочее, 
(см. Разбои и клады низоваго Поволжья. А. Н. Минхъ). Донской 
казакъ Стенька (Стеианъ Тимофеевъ) грабилъ съ своими тол
пищами но Волге въ царствоваше Алексея Михаиловича, съ 
1605 до 1671 г.

Буеракъ (иначе байракъ и баракъ); такъ называются широмя 
г(олины приволжскихъ горъ. Это бОлтЬе или менее глубо^м 
уддеиья, въ которыхъ встречаются неболыше, но обильные водою 
источники, вытекающ1е изъ-нодъ земли; поэтому буераки иред- 
ставляютъ весьма удобные места для обиташя. Въ окрестностяхъ 
Хвалынска, Вольска и Саратова они заняты садами, мельницами 
и другими заведешями. Во многихъ буеракахъ ниже Саратова 
находятся значительныя селешя. Въ Саратовской губернш много 
селешй носятъ назвашя Буераковъ, по своему положенно: Буеракъ 
Алешкинъ (Сарат. у.), Буеракъ Буйдаковый (Кам. у.), Б. Бур- 
кипъ (Сарат. у.), Б. Водяной (Кам. у.), Б. Грязноватый (Кам. 
у.), Б. Дрлгш (Сар. у.), Б. Дубовый (Сар. у.), Б. Каменный (Цар. 
у.), Б Кара у п.ный (Кам. у.), Б. Колотовъ (<'ар. у.), Б. Кресто
вый (Атк. у.), Б. Крестовый (Кам у.), Б. Маргичевъ (Сар. у.), 
Б- Медведицкш (Лтк. у.), Б. Муравлевъ (Сар. у.), Б. Мячевъ 
(Сар. у.), Б. Нудовкинъ (Сар. у.), Б. Раковъ (Сар. у ), Г>. Фор- 
мосовъ (Сар. у.), Б. Широшй (Хвалынск., Саратов, и Камышиш-к. 
уЬздовъ). Нрофессоръ 0 . К. Корить сближаетъ слово байракъ (ма- 
тороссшское) съ турецко-татарскихъ „байир“ (bajyr). что озна
чаешь косого{)ъ, бугоръ, холмъ. Академикъ Я. К. Гротъ (Акад. 
слов. рус. яз. 1891 г.) производить это слово отъ тюркскаго, 
означающаго оврагъ.
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Буеракъ-Буйдаковъ (Швабъ тожъ), колошя Камышинскаго 
уЬзда, Усть-Ь улалинской полости, см. Буйдакочъ Буеракъ.

Буеракъ Водяной (Водяное,, Стефанъ тожъ), колотя Камы- 
шинскаго уЬзда, Усть-К у лалингкой волости, см. Водяной Буеракъ.

Буеракъ Грязноватый, см. Грязноватый Буеракъ, деревня Камы- 
mu вс каго у1;.!да, Гусельской волости.

Буеракъ Каменный, см. Каменный Буеракъ, хуторъ Царицып- 
скаго уЬада, Отрад иискоРг волости.

Буеракъ Караульный (Келеръ тожъ), см. Караульный Буеракъ, 
колошя Камышицскаго уЬяда, Каменской волости.

Буеракъ Крестовый (Шиллерь тожъ), см. Кртстовый Буеракъ, 
колошя ламышипскаго уЬзда, Усть К>лалинской волости.

Буй (голланское— boei) деревянный или жел-Ьзный иоиламокъ, 
привязанный къ лапамъ якоря, для цоказашя его м'1>ста па дп'1; 
Р'Ьки.

Буйдаковъ, Ъундакбвый Буеракъ, Швабъ, Schwab, Швабсшй, 
Кулальг тожъ,— немецкая колою а Камышинскаго у'Ьзда, 3 стана’ 
Усть Кулалииской волости. Селен1е расположено иа отлогомт,

правом* берегу р. Волги, къ которой имйетъ удобный съ'11здъ>. 
въ 1 i4 верстахъ отъ г. Саратова но сухопутному тракту, къ 44- 
45 отъ г. Камышина, 1 0 —11 къ востоку отъ волостного села 
Верхней К v л алии тс и, С — къ северу отъ с. Усть-Кулалиики, 12- 
13 отъ колой. НЬмецкои Щербаковки, 19 отъ колоши Водяного 
Ьуерака, 14 отъ с. Нижней Добринки и 27 верстъ отъ Сара- 
товско-Лстраханскаго ночтоваю тракта. Волга у Вуйдакова Буера
ка образуетъ дугу, изменяя течешо съ юго-восточнаго на южное 
до Усть-Кулалиики, а затЬмъ на юго-занадное; носл'Ьдшй ново- 
ротъ идетъ довольно круто отъ л'Ьваго берега, при шгаденш р. 
Кру слана. При отомъ поворот^, между Буйдаковымъ Буеракомъ
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и Устт.-Кулалипкой, Волга образовала большой островъ иъ Г) 
верстъ длиною, частью покрытый лЫомъ. У л'Ьвяро берега Волга 
образует?, своими рукавами еще островъ, за которымъ лежать 
ссл(‘шя Колышкипо и Курнаевъ; этотъ островъ, или заимище, 
прииадлежит’ъ нравобережнымъ колоиистамъ. Въ с. Пуйдакопомъ 
liyepaid, пристань и перевоза, черезъ р. ,Волгу. Професеоръ О. Е. 
Коршъ производить назвате Вуйдакоиъ— отъ татарскаго слова 
„ б у й д а к “ , что значить „х о л о с т о й По списку населеиныхъ 
4г],стъ Центр, статис. комитета, изд. 1802 г., немецкая колонi,и 
Бундаковый Буерикь, Швабъ тожъ, ноказайа при р. Волг!;, въ 
42 верстахъ отъ у'Ьзднаго города Камышина, и им-],ла въ 18G0 г. 
110 дворовъ, 707 д. м. п., 035 женск., всего 1342 д. об. пола 
•кителей; лютеранская церковь— 1, базарь, маслобойня, красиль
ное заведшие и 2 ярмарки. По ноказашю волостного нравлешя, 

„ поселеше основано въ 1768 г. немцами, выходцами изъ 1’ер- 
маши; въ 1780 г. открыта здгЬсь церковно-приходская школа. 
Но ведомости о колошяхъ Минист. Госуд. Имущ. (18G0 г.), ко- 
лошя 'Буйдаковъ Буеракъ показана поселенной въ 17С4— GG 
годахъ, еъ надЬлошемъ по 15 десятинъ на душу по 8 ревизш, 

/всего 2422 десят. удоб. земли отъ казны. Лютерапская цер
ковь. доревянпая, крытая тесомъ, основана въ 1868 г., а зем
ская школа въ 1887 г. Посл'1; 10 ревизш 1858 г. отсюда 
переселились въ Торгупскую волость, Новоузенскаго уЬзда, Самар
ской губернш, 334 муж., 288 жене., всего 022 души обоего ножа; 
иъ Ерусланавую волость, тою  же у^здя, 9 муже, и 15 женск<аго 
пола душъ и въ Ставропольскую губернш, въ колошю Каиово 8 
муже, и 5 женск. н. душъ. Въ 188Gr. 1 семья (наличн. 2 д. об. п.) 
эмигрировала въ Америку— въ Канзасъ; въ 1887 г. поднялось 
■г»*|,а еще 4 семьи. По земской переписи 188G г. ЗД'Г.сг, считалось 
П’Ьмцевъ, дютеранъ н частью баптистовъ, 117 домохозяевъ, 483 д. 
м. п., 4 7(1 женск. всего паличпыхъ— 959 д. об. пола, кром'1; того 
семай постоянно отсутств’, ющихъ 11!) и посторопняго населешя 
7 семействъ въ 41 д. об. иола; грамотпыхъ считалось въ селеши 
275 муж. и 2G1 жене.; жильгхъ избъ 10G, изъ нихъ 30 камеи 
ныхъ и 7G деревяннычъ, 99 к]>ытыхъ децевомъ и 7 соломою. У 
носелянъ было 138 плуговъ. 20 в^ялокъ; 393 лошади, 325 во- 
ловъ, 017 коровъ и телятъ, 904 овцы, 427 свиней и 51 коза. 
ВсЬхъ повинностей и платежей вь 188") г. приходилось съ обще
ства 4709 рублей. Промыт теппыхъ заведенш было G, нитейныхъ 
1 и лавка 1. Пад'Ьлъ, отведенный казною, по земской переписи, 
считается въ 2870 део. удоб. (въ томъ числ'Г. кап ж и 1597 деся т) 
и 2939 неудобной, всего 5809 десят. удобной и неудобной (въ 
томъ числё за Волгою въ Новоузенскомъ yfeafcfc 393 десят. удоб
ной и 423 дес. неудобной). По си'ЬдЪишмъ Сарат. Губернс. статист, 
комитета, въ 1891 г. здК'.сь считалось 118 дворовъ, 832 д. м. п., 
807 жешк., итого 1039 душъ об. пола всЬхъ вообще жителей. Впей 
земли, по владГ.нпой записи IS71 г., лислится до 2870 деент. 
j ц)бной н 2939 десят. неудобной, а по выписи для оц'Ьпки колоши

,  /
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значится- а) въ опекунской дат); *: подъ строеншми и дворами 
19,7 десят., подъ гумнами— 11,5 десят, подъ огородами 4В десят., 
подъ бахчами 31 дес., а всего усадебной 108,2 десят., нахотной 
1199,6 десят., выгона 341,5 десят., лЬгныхъ угодш 204,з десят. 
ипе>добной 18:>2,6 десят.; б)въ урочищ'Ь„Десятилетняя пустошь11 — 
с'Ьнокосной 385,7 десят., выгонной 2,« десят., л’Ьсныхъ угодш 
10,2 десят. и неудобной 430,7 десят.; в) въ дачахъ подъ лит. t i l — 
нахотной 350,9 десят., выгона 29,8 десят., л'Ьсныхъ угодш 242,1 
десят. и неудобной < > 6 3 ,десят.: въ Новоузепскомъ уйзд’Ь, за 
Волгой,— удобн. 393.3 десят. и неудоби. 423,з i/ся т ., исключитель
но покосъ и кустарпикъ. Пад|.лъ въ 2-хъ yjiai ткахъ: главный 
здЬсь, при селенш, и часть въ Новоузенскомь \ 'Г.зд’1; за Волгой. 
Самый дальни! конедъ пашни въ 8 верстахъ отъ селешя, а самый 
бдижнш въ 1 версгЬ; круюмъ селешя, съ трехъ сторонъ, выгопъ, 
а за нимъ пашня. ЛФ.съ разоросанъ по всей дач'Ь, но оврагамъ' 
‘/з  часть всего над’Ьла съ черноземной почвой, а остальная су
глинистая, супесчаная, песчаная, каменистая и солонцеватая, но 
супеска больше. Подпочва— п ин а, песокъ и отчасти камень. Въ 
[uyi/JLrl; 10 овраговъ, изъ которыхъ безлесные довольно глубоки. 
Въ одномъ м’Ьст’Ь есть возвышенность „ Песчаная голова''' (Sandkopf), 
огъ которой засыпаетъ одно ноле. Раньше владели землей но- 
дворно, зат'Ьмъ но ревизскимъ душамъ, а съ 1873 г. решили не- 
ред'Ьлъ но наличнымъ душамъ. Пашня под’Ълеяа на 5 полей, 
которыя носятъ разныя названья: Altfeld, Meisek. Kalkergruud, 
Mostowoi и Ivipschennlat: сйвооборотъ въ каждомъ трехлЬттй 
(съ наромъ); с’Ьютъ рожь, пшеницу, овесъ, нросо, подсолнечники, 
картофель и арбузы. Арбузами занимаготъ часть нарокого, поля 
(вместо пара), а картофель сажаютъ на яровомъ пол!;, м4>пяя 
М'Ьста для уничтожешя соуныхъ травъ; яровой пшеницы 
с^ютъ больше остальныхъ хл'Ьбовъ. Нашутъ исключительно 
плугами; есть и двухлемешные плуги. Хл’Ьбъ молотить моло
тильными камнями; есть одна жнейка, купленная въ Саратов’!, у 
Эрта. Хл'Ьбъ, большею частью, продаютъ на мельницы колоши 
Щербаковой. Покоса въ Новоузенскомъ уЬздЬ до 380 десятинъ: 
jf,ca  считаютъ до 450 деслт. крупнаго и мелкаго чернолесья; 
ого рубятъ еже! одно тол г, ко въ извЬстномъ паю, заранее назна- 
чепномъ, и д'Ьлятъ подворно, возовъ по S на дворъ. Тонятъ боль
шею частью кизяками. Огороды поделены подворно. Обществен 
ной запашки Ц’1;тъ: запасный хлебный амбаръ 1. Зимою скотъ 
кормятъ соломою и мякиною; лошадямъ даютъ сЬно, а весною 
даютъ cf.no и M'I.chbo также воламъ. По разности арендуютъ за 
Волгой у хохловъ, по 3— 9 рублей за 1 десят. казен. мкры, об
щественную землю; некоторые арендуютъ за деньги и берутъ 
также иснол} душевые над'Ьлы у своихъ о ^нообщественниковъ. 
Снимаютъ также участки казацкой земли въ Астраханской губер- 
HiM, цлатя въ среднемъ но (>0 коп. за десятину казеп. м§ры, но

’  Колонисты состояли первоначально въ в-Ьд'Ьяш Опекунства ино- 
страпиыхъ поселенцевъ почему перкое межеваше называлось Опекунским,.

„И сто р и ко -гр о гр а ф и ч е гк !!! отоварь** А , Н . М и н х а . 7 .
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т'Ь тамъ и прожнваютъ. Рыбную ловлю па р. Волг!; сдаютъ раз- 
нымъ лицамъ за 325 руб. 50 коп. въ годъ, а перевозъ черезъ 
Волгу своимъ поселянамъ за 102 руб. въ годъ (эти цЬны были, 
но св'Ьд. губ. упр., въ 188о году. Сборпигсъ Саратов. г\б. земск. 
улр., т. XI, 1891 г.). Но св'Ьт.'Ьшямъ волостп. правлешя 1894 г. 
зд'Ьсь считалось 118 дворовъ, въ томъ числЬ: 1 церковпо-служи- 
тельскш, 1 лютеранская церковь и 1 училищный домъ. Строешя 
крестьяпъ колонистовъ большею частью деревянный, крытыя де- 
ревомь и мен'Ье ' / 4 соломою. Все наеелеше— н'1мцы колонисты 
лютеранскаго испов'Ьдашя, кром'Ь 20 душъ баптистовъ; вс'Ьхъ 
колонистовъ въ 1804 г. было 900 д. м. пола, 883 женск., всего 
1783 д. об. иола поселянъ собствепниковъ, составляющихъ одно 
се гьское общество, над'Ьлт.ной земли у нихъ: удобной— 2870 деся- 
тинъ, неудобной— 2939 дес., всего 5S09 десят., въ томъ числ'Ь 
817 десят. на лГ.вомъ берегу Волги, въ такъ называемой Дс- 
сятиллтней пустоши■ (С ш сокъ  насеяеннмкъ м'Ьстъ Саратов, 
губ. земск. управы 1894. г.). Но ведомости о числ'Ь сечеи.'твъ 
и душъ но 5, fi, 7, 8, 9 и 10 ревизпшъ иносгранныхъ поселен- 
цевъ Саратовской губернш, составленной въ 1859 году („Наши 
колоши“ , А. Клауса 1809 г.), въ колоши Буйдаковъ-Буеракъ, 
Усть-Ку галинскаго округа, считалось: по 5-й ревизш 17S8 г .— 
43 семьи, 132 д. м. п., 128 женск.; но G-й ревизш 179S г.—  
4") оемей, 159 д. м. п., 1~>1 женск.; по 7-й ревизш lSKi г.— 75 
семей, 237 д. м. п.. 21И) женск.: но 8-й ревизш 1834 г.— 98 ее- 
меи, 439 д. м. п., 393 жепск.; по 9-й ревизш 1850 г.— 142 
семьи, (.72 д. м. н., (505 ж енск; но lu-ri ревизш 1857 г.— 189 
семе.и (if»7 д. м. п., G51 женскаго.

Буковъ Гаврила— разбойничШ атаманъ, имйвшш въ 1775 г. 
нрнтонъ па ]). Медв’Ьдиц'Ь въ урочшцЬ Черн*, въ .rhcy Березов
ской станицы иа пчельникЬ монаха Льва; о немъ было сообщено 
Царицынскому комендандту Цьшлетеву, но распоряжению котора
го, Вуковъ бы 1Ъ пойманъ въ томъ же году, содержался затЬмъ 
въ Ново-К»нерской крЬпости, откуда б'Ьжалъ въ 177Г» году. (По
низовая вольница Д. Л. Мордовцева, Т8(*7 г.).

Буксиръ (отъ голландскаго boeg— uocb корабля)—  капатъ, свя- 
зывающш пловучую тяжесть или судно съ судномъ, которое его 
тянетъ за собою. Буксирный нароходъ—ведущш за собой на 
буксирп одно или нисколько судовъ. Буксирное пароходство. 
Буш ^ю вангс. буксировать (отъ голлапцсклго—boegseren)— тянуи. 
по вод!, судномъ другое судно, баржу. Взять на буксиръ; идти 
на буксира; отдать буксиръ. (См. Академич. словарь, 1891 года).

Булатова Татьяна Прохоровна, дворянка Камышиискаго-уЬз- 
да, влад’Ьетъ 424 цесят. земли при дер. Мостовой, Ваниовско! 
волости. Родъ дворяиъ Булчтовыхъ заяисанъ въ родословпую 
книгу Саратов, губернш съ 1823 года (свЬдЬн. дворян, депутата:, 
собрате  1М95 года). Вулатопыхъ 2 фами.пи: одна происходить 
отъ У  рака Булатова (1540 г.), который въ 1584 г. былъ голо
вой въ войскЬ стрЬлецкомъ; другая ведетъ происхождеше отъ

S

I
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Никиты Савельева Були тона— АИбъ-компанца. возведенная
kM'I'.ct'I; гъ другими императрицей Елизаветой Петровной, 31 де
кабря 1741 г., въ нотомстиеиное дворянство.

Булинъ казачш хуторъ Царицынскаго уЬзда, п])и Кузнецовой 
6a.nct>. впадающей въ речку Пичугу; расноложенъ верстахъ въ 10 
къ северо-западу отъ станицы Иннун. ний Астраханскаго казачья- 
го войска. (Воеппо-топографич. карта Генеральн. штаба, изд. 
1889 года).

Буранъ (тюркское слово)— непогода съ вьюгою и метелью въ 
степяхъ юго-восточной Р ош и . (Академич. словарь русск. языка, 
18У1 года).

Бурлакъ, слово испорченное изъ татарскаго буйдакъ—хо
лостой, бездомный. Подъ зтимъ назвашемъ разумеется работникъ 
на судахъ по Волге и другимъ рЬкамъ. Въ настоящее 
в])сия назваше это, кроме судорабочих*. применяется въ поволж- 
скихъ городахъ и но ходовымъ трактамъ Саратовской гуйариш 
ко всемъ рабочимъ, которые каждый годъ, большими и малыми 
партиями, идутъ neuiie изъ Тамбовской, Пензенской, Владмпр- 
скои, Нижегородской и др\ гихт, внутреннихъ губершй па Bo.irj, 
а также для лЬтнихъ нолевыхъ работъ въ Заволжье и на строюшдя- 
ся жслезныя дороги: работницы зовутся бурлачками. Въ пеуро- 
жайные годы или мри пгохомъ заработке бурлаки ид\тъ чнфсзъ 
попутныя селешя, питаясь „Христовымъ именемъ“ по двурлмъ и 
окпамъ; при хорошемъ же заработке, возвращаясь изъ Заволжья 
и Астрахани, они нанимаютъ отъ деревни до деревни однокоп- 
ныя подводы у местиыхъ крестьянъ, помещаясь на каждой, со 
своеь кладыо, отъ 4 до 5 человЬкъ, платя за перегонъ въ 18—  
20 ве]>стъ по 10— 18 кон’Ьекъ съ лица. Такъ какъ большею 
частью этот» народъ грубый и буйный, то въ перепосномъ смы
сле этимъ имепемъ называютъ людей ненриличпаго новсдеиш. 
Понизовые бурлаки известные въ X /111 йтолйтш, выделяли 
изъ себя значительное количество волжскихъ грабителей и 
разбойниковъ, такъ что въ народныхъ иесняхъ того в])емени 
они зовутся „понизовыми бурлаками— ярыгами кабацкими"; въ 
числЬ ихъ было много беглыхъ крестьянъ, солдатъ, рекрутъ и 

ч разныхъ бродягъ. Въ Молдавш (Энциклои. лексиконъ 18о(> г.) 
есть с о с л о В 1 е  низшаго класса людей, называемых!, бурлаками', они 
тамъ вписаны подъ :ш ш ъ имепемъ въ нодушпую перепись; это 
цыгане, евреи и ирочхе.

Бурлукъ, Богородское, Кпмзала тожъ, волостное село, Камы
ши не каго уЬзда, В\рлукской волости, на границе Области Войска 
Допского: расположено па иравомъ берегу рЬки Бурлука, впадаю
щей въ Медведицу; однимъ концомъ село лежитъ на отлогомъ 
берегу Вурлука. «кто одно изъ старейшихъ селешй Камышин
скаго уезда: начало его заселешя относится къ концу XVII 
столетия выходцами изъ Пензенской губернш; затИмъ во второй 
половине X V III в. сюда пришла иарпя переселенцевъ изъ 
Тамбовской rjoepHin; все они великороссы, православные,

7*
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государствен
ные крестьяне. 
Есть предаше, 
что первая де
ревянная цер
ковь сооруже
на былавъпер- 
вой четверти 
W i l l  сто.гЬ- 
тш; въ архив- 
ныхъдокумеп- 
та\ъ есть ука
зан ie, что иъ 
c a lf .  Боюрод- 
сколп, Бурлукъ 
тожъ, Нензеи- 
с к а г о  у'йзда 
(край о т о т ъ  
нринадлежалъ 
одно время къ 
Пензенском} 

у'Ьзду), освя
щена Казан
ская церковь 
въ 17 (> 5 году.

Эта деревяппал церковь сгорЬла въ 1817 году, и на м’ЬсгЬ 
ея въ 1820 г. сооружена новая кирпичная, крытая же гГ.зомъ, 
церковь во имя Казанской иконы Полней Матери, освященная 
въ 1824 году; въ 18b!.) г. церковь эта распространена и возвы
шена, такъ что вышина ея теперь 17 саженъ, ширин» 9 саженъ 
и д чина 1Г> саженъ. Въ настоящей церкви хранятся слЬдуклшя 
святыни: частицы мощей Св. Модеста, naxpiapxa 1ерусалимскаго 
Фойл, Параскевы, Михаила епископа, великомучен. Георпя, 
Харламтя, Софш и Димитр1я. Но списку паселенныхъ м'Ьстъ 
Центральн. статис. комит., изд. 18(12 г., казенное село Бг/рлукъ, 
Боюродское, Камзала тожъ, показано на проселочномъ трактЬ, при 
р. Бурлут>, въ 88 верстахъ отъ уЗ>зд. гор. Камышина, и въ немъ 
(въ 1800 г.)— 2G5 дворовъ, 1101 д. м. и., 1120 женск., всего 2221 д. 
об. пола; церковь православная— 1. Волостное иравлеше от
крыто зд'1'.cl въ 187 б году; сельская школа (теперь земская)— въ 
18G1 г.; школа грамотности— съ 1890 г.; фельдвюрскш нунктъ и 
фельдшеръ— съ 18!) 1 года. Въ сехЬ земская ямская стапщя съ 3 
лошадьми. Колодцевъ въ селЪ— 40; въ садахъ и огородахъ— 2о0. 
Базарная площадь съ еженедельными базарами но нятницамъ, иа 
которые зимой съезжается до 100 нодводъ; торгуютъ разнымъ 
крестьянскимъ товаромъ. Ярмарка бываетъ I октября; на ней, 
кром'Ь разныхъ товаровъ, торгуютъ скотомъ, иригоняемымъ до 
1000 головъ, преимущественно рогатымъ; торгъ товарами незна-
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чителышй. Отъ с. Вурлука считаютъ до г. Саратова 180 верстъ, 
уЬвдпаго города Камышина— Эв-90 верстъ, села Гнилупш (Гни
лой Протокъ)— 5 верстъ, села Громки (Лапуховскои волости)—8, 
слободы Мярошниковой (Тарасовскол волости)— 9, хутора Рога
чева (Области Войска Донского)—4 и станцш Тамбове Камы
шинской железной дороги слободы Г}дни— 28 вергтъ, г.л/1; со
средоточена и хлебная торговля. По св'Ьд'Ьшямъ С. Щеглова, во
лостное село Вурлукъ отстоитъ отъ другихъ волостннхъ селъ 
Камышинскаго у'Ьзда: Антиповки— 95 верстъ, Ахмата— 110, Бан- 
наго— 86, Верхней Добринки— 45, Гуселки-— 37, Золотого— 105, 
Розенберга (Илавлинской)— 57, Каменки— 66, Котова— 35, Красна- 
го Яра— 21, Лапуховки— 10, Лемешкина— 52, Линева О зе р а - 
48, Нижней Добринки— 38, Норки— 95, Олешны— G3, Гудин— 28, 
Саламатина— 80, Усть-Золихи-— 85, Тарасова— 15, Топовки— 7С и 
Верхней Кулалипки (Сосновской)— 82 версты. По св'Ьд’Ьшямъ Са
ратовской губернск. земск. удравы, по 10 ревизш 1858 г., зд'Ьсь 
считалось 1119 д. м. п., 1071 женск., всего 2190 д. об. пола 
государствеппыхъ крестьянъ православпыхъ, великороссов. Въ 
188(> году считалось 482 домохозяина, 1332 д. м. п., 1409 женск., 
итого 2741 д. об. иола крестьянъ, кром'Ь того постоянно отсутств) ю- 
щихъ 14 семей и посторонняго населешя 7 семейсткъ въ 34 ду
ши об. пола. Въ числ-Ь населешя было въ 18У6 г. грамотиыхъ 
257 мужчинъ и 23 женщины. По св&д'Ьц. Сарат. губерн статис. 
комитета, въ 1891 г. было 500 дворовъ, 1398 д. м. п., 1500 женск., 
итого 2898 д. об. пола всЬхъ вообще жителей. По свЬдЬшямъ 
волости, нравлешя за 1894 г., въ с. Бурлук’Ь считалось: 1446 д. 
м. п., 1625 жепск., итого 3071 д. об. пола крестьянъ велико- 
россовъ, православпыхъ (сектантовъ п'Ьтъ), составляющпхъ одно 
с< гьское общество; кром'Ь того духовенства 4 д. м. пола и 6 жен
скаго. По св'ЬдЪтямъ Саратов, губер. управы, въ 1886 г. вг/Ьхъ 
избъ считалось въ свл'Ь 4S1; Bci крыты соломою, 20 избъ камеп- 
пыхъ и 461 деревянная. По показание волостного нравлешя, 
въ 1894 г. было 527 дворовъ, въ числ Ь ихъ общественный строе- 
шя: волостное правлеше, земская школа и 2 церковныхъ дома; 
большая часть CTpoeHiii деревянная-, крытая соломою, V|0 часть 
избъ каменная, 4 избы крыты тесомъ и 1 домъ жел’Ьзомъ. Въ 
1886 г. считалось зд'Ьсь заведенШ: 17 промышленпыхъ, 3 каба
ка и 6 лавокъ.

Въ 1867 г. Бурлукскому обществу выдана в.аад'Ьнная запись 
па 5906'/г десятинъ удобной и 1880‘/г десят неудобной, всего 
7787 десят. удобн. и неудоб. земли. Въ 1S87 г. крестьяне пока
зали удобной 4666 десят. (усадебной 202 десят., пашни 2546 
десят., заливпого л\гу 300 дес., лЬса 125S десят. и выгона 300 
десятинъ) и неудобной 2120 десятипъ. По свЬдЬшямъ волостного 
нравлешя 1894 г., показано количество по владгЬнной записи: 
удобной 5906'/2 десятинъ (въ томъ числ’Ь усадебной и выгонной 
1110 десят., пахотной 3000 десят., луговъ 538 и л'Ьсу 1258 дес.) 

неудобно! 1880'/г десятинъ. Частновлад’Ьльческихъ земель при
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селенш н!;тъ. Над'Ьлъ расноложеггъ въ одпомъ участкТ;. Быгожъ 
леяштъ гъ восточной стороны селешя; лЬсъ и луга— съ западной 
(къ р. МедвЬдицЬ). Съ востока па, западъ пад'(мъ шресйкастъ 
р. Бурлукъ, а но западной границ!', протекаетъ р. Моцв^диц*. 
По правому берегу р. Бурлука тянется высок# мёдевей кряжъ. 
Почва на '/з супескъ и на 2/в сунесковатый суглинок!.. Подпоч
ва— глина, песокъ и местами мел Kin камень. До 18Я4 г. 
пад!;льную землю разверстывали на 1020 ревизскихъ мужск. 
душъ, а гъ этого года ее начали дЬлить на 1273 налич- 
IIыхъ души. Луга довольно хорошаго качества заливаются I». 
МедвЬдицой; -Jcrb десятины накашиваютъ до 200 пудовъ. .l ir a  
12Г>*2/з десят. чернол'Ъсья разпы’ ъ породъ; изъ пого десятинъ 
400 покрупнЬе, остальное— кустарпикъ. Копоплянники, кануст- 
пикп и сады переверстываются черезъ 9 л’Ьтъ. Сады доиолыю 
порядочные у большинства домохозяевъ; некоторые нолу- 
чаютъ за нихъ до 100 рублей аренды въ лг1,то, большипство 
садовъ молодые, и »ъ каждымъ годомъ число ихъ увеличивается: 
пцисадки привозятъ сюда продавать изъ с. Золотого, за деомтокъ 
■I.BJ хл’Ьток’ь даютъ до 1 руб. 50 коп., трех л!,то къ— по 3 руб. Для 
хранешя общественна™ хл!,бнато запаса въ сел!; имеется одинъ 
амба])ъ. С!,вооборотъ трекпольный съ наромъ: с!>ютъ преимуще
ственно рожь, яровую ншепищ, просо и овосъ: земля разбита на 
сотеанпки (10,000 квадрат, саженъ). Быгона около 300 десятинъ; 
трава растетъ на немъ плохо— выгораетъ; .мнопе отдаютъ гуле- 
выхъ коровъ, лошадей и овецъ пастись къ 1,онскимъ казаками. 
Общеетвомъ крестьяне арендуютъ зам.гю у казаковъ А страха»- 
скаго войска Алегссаидро-Невской станицы участкоцъ; но т з н о т ’1; 
снимаютъ мало, преимущественно у Допскихъ казаковъ, но 8— 11 
р\блен за сотенникъ (ЮОХЮО саженъ). Съ 1 МНО-хъ годовъ поя
вился въ этой местности сусликъ. У крестьянъ (. Б}рлука счи
талось въ 1881} г.: 32 плуга, 5(53 сохи, 1 в!зялка; скота: лоша
дей рабочпхъ и нерабочнхъ— 830, воловъ— 1!)2, коровъ дойныхъ, 
плевыхъ и телятъ— 1533, овецъ— 5437, свипен— 327, козъ— 187; 
нчельниковъ— 1, въ 30 колодъ. Бъ 1 .480 г. изъ 217 промышлен- 
никовъ отхожими заработками было занято 100 челов-Ькъ; въ 
общемъ числ!; бол!;е всего батраковъ и иоденщнконъ, уголыци- 
коиъ— 14, косарей— 14 извощиковъ (чш аковъ)— 10, настуховъ—  
21, Г0нча])0въ— 5, колеспиковъ— 3, кузнецовъ -5 ,  маслобойщи- 
ковъ и мельниковъ— ' плотниковъ— 11, нортныхъ 12, саножни- 
конъ-— 7, бондарей— 2, столяровъ— 8, валяльгаиковъ— 2, торгов- 
цевъ-— 2 и т. д. Но щгЬдйн. волостп. нравлешя за 1894 г., крестг,fl
ue с. Буртука, кроме сель скаго хозяйства, запинаются зимою: 
д'Ьлашомъ колесъ 4 человека, горшкгои.— 1е и саней 300 чело- 
в!;къ. Годовой нла/гежъ казенный, земскш и wipcjcofi въ 1885 г. 
составляла сумма въ 4077 рублей, раскладывавшаяс я на 1272 ду
ши. Общество получало въ 1886 г.: съ водяныхъ мельницъ 1250 
рублей, базарной площади 100 рублей и съ рибныхъ ловлей по 
озераыъ 80 рублей. Бъ curb 2 школы: земская и церковво-нри-
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ходская грамоты; помимо того обучешемъ занимаются 30— 40 
черннчекъ, (жрущихъ плату, большею частью, натурою: н'1; к ото- 
рьш изъ нихъ учатъ читать даромъ. (Матертльг: архивные доку
менты; Сборпнкъ Саратовек. губ. земства 1891 г., т. XI; св+.дЬ- 
шя Сарат. губ. статис. комитета 1891 г.; сиЬд'Ьшя БурЛукскаго 
волости, нравлешя Г$У4 г.; сиисокъ населенныхъ М’Ьстъ Саратов, 
губ. земск. управы 1894 года; земская карта Камышинскаго уЬз- 
да 1894 года и воен.-тон. карта Гене]>альн. Штаба). 24 апреля 
1 «97 г. въ с. %рлукЬ былъ громадный пожаръ, истребшшгш 
175 двороиъ, пожитки и до 25000 пудовъ хл’1;ба въ зернё. Черезъ 
нисколько дней, 8 мая, въ селтЬ вопыхиулъ новый пожаръ: заго
рался сар^й, подъ которымъ шалили съ огиемъ дйти. Отсутстше 
воды и сильный в!;теръ были причиной, что борьба съ нламе- 
ш мъ стала невоьможна, и огонь перекинуло на противоположный 
коиецъ села. Сгорало еще 122 двора, до 2000 пуцовъ хлЬба, ни
сколько скота и птицы. Въ яти 2 пожара до 300 семействъ ли
шились всего имущества.

Бурлукская волость лежитъ въ западной части Камышин- 
скаго уЬзда и граничить: къ северу руднянской волостью, къ 
западу— Ланухокскои, къ востоку— угломъ Красноярской и Тара- 
совской волостями, къ югу— Областью Войска Донского. Ко омы- 
ваютъ: съ севера и запада рЬка ’Медведица (лЬвый берегъ ко
торой л!;систъ); съ юго-востока и юга р1;ка БурлуКъ; съ севера 
па югъ течетъ но неп р’Ьчка Гнилушка, впадающая справа, не
много ниже села Бурлука, въ р. Бур гукъ. КромГ, того въ волости, 
но лЬной сторои'Ь Медведицы, нисколько озеръ, въ которыхъ ло
вится ]»ыба. Со леи in въ ней сл'Ьдуюшдя: села Бурлукъ и Гнилуш
ка (Гнилой Цротокъ 1 -й), деревня Пёсчанка (Гнилой Нрогокъ 2-й), 
хутора— Верещагинъ и ПереЬздипскш (пос.тЬдшй на надктьной 
земл’Ь Вурлукскаго общества). Въ 1894 году въ волости счита
лось всей над!,.п.ион крестьянской земли 13998 десятины удоб
ной и неудобной, въ томъ числТ; лЬсу 1 <S 19 десятинъ. Дворовъ 
но всЬхъ селешяхъ— 811; жителей обоего пола 4740 душъ. Во- 
лосгь принадлежит!. къ 1-му полицейскому стапу и 4 участку 
земскаго начальника.

Бурлукъ, Бурлуцтя вершины, Нерсвкннъ тожъ, хуторъ 
Камышинскаго у];зда, Верхие-Доорннской волости; см. Веревкннъ 
XJторъ.

Бурлукъ, рЬка Камышинскаго уЬзда, берущая па чало у ху
тора Веревкина (бурлукъ тожъ) изъ л-Ьсистаго водораздЬла, от- 
д'Ьллющаго бассейны pp. Иловли и Медведицы. Сперва рЬчка 
течетъ извилинами на западъ; пройдя хуторъ Чижевъ, слободу 
Бородачеву, хутора Педостуновъ и Монсеевъ, Ьур гукъ перес'Ь- 
каетъ нолотно Тамоово-Камышинской железной дороги; вер
стахъ въ 5 отъ поя поворачивает. на юго-занадъ и, пройдя Гре- 
чаную слободу, Мнрошинкову и с. Бурлукъ, на границ!; Камы
ши нскаго уЬзда и области Войска Д от  кого, впадаетъ сл'Ьва въ 
р. Меч.в’Ьдицу (притокъ Дона). Д. 1ина течетя  р. Пурлука, не счи
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тая извилин?., до (>0 верстъ; проходитъ она волостями Камышин
скаго уезда: Верхне Добринской, Красноярской, Тарасовской и 
Бурлукскои; но правому берегу р'Ьки тянется высокш меловой 
кряжъ, и встречаются залежи хорошаго строеваго камня (слобода 
Бороч,ачева, хутора Чижевъ, Недостуновъ, Моисеевъ). Река Бур- 
лукъ съ обЬихъ сторонь нринимаетъ несколько стеиныхъ балокъ 
и оврагопъ; слева вшгдаеть въ нее, кроме того: Голикъ (у 
хут. Моисеева), Отногая (у с. Мнрошникова), Солодовка и Ма
лый Бурлукъ (на^ границе Войска Донского). Правый берегъ Бур- 
лука возвышенъ и достигаетъ на севере хутора Моисеева 
729 англ. футовъ надъ уровнемъ моря (Чернаго), а к?, западу 
слободы Мирошниковой 541 футъ. Назваше этой речки старип- 
ное: оно встречается въ пнсцовыхъ жнигахъ 1<>22 г., нри нере- 
чщаенш рыбныхъ ловель и Сюировыхъ шновъ но р. Медведице и ея 
нритокамъ, на оброке у Шацкихъ крестьянъ. Бурлукъ, или Бур- 
люкъ, слово татарское: есть бывийй а} лъ, теперь селеше, въ Дры- 
m j  — Бурлюкъ, или Бурлукъ, на берегу р. А тмы, известной сраже- 
шеиъ въ Севастопольскую войну 1854 года. (Воен.-топогр. ка])та 
Геи. Штаба). Бъ Xapi ковской губ. есть река Большой Бурлукъ 
и на ней слобода Ъеликш Бурлукъ (Во [чанскаго уезда). Но сооб
щении профессора б . Е. Корша, бурлукъ— burlug слово татарское 
и значить-— „воровство11; оно можетъ быть произведено и отъ 
гбу1?  жьт— место, изобилующее меломъ. Но уйгурски— значить 
гадь.

Бурлукъ Малый, левый притокъ р I «урлука, внадаюшдй слева 
вь р. Медведицу. РЬчка эта течетъ ио границе Камышин
скаго у Ьзда и области Войска Донского; нротяжеше ея около 20 
верстъ, паправлеше съ юго-востока на сЬверо-заиадъ. Она при
нимаешь справа, въ Камыншнскомъ уезде, ручей Ольховый, а 
слева, въ Области Войска Я,он* кого,— Пистолетный Яръ; впа- 
даетъ въ р. Бурлукъ верстахъ въ 2-хъ къ юго-востоку отъ с. 
Бурлука. Вытекаетъ Малый Бурлукъ изъ возвышенности, поды
мающейся у его потока на 751 англ. ф. надъ уровнемъ моря 
(Чернаго) и служащей водораздёломъ МедвЬдицкаю и йлавлин- 
скаго бассейновъ; къ востоку отъ истока Малаго Бурлука бе- 
ретъ начало изъ той же возвышенности речка Малая Казанка, 
впадающая слева въ Большую Казанку, притокъ р. Иловли 
(Воепно-тоногр. карта Генеральп. Н[таба. изд. 1892 г.).

БЪлая, маленькая рЬчка, Камышинскаго уезда, у хутора Бп- 
лыя Горки, составляющая верхи рЬчки Сестренки, впадающей въ 
Волгу. (Карта Геперальн. Штаба, изд. 1892 г.).

Белая Глинка, хуторъ, Камышинскаго уЬзда, Антиповской во
лости, нрипадлежитъ крестьянамъ с. Антиновки, отъ котораго 
отстоитъ въ 17 перста къ къ северо-западу, ва большой почтовой 
Саратове-Астраханской до]>оге, въ 283/* верстахъ отъ г. Камы 
шипа (во С. А. Щеглову, въ 21 персте).

Въ 1892 г. ведая  Глинка имела 2 двора, расположенные 
па речк-Г, BIi.mii Глинке, верховье рЬчки Сестренки (притокъ
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Вотгн у дер. Нижней Сестренки). Здвсь же помещается почто
вая станщя. См. Антиповка.

БЪлая Горка, Бплыя Горки тожъ, хуторъ м£щанъ Каыышин- 
ска! о уезда, поселенный па городской земле города Камышина, 
на большой почтовой Саратово-Астраханской дороге, въ 24 вер
стахъ отъ г. Камышина и въ 4-3/ 4 верстахъ къ северу отъ почто
вой станцш Б’Ьлая Глинка. По свЬдЬшямъ Саратов, губернск. 
статис. комитета за 1891 г., здесь считалось fi3 двора, 251 д. 

-» м. иола, 203 женск., всего 514 д. об. пола мЬщапъ. Хуторъ (те
перь деревня) расположенъ па рЬчкЬ Бп.юй, ири соединепш ея 
съ другой маленькой ручкой Бплой Глинкой, составляющими 
верховья р'Шки Сестренки (Воен.-тоиогр. карта Генер. Штаба).

Б%леньшй оврагъ, Камышинскаго уезда, внавшш въ Волгу 
на южномъ конце города Камышина; онъ беретъ начало у боль
шой почтовой дороги и идетъ съ запада на востокъ на протяже
ние около 5 верстъ (Воен.-топогр. карта Генер. Штаба).

БЪлильцевъ хуторъ, Средше тожъ, см. Сестр* нки, село 
Камышивскаго уезда, Камышинской волости.

Б%лицкш хуторъ Поповыхъ, Царицынскаго у4зда, Отрадин- 
ской волости, за р. Волгой на Сарпинскомъ острове (въ займи- 
п 1,1.), въ 7 верстахъ отъ с. Отрады; им'Г.огь 5 дворовъ, 16 д. м. 
пола, 13 женск,, всего 29 д. об. пола.

БЬлова, усадьба Царицынскаго мещанина И. Е. Иванова 
(онъ-же БЬловъ), Царицынскаго уезда, Ерзовскои волости; со- 
стоитъ изъ 1 двора съ 9 постройками, изъ ьоторыхъ 1 домъ ка
менный, крытый тесомъ, остальныя net, глинобитныя, крыты те
сомъ съ глиною. Усадьба расположена на правомъ берегу р. Вол
ги въ 20 саженяхъ отъ нея и балки Сухой Me четки, какъ бы 
да мысу. Колодцевъ въ усадьб’!; н’Ьтъ, и водою пользуются изъ р. 
Волги, съ’Ьздъ къ которой весьма удобенъ. Сколько земли при 
усадьбе неизвестно. Приходомъ усадьба причислена къ Михайло- 
Архангельской церкви с. Гынокъ, но здесь проживаютъ н’Ьмцы- 
лютеране: 24 д. м. пола, 27 жеск., всего 51 д. об. пола. Усадьба 
лежитъ въ 12‘ /2 верстахъ отъ слободы Пичуги ^Ерзовки), въ И!1/2 
отъ г. Царицына и въ 2 '/а верстахъ отъ дер. Спартанки (Сии- 
сокъ населенныхъ мг(;стъ Саратовск. губ. земск- управы 1894 г.).

БЪловъ, Смпрновъ тожъ, хуторъ Царицынскаго м’Г.щаискаго 
общества, Царицынскаго уЬзда, Ерзовскои волости, поселенный 
на самой речке МечеткЬ, подъ горою ираваго берега, въ 3 вер
стахъ отъ р. Волги. Зд’Ьсь имеется 1 дворъ, деревянный, кры
тый тесомъ, где живетъ влад’Ьлецъ м’1;щанинъ И. Е. Смирновъ. 
Всего обитателей на хуторе 15 д. м. пола, 1G женск., итого 31 д. 
об. пола, православныхъ, приходомъ къ Михайло-Архапгедьской 
церкви села Гынокъ. Въ хуторе им’Ьется хорошш родникъ и не
большой садъ. Съездъ и въездъ къ хутору довольно затрудни
тельны, въ особенности въ ненастную погоду. До слободы Пичу
ги (Ерзовки) 1Г>— 17 верстъ и г. Царицына 14— 17 верстъ. 
Сколько земли при хуторе— неизвестно. (Списокъ населенныхъ
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м’Ьстъ Сарат. губ. земской управы 1894 года). По сн'Г.д^шнмъ 
волостн. правлешя, въ 1894 г. зд'къ считалось наличныхъ 2 д. 
м. и I женск.

БЪло-конева балка Царицынскаго уг(.зда, правый щштокъ р1,ч- 
ки Пичуги, впадающей ниже слободы Пичуги (Ерзовки) въ Вол
гу. (Карта Генеральн. Штаба, изд. 1889 г.).

Б^лопашцы, или бплолтстцы■ При указаши рода заселыци- 
ковъ края, выход цевъ X Y III щоиЬг'ш изъ выутреппихъ губершй 
PoCcin, мы ИМуЬчаемъ названы крестьянъ бплоптицевъ и чсрно- 
сотныхъ. Бплопатцы, или бплотьстцы, ироисходятъ отъ слова 
обп,лить: до 1724 года бывали случаи, что особыми государевыми 
жалованными обильными граматами жители увольнялись отъ по
датей и сборовъ, что продолжалось и на ихъ потомство (какъ 
наир., семья изв^стнаго Сусанина). Освобожденные такимъ обра
зомъ въ городахъ обыватели назывались бплолтсптамм, друпе 
же, плативнпе подать, черное.'ободскимп дворами; сельсше же 
обыватели, освобожденные отъ податей съ тягла (мужъ, жена и 
холостые ихъ дйти), назывались бплопашцами; крестьяне же, 
плативнпе эту подать, назывались черносошными.

БЪлоусовъ Яковъ Евтеевъ, крестьянинъ с. Солодчи, влад'Ьетъ 
при дер. Трудовк'Ь, Александровской волости, Царицынск. уЬзда, 
20 десят. собств. земли (свйд. волост. правд. 1895 г.).

БЪляковъ Петръ Ульяновичъ, д-Ьиствит. статс. сов-Ьтникъ, 
CapaTOBCKift губернатору заступилъ mIicto В. С- Ланского въ 
1802 г.; онъ выслужился изъ кантонистовъ, и былъ человйкъ 
строгш, прямой и безкорыстный (Воен. Вигеля, ч. 3, стр. 14). 
При немъ сделана первая попытка къ изел^дованго Саратовскаго 
края; между прочимъ, по вызову Императ. вольно-экономическаго 
общества, ггЬкто маюръ Дьяченковъ сд^лалъ описаше Царицын
скаго у£зда въ 1802 году. Въ 1803 г. возстановлены города Ат- 
карскъ и Балашевъ, упраздненные въ 1796 г. Шдоцы въ волж- 
скихъ колошяхъ до того были избалованы, въ течете  40 л'Г.тъ, 
и до того испорчены нравственно, что въ 1S03 г., по иредстав- 
ленпо сенатора Таблица, Императоръ приказалъ учредить 8 сми- 
рительныхъ домовъ, которые и существовали довольно продол
жительное время (Русскш Архивъ 1891 г., кн. 4, стр. стр. 483). 
Въ 1804 г. Во яж.с trie казаки причислены къ составу Астрахан
скаго казачьяго войска. Въ 1805 г. построена въ Саратов^ като
лическая церковь. Въ 1806 г. былъ большой пожаръ въ Сарато
ва. Въ томъ же году последовало разграничете Саратовской 
губернш отъ Астраханской, нричемъ, такъ какъ въ Саратов^ 
находилось соляное управление, то къ Саратовской губершй при
числены всЗ> деревни и села, занимавпияся перевозкой соли; а 
селешя за Сареитой, состояния изъ кочевыхъ калмыковъ, при
числены къ Астрахани, гд'Ь было ихъ управлеше. Въ 1807 г. 
отстроено и освящено каменное здаше, прису тственныхъ м’]>стъ 
въ г. Саратов^. Въ март'!; 1807 г. былъ командированъ, вслгЬд- 
CTBie доносовъ на губернатора, оберъ-прокуроръ Правительствую-
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щаго сената II. С. Молчановъ. 10 апреля 1807 г. велено соста
влять подвижную ыилицш, и на Саратовскую губернш назна
чено 6175 ратниковъ. Въ августе, того же года, учрежденъ 
карантинъ для судовъ, пргбзжающихъ изъ Астрахани, гд'Ь была 
чума. Въ январе 1808 г. была чума въ Саратове: городъ былъ 
запертъ, и только въ феврале выпустили изъ Саратова извозчи- 
ковъ, а 12 марта дозволили выездъ и въездъ въ городъ: но спустя 
несколько дней, вновь заперли на 6 недель, и только въ 20-хъ 
числахъ апреля вновь разрешенъ былъ въездъ и выездъ и сня
ты кордоны. До 40 чиновниковъ въ Саратове, Царицыне и Ка
мышине получили за чуму: чины, ордена, земли и подарки. 24 
мая 1808 г. на место П. У- Бплякова назначеиъ былъ Саратов- 
скимъ губерн аторов А. Д. Панчулидзевъ. („Саратовскш край11, 
вып. 1, изд. 1893 года).

Белины, болышя суда, ходяпця по Волге. Бпляны строются на 
Ветлуге и Каме, не осмаливаются и потому, сохраняя белый видъ, 
получили свое назваше. Употребляются оне для сплава груза къ 
низовымъ пристанямъ, где ломаются, редко делая более одного 
пути. Они принадлежать собственно Волге и Дону, но на обеихъ 
рёкахъ бываютъ различной величины. Волжстя бпляны изъ всехъ 
речныхъ судовъ подымаютъ наиболее груза, отъ 100 до 150 тысячъ 
и более пудовъ, называются также насадами и сплавными, потому 
что ходятъ только внизъ по р1ше. Оне бываютъ длиною отъ 1G 
до 30 саженъ, шириною отъ 5 до 9 саженъ, глубиною отъ 1Г> до 
20 ф) товъ и безъ дека. Бока несколько развалисты, и судно 
вверху на 1 ‘ /а аршина шире, нежели внизу. Кокоры— бревна въ 6 
вершковъ толщины— называются копанами. Дно двойное: сверхъ 
ряда толстыхъ досокъ настилается полъ. Бока тоже двойные, 
толщиною въ 4 вершка; они обыкновенно кононатятся мочалами, 
а пазы заколачиваются драныо, чтобы мочалы невыпадали. Кро
ме малаго числа неболынихъ гвоздей и маловажныхъ скобъ, же
леза для построики беляны не} потребляется. Съ по шымъ гру- 
зомъ сидятъ оне въ воде на 4 и до 5 ’ /г аршинъ и ходятъ толь
ко весною въ половодье. Оснастка ихъ состоитъ изъ мачты съ 
рогожнымъ нарусомъ, руля, потесей и трехъ якорей (весомъ въ  
18, 20 и 40 пудовъ); кроме того бываетъ на нихъ отъ 10 до 
20 веселъ, длиною въ 3 сажени. Канаты— мочальные. Рабочихъ 
отъ 15 до 33 человекъ. Оне проходятъ въ день отъ 35 до 40 
верстъ, а при попутномъ ветре и до 50. Беляны всегда почти 
грузятся лесомъ и поднимаютъ до 1000 саженъ бревенъ. Прежде 
беляны, особенно неболышя, возвращались изъ Астрахани съ жи
вою рыбою, но съ 1830-хъ годовъ, по прибыли на место назна- 
чешя, ихъ ломаютъ и употребляютъ лесъ на д р у п я  поделки. По 
второй половине X V III стол етя  беляна стоила не более 200 или 
300 рублей, а въ 1830-хъ годахъ отъ 1000 до 2500 рублей. 
Донсшя беляны срубались прежде на Волге и перевозились, ра- 
зобранныя, сухимъ путемъ въ Качалинъ или Воронежъ, где 30 
человекъ составляли ихъ въ 4 дня. (См. Барка Энциклопедиче-
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ctrin лексиконъ 1835 года; Волга— Боголюбова, 1862 г. и слово 
Камышинскш у>идъ“ ) Въ 1884 г. плавало по Волжской систем'Ь 

120 пи,лит, ностроенныхъ въ губершяхъ: Костромском, Пермской, 
Уфимской и Нижегородской. Въ 1885 г. вновь построены 152 
бпляны: въ Костромской губ. на pp. ВетлугЬ и Унж'Ь; въ Перы- 
ской губ. на pp. Кам’Ь, Чусовой, ЯгпгЬ и У рол id'.; въ Уфимской 
губ. на р. Б^лой и ея притокахъ: въ Нижегородской— на Волг); 
и ВетлугЬ; въ Вятской—на р. Вят1сЬ и ея притокахъ; въ Сим
бирской на Сур/; и Казанской— на р. Вятк4. (Энцикл. слов., 
Брокг. и Ефр., 1891 года).

БЬлый Ключъ, хуторъ, Царицынскаго уЬзда, Ерзовской волости, 
прннаддежащш г-ж ’Ь Даниловой и лежащш въ 2 верстахъ отъ села 
Рынокъ. См. Даниловой усадьба. Но св’Ьд’Ьн. водостн. правл., Бп,- 
лый Кгючъ (усадьба г-жи Даниловой) находится при р. Волг'Ь въ 
18 верст, отъ г. Царицына и 14 отъ волостного села Пичуги 
(Ерзовка); въ 1894 г. зд+>сг. было I д. м. п. и 2 женск. палич- 
ныхъ жителей.
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В.
Вавилинъ, хуторъ Царицынскаго уЬзда, Балыклеиской волости, 

по свйд'Ьшямт. вшостпого правлешя, осиованъ около 1804 г. 
иа общественной надЬлг.ной земл'Ь с. Балыклеи. ЗдЬсь 3 двора, 
дер%вя(шыхъ, крытыхъ соломою, и насещ ия: 7 д. м. п , 3 женск., 
всею 10 д. об иола крестьянъ Балыклейскаго общества. Хуторъ 
дцжитъ отт. с. Балыклеи въ 15 верстахъ, хутора Баркина (Гома- 
iroiiCKm. волости )- въ 0, с. Антиповгси— въ 35, г. Саратова —245,
г. Царицына— 125 и г. Камышина— въ 05 верстахъ. (Списокъ 
населеииыхъ м^стъ Саратов, губ. земск. \ правы, 1894 года).

Валъ древшй, устроенный но нриказанш 11етра I въ 1718- 
1722 г. отъ г. Царицына до Качалина на Дону; проведепъ 
съ юго-востока на сЬверо-заиадъ, на иротяжеши около 55 верстъ, 
захватывая Царицынскш уГ.здъ и область Бойска Донского. См. 
Царицынская сторожевая лишя. (Военно-топогр. карта Генер. 
Штаба).

Валы, ыЬщанскш хуторъ Камышинскаго у'Ьзда, 3 стана, па 
городской зем.тЬ, въ верховьяхъ р. Камышинки, близъ Тамбовско- 
Камышинской железной дороги, иъ 17 верстахъ отъ г. Камыши
на. Получилъ назваше отъ еаловъ, составляющихъ сл’Ьды двухъ 
старинныхъ, брошенпыхъ каналовъ для соединвшя Дона съ Бол- 
гою: Селима— 1509 г. и Цетра Беликаго— 1098-1702 гг. По 
св'ЬдЬшямъ Губернск. статис. комитета за 1891 г. зд’Ьсг. счи
талось 15 дворовъ, 34 д. м. п., 35 женск., всего (it) душъ 
обоего пола. (Св'ЬдЬн. Саратовск. губ. статис. комитета и земск. 
карта Камышин. уЬзда 1894 г.).

Ванды (в е р ш а , н е р ё т о ) — рыболовная снасть, состоящая 
изъ особо устроенной изъ хвороста конусообразной плетенки. См. 
Верша. По энциклопед. лексикону 1837 г. Ванда— большая вер
ша, плетеная изъ ирутйевъ, употребляемая приволжскими жите
лями для лов} стерлядей и другой рыбы.

Варыпаевка, Воропановка, Крутенькгя, Алскаывка тожъ, де
ревня Царицынскаго уЬзда, Отрадинской волости. См. Алекспевка 
Царицынскаго уЬзда.

Варьнинъ, Варкины, Варины тожъ, хуторъ (теперь деревня) 
Царицынскаго уЪзда, 1 стана, Романовской волости, выселенный 
изъ с. Караваинки, на надельной землгЬ Караваевскаго общества, 
по обЬимъ сторонамъ рйчкн Балыклейки, въ 0 верстахъ южнйе 
хутора Студенки, въ 8 къ юго-востоку отъ хутора Щепкина, въ 
11 къ юго-западу отъ с. Караваинки и въ 8 верстахъ къ югу 
отт. волостпого села Гомановки. Но списку населен. м4стъ Центр, 
статис. комит., пзд. 1802 г., Варкины казенные хутора при р. 
1>алыкл( пк'1;, въ 130 верст, отъ г. Царицына, им^ли 98 днрроиъ, 
123 д. м. п., 127 женск., всего 250 д. об. пола. По (Яй.дЬшямъ 
Статист, комитета 1801 г., деревни им1’.ла 92 двора, 237 д. м. п., 
224 женск., всего 401 д. об. пола. По свГ.дГ.шямъ волостного

„Псторпко-грогрпфипескш словарь" Л. И. АТнпха. » .



правлешя, въ 1804 г. зд'Ьсь было 98 дворовъ, строешя деревян
ный, большею частью крыты тесомъ. Иослъ пожара 1891 г- се- 
леше построено по новому распланированш и разделено па квар
талы по 4 двора въ гнЬзд’Ь; имЪетъ 10 колодпевъ. Жителей 
274 д. м. п., 257 женск., всего 531 д. обоего пола русскихъ
нравославныхъ крестьянъ, составляющичъ съ хуторомъ Щенки- 
пымъ одно сельское общество. НадЬлъ— въ общемъ владЬнш Съ 
с. Караваинкой и другими хуторами. Крестьяне занимаются, 
кромЬ хлЬбонашества, садоводствомъ и огородничествокъ. Карь 
кинь хуторъ отстоитъ отъ г. Саратова въ 219 верстахъ, у£зднаго 
города Царицына— 140, села Балыклей— 18 и ста nil, in железной 
дороги города Камышина - 50 верстахъ. Но свЬдЬшямъ Цари- 
цынскаго исправника 1895 г., въ деревн'1; .500 д. и. п., 323
женск., всего 023 д. обоего ьола; школы нГ.тъ. Къ западу отъ 
Варькина, местность между рЬчкой Балыклеикои и ея нравымъ 
притокомъ— Голый подымается до 551 англ. фута надъ уроинемъ 
Ч»рши о моря. (Списокъ населенныхъ мЬстъ Саратовск. губерн. 
земск. уп]>авы 1894 г. и военно-тоногр. карта Геяер. Штаба). 
Но св’Ьд'Ьнгямъ С. Черимшева (Саратов, губерп. ведомости 
189G г. № (i8), хуторъ Впръкинь носелепъ ио см занш  сторожн- 
ловъ около 1800 года. /Кители it ii преимущественно правослап- 
паго ш поводашя, выселенцы изъ ближаншдго къ нему села Кара- 
ваинки. Переселешв ото произошло такъ: 'if, местности, гдЬ стоить 
теперь х)торь, бы.чн зимовьями скота, для чего были построены 
теплые базы и избушки для жилья рабочихъ; а такъ какъ мест
ность :vra въ то врдмя была изь самыхъ цривлекательныхъ, рас- 
но южена она на прекрасной равиннЬ, окаймленной сЬ c/Imepa, 
запада и юга пышными лугами, озерами, изобилующими рыбою 
и рЬчкои Балыклейкои, впадающей въ р. В олгу, и съ восточной 
стороны высокою горою, то жители и поселились зд-Iici. цЬлымъ 
хугоромъ въ числ'11. 121 ревпзскихъ душъ. Но рЬчкЬ ПялыклейкЬ 
и отепньшъ 6)1 л ка мъ лЬсъ рогъ въ большомъ количеств!;, а так
же и озера Bell было зарощены грпмадиымъ талышкомъ. Сами 
жите in хутора Варышпа въ то время жили въ допольств-Ji, и нуж ш  
па въ чемъ не им4;ли; владели по нискольку голОвъ крупнаго и 
мелкаго скота и у большинства крестьянъ были свои косяки ло 
шадеи. Въ настоящее же время отъ этой прекрасной местности 
осталось одно лишь жалкое восноминаше: целинная земля, нри- 
легавшая къ лугамъ и озерамъ, в( я нораснахана, и разрыхлен
ный груптъ ея нри иесенпемъ таяши cnlira образоваль изъ себя 
онрагн, ч1>мь засорил!. совсЬмъ озера и занесъ нломь луга, T a in , 

что присутгспия пхъ у лее совс Ьмъ п’Ьтъ и номину; вами р. Балык- 
)ейка нредставляетъ изъ себя маЛенькШ ручеекъ, такъ что во 
время летней засухи трудно пайти воды для себя и скота, поче
му жители воду бер\ тъ преимущественно изъ колодцевъ, по и въ 
пи\ъ она едва годная къ ш м ’реблешю. ЛЬсъ, pocuiiii по Балык 
lumdi и балкамь, весь иыр\блеиъ, на м1 ст1; его остались о щи 

лишь нпн и кустарпнкъ, но, благодари новому закону о сбереже-
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нш л'Т.птъ, онъ заметно сталъ отростать. У самихъ жителей так
же начинаетъ проглядывать полная б'Ьдность: отъ нрежнихъ стадъ 
скота осталось только 188 быковъ, 2G2 коровы, 1030 овецъ и 
10У лошадей Вт. хуторе числится въ настоящее время 103 дво
ра съ иаселешемъ въ 250 душъ мужскаго и 255 душъ женскаго 
иола. Хуторъ этотъ получилъ назваше свое, но разсказамъ жито- 
леи, отъ жившей здесь давно какой-то казачки „Варьки11. Что 
здЬсь было раньше селеше, свид'Ьтельствуютъ места, занятыя въ 
земле около сажени глубиною навозомъ, скопившимся отъ при- 
сутсгт я  скота. Этотъ, скЩтый въ земле, навозъ крестьяне не
чаянно отыскали только около двухъ лНЬтъ тому назадъ. Навозъ этотъ 
они режутъ на кирпичи, просушиваютъ и употребляюсь на топ
ливо, и но обънсиенпо ихъ, онъ горитъ въ нечахъ превосходно. 
Въ административно!» отношенш хуторъ числился вм-Ьст4 съ 
Караваинскимъ обществомъ, такъ какъ весь земельный над'клъ ихъ 
отведенъ былъ въ нользоваше но одной съ гЬиъ обществомъ вла- 
д’Ьявой записи, но, съ течешемъ времени и приростомъ населешя, 
въ немъ образовалось отдельное общественное самоулравлеше. 
Крестьяне, кроме земледелгя, занимаются бахчеводствомъ: сеютъ 
арбузы и дыни, и при урожае сбываютъ ихъ на р. Волге; иро- 
мыселъ этотъ даетъ имъ немалый доходъ въ хозяйстве, другихъ 
же ремеслъ они не знаютъ и въ отхожее заработки не ходятъ. 
Земельный над’Ьлъ, коимъ пользуются варькинцы, состоитъ изъ 
несчано-суглинистаго и солонцоватаго грунта и мало годенъ къ 
хлебопашеству. Причины къ об^днешю варькинцевъ, главнымъ 
образомъ, служатъ, во первыхъ— изменеше къ худшему площади 
участка земли, во вторыхъ— неурожаи хлеба, а въ третьихъ—  
вкоренившееся въ нихъ сутяжничество чрезъ владеете земельны
ми угод1ями совместно съ крестьянами с. Караваинки, ибо дача 
эта замежована была ранее сего въ одну съ караваинскипи межу, 
каковой иорядокъ пользованья остается и до iiijh'I;. РаздЬлъ зем
ли и луговъ производится неправильно, а кто сколько захватить, 
такъ нацрим-Ьръ, караваинцы захватили около своихъ дачъ низ
ких мЬста иодъ сады и огороды, а глядя на нихъ и варькинцы 
подъ своимъ хуторомъ захватили низвдя места по речке Балык- 
лейке. бывния въ свое время лугами, и развели тамъ также 
сады и огороды. Караваинцы, негодуя на варькинцевъ, что они 
своими садами и огородами уменьшили будто-бы луговъ, само
вольно берутъ въ свою пользу изъ луговъ, находящихся на ост
рове реки Волги, около 50 десятинъ ежегодно. Тогда варькинцы, 
видя себя обиженными, предъявили къ караваинскому обществу 
искъ за скошеше травы въ сумме 1400 руб.; последнее же, не 
желая платить первымъ убытки, предъявило съ своей стороны 
искъ къ варькипскому обществу въ сумме 1350 руб. за захватъ 
137 сотенииковъ земли. Искъ первыхъ окружнымъ сулгомъ еще 
не рЬшенъ, а искъ последнихъ присужденъ и решеше обращено 
уже къ исиолненш. Но какъ бы то ни было, а судъ этотъ, пока 
длятся дела, все-таки поглотилт. и <чн,е иоглотитъ изрядпу ю сум
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му съ об'1Ыхъ тяжущихся сторонъ на судебпыя и за ведете д4лъ 
издержки, которая могла бы быть употреблена па необходимы л 
нужды обществъ. Вследеттае такого неравнаго пользовашя земель
ными угодшми, варышнское общество возбудило ходатайство о 
размежеванш участка на отдЬльныя хозяйства, и д'(;ло это бли
зится уже къ концу, почему въ недалекомъ будущемъ будетъ 
приведено въ иснолпеше.

Васильева, усадьба Камышпнскаго уезда, Банновской волости, 
въ '/2 версте отъ поселка Алсксльевки (Ваеиллевскт хуторъ толп,), 
расположена на днЬ глубокаго оврага, по которому течетъ р'Ьч- 
ка Давмовка. Д<» волостн. правления въ с. Банномъ 11 '/2 я еЖ ъ , 
до д. Лапоть— 4 '/я, усадьбы Каширина— 2*/2, до г. Саратова — 127,
г. Камышина— 87 и до пароходной пристани въ с. ДаниювкЬ— 
12V2 верстъ. Бъ усадьб'!; въ 1894 г. считается 1 дворъ, строешя 
деревянный и 1 каменное, крыты тесомъ; жителей 2 души м. п. 
и 2 женскаго, pvccuie крестьяне, православные, служашде у вла
дельца. Земли при усадьбе 24 десятины. (Снисокъ населенныхъ 
местъ Саратовск. губ. земск. управы, 1894 г.).

Васильевсшй, поселокъ (хуторъ тожъ)—прежнее назваше 
теперешней деревни Алекспевки (см. это слово), Камышпнскаго 
уезда, Банновской волости, получивппй назваше отъ бывшаго по
мещика Васильева, въ нростопародш хуторъ носитъ также наз- 
ваше „Крестьяне". См. Алстьевка, Банновской волости.

Ватага— слово татарское, значнтъ: 1) артель людей, собрав
шихся для какого-нибудь общаго дела или промысла, и 2) на 
Волге и Касмискомъ море такъ называются места, где ловятъ 
рыбу и собираются раоочю для этого промысла (Знциклои. лек- 
сиконъ 1837 г.) Ватат, или рыбные промыслы, въ ннжней Вол
ге  за Чернымъ Яромъ имеютъ видъ хуторовъ, и непременную 
принадлежность ихъ составляютъ: 1) десятка два или три рыб
ницъ (лодокъ кусовыхъ и реюшекъ); 2) аыходъ—ледиикъ или 
погребъ для посола рыбы въ особо устроенныхъ дтя того ларяхъ 
и 3) плотъ, или сходни, отъ берега къ выходу, саженъ 20— 30 
длины. Между берегомъ и выходомъ находятся лабазы (съ врыты
ми въ землю чанами для теилаго посола мелкой частиковой ры
бы), соляные и матедпальные амбары, кладовыя, казармы для ра- 
бочихъ и дома для служащихъ [Волга Боготюбова 18G2 г. и 
Спутникъ по Волш  Монастырскаго 1884 г.). Съ ваттами на 
Волге мы встречаемся изстари: такъ въ 160(> г. царьВасилш Ива- 
новичъ Ыуйскш жалуетъ Чудову монастырю рыбпыя ловли ниже 
Самарской луки, отъ Чернаго Затона (на границе нын’Ьшнихъ 
Хвалынскаго уезда и Спмбпрской губернии) до устья Елань-Ир- 
гиза, причемъ ватат должны были ставится только на остро- 
вахъ. Последнее исполнялось однако недолго, и во второй поло
вине XVII ве.ка мы видимъ, что монастыри,— владельцы жало- 
ванныхъ рыбныхъ ловель на Волге, устраиваютъ уже береговые 
поселки. Бъ X V III сто л !ти  частыя нанадешя разбойниковъ, кир- 
гнзъ-кайеаковъ и каЛлыковъ, заставляли хозяевъ вчнниъ (рыбо-
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ловныхъ становъ) им1;ть вооруженную стражу; на болйе богатыхъ 
ватагахъ всегда имелся заиасъ пороху, ружей, пикт, и проч., па 
иныхъ находилась арти тгерш, конечно плохонькая, изъ какихъ- 
пибудь 2— 3 чугунныхъ пунгекъ; pa6o4ie иа ватагахъ и ловцы 
были въ одно время и промышленниками и исполнявшими роль 
солдатъ. На иныхъ ватагахъ,'изъ страху, принимали разбойни- 
ковъ съ хл4бомъ-сольк1.

Ватага, Нижняя Бпнновка тожъ, деревня Камышинскаго 
уЬзда, Ваиновской волости, на правомъ 6e]tery р. Волги. См. 
Банновка Нижняя. Назваше этой деревни произошло отъ быв- 
шихъ :>д'Ьсь прежде рыболовпыхъ становъ.

* Ваулино, село Камышинскаго уЬзда, 2 стана, Золотовской
волости, расположено на верховь’Ь р'Ьчк* Нижней КаменкЬ, впа
дающей въ рукавъ Волги выше с. Золотого, на сЬверо-западъ отъ 
йрслАдняго верстахъ въ 12 отъ него и верстахъ въ 1-хъ къ 
cf.Bepo-занаду отъ дер. Ревиной. Зд1;сь церковь во имя Усп'Ьшя 
Божьей Матери, при ней сторожка и дома священника и псалом
щика; школа открыта съ 1S59 г., она теперь церковно-приход- 
екая. Рядомъ съ селомъ, къ югу, на правой сторон’!. р'Ьчки, распо
ложена деревня М »зош , составляющая одно общество съ Вау- 
линымъ; въ обоихъ крестьяне собственники, 6i.iB.Tnie удельные, 
великороссы, православные и поморцы. До г. Саратова считают'!, 
У0 верстъ и г. Камышина 100 верстъ. Время основашя села не 
известно; поселились зд'1;съ выходцы изъ разныхъ м'Ьстъ, частью 
изъ Петровскаго у!,зла, частью изъ верховыхъ i убершй. Перво
начально селились на разныхъ мйстахъ и „пахали вольницу: кто 
1д[; выберетъ получше землю, тотъ тамъ и иашетъ“ . Первый, 
говорятъ, с’1,лъ здёсь Hi.кто Баула, откуда и назваше селешя; 
миепя м'Ьста и до сихъ поръ еще носятъ назвашя по именамъ 
жившихъ на нихъ когда-то крестьянъ, какъ-то: Крючковъ ху
торъ, Филнпповъ баракъ, Старикоьъ баракъ и проч. Но списку 
иаселенныхъ м!;стъ Центр статис. комит., изд. 1S62 г., показано 
уд'Ьльное село Ваулино при р’ЬчМЬ КаменкЬ, въ 120 верст, отъ
г. Камышина, им±ло 127 дворовъ, 429 д. м. п., 449 женск.; 
церковь православная— 1- Деревня Мазо л и въ списк'!; не значится. 
По свЪд'Ьшямъ Губ. земск. управы, но 10 ревизш (185S г.), 
въ Вау.шн'1; и Мазо1яхъ считалось виФсгЬ 750 д. м. п. и 765 
женск.; по земской переписи 188(j г. въ одномъ с. Ваулин'Ь 
было: 322 домох., S70 д. м. п., 924 женск., всего 1794 д об. 
пола, кромЬ того 2<> семей постоянно отсутству ющихъ и 4 семьи 
въ 1<> душъ посторонняго населешя; по переписи считалось гра- 
мотныхъ въ сел'Ь: 158 муж. и 1G женщинъ; жилыхъ избъ 322, 
изъ нихъ каменныхъ 17, деревянныхъ 303, мазанокъ 2, крытыхъ 
жел’Ьзомъ 2, деревомъ 228, соломою 90, землею 2; у крестьянъ 
9 плуговъ, 321 соха, 10 вЬялокъ, лошадей 438, коровъ 34S, гу- 
левыхъ lS(i. телятъ 231, овецъ 10SS, свиней 211, козъ 9; про- 
мышленныхъ заведешй 7, кабаковъ 2, тавокъ 2. НадЬлъ общш 
съ деревней Мазоли 3493 десят. удоб. (въ томъ чисЛ'Ь пашни
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2570 десят.), неудобной 539'/з десят., всего 4032'/2 десят. удоб. 
и неудоб. земли. Но св’Ьд'Ьшямъ Губернск. статист, комитета за 
1891 г., въ с. Ваулин* считалось 320 дворовъ, 943 д. м. иола, 
964 женск., всего 1907 д. об- пола всЬхъ вообще жителей. 06- 
щш над'Ьлъ Ваулина и Мазолей въ одной площади; пашни кру- 
гомъ сели, самый дальшй конецъ ея въ G верстахъ. Местность 
довольно овражистая, насчитывается до 20 довольно большихъ 
овраговъ, тл/1; только одинъ камень, довольно крупный, по не 
особенно твердый. Почва на '/г суглинистая и песчаная, на */* 
черноземъ и на ‘ /4 каменистая; подпочва красная и желтая г /и 
ва. Над'Ьлъ окунаетъ платежи. Первоначально крестьяне владе
ли землей по захвату, д'Ьлить ее стали около 1830 а д а , когда 
удельное ведомство заставило ввести трехполье и д'Ьлежъ земли 
по тягламъ; коренные переделы совершались зат-Ьмъ при реви- 
шгхъ; число земельныхъ душъ было въ Ваулин!’. 584, въ Мазо- 
ляхъ 147. Земзя разбивается на 3 сорта: лучин и (черноземъ). 
средшй (суглинокъ и песчаная) и худппй (каменистая). Покосы 
въ общемъ влад'Ьнш всей Золотовской волости. Дровяной л:1',съ 
покупаютъ въ соседней экономж. Общественныхъ занашекъ н'Ьтъ. 
Общественный хлебный магазинъ одинъ. Преобладающее хл’Ьба—  
пшеница и рожь; первой chum, нисколько больше последней; 
овса, проса, ячменя и гороха с/Ьютъ очень не много. Система хо
зяйства трехпольная, но часть пара отводится подъ посЬвъ пше
ницы. Съ 1874 г. арендуютъ у уд'Ьла участокъ въ 149 десят. 
1G75 саж.; первое шестил’Ьме платили 5G0 руб., второе 502 руб. 
80 коп., а третье— 790 руб.; участкомъ этимъ с. Ваулипо и д. 
Мазоли влад'Ьютъ сообща; въ немъ установлено обязательное трех
полье. Отдельные домохозяева аренд} ютъ за Волгой подъ нше- 
ницу по 3 —G рублей за десятину сороковой м'Ьры (3200 квад. 
саж.); подъ рожь берутъ въ сосЬдней вкономш по 40 руб- за 
сотенникъ (100X100 саженъ); сЬютъ и исполу въ эконом] яхъ. Д о 
20 домохозяевъ купили 6 дес- казен. агЬры подъ мельницами у 
уд*ла. ВсЬхъ платежей и повинностей съ с. Ваулина въ 1885 г. 
приходилось 6118 рублей. Ваулинцы занимаются садоводствомъ 
и разводятъ питомники яблонь и грушъ; каждую весну и осень 
мноие изъ нихъ развозятъ дерев цы на продажу по всей Саратов
ской губернш, иодъ назвашемъ Золотовскихъ; продаютъ ихъ и съ 
подсадкой уналыхъ на сл'Ьдующш годъ до 40 рублей за сотню 
трех-и четырехлЬтокъ; вообще ихъ деревца дурной выгонки, 
не  пикированы и им'Ьютъ мало мочекъ. Мнопе крестьяне ’Ьздятъ 
на сторону съ воблой, веселкой; некоторые ■Ьздятъ съ арбузными 
Семенами, которыя закуиаютъ за Волгой по 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 
иудъ и продаютъ загЬмъ торговцамъ и посЬвщикамъ Тамбовской, 
Воронежской, Пензенской и Курской губернш по 3 — 5 рублей за 
иудъ.— (Сборникъ Саратов, губернск. земства, т. X I, 1891 годъ).

Веберъ, землевлад’Ьльчесшй участокъ Царицынскаго уЬзда, 
Песковатской волости, въ 24G3 десятины. ,

Везепевь и хуторъ Царицынскаго уЬзда, Отрадинской волости,



— 115 -

въ 20 верстахъ отъ с. Отрады. Въ 1804 г. состоя.тъ изъ 1 
двора, 1 д. м. н. и 1 женск. (СвЬЫЬягя волостного нравлетя).

Вентерь, см. неводь, называется также вентелъ, аяшель 
или крыАсна■ Это промысловая снасть, употребляемая двояко: 
для лова рыбы и  ловли дичи— куронатокъ и  тетеревей. Устрой
ство рыболовнаго вентеря следующее: длинная сгЬть имйетъ въ 
оррдипЬ, между дп) мя крылали, коническую мошиго, укрЬплеи- 
п\ю па н Ь с к о л ь к и 'х Ъ  деревянных?. обручахъ, постепеиио умень
шающихся въ ;цаметр'Л;, на разстоянш 1 ‘ /г— 2 аршинъ другъ отъ 
друга, почему мкншя им'Ьетъ ви^ъ колокола, нричемъ глухой ко- 
нецъ ея, называемый Kpi/штмь, прикрепляется ко дну {!т,ки ко- 
ломъ. Вентсля для ловли ("Ьрых'ь куронатокъ и тетеревей пЬсколь- 
ко отличаются отъ рыболовныхъ. (См. Ушщклоцедич. словарь, 
1»92 г.).

Веревкинъ, Бурлукъ. Бурлуцтя Вершины тожъ, хуторъ Г.а- 
мышпнекаго у'Ьада. верхне-добринской волости, расположенъ на 
в о р щ и 'ш Ь  jj-Ьч к и  Бурлука, къ которой шгЬетъ удобные съЬзды 
со вс1;хъ сторонъ; на р’Ьчк’Ь 2 плотины; въ деревнй Г> колодцовъ. 
РЬчка Вуряукъ беретъ начало верстахъ въ 2 къ западу отъ 
Веревкиныхъ хуторовъ изъ лЬсистыхъ возвышенностей, сл}жа- 
щнхъ водор (здЬломъ МедвЬдицкаго и Иловлинскаго бассейповъ. 
Ceieine отстоитъ въ 125— 135 верстахъ отъ г. Сар това, г. Ка
мышина— 70, пристани Нижней Банновской ня Волгт. —40, стан- 
Hin Неткачево, Тамбовско-Камышинской желйзпои дороги 11, 
волостною села Верхней Добринки къ юго-востоку— 15, с. Те- 
терсвятки, к)да оно нриходомъ, къ югу —3 версты, хутора Сер- 
иокрылова— 5, с. Грязнухи— 13, с. Гуселки— 22 и с. Каменки 
(Каменской волости)— 25 верстъ. Когда основано посеяеше— не
известно; по разсказамъ стариковъ, хутора Веревкины образова
лись значительно раньше с. Тетеревятки (начавшей заселяться съ 
1791 г.) изъ крестьянъ, которые бежали сюда, говорятъ, отъ 
ном’Ьщшшпъ изъ Арцатовекаго у£зда, Нижегородской губернш, 
а отчасти изъ Пензенской губ. и другихъ м’Ьстъ. Прежде хуторъ 
этотъ звался Бцреапыя вершины, а потомъ прпшелъ сюда изъ 
Нижней Добринки откупквппйся богатый крестьянипъ и зд’Ьсг. 
поселился; отъ него хуторъ и нолучилъ новое имя Веревкинъ. До 
заселеши зд!;сь былъ ЛЬсъ и луга. Земля сначала Йыла не д'Ьле- 
па, н каждый нахалъ себ'1. тамъ, гдгЬ ему казалось удобнее.—  
Крестьяне затЬмъ были удгЬльнымп, они— великороссы, православ
ные; по 10 ревпзш (1858 г ) здЬсь считалось 140 д. м. и. и 168 
жен*к. По cniicKj наеелеппыхъ м'Ьстъ Цент]», статнс. комите
та, изд. 1»62 г., Веревкины хутора, Бурлуцкгя Вершины тожъ., 
показаны деревней казенной и удЬльной, на рЬчк'Ь Бурлук’Ь, въ 
66 верстахъ отъ г. Камышина; здЬсь ноказано 30 дворовъ, 220
д. м. и и 252 женск. Но земской переписи 1886 г.зпачится 60 
домохозяевъ, 222 д. м. и., 211 женск., всего 433 д. об. иола; кром'Ь 
того 11 семей постоянно отсутств} ющихъ и 2 семьи въ 15 душъ 
иосторопняго населешя; жилыхъ избъ 57, деревянныхъ, крытыхъ
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тесомъ 15, соломой— 42. У крестьянъ— 48 нлуговъ, 23 сохи; 145 
лошадей, 111 воловъ, 118 коровъ, 90 гулевыхъ, 85 телятъ, 573 
овцы, 113 свинец, 3 козы; нчельниковъ 9 съ 54 колодами ичелъ. 
lic'LxT, платежей и повинностей въ 1885 году сходило въ годъ 
1421 рубль. Промышленное заведеше 1. Надельной земли 648 
десят. удобной (въ томъ числе пашни 408 десят.), 131 х/г неудоб
ной, всего 779 '/г десят. удобной и неудобной земли. По св’Ьд’Ь- 
шямъ Губернс. статис. комитета за 1891 г., въ Веревкин!; хуто
ре считалось 57 дворовъ, 210 д. м. п., 208 женск., всего 418 д. 
об. пола. По списку населенныхъ м’Ьстъ Саратовск. губ. земской 
управы 1894 г., Веревкинъ хуторъ, Вурлукъ тожъ, состоялъ изъ 
61 двора, строешя деревянныя, 42 крыты соломою, 18 тесомъ, 
и 1— жел£зомъ. Населеше состояло въ 1894 г. изъ 220 д. м. п , 
195 женск., всего 415 д. об. пола крестьянъ великороссовъ, 
православныхъ, составляющпхъ одно сельское общество, занимаю
щихся исключительно сельскнмъ хозяйствомъ. Н ядкцной земли 
648 десятинъ удобной; креме того близъ селешя земли уд'Г.льпа- 
го ведомства „ Парфеновск1я “ Л1А' 3, 4 и 99, въ количеств'1; 
1278 десятинъ. Въ 18S6 г. крестьяне поменялись землей съ 
уд-Ьломъ; над-Ьлъ ихъ, 64S десят. удобной и 131 дес 1384 саж. 
неудобной, отведенъ въ одной площади, дальнш конецъ пашни 
отъ селешя въ 3 верстахъ, а ближайшш въ 100 саженяхъ,- вы- 
гонъ кругомъ хутора; кустарникъ на с^веро-востокъ и востокъ отъ 
селешя, а покосъ на востокъ и на западъ по рЬчкЬ и балкамъ; 
л'1»съ, мелкГЙ кустарникъ, употребляется только на общественныя 
нужды, какъ наир, устройство база, исправлсше илотинь и т. п.; 
топятъ исключительно кизяками. Над'Ьлъ довольно гористый; 
есть 3 оврага совершенно неудобныхъ; склонъ нолей на с/Ьверъ; 
чернозема (около ‘ /а арш. глубины) до 40— 50 десятинъ, 2/з  осталь
ной земли нредставляютъ почву каменистую (желЬанякъ) и ‘/ з — суг
линистую. Подпочва везд^ красная глина. Когда крестьяне были на 
оброке, то платили сперва по 7 руб. асспгнащей, а потомъ 7 
рублей серебр. съ души и кромё того производили запашку. 
Прежде д е л и т  землю отъ ревизш до ревизш. До I860 г. вла- 
деш е землей было общее съ с. Тетереваткой; после размежева- 
Н1Я и отделешя отъ Тетереватки, около I860 г., стали произво
дить ежегодныя переверстай До 1865 г. крестьяне не хотели 
принимать пош аго надела, „боясь, чтобы не вышто худого11, и 
просили себе отведешя дарственнаго над'Ьла въ 1 десят. на пу
шу, но потомъ согласились принять на выкупъ полный наде.тт». 
Въ настоящее время владЪютъ по ревизслшмъ душамь, которыхъ 
здесь 150 (по 10 ревнзш); изъ пихъ 142 свои, 2 души перечислеп- 
ны\ъ въ Царицьпк'кпг уЬздъ, а 7 душъ приняты изъ Тетере- 
вятскаго общества и 1 кантонисгъ. Участки по п. огородами и 
гумнами никогда не делятся, а владЬс тъ каждый темъ, что захва
тила Обществ«г-нны\ъ запа.шекъ нетъ. Запасный хлебный мага- 
зинъ— 1. Скотина пасется но свонмъ нолямъ и на снятой въ 
уделе земле. Землю арендуютъ немного артелями, а больше въ
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одиночку. (Сборникъ Сарат. губ. земства, т. XI, 1891 г.; еиисокъ 
населенныхъ м*стъ Сарат. губ- земск. управы 18‘.14 г. и военно- 
тоногр. карта Гепер. Штаба).

Верещагинъ хуторъ, Камышинскаго у*зда, Бурлукской волости, 
населенъ малоросмянами на л*вомъ отлогомъ берегу р. Мед- 
и'Ьдицы, какъ говорятъ старики, въ первой четверти XVIII сто- 
л*йя. При Петр* I стал1> паселяться Красный Яръ (нын* село) 
русскими и малороссами, а въ средин!; X V III стол*этя были \ же 
разбросаны въ окрестности его хутора, къ которымъ надо отнес
ти и Верещагипъ; выходцы были изъ Полтавской и Харьковской 
губернш (см. Красный Яръ, Камышинскаго у*зда). Но 10 реви
зш 1858 г. мд1.сг. считаюсь 20 домокозяевъ, 90 душъ м. и., 
S2 женск., всего 172 д. об. пола гоеударственныхъ крестьянъ 
малороссовъ, нравославныхъ. Но списку населенныхъ м*стъ Цент]», 
статис. комитета, изд. 18G2 г., Верещагинъ хуторъ, на р. Мед- 
в*диц*, показанъ въ 97 верстахъ отъ г. Камышина и имЬлъ 23 
двора. 90 д. м. и.. S2 женск., всего 172 души обоег> пола. 
По земскол переписи 18S6 г. зд*сь было 44 домохоз., 118 д. м. 
нота, 124 женск., всего 242 д. об. пола; жилыхъ строешй 45, 
изъ нихъ 1 каменное, 42 деревянныхъ и 2 мазанковыхъ; вс.* 
крыты соломою. У кррстьянъ было, Лром-Ь сохъ, 22 плуга, 47 
лошадей, 70 во.товъ. 70 коровъ и телятъ, 1S4 овцы, 30 свиней 
и 22 козы; промышленных!, заведенш 1, кабакъ 1 и Mi рекой за
пасный хл*бный амбаръ 1. Документы на вла^ш е землей обшДе 
1Ъ слободой Краснымъ Яромъ. По земскимъ св*д*шямъ всей 
удобной земли у крестьянъ (570 десятинъ, со словъ крестьянъ: 
пашни 3303/5 десятины, усадебной 21 десят., выгону 35 десят. 
и покосу 43 десят.; надЬлъ въ двухъ м*стахъ: одна часть, со
стоящая изъ иокосовъ, находится въ 8 верстахъ отъ селешя; 
лЬсъ въ 1 — 3 верстахъ. Земля (около 25 десятинъ) черноземъ, 
остальное солонцеватый суглинокъ. Съ 1S86 г. над*льную землю 
начали разверстывать но наличнымъ душамъ. По св*д*шемъ 
Губерн. статис. комитета за 1891 г., зд*сь считалось 52 двора, 
12fi д. м. п., 127 женск., вс/Ьхъ вообще жителей 253 д. об. иола. 
По св*д*шямъ Бурлукскаго волостного нравлешя 1894 г., на ху
тор* Верещагин* считается 50 дворовъ, строешя деревянпыя, 
крыты соломою, наличныхъ душъ 143 м. п., 120 женск., всего 
2(>3 д. об. пола, бывши\ъ государственных'!, крестьянъ малорос
совъ, православныхъ, сосгавляющихъ одно Верещагинекое сель
ское общество; сектаптовъ п*тъ. Кром* хл*бонашества. 10 челн- 
в*къ занимаются д*латемъ ярмъ (для воловъ) и 5 челов*къ 
выд’Ьлкой саней. Земли у общества: усадебной и выгонной 280 
десятинъ; пахатной 349 д. и луговъ 30 десятинъ, всего удобной 
§5# десятинъ, неудобной 55, итого 714 десятины удобной и не
удобной; л*съ въ общемъ влад*нш съ обществами Красноярской 
волости. При деревн* частно-владЬльческнхъ земель н*тъ. До 
волостного села Бурлукп считается 8 верстъ, деревни Гнилой 
Протокъ 1 верста, села Гпил\ши— 2 '/2, хутора Фоменкова— 8,
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слободы Мнрошникова— S, г. Камышина— 90 н г. Саратова ISO 
верстъ. (Сборпикъ Сарат. губернск земства 18 9 1 г.. т. X I; спи
сок'!. населенныхъ мЬстъ Саратов, г^берп. земск. управы 1894 г. 
и Военио-тоногр. карта Генер Штаба).

Верхняя Банновка, Верхнее Банное, Банное тожъ, село Камы- 
шипскаго Л зда, Банповской вою сти. См. Банние

Верхняя Грязнуха, Крафшъ тожъ. нЬмецкая колотя Камышин- 
скаго 'Ьзда, Усть-Ку«минской волости. См. Грязнут  Верхняя 

Верхняя Добриниа, Дрешиницъ гожъ, я-Ьмецкди рм ош я Камы
ш ит каго уйзда, Усть-Кулалннской волости. См. Добркнка Верхняя.

Верхняя Добринка, волостное русское «ело, Камышинскаго уЪз- 
да, Верхне-Добрннской волости. См. (обрита Верхняя-

Верхняя Елшанка, деревня Царицынскаго уЬзда, Отрядинекой 
волости. См. Елшанка Верхняя-

Верхняя Кулалинка, Гольдштейн?, тожъ, немецкая ico.ioiiiii и 
волостиое село Камышинскаго уЬзда, Усть-Кулалннской волости. 
См. Кцла.тнко Верхняя.

Верхняя Липовка, село Камышинскаго уЬзда. См. Лнповка 
Верхняя, Камышинской волости. 

v Верховье, Верховья, ЗеевалыУъ Зевальдъ, С’еевальдь тожъ. не
мецкая колош а, Камышинскаго уЬзда, Олешннской волости, 2 (та
на; расположена на иравомъ берегу р1;чк« Карамыша, гд-I, им Ьмтсл 
3 небоаынш нлотипы для водопоя и стирашя б'Ьлья, иа дво- 
рахъ же у жителей нм'Ьется 50 колодцевъ, воду изъ которыхъ 
употрббдяютъ ДЛЯ ПИТЬЯ И варки Н ИЩ И. 1>ДОЛ1. p I .T K H  имеются 
плодовые сады. Селеше разделено па кварта гы но 1 и (i дворовъ 
и населено поселянами собственниками, нЬмцами-католика ми, въ 
числ'Ь которыхъ есть нисколько французскнхъ фамилш. Верховье 
отстонтъ отъ г. Саратова въ 100 верстахъ, г. Камышина— 95, 
иристапи на B oirb  Нижней Банповки — 35, станцш Тамбовско- 
Камышинской железной дороги Красный-Лръ— 37, волостного 
села Олешиы— 3, кол. Памятной— 3, кол. Иодчинной (Сосновской 
вол.)— 4, кол. Вершинки— 4 и кол. Грязноватки (Каменской вол.) 
12— 13 верстахъ. К олотя Верховье основана въ 1700— С>7 гг. 
выходцами изъ Гермати; но ведомости Государств, имуществъ 
1859 г., она показана въ Порскомъ округ!) и наделена огь каз
ны но 15 десятинъ на мужск. душу; въ этой ведомости показано 
въ Берховь'Ь: но 5 ревизш 17й8 г.— 3S семенствъ, 1бА д. м. и. 
103 женск.; по О ревизш 179S г .—30 сем. 120 д. м. и. и 115 
женск.; но 7 ревиз. 1810 г.— 42 сем., 174 д. м. п. и 105 женск.; 
но Ь ревизш 1834 г. 77 сем., 298 д. м. п. и 298 женск.; но О 
ревизш 1850 г.— 78 семей, 430 д. м. п. и 171 женск.; по 10 
ревиз.' 1857 г.— 94 сем., 530 д. м. п. и 490 женск. По списку 
населенныхъ м'Ъгтъ Цептр. статис. комитета, изд. 1802 г.. въ 
немецкой колоши Верховье, ЗаевпяыЬ> тожъ, при p 'li'iir l, Карамы- 
nit», въ 90 верстахъ отъ г. Камышина, показано 98 дворовъ, 
549 д. м. п., 532 женск., всего 10«1 д. об. пола; церковь
римско-католическая— 1, училище мельницъ— 2. Изъ колонш



переселились въ Самарскую губершю въ 1873 г. 3 ревизскихъ 
души и въ 1874 г. 2 души: въ Америку: въ 1875 г.— о ревиз. 
душъ, въ 187(> г.— 18 и въ 1886 г.— 1 ревиз. душа. 11о земской 
переписи 1S86 г. здГ.сь считалось 1 Go домохоз., 547 д. м. п., 
515 женск., всего 1062 д. об. пола, кромЬ того 23 семьи постоян
но отсутствующи! и 11 семей въ 52 д. об. иола посторопияго 
населешя; грамотпыхъ 170 мужч. и 220 жеищииъ. Ж и*ы«ъ избъ 
150, изъ нихъ 72 каменпыхъ и 7S деревяипыхъ, 67 крыты де- 
ревомъ и 83 соломой. ПацЬлъ составляетъ 3347 дес. удобной (въ 
томъ числ-Ь пашни 3000 дес.) и 747 неудобной, всего 4094 десят. 
удобной и неудобной земли. У поселяпъ было: 121 нлугъ, 441 
лошадь, 150 воловъ, 152 коровы, 101 гулевыхъ, 1(1!) телятъ, 719 
овецъ, 5fio свиней и 178 козъ; промышлениыхъ заведепш 7, ка- 
бакъ 1, лавокъ 2; вгЬхъ платежей и повинностей въ  1885 г .— 
4521 рубль.— По св’Ьдйшямъ Губ. стат. комит. за 18‘Jl г., счита
лось 140 дворовъ, 715 д. м. п., 697 женск., всего 1412 д. об. пола. 
По св'Ъд’Ъшямъ Олешипскаго волостн. нравлешя 1894 г., зд'Ьсь 
считалось 143 двора, въ числ!, ихъ одна общественная церков
ная школа; крестьянсшя строешя деревяппыя и отчасти камен- 
пыя и изъ глины, большею частью крыты соломог, около ‘/з те" 
сомъ и одно—жед'Ьзомъ Церковь деревянная, крыта желФ.зомъ, 
освящена въ 1839 г.; 2 школы: одна приходская, какъ надо по
лагать, существующая съ 1767 г., и земская, открытая въ 1873 г. 
Въ 1894 году было жителей 765 д. м. п., 741 женск., всего 
1506 д. об. иоЛа ноеелянъ собственниковъ. нЬмцевъ, католиче- 
скаго исповЪдашя, составляющихъ одно Верховское общество. По 
св’Ьд’Ьншмъ 1886 г. жители Верховья, кромй землед'Ьлья, зани
маются извозомъ, какъ и въ Олешн!’.; въ колоши насчитывалось 
83 извощика; кром 1; того 16 сапожниковъ и 10 ткачей сарпинки; 
но св’Ьд. волостн нравлешя за 1894 г., зимою ткапьемъ сарпинки 
занимаются около 70 душъ. Около 1881 г. общество отдало од
ному изъ своихъ членовъ м!;сто для постройки водяной мельни
цы съ услоше.мъ, что выстроившш 22 года пользуется мельницей 
безнлатно, а затемъ она переходитъ въ собственность общества. 
НадЬльной земли 3347 десят. удобной, 747 иеудобной, всего 
4094 десят. удобн. и иеудоб. въ одномъ участкЪ; самый далии к 
конецъ пашни отстоитъ отъ селешя на 7 верстъ, ближайшш -п а  
100 саженъ; выгонъ на юго-запад!. и сЬверо- занадЬ въ ‘ /г вер
ст!; отъ селешя, прогонъ ио дорогЬ. Л'Ьсъ въ 4 верстахъ на за
пад!.. Покосы въ л£су, по рЬчк!., по степи и въ оврагахъ, за 
выгопомъ. Скатъ нолей на востокъ, поверхность нисколько гори
стая; есть 2 оврага совершенно неудобныхъ. Половина почвы 
черноземная, остальная половица с\глинистая, солонцеватая и 
несчаная, подпочва красная глина IИ,когда владели землей но 
фамилпгмъ, затЬмъ ио ревжвснммъ душамъ; въ 1872 г. земля бы
ла нод’Ьлепа па 520 паличныхъ душъ муж. пола, а въ 1879 г. 
на 600 душъ. Л'-Ьса числится 1S2 десят. каз. м!;ры; рубятъ его 
ежегодно осенью, мелк№ пе рубятъ, но года черезъ 3 под-
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чпщаютъ; топятъ кизяками и соломой. Картофельники и 
капустники въ ноляхъ. Бъ виду того, что у иЬкоторыхъ 
есть больипе сады, а у другихъ ихъ совсЬмъ нЬтъ, было 
решено обложить сады сборомъ по '/* копейки съ сажени. 06- 
щественныхъ заиашекъ нЬтъ. Запасный хлЬбный магазинъ 1. 
С!;ютъ рожь и пшеницу въ одинаковомъ количеств!;, овса вдвое 
меньше; ячменя, проса, льна, нодсолнсчниковъ и конои га сЬютъ 
немного; подъ коноплю выбираются лучпйя, нпзмепныя M'fccm. 
С'Ьвооборотъ четырехпольный: паровое завивается рожью, а за- 
т4мъ 2 года подрядъ яровымъ, нослЬ чего поле посгупаетъ подъ 
паръ. Продаютъ хл!;бъ въ Банномъ. Суслики появились въ зна- 
чителъномъ количеств-!; около 188 ! г.; ран-1;е ихъ было немного. 
Ихъ истребляютъ, вливая весной въ норы воду и выгоняя та- 
киыъ образомъ наружу, гд!-> и убинаютъ; положено на каж
дую наличную душу истребить 20 сусликовъ въ годъ. Бредъ отъ 
нихъ пока невеликъ. Скотъ пасется сначала на наровомъ пол!;, 
затЬмъ на выгон!; и по покосамъ, а по уборк!; \.rho;i по жни- 
вамъ. Зимой кормятъ соломой, сЬно же даютъ лишъ мелкой ско
тин!; и лошадемъ. Нодесятинно пашню снимаютъ но 4— б руб
лей казенной м'Ьры (2400 квадр. саж.); некоторые арендуютъ въ 
области Войска Донского и за Волгой исио.ту. (Сборникъ Сарат. 
губерн. земства, 1891 г., т. XI; св!;д. Губерн. статис. комитета за 
1891 г.; списокъ населенныхъ м!;стъ Губернск. земск управы, 
1894 г.; наши колонш, А. Клауса, 1869 г. и В<>енно-топогр. карта 
Генер. Штаба).

Верша (местами называется ванда п нврето)— рыболовный 
снарядъ: плетенка изъ древесныхъ прутьевъ въ вид!; конуса. 
Д!;лается изъ тонкихъ тальииковыхъ прутьевъ, скр!шлепныхъ 
между собою тальникомъ же; одинъ конецъ представляетъ четы
рехугольное OTBepcTie, въ которое вплетена тальниковая же 
воронка (въ нее входитъ рыба), на другомъ концЬ нерёта прутья 
связаны наглухо бечевой, которую развязываютъ когда высы- 
паютъ попавшуюся рыбу. Верша (нерёто) ставится въ р-ЬкЬ, при
вязанная къ колу, вбиваемому въ цно, такъ что оно скрыто въ 
вод-Ь, и только едва вьтдаюшшся конецъ кола указываете рыбо
лову м'1;сто, гд'Ь поставлена снасть. Верши, или нерёта, им'Ьютъ 
повсеместно одинаковое устройство; длина ихъ обыкновенно отъ 
1 */а до 13/4 аршина

Вершинка, Кая/цъ тожъ, немецкая колошя. Камыншнскаго 
у’Ьзда, 2 стана, Олешинской волости, поселянь собственпиковъ 
рефорлгатовъ, расноложепа у рЬчкп Вершинки (Елишика но 
карт!; Генер. Штаба), нравомъ нритокЬ р. Карамыша; на рЬчк!'. 
устроена небольшая плотина для водопоя и стирки б-Ьлья; вдоль 
ея разведены плодовые сады; но дворамъ имеется до 80 колод- 
цевъ, вода которыхь идетъ на питье и варку пищи. Селеше 
им!’,етъ деревянную це1жовь, крытую жел’Ьзомъ, и дв'Ь школы: 
церковную, существующую съ 1767 г., и земскую, открытую въ 
1893 году. До Саратова ечитаютъ 103 версты, г. Камышина— 103,
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пристали на Волг!; Нижней Банновки— 43, станцш железной 
дороги Красный Яръ, Камышинской линш— 40, волостного села 
О.мчпнн— 3, кол. Памятной— 5 и кол. Ней-Бальцерт, (Новый Пан
цирь)— 15 верстъ. Колонисты поселились сюда тотчасъ за пзда- 
шемъ Екатеришшскаго манифеста, между 1704— 1700 годами, и 
селен,е названо Кауцожь но имени перваго старосты, какъ и всЬ 
п'Ьмчщия селешя уЬзда. Но ведомости Государств, имущ. 1859 г., 
Бершинка, Кауцъ, показана Норкскаго округа, поселенной между 
1704— 00 гг., и въ ней считалось: но 5 ревизш 1788 года— 28 
семей, 98 д. м. п. и 82 женск.; по 0 ревизш 1798 г.— 30 сем., 
11!) д. м. п. и 104 женск.; по 7 ревизш 1816 г.— 53 сем., 18о
д. м. и. и 207 женск.; по 8 ревизш 1834 г.— 80 сем., 343 д. м. п. 
и 329 женск.; по 9 ревизш 1850 г.— 87 сем., 491 д. м. п. и 
510 женск. и но 10 ревизш 1857 г.— 127 сем., 047 д. м. и. и 
009 женск. По списку населениыхъ мйстъ Центр, статис. ко
митета, изд. 1102 г., немецкая колотя Бершинка {Кауцъ), при 
р*чкгА Вершники,, въ 95 верстахъ отъ г. Камышина, им^ла 101 
дворъ, 085 д. м. и., 075 женск., всего 1300 д. ()(». пола церковь 
лютеранская— 1; училище; заводовъ кожевенныхъ— 3; мельницъ—  
3. Бъ 1874 г. изъ ко.юпш переселились въ Самарскую губернии 
7 ревизскихъ душъ. По земской переписи 1880 г., въ кол. Бер- 
uiimidi считалось иалнчныхъ 180 домохозяевъ, 722 д. м. п., 700 
женск., итого 1428 д. об. пола поселянъ собственниковъ, ре- 
форматовъ, кром’Ь того 30 семей постоянно отсутствующихъ и 3 
семьи въ 14 душъ посторонняго населенш; грамотных’!, 428 муж- 
чипъ и 402 женщ.; жильмсъ избъ 109, изъ нихъ каменныхъ 00, 
деревянныхъ 113, крытыхъ тесомъ 08, соломою 111; промшнлен- 
пыхъ заведенш 11, лавокъ 2. У поселянъ: 198 плуговъ, 7о0 ло
шадей, воловъ ' 123, коровъ 278, гулевыхъ 137, телятъ 213 (въ 
18$б г. пало ад'Ьсг> отъ чтмы 81 голова рогатаго скота), овецъ 
1255, свиней 498 и козъ 38.2. БсЬхъ платежей и повинностей въ 
1885 г.— 4340 рублей. НадЬлъ— 3102 дес. удоб. (въ томъ числ'Ь 
liauiHii 3087 т,есят.) и 1002 дес. неудобной, всего 4704 десятииы 
удобной и неудобной земли. По свФ.д’Ьшимт, Губерн. статис коми
тета за 1891 г., считалось 100 дворовъ, 803 д. м. п., 894 женск., 
всего 1757 д. об. пола вс'Ьхъ вообще жителей. По слгЬд’Ьшямъ 
Олешинскаго волостного правлешя 1894 г., въ БершинкЬ (Кауцъ) 
г читалось 180 дворовъ, въ томъ чнсяЬ одна общественная цер
ковная школа; строешя большею частью каменныя, отчасти дере- 
вянныя и 3 кирпичныя, крытыя большею частью соломой, около 
'Да части тесомъ и 3 жел’Ьзомъ; селеше разбито на кварталы по 2, 
■4 и 0 дворовъ. Бъ 1894 г. зд’Ьсь считалось 1011 д. м. п., 1078 
женск., всего 2US9 д. об. пола поселянъ собственниковъ, н’1,м- 
цевъ, реформатскаго исиов’Ьдашя, составляющихъ одно Неришн- 
сгмс общество. Но списку 1880 г. жители, кром’Ь хл’Ьбоиашества. 
занимаются: 71 челов’Ькъ извозомъ, 79 ткутъ сарпинку; по свЬд’Ь- 
щямъ 1894 г., зимою занимаются тканьемъ сарпинки и столяр- 
иымт. ремеслоыъ около 300 челов'Ькъ. Над-Ьльной земли, при об
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щинномъ по.тьзованш 3102 десят. удобной, 1602 д. неудоби., всего 
4704 десятинъ. НлдГ.лъ въ одпомъ участке, почти веп. къ северо- 
востоку отъ усидьбъ; вигонъ тотчасъ за гумнами на югь: кустар- 
пикъ, клоками, на северо-востоке въ 3 верстахъ; покосы но овра- 
гамъ. Скаты полей довольно крутые къ северо-востоку; м-Ьст- 
иость холмистая; посреди надела 2 болыпихъ оврага; много буе- 
раковъ и промоинъ- Почва преимущественно суглинистая, есть и 
солонцеватая: чернозема— нисколько сотъ десятинъ. подъ нимъ 
краспая глипа. Переселившись сюда, немцы поделили на семьи 
ближайппя къ усадьбе земли, дальней же землей владели по 
захвату, что явилось носл+.дстшомъ неизвестности, сколько имен
но земли принадлежишь имъ, и лесистости местности, въ то 
время изобиловавшей волками. Къ ду шевому влад'Ьшю перешли, 
вероятно, въ начале пшгГлппяго столетия, нрп каждой ревизш. 
Съ 1870 г. произведен!» былъ передать на 080 наличныхъ муж- 
скихъ душъ (45 душъ били перечислепы около 1800 г. въ Са
марскую губ.): въ 1882 г. перед-); гъ былъ па 792 души, а въ 1S86 
году на 840 душъ. Веей пашни считалось въ 1880 году 3087%  
десятинъ, а по влад-Ьнной записи только 22804/г> десят., это пото
му, что распахано было m h o i о неудобной земли и вся с т е п ь ;  
распахано было до 150 десят. кустарнику въ гг1>хъ иг!;стахъ, где 
не требовалось выкорчевывашя. Заливного Л1 га считается 38 ’ /5 
десятинъ; кустарнику 1 0 0 'г/5  десят., рубятъ его попемногу еже
годно- Топятъ кизяками. Усадебная земля въ нодворномъ пользо
вание; картофельнпки— въ поле, всего 1107/ю  десятппъ. Обще- 
ственныя запашки существуютъ съ 1852 г.: цель ихъ— образова- 
nie капитала на постройку церкви, которая окончена въ 1887 
году. Хозяйство четырехнолъное, каждое, разъ въ 4 года, остается 
нодъ наромъ; после ржи сеется 2 раза пшеница. На ноляхъ есть 
суслики. Выгона и пастбищъ считается 384 десятины. Землю 
арендуютъ отдельные домохозяева у арендатора Ново-Панцыр- 
скаго участка (въ 1S80 г.) по 3-5 руб. за казенную десятину, 
какъ нодъ парь, такъ и яровое; у него же снимаютъ испо п .—  
(Соорникъ Сарат. губ. земс.. 1891 г., т. X I; сведЪшя Губер, стат. 
комит. за 1891 г.; списокъ населен, местъ Сарат. губ. земской 
управы 1894 г.; наши колоши V. Клауса 1809 г. и земская кар
та Камышпнскаго уезда 1894 года).

Вершины Бурлуцшя, Веревкины хутора тожъ, деревня Еамы- 
шипс-каго уезда См. Веревкинъ хуторъ.

Вершины Кленовыя, деревня Ьамышипскаго уезда. См. Клено
вы я Вершины-

Веселова— пазваше немецкой колоти Унтердорфъ, Камышин- 
скаго уезда, Иловлинской волости, происшедшее отъ ичходощаго- 
ся по близости лесного оврага Веселый, внавпгаго справа въ р. 
Иловлю. См. Унтердорфъ.

Вешнякъ (сокращенное отъ вершнякъ) въ плотинахъ и запру- 
дахъ: oi'BtpcTie гъ твормломъ и снускомъ для стока прибьпоп 
воды; подъемный заслонъ въ мельнпчпой плотине (Академич. сло
варь, 1891 г.).
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Винница, Вннновка, Пово-Владимрожа тожъ, деревня Цари
цынскаго уЬида, Ерзовской полости. См. Вннновка.

Винновна, Вннннина, Ново- Вл (и)и.т ровна тожъ, дере пил Цари- 
цыискаго уезда, 2 стана, Крзовской полости, на нравом?. берегу 
р. Болги, въ 22— 24 верстахъ отъ г. Царицына и верстахъ въ 
7— 8 отъ волостного села Ерзовки (Пичуга), расположена на ров
ной береговой н ющадкЬ. въ 50 саженяхъ отъ §4ки и въ 300 
саженяхъ отъ балки Котловой■ Местность, на которой лежитъ 
эта деревня и ея земельный влад-1>шя, каменистая и несчаная 
Балка Котлова беретъ начало верстахъ въ 3— 4 отъ Болги; по 
балке и около помещичьей усадьбы Лятошияскаго, но берегу 
Болги, составляющему низменность, отделившуюся отъ обща го 
крутого горнаго кряжа, растетъ бо i l h io h  дубовый, осиновый и 
карагачевый л1;съ, выше котораго, на горе, разбить большой 
садь, окружающая усадьбу вмдёльцевъ (отстоящую отъ деревни 
въ 2 верстахъ), съ глубокмгь пру'*омъ, орошающимъ весь садъ. 
Бъ этомъ саду, кроме разных/ь нлодовыхъ деревъ, растутъ и ту- 
товыя деревья, разведенный для шелководства, существующего 
въ iiM t.ii in  г. Лятошинскаго. По Котловой балке протекает?, источ
ник?., на которомъ стоить водяная мельница Лятошинскихъ; назва- 
itie свое эта балка нолучнла потому, что когда-то, очень дав
но, въ ней будто былъ наймись кошель съ деньгами. Деревпя 
Пннповка первоначально заселена была около усадьбы, въ 1820-хъ 
годах?., номе щи комъ Лятошинскимъ его крепостными крестьяна
ми, которых?., но 10 ревизш (1858 г.), считалось 48 д. м. пола, 
65 женск., всего 103 д. об. пола. По списку населен, местъ 
Центр. статис. комитета, изд. L862 г., Вннновка, в шде.гьческая 
деревня при р. Но irli, въ 18 верстахъ отъ г. Царицына, имела 
21 дворъ, 80 д. м. н., 92 жепск., всего 172 д. об. пола; мельни
ца— 1. По свЬдешямъ Саратов, губ. зем< к. у нравы, кт. 1 январю 
1Н83 г. здЬсь числило! ь 2Г> домохозяевъ, 71 д. м. п., 59 женск., 
всего 130 д. об. ноля. Б. Шишовъ (Саратовск. губерн. вЬдом. 
1890 г., Л* HU считает?» къ 1 январю 1890 г. въ Бинновк!. ,45
д. м. п., 80 женск., всего 1о5 д. об. пола, получившихъ дар
ственный надЬлъ но 1®/4 десит. на ревизстю  мчжскио душу, 
удобной 7 3 '/г десятины, всего же съ неудобной 77 десятин?, сугли
нистой земли. Деревня образовалась на настоящемъ м'АсгГ. 
первеелешемъ въ l8<i2 г., нослЬ выхода крестьян?, изъ крепост
ной зависимости; до этого же она была около усадьбы помещи
ка; построеиа въ одннъ норядокъ, лицомъ къ югу, длиною на. 
200 саженъ. Жилыя строешя (их?. 20) деревинпыя и частью из?, 
днкаго камня, крыты преимущественно соломой; падворныя но- 
елройки, какъ и большинство в?. здешней местности, состоят?, 
из?. П л е т н е в ы х ? ,  стЬнъ, крытых?, тоже соломою. Бъ самой дерев- 
irli, вт. небольшой балочке, имеется ]юдникъ хорошей чистой 
воды, который главным?. образомъ и спабжаетъ деревни). Назваше 
свое Вннновка нол\чила, какъ объяспяютъ крестьяне, но н])ожи 
вавшему здЬсь когчд-то виивкуру. До деревни Акатовки, распо-
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ложенпои къ востоку, на самомъ берегу Волги,— 2 версты. Наса- 
леше въ BhhhoiskIi— великороссы, всЪ православные, приходомъ 
къ Михайло-Архангельской церкви въ с. Рынк4 (па Но.тН;), от- 
стоящемъ отъ Випновки въ С верстахъ къ rorj. Крестьяне запи
наются хлЪбопашествомъ и рыболовствомъ; живутъ бёдпо; гра
мотность совершенно отсутствуешь. Нос1;въ хлйбовъ производить 
на своей зем.т£, совершенно выпаханной, и па снимаемой у г. 
Лятошинскаго, также у крестьянъ дер. Акатовки и слободы Пи
чуги (Ерзовка) но О рублей за десятину на 2 хлЬба. Рыбодов- 
ствомъ они занимаются въ р. ВолгЬ, но не самостоятельно, а въ 
качеств!; рабочихъ арендаторовъ рыбныхъ подъ, къ которымъ 
нанимаются еще въ зимиее время, забирая впередъ деньги. Во
л-he зажиточные крестьяне сЬюта бахчи, снимая землю у г. Ля
тошинскаго но 20 рублей за десятину. Изъ хл'Ьбовъ сйются: ]южь, 
яровая пшеница, просо, ленъ и въ небольшомъ количеств'!; кар
тофель и овесъ. Скотоводство въ Винвовк± за 18ну ю дъ : лоша
дей 22, быковъ 12, коровъ 34, телятъ 32, овецъ 42, свиней 4 и 
верблюдовъ 2. (Сообщ. В. Шишовъ въ 18У0 г.). По списку насе- 
лениыхъ агЬстъ Сарат. губ. земск. управы 1894 г., деревня Вин
ница, Винновкп тожъ, расположена въ 1 верст!; отъ усадьбы Ля- 
т о ж и н с к и х ъ , на иравомъ высокомъ берегу Волги, въ 50 саженяхъ 
отъ ])*ки, къ которой устроенъ довольпо удобной съ'-Ьздъ. Кром-Ь 
того въ деревн!; имеется xopomift родникъ. Зд’Ьсь, въ 1894 году, 
считалось 26 дворовъ, всЬ дома деревянные, ' / 3 крыта соломою, 
остальные тесомъ. Крестьяне получили отъ г. Лятошинскаго дар
ственный над'Ьлъ въ 73 '/г десят. удобной земли. Винновка со- 
ставляетъ одно сельское общество; крестьяне бывше-ном'Ьщичьп, 
великороссы, нравославные, ихъ въ 1804 г. было зл/Ьсь 66 д. м. 
иола, 62 женск., всего 128 д. об. пола. Въ свободное время 
отъ полевыхъ работъ они занимаются плетешемъ корзинъ для 
перевозки замороженной рыбы; 2 семьи выдйлываютъ горшки изъ 
простой глины. Зимою !>зда въ г. Царицыьъ (24 версты) и въ 
иосадъ Дубовку (25 верстъ) совершается льдомъ но Волг'Ь. По 
свЬдЬншмъ Ерзовскаго волости, правленш 1895 г., зд'Ьсь считается 
ревизскихъ душъ (но 10 ревизш) 42 м. пола, 42 женск., на
личныхъ 06 мужск., 62 женск-, всего 128 д. об. пола. Плнзъ де
ревни, въ имЪнш г. Лятошинскаго, ведется шелководство, иричемъ 
чистаго шелку выработывается отъ 1 до 5 цудовъ ежегодно, про- 
дающагося отъ 60 до 80 рублей за иудъ.

ВисЬльный оврагъ въ г. ГСамышин'Ь; проходитъ въ В)Го-запад- 
ной его части и внадаетъ въ Во.ггу. По немъ расположены ко
жевенные заводы; местность за этимъ оврагомъ называется Чуеи- 
кои, Капустинкои тожъ. Назва iiie Виспльный оврагъ получилъ по
тому, что здЬсь 13 августа 1774 г. Пугачевъ, взявъ Камышин
скую крепость, въ которой защищался коменданта полковникъ 
Касперъ Л1еллинъ, ноставилъ у оврага висЬлицы, па которыхъ 
иовЬсилъ защитниковъ города, и т'Ьхъ изъ жителей, которые не- 
хот4ли ему покориться.



Вихлянцевъ хуторъ, Камышинскаго уЬзда, Камышинской во- 
лос'ги, небольшой носелокъ въ 10 верстахъ къ юго-западу отъ 
г. Камышина и въ 2-хъ къ северо-западу отъ с. Верхней Се
стренки па вершин!’. рЬчки Иоиовки, впадающей къ Волгу. Онъ 
составляетъ часть села Сестренки. „

Власовъ Дмитрш Яковлевич!., генералъ-маюръ, былъ Сара- 
товскимъ военнымъ губернатором'!, съ 1839 г. до 15 апреля 1841 
года, одаовременно съ вице-губернаторомъ Оде-де-Сюнъ. При 
немъ пожары опустошили въ 1839 г. города I ердобскъ, Пет- 
ровскъ, Кузнецкъ и мнопя села; главной причиной иожаровъ бы
ло зноппое ...гЬто и необыкновенная засуха; 1839, 1840 и 1841 
годы были неурожайные, иричемъ жители терпели затруднеше въ 
продовольствие

Водоливъ: 1) рабочш на судн'Ь, обязанный откачивать воду, 
и 2) на Волг’Ь— родъ старшины на суднЬ надъ бурлаками, на
блюдающих за сох])анностью клади; онъ же судовой н тотникъ и 
рас\одчикъ. (Академич. словарь русск. языка, 1891 г.).

Водяная балка, Песковатской волости, Дарицынскаго у Ьзда. 
См. Водяное село того же уЬзда. По этой балк’Ь имеются мель
ницы.

Водяная балка, Дарицынскаго уЬзда, Ерзовской волости, па 
которой расположено <•. Орловка (Собачная тожъ); беретъ начало 
въ 2 верстахъ выше села и впадаетъ ниже, верстахъ въ Г>, сл-Ь- 
иа въ р. Мечетку, почти при внаденш последней въ р Волгу. 
Т еч ете  ея съ северо-запада на юго-востокъ на нротяженш око
ло 8 верстъ. Въ с. Орловк'Ь она иересЬкаетъ Саратовско-Астра- 
ханскш иочтовый трактъ, и черезъ нее перекинута мостъ. Назва- 
Hie балка получила по изобилш воды въ нрежнее время. Она 
нрипимаетъ балки: Песчаную, Каменную и Собачью. Ом. Орловка, 
село Дарицынскаго у'Ьзда.

Водяная, Западная тожъ, почтовая станщя но Саратовско 
Астраханскому почтовому тракту, Дарицынскаго уЬзда. См За
падная

Водяное, рпчка Водяное тожъ, такъ называются обществен
ный водяныя мельницы на земл-Ь колоши Водяной Буеракъ, к а 
мышинскаго уЬзда, Усть-Кулалинской волости; ихъ числомъ 4 и 
on't расположены по р'Ьчк'Ь Водяной, въ 1 верст1!  другъ отъ дру
га; постройки деревянныя, крыты деревомъ. Первая мельница 
при о. Водиномъ Вуерак'Ь, а последняя въ 2 верстахъ отъ сло
боды Л,аниловки, Банновской волости. (Снисокъ населен. м'Ьстъ 
Сарат. губ. зем к . управы, 1894 г.).

Водяное, Водяной Буеракъ тожъ, село Дарицынскаго уГ.зда.
2 стана, Песковатской волости, расположено на низкомъ берегу 
р. Волги, им-Ьетъ 2 удобныхъ и 1 неудобный съезды къ pi.idi; съ 
сЬверной стороны села нротекаетъ р'Ьчка Водяное или Водянка, 
впадающая въ Волгу, опа течетъ съ запада па востокъ на протя- 
женш 4 верстъ; село получило пазваше отъ Водяной балки, но 
которой нротекаетъ рйчка. До уйздпаго города Дарицына счи-
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таютъ С8— 77 верстъ, до вотостпого ceia  Песковатки, на югъ, 
17— 18 верстъ, посада Дгбовки 25, до Западновской (Водяной) 
почтовой етанцш Саратовско-Астраханскаго тракта— 5 верстъ. Въ 
далекое прошлое въ Водяной балке были огромные .rhea, слу- 
живнне убежищемъ для приволжскихъ разбойниковъ, которые 
до 1734 г., времени иоселешя казаковъ на Вол И; для охраны ея 
береговъ, мешали правильному заселешю этихъ местъ, а потому 
Водяное приписываете свое основаше къ времени иоселешя пра- 
вительствомъ Волжскихъ казаковъ на берегахъ реки. Первыми 
сходцами были разныя темныя личности и беглые отъ крЛ»пост- 
паго гпета, привлеченные сюда привольной жизиью и рыбной 
ловлей. Но списку насеяенныхъ местъ Центр, статис. комитета, 
изд. 1892 г., посесеше Водяного относятъ къ 1731 г., когда по
селены были но Boxrl; Доныйе казаки, образовавине Дубовку и 
стапицы: Антнновку, Караваинскую, Балыклей и Водяную По 
сохранившимся въ сел ! разсказамъ, нредкамъ Водянцевъ много 
приходилось терпеть отъ вторжешя киргизовъ, нападавпшхъ на 
носаяетя между казацкими объЬздами. Въ конце XVIII c t o .t I.t u i  

Водяное увеличилось переселенцами изъ Тамбовской губерн!и, 
которыхъ иыдаетъ и теперь местное пареч1е (,.батюишг“ ), „чай- 
км“ , „сахар*ю“ и т. иод.). До 1780 г. Водяное и Широкое не 
имели своего священника: ирошешемъ отъ 9 октября 1780 г.
епископу Астраханском» Антошю 217 душъ крестьянъ Широка- 
го и Водяного Буераковъ (отстоящихъ другъ отъ друга около 4 
верстъ) просятъ о назпаченш къ нимъ особаго священника, такъ 
какъ за дальностью разстояшя отъ Балыклея и Дубовки они тер- 
нятъ великое стеснеше при отправлена! требъ (Архивные дела 
Сар. Учен. Арх. ком.). Въ 1795— 1800 годахъ выстроена была 
здесь деревянная церковь Воскресении замененная въ 1878 г. 
новою. Объ одпомъ изъ нервопачальныхъ священниковъ разска- 
зываютъ следующее: однажды онъ приглашенъ былъ напут
ствовать больного на судпо, шедшее съ товарами изъ Астрахани, 
где ему подарена была персидская шаль; къ вечеру того-же дня 
священпикъ и все его семейство заболели, а черезъ сутки вы
мерли: оказалось, что товаръ, вывезенный изъ Иерсш, былъ за
разный. Все им} щество священника было сожжено, домъ запеча- 
танъ и зараза прекратилась, не унеся болЬе пи одной жертвы. 
По историческимъ дапнымъ (Т|)уды Сарат. Архив Коммиссш, 
т. 4, выи 2, 1893 г.), чума эта занесепа въ Саратовскую губер- 
шю по Волге изъ Астрахани въ самомъ начал], 1808 г.; несмот
ря на то, что еще съ 1807 г- были приняты охранительныя ме
ры, пресечено было сообщеше съ Астраханской губ., пропуска
лись только товары, не иринимавппе въ себя заразы, какъ-то: 
хлебъ, икра, клей, вино, фрукты, но и это подвергалось каран
тинному очшцешю, чума прорвалась и пошла вверхъ по Волге. 
Дома, въ которыхъ умирали отъ чумы, сжигались, причемъ ни
чего отъ имущества не позволялось выносить. По 10 ревизш 
(1858 г.) въ с. Вот;яномъ числилось государственныхъ крестьянъ:
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611 д. м. п., 624 женск., всего 1235 д. об. пола. По списку на
селенныхъ м'Ьстъ Статис комитета, изд. 1862 г., казениое село 
Водяное, при ВолгЬ, въ 72 верстахъ отъ г. Царицына, иM-Ji.ro 
156 дворовъ, 594 д. м. п., 632 женск., всего 1226 д. об. пола; 
церковь православная — 1, ыельницъ | 8; въ сел'Ь перевозъ черезъ 
р. Волгу По св'Ьд/Ьшшъ Сарат. губ. зейск. управы въ 1882 г. 
зд-Ьсь было 204 домохоз., 735 д. м. п., 754 женск., всего 14S9 д. 
об. пола- По св'Ьд'Ьн. Губерп. статис. комитета въ 1891 г., зд'Ьсь 
считалось 79S д м. п., 882 женск., всего 1670 д. о. пола, на-
дЬльныхъ 8^15 десят. суглинистой земли, изъ которой иолови- 
на овражиста; въ число этого падЬла Водяное владЪетъ покоса
ми за Волгой, иа лЪвомъ ея берегу. Въ 1891 г (Сарат. губерп. 
ведомости 1891 г., Ла 44) здЪсь ч и с л и л о с ь  289 дворовъ, и на на- 
личнаго работника приходилось но 26 десятинъ. Над'Ьлт.пый уча- 
стокъ им&етъ 20 верстъ въ шприцу и 6 верстъ въ длину но бе
регу Волги; отдаленность крайняго копца полей требовала бы 
устройства хуторовъ, но Водяновцы объ этомъ не заботятся, и са
мая лучшая дальняя земля сдается ими кр&тьянамъ сос'Ьднихъ 
сслъ за безц/внокъ (но 3 рубля десятина въ 1891 г.). На противу 
положномъ берегу Полги, около деревни Вооянное ( Водяное, 
астраханской губ.), они влад'Ьютъ л-Ьсомъ и лугами въ достаточ- 
номъ количеств^, но би.пшпе хорошими л-};ел теперь вырублены 
ими. По обЬимъ сторпнамъ р-Ьчки Водянки раскинуты вишневые 
сады, сильно запущенные; огородпичествомъ жители почти совс1>мъ 
не занимаются, но зато раснрострапепо бахчеводство и Водяновцы 
гЬютъ много арбузовъ. Развитш скотоводства посл’Ьдшя 10 л^тъ 
много помешала чума рогатаго скота, количество котораго въ 
1891 г. осталось приблизительно у зажиточныхъ крестьянъ но 
8 — 10 наръ быковъ и 70— 100 овецъ, у мен^е зажиточныхъ по 4 
пары валовъ, у б'Ьдныхъ же, составляющихъ ‘ /3 населешя, кромЬ 
лошади и коровы, р1>дко можно встретить пару быковъ и де- 
сятокъ овецъ Рмболовствомъ занимаются немнопе изъ крестьянъ 
б'Ьдпяковъ: весною ловятъ конусообразными плетенками изъ хво
роста— „ вандами“ (см. это слово) стерлядь, которд ю отправляютъ 
въ носадъ Дубовку; олещя продается скупщиками въ сыромъ ви- 
дЬ за 23 рубля тысяча; остальная частиковая рыба идетъ для 
доматпняго употреблешя. Воды иодъ красную рыбу сдаются об- 
щ ейвомъ постороннимъ за 90— 100 рублен въ годъ. Въ зимнее 
время б’Ьдные крестьяне добываютъ въ горачъ надъ Волгой ка
мень, который прохаютъ камнеторговцаиъ по 18— 25 рублей за 
кубикъ для отправки въ \.страхань, а изъ самаго луч та г  о и 
прочнаго камня выд4лываи»тъ 5— 7 пудовые, цилиндрической 
формы. Женщины и девочки съ восьмил^тняго возрастй? зани
маются зимою вязашемъ чулокъ, отъ продажи которыхъ бабы 
шгЬютъ свои „ чулочныя“  деньги, иа которыя одЬваютъ себя и 
дйтей, такъ какъ у Водянцевъ нринято, чтобы женщины од Ьвали 
сами себя. На язык!; Волжскихъ бурлаковъ, плывущихъ на и.то- 
тахъ и бктянахъ и скупающих’!, чулки въ Водиномъ, село это
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называется lie иначе, какъ „ Чулочнгща“ - Въ 1881 г. пожаромъ 
уничтожило около 100 домовъ, но такъ какъ въ этомъ году 
былъ xopomiii урожай, постройки же были большею частью ста
рые съ соломенными крышами, то вместо лачугъ явились новыя 
сосновый избы, украсивппя широкую, нарезанную по клану, ули
цу; самымъ бйднымъ оказалъ денежную помощь въ 5008 рублей 
крупный хлебопромышлевникъ Бугровъ, принимающей ежегодпо 
на свои баржи хлебъ изъ селенш.— Въ половодье ближаиипя къ 
Волге избушки крестьянъ затопляются водою. На самомъ вид- 
номъ ^гЬсте надъ Волгою стоить деревянная, крытая жел'Ьаомъ, 
повая красивая церковь св. Михаила Архангела, отстроенная въ 
1874— 1879 годахъ, при которой съ 18SG г открыта священни- 
яомъ Воробьевымъ церковно-приходская школа на 30 учениковъ 
и образован*, хоръ п'Ьвчикъ; раньше, въ 1879 г., построена бы
ла здесь земская школа, здаше которой 2 года сдавалось нодъ 
кабакъ, причемъ крестьян з враждебно относились къ ойрветю 
детей и даже постановлено было на сходе штрафовать но 3 руб
ля каждаго, кто нуститъ въ школу своего сына; т^мъ не менее 
въ 1881 году она была открыта на СО— 70 учениковъ. Теперь 
(въ 1891 г.) обе школы действуютъ успешно. Въ 1894 г. здесь 
считалось 316 дворовъ, въ числе ихъ: сельское управлеше, две 
школы— земская и церковно-приходская и 3 церковно-служитель- 
си е  дома; крестьянсшя строешя деревянныя, крыты был,шею 
частью тесомъ и 30 избъ соломою, а 2 шл лы и 1 изба—жел*- 
зомъ Изъ означеннаго числа дворовъ сгорело 100 въ пожаръ 
1881 г ., которые и выстроены вновь по плану съ разделешемъ 
на кварталы вь 4 двора. По списку населенныхъ местъ 1894 г. 
жителей показано 1100 д. м. и. Л 40 ж енск, итого 2240 д. об. 
пола крестьянъ бывпшхъ государственныхъ, правоелавныхъ, со- 
ставляющихъ, съ принадлежащими къ селу, хуторамъ западнымъ, 
одно сельское общество, наделенное казною 27000 десятинъ зем
ли. Въ селе 3 семьи духовенства. Отъ с. Водяного считается до 
с. Несковатки (къ югу)—’18 верстъ, дер. Широкой (къ северу)—  
3, села Пролейки (къ север у )- 15, дер. Олени (къ юго-западу) — 
11, г. Царицына— 68 и г. Саратова 282 версты, въ 4 верстахъ 
отъ села (къ западу) пролегаетъ почтовая и скотопрогонная до
рога (Астраханская) отъ г Царицына въ Саратовъ. Но сведешю 
Несковатскаго волостн. нравлешя 1895 г. въВодяномъ было на- 
личныхъ 970 д. м. п., 1000 женск., всего 1970 д. об. пола, иа- 
де.юпныхъ 8815 десят. удобной, 7|0(i десят. неудобной, всего 
15911 десят. удобной и неудобной земли (разница съ показан- 
нымъ въ списке населешемъ места 1893 г.) Нъ селе 2 школы, 
9 петряныхъ мельницъ, 1 питейное заведеше и 1 мелочная лав
ка. (См. карту при „Акатожа11- Матегиалы Архивныя дела; 
Сарат. Губ. Вед. 1892 г., >  45; Снисокъ населенн. местъ губ. 
земс. управы 1о94 г. и воен. тпногр. карта гепер штаба).

Водяной Буеракъ, Водяное, Штефанъ (Steplian) тожъ, немец
кая колошя Камыпшнскаго уезда, 3 стана, Устъ-Кулалинскои
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полости. Селеше расположено на высокой* берегу источника 
барака—рЬчки Водяное, къ которому им1;етъ два спуска и полу
чившее отъ пего свое п а  я ваше. Ко хотя с т о и т ъ  на водоразд'ЬлР. 
Волжскаго и Иловлпнскаго бассеиновъ: ручей Водяной течетъ
па с1;веро-востокъ и верстахъ въ 4 —5 отъ колоти впадаетъ 
справа, у слободы Даниловки, въ р'Ьчку Дапиловку- правый 
прптокъ Волги: на П № > ручь’Ь стоять 4 водяныхъ мельницы, 
пазываемыя „{пьт а Водяное“ и принадлежащих колоти. Изъ 
юго-занаднаго склопа возвышенности, близь селешя Водяной 
Вуеракъ, пачпнается вершине, идущая на юго-западъ и соеди- 
пившаяся съ Верхней Грязнухой, образует!. рГ.чку Грязнуху— 
л'Г.иый притокъ Иловли, виадаюиий въ р. Донъ. Колонисты-лю
теране, и небольшая часть баптпсгозъ, теперь поселяне собствеп- 
пики; первые заселыцпки явились сюда между 17(!4— 66 годами. 
Ио ведомости Государств, пмуществь 1859 года колошя Водя
ной Вуеракъ, Усть-Кулалинскаго округа, им'Ьла: по 5 Цввизш 
1788 г. 36 семей, 129 д. м. п., 113 женскаго; ио 6 ревизш 
1798 г.— 38 семей, 153 д. муж. п., 141 жене.; но 7 рев. 1816 г. 
— 63 семьи, 285 д. м. п., 225 женск.; по 8 рев. 1831 г. 101 
семья, 484 д. м. п , 439 женск.; по 9 рев. 1850 г.— 158 семей, 
735 д. м. п. и 761 женск., но 10 ревиз. 1S57 г.— 176 семей, 
841 д. м. п. и 872 женскаго. Поселенцы пришли большего частью 
отъ Гессепъ-Дармштадта; землею сначала влад'Ьли подворно, 
причемъ кто бол'Ье состоятеленъ и могъ больше платить—полу- 
чалъ больше земли. По списку паселепныхъ мгЬстъ Центр, статис. 
Комитета, изд. 1862 г., въ немецкой котоши Водяной Вуеракъ, 
ра< положепнгй при р’Ьчкй Водяномъ Буер/пт, въ 51 верст!; отъ 
г. Камышина, считалось 130 дворовъ, 868 д. м. п., 888 женск-, 
веего 1756 д. об. пола; церковь лютеранская— 1; училище; за
водь— 1, маслобоенъ— 11. Отсюда перечислено въ Самарскую гу
бернию съ 185!) по 18S6 г.— 78 Семействъ въ 351 д. м. н. и 
320 жепскаго, всЬ поселились въ Ноноузенскомъ уЬзд’Ь; въ 1856 
г. 1 семья въ 3 д. м. п. и 1 женск. перешла въ колошю Обер- 
дорфъ Камышинскаго уЬзда и въ 18бо— 68 гг. 3 семьи въ 18 
душъ муж. п. и 11 женск. переселились въ Ставропольскую гу- 
бернпо. 1)Ъ 1886 г. 1 семья въ 3 д. м. п. и 2 жепск. ушла въ 
Америку (въ Канзасъ) и туда-же въ 1S87 г. еще 4 семьи съ 
12 д. м н. и 13 женск. По земской переписи 1880 года въ Во- 
дяномъ Буерак!. считало! ь паличныхъ— 202 домохоз., 787 д. м. 
п., 752 женск., всего 1539 д. об. нола; гфом'1; того 73 семьи 
постоянно отсутгвуюшдя и 5 семей въ 27 д. об. пола носто- 
ронняго паселешя; грамотныхъ по переписи были 400 мужч. и 
431 женщ. Вг1;хъ жилыхъ избъ было 18(i, нзъ нихъ 65 камен- 
пыхъ и 121 деревян., 3 крыты л.елЬзомъ, 157 тесомъ и 26 со
ломою; у крестьянъ: 235 плугов*., 37 в'Ьялокъ; 663 лошади, 446 
воловъ, 447 коровъ, 206 гулевыхъ, 179 телятъ, 1123 овцы, 549 
свиней, 60 козъ; нромышлен. завед. 16, кабакъ 1, лавокъ 2. Все) 
зем [и у колоши считается >041 дес. j ,1,00ц. (въ томъ числе374'/5 дес.
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удобной и 1053/б десят. неудооной въ Новоузенскомъ уЬздгЬ) и 
1425 дес. неудобной, всего (>Н>(> десят. удобной и неудобной зем
ли. ВсЬхъ податей и повинностей съ общества въ 1885 г. прихо 
дилось 6П85 уублей. По евгМвшямъ губерн. статист, ком итет за 
1891 г. считалось 183 двора 10150 м. н , 934 женск., всего 1949 
душъ обоего иола всЬхъ вообще жителей. К олотя Водяной Бу- 
еракъ отегоитъ: отъ г. Саратова въ 130— 135 верстахъ, г Ка
мышина— (i(), во юстнаго села Верхней Кулавненки— 12 — 14, 
(»об(ды  Даниловки- 4, кол. Крестоцаго Буерака— 5, кол. НЬмец- 
кой Щербаковки— 7, кол. Каменки (па ИловлЬ)— 25 и Нижней 
Грязнухи— 15 верстахъ. 11о списку паселенныхъ м'Ьстъ Саратов. 
Губерн. Зймск. 5 нравы 1894 года въ колоши Водяной Буеракъ 
лютераисьая церковь (новая) освящена въ 1872 г.; церковная 
школа существует!, съ 1770 г., кром'Ь того открыта въ 1874 г. 
земская школа. 25 мая 1895 года состоялась здйсь закладка 
Саратовского прйота „ Салвмъ“ на 50 сиротъ, лъ длину 18, а въ 
ширину 8 сажень; здаше строится каменное, наотоы том ъ мЬстЬ 
около селешя, въ возвышенной местности близь оврага, обиль- 
наго ключами и давшаго назваше колоши. Въ 1-S94 году въ се- 
леиш считалось 182 двора, въ томъ числ'Ь I церковно-служитель- 
скш, 1 пасторатскш и 1 училищный домъ; кресгышсюя строешя 
большею частью деренлннмя, крытыя деревомъ, 5 домовъ— жел'Ь- 
зомъ; 1 домъ кирпичный. Жителем считалось: 1125 д . м- и.,
1085 жен., всего 2210 I,- об- пола лютеранъ, составдяющихъ одно 
сельское общество; кром'Ь того 1 семья пастора- Всей земли, со
ставляющей над'Ьлъ селенит, но ев'Ьд'Ьнпо волостпаго правлешя: 
5041 дес. удобной, 1495 неудоб-, всего 653<> десятинъ въ томъ 
числ'Ь на л'Ьвомъ берегу Полги, въ такъ называемой „ десяти - 
л'Ьтней пустоши“— 480 десятинъ По влад'Ьнной записи 1871 г. 
считается 50409/ю  десят. удобной и 1425:|Д« неудобной земли, въ 
томъ числ'Ь въ Новоузенскомъ уЬзд'Ь, Самарской губернш, 3741/ 2 
дес. удобной и 10о3/5 неудобной. Главный над'Ьлъ здёсь при ко
л оти , а въ Новоузенскомъ уЬздЬ только нокосъ и немного ку
старника, самый д*льнш конецъ нашни въ 8 верстахъ отъ селе
шя. Л4съ но 13 оврагамъ, находящимся въ над'Ьл’Ь; овраги эти 
различной глубины и длины. Vз над'Ьла съ черноземной почвой, 
‘ /а съ хрящеватой и */з съ солонцеватой и съ глинистой почвой, 
подпочва красная гтина, а гд’Ь ночпа каменистая, тамъ сплошь 
камень. Съ 183G года начали влад’Ьть по ревизскимъ душамъ и 
переделяли землю только отъ ревизш до ревизш; такъ продол
жалось до 1874 года, когда нередЬлъ былъ сд'Ьланъ на наличный 
мужешя д^ш и- 630, въ 1879 г. на 750, а въ 1874 г. на 890 
душъ. Покоса считаютъ до 400 десятииъ. .ТЬсъ рубятъ ежегодно; 
топятъ большею частно кизяками. Гумна, огороды и сады не пере
деляются, они' обложены сборомъ но '/« коп’М ки за 1 квадр. 
сажень. Общественной запашки нЬтъ; зд-Ьсь 3 заиасныхъ хлеб 
ныхъ магазина, куда есынаютъ хл'Ьбъ— съ душъ. Больше всего 
еЬютъ ишеннцы, ржи */з пшеницы; овса и ячменя меньше, а
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проса сойиГшъ мало: арбузы разводятся давно, но они ц гохо ро
дятся. Севооборота слёдугоний: иаръ отчасти загЬваютъ арбузами, 
частью рожью, нотомъ 2 года гЬется пшеница, з&т$мъ поле снова 
поступаете подъ паръ; пшеницу исключительно сЬютъ русскую 
яровую Иашутъ плугами; взятки покуиаютъ зд^сь но 25— 40 
рублей; ихъ нривозятъ изъ ЛЬснаго Карамыша. Молотятъ моло
тильными камнями, которые появились около 18(>0 годовъ; до 
этого же молоти чи фурами. Выгона до 700 казен. десятинъ; 
пасется скотъ но выгону, парамъ, а осенью посл-Ь уборки и по 
жнивамъ. и л'Ьсу. Зимой кормятъ скотъ соломой и мякипой; ло- 
шадямъ даютъ сЗшо, во время пашни его даютъ и быкамъ. По 
разнотЗ; пашню арендуютъ (1886 г.) отъ о до 8 руб. за сороко 
вую десятину; снимаютъ и у арендаторовъ различныхъ хуторовъ 
Тарасовской волости отъ 4 до 8 руб. сороковую десятину; псно- 
лу берутъ за Волгой у г. Миллеръ. Въ 1886 г. зд’Ьсь считалось: 
25 плотниковъ, 8 нильщиковъ, 4 мельника, 8 ткачей, 2 слесаря, ✓ 
4 портныхъ, 3 печника, l(i колесвиковъ, 2 кузнеца, 11 сапож- 
никовъ, 8 самопрялочниковъ, 1 трубочиста, 3 столяра и 1 ко- 
жевникъ. Общество ежегодно им'Ьетъ доходы: за сдачу въ арен
дное содержаше рыбной ловли па ВолН; и 13 водяныхъ муко- 
молг.пьгхъ мельницъ около 500 рублей (Сборпикъ Сарат. губерн. 
земства 1891 г. т. XI; списокъ насел. м'Ьстъ губ. земск. управы 
1894 года и военно-топогр. карта генер. штаба).

Водяной оврагъ Царицынскаго уйзда, Иесковатской волости, 
замечательный лежащими при немъ древними развалинами—  
„Городищемъ“ (См. Песковатка село Царицынскато уйзда). Ов
рагъ проходитъ въ 3 верстахъ къ югу отъ с. Иесковатки, 
черезъ дорогу въ носадъ Дубоику, и виадаетъ въ Волгу. По пре- 
данш этотъ громадный оврагъ служилъ въ X Y III сто.тЬтш уб1>- 
жищемъ разбойниковъ. Верстахъ въ 25 c4;nepiit.e этого оврага, 
впала въ Волгу р'Ьчка, тоже Водяная, на которой расположено с. 
Водяное, Песковатской волости.

Водяной оврагъ Камышинскаго уЬзда, Аатиповской воло
сти, впадаюний въ Волгу у хутора Водянаго’, беретъ начало въ 
приволжскихъ возвышенностях!.. направляясь па востокъ, напро- 
тяженш около 4 верстъ.

Водяной оврагъ Царицынскаго уйзда; беретъ начало въ нри- 
волжскихъ возвышенностяхъ у ночтоваго Саратовско-Астрахан- 
скаго тракта направляется на востокъ и виадаетъ въ Волгу вер
стахъ въ 2-хъ южн'Ье границы Камышинскаго уЬзда и 2-хъ вы
ше с. Караваипки, нротнвъ острова Гусипаго. Длина его около 
З'/г верстъ. (Воен. топогр. карта генер. штаба).

Водяной хуторъ Камышинскаго уЬзда, Амтиповекок волости, 
иа оврагЬ Водяномъ; принадлежишь крестьянам!, с. Антиновки, 
отъ котораго отстоитъ въ 4 верстахъ къ югу и расположенъ на 
иравомъ берег} р. Волги .Иротивъ Водяваго хутора Волга обра- 
зуетъ островъ версты 3 длиною. Ст. Антгтовка.



Волго-Донская (Волжска-Донская и.ти Царнцынско-Еалачская) 
железная дорога проходить отъ г. Царицына съ Полги къ Ка
лачу па Доиъ и открыта въ Mat. 1802 года, строи л гг ее инже
нер?. Валерьлнъ Алексаидровичъ Напаавъ.— Попытки соединеши 
Волги съ Дономъ начались очень давпо: шерпа родилась И1,ел
соединить обе бояьшш рЬки водпымъ путем*— каналом* межд\ 
речками Иловлей и Камышинкой иъ 15(Ш г. (Турецялй султан* 
Селим*); каналомъ и шлюзами но Илов.гЪ и Камышинк'Ь въ 
1098— 1702 годахъ (при Петр!’, Пеликомъ); въ 1774 г. при Ека
терине II и въ первой четверти X IX  вгол'Ьтмг при Александр!; I 
('см. Илов.чя)- ЗагЬмъ въ 184(> г. проведена была Дубоиско-Кача
линская жел'Ьзно-коиная дорога, уничтожена въ 1855 г. (см. это 
слово). Громадное количество грузов*, шедших* въ конце Х У Ш  
и въ X IX  стол'Ътшхъ съ Волги на Допъ и обратно, давало боль
шой заработок* местному населенно, заселившему Волжско-Дон
ской валокъ со второй половицы XVIII сто.гЬ'пя. Здесь тянулись 
грузы хлеба, железа и разныхъ товаровъ; по сведен. центр, 
статис- комитета (18G2 г.) случалось, что съ Волги на Допъ пере
возили на волахъ целиком*, неразобранным довольно больппн, 
барки, иногд* облегчая ходъ ихъ постановкою нар,сов ь. Въ 
1854 и 1855 годахъ, во время Крымской войны, по случаю закры
тая портопъ, аптрацитъ для Валтшскаго пароходства поставляет
ся съ Грушевскпхъ коней (Грушввакш иосадъ на р. ГрушевкЬ, 
впадающей въ р. Тучловъ, .гравий притокъ Дона) сухопутно на 
Мелиховскую пристань, откуда Дономъ подымался до Калачев- 
скоп пристани и затем* шелъ гужемъ въ Царицынъ, отсюда даль
нейшим* воднымъ сообщешем* въ Палтшское море, нричемъ 
за перевозку антрацита отъ Качалинской пристани до г. Цари
цына платилось по 4 копейки съ пуда. Въ числе необходимых* 
правительственных* м'!,ръ къ развит'ю внутренней и внешней 
торговли на ю ге Госсш представлялось прочное устройство сооб- 
щешя между Волгою и Дономъ. На каменно— угольную промыш
ленность пе устройство пути имело пагубное B.TuiHie и препят
ствовало сбыту Донскаго антрацита па Волгу, почему правитель
ство съ готовностью поощрило кампанпо, соединившуюся д ш 
ироведешя железной паровой дороги между Волгою и Дономъ. Уже 
въ 1851 г., по ходатайству наказнаго атамана Войска Донскаго, 
была шел!, дона на местность между Волгою и Допомъ, вслгЬдств1е 
чего представлено было два возможных* и удобпыхъ направлены! 
дороги: оба брали начало на Волге, отъ одного и того яге пунк
та, въ 3 верстахъ 400 сажеплхъ ниже г. Царицына и хутора 
I Го были, и доходили до л'Ьпаго берег» Дона, въ юрту Пятииз- 
бяпской станицы, одно— у Калачевскаго затона, другое— въ У 
вертахъ ниже его, при внадепш рЬчки Карповки въ Донъ, шг1,я 
общаго нротяжешя: первое— (>8 верстъ, второе— 72 версты 359 
сажень. Железная дорога утверждена па Еалачь 19 поил 1858 
года. Первоначально капитал* (без* гараптш отъ правительства) 
въ 8 мнллюновъ рублей серебромъ составился выпуском* 10.000
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акц№, но fiOO рубл. каж
дая. Главн'Ьйипе параг
рафы устава об.цества 
были сл’1>д|ющ1е: 1) же
лезная дорога должна 
быть устроепа между ху- 
торомъ Климовкой, близт. 
г. Царицына, на Волге, 
и затономъ Калачевскимъ 
на Дону. 2) Ширина ко
леи дороги должна быть 
въ 5 футовъ. Полотно и 
устои мостовъ должны 
быть устроены для двухъ 
путей, но движеше мо- 
жетъ быть открыто и 
производиться при од- 
номъ лишь пути. Устрой
ство втораго пути пра

вительство можетъ требовать, когда годичный валовой доходъ 
достигнете 900U рублей съ версты. 3) Поверстный тарифъ въ 
вагоыахъ 1 класса —о копейки, 2-го—2'/г  коп. и 3 го— '/»  коп. 
серебромъ; со скота - поверстно по разрядамъ отъ '/i 2 до '/24 
коп. серебр съ  головы. Кроме того вменено въ обязанность об
ществу иметь пароходы и суда для сообщешя ио Допу и Азов
скому морю Волжско-Донская компанш имела уже въ 1801 го
ду 9 пассажирскихъ и буксирныхъ пароходовъ.

Въ 18G0 г- возникли безнорядки среди рабочихъ на етро
ющейся акцюнерною комнашею Волго-Донской железной дорог!; 
изъ за недоброкачественности нровизш, которая давалась нод- 
рядчикомъ Гладинымъ. Безнорядки эти вызвали командирована' 
па м'Ьсто изъ Петербурга (флигель— адъютанта капитана Рылеева, 
и нотомъ чиновника особыхъ поргчешй министра внутреипихъ 
д'Ьл’ь действ, статс совФ.ти Арсеньева, для производства дозпа- 
irijr о злоунотреблешяхъ, допущенныхъ при постройке желЬзном 
довоги. П ослёдс'темъ этого было п редан ie суду Царицынскаго 
городничаго Трескина, исправника Дьяченкова и заседателя зем- 
скаго су’да Наттера, съ заключешемъ ихъ подъ стражу. (Желез
нодорожный бунтъ въ Царнцып Ь. „Саратовсшй Днешикъ“ 18,S8 г. 
Л* 210, 218 и 219).

Бъ начале 1800 года Высочайше утверждена Грушевская 
железная дорога для доставки антрацита на р. Донъ отъ Гру- 
шевскихъ каменно-уголышхъ копей, черезъ г. Новочеркаскъ къ 
Аксайскоп стапице на Дону. Дорога эта вс троена на капиталы 
Войска на протяжепш 00 верстъ, въ начале она проектировалась 
па Мелиховск>ю станицу на Дону, чтобы соединить ее 
кратчайшимъ путемъ съ Волжско-Донской железной дорогой; но 
зятруднешя при постройке и дороговизна ея заставили принять
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нанравлеше на Аксайскую станицу. Теперь дорога эта (карта 
желЬзн. дорогъ Э. Бакгофа 18!Г> г.) продолжена на сЬверъ къ 
г. Воронежу, къ югу— на Кавказъ, а па на надъ соединена съ 
юго-западпыми желЬзными дорогами.

Калачовская пристань находится па л'Ьвой сторон'!; Допа, 
при залнвЬ, образовавшемся старымъ течете,мъ рЬки, въ кото
рый впадаетъ Калачевеiciti ручей на 74 версты ниже Качалин
ской и въ 70 верстахъ отъ г. Царицына. („Земля Войска Дон- 
скаго“ , Н. Красповъ; Издаше Геперальнаго Штаба 18G3 года).— 
Д вижете по Царнцынско-Калачевекон жел'Ьзной дорогЬ от
крыто въ 1SG2 г., а въ 187S г. она стала вЬтвью Грязе-Ца- 
рицыиской жел'Ьзной дороги, перешедшей въ ея распоряжеше и 
соединенная съ нею вЬтвыо отъ станщи Крутой къ станцш Го
родищи. Въ южномъ концЬ г. Царицыиа ноставленъ вокзаль 
Царицыно-Калачевскои дороги, съ здатлмн счужбъ и тяги, у 
самой пристани Волжскихъ Самолетскихъ пароходовъ; берест. 
здЬсь довольно ио.'югай и невысоки. Между Царицыпымъ и Ка- 
лачемъ па нротяжеши 73 верстъ пути сдЬдукнщя станщи: Волж
ская— въ ЦарицынЬ, Садовая— G верстъ отъ Царицынской, отъ 
нея въ 7 верстахъ- Крутой: дальше, въ 20 верстахъ отъ Кру
той— Корповская, за пей въ 20 верстахъ— Кривсму.гЫнсная (Кри
вая Музга) и въ 20 отъ послЬдпей— Донская или Калачъ• Въ 
18G8 г. платили здЬеь за проЬздъ: въ l -мъ классЬ— 2 руб. 19 
конЬекъ, во 2-мъ— 1 pj6. G4 коп. ва каждаго пассажира, при- 
чемъ 1 нудъ багажа сверхъ ручпаго иринима тел даромъ, сверхъ 
же того оплачивался по 15 кои. съ пуда Отъ Царицынскаго 
дебаркадера ноЬздъ идетъ болЬе версты сямымъ берегомъ Вол
ги. затЬмъ отдаляется н местность становится гориста, путь пе- 
реходитъ возвышенности Общаго Сырта— (Ергени): за статней 
же Крутой стелется ровпая, безлесная степь Царицынскаго уЬз- 
да, а затЬмъ Войска Допскаго. Отъ станщи Крутой идетъ дугой 
къ северу, огибая вершины рЬчкн Царицы, къ станцш Городи
ще соединительная вЬтвь съ Грязе-Царицынской жел'Ьзной до
рогой. Подл'Ь стапцш Kajmoamt, (Области Войска-Доискаго), in. 
пебольшемъ логу, засЬлъ оазисомъ въ степи лЬсокъ и у craHuin 
перешло полотно дороги рЬчка Карновка, принявшая за дорогой 
справа балку Я б юновую. РЬчка Карновка направляется на за- 
надъ въ */« ьерстЬ отъ станцш и течетъ съ правой стороны до
роги въ плоскихъ берегахъ, по которымъ расгутъ деревья; да- 
лЬе на этой рЬчкЬ виднЬется село Карповская слобода, съ бЬлой 
каменной церковью, извЬстное въ далекомъ околодкЬ своими 
ярмарками, куда пригоняется множество скота, скупаемого гур
товщиками1); у села видно много вЬтряпыхъ мельпицъ и пира- 
мндальныхъ тополей; оно расположено верстахъ въ 5 отъ стан
щи. ВлЬво отъ дороги залегла голая степь. Отойдя верстъ 10

*) Э^и ярмаркi бываютъ три: въ педелю Пасхи, 15 августа п 1 ок
тябри, последняя продолжается 7 дней.
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отъ Карповской, impair?; отъ дороги сидитъ па рЬчкй Хуторъ. 
ГЬчка Карповна тянется извитинами, все время не вцалек'Ь, съ 
сЬвериой стороны полотна железной дороги; она течешь пе глу
бокой балкой въ Донъ и впадаетъ въ пего верстъ 8 ниже Ка
лача. .X'Jicy н'Ьтъ совершенно въ этой местности: кругомъ залегла 
голая, глинистая степь, выгорающая въ лЬтше жары и нред- 
ставллющая бурую безжизненную плоскость, прорезанную рель- 
еовымъ путемъ, око .о котораго тяпется телеграфная лишя. Вес
пою вцдъ этой степи оживляется— она густо покрыта зелепымъ 
коврочъ. Недоходя верстъ 5 до Кривомуминской, къ северу, па 
р. Карповке виднеется село и около станцш, иа северной сто
роне полотна, лежитъ слобода Мироновка Верстахъ въ 7 отъ 
Кривомузгипской, р. Карповка переходишь путь на южную сто
рону; чврезъ нее перекинуть здесь Лмериканскш мостъ. Пос.тЬд- 
нш 8 верстъ до Донской стапцш поЬздъ бежишь недалеко отъ 
р. Дона. Калачская или Донская станидя на самомъ берегу ру
кава Дона, на которомъ устроена и пристань. Отъ станцш идетъ 
широкая лестница, спускающаяся прямо къ сходилшъ парохода.

Волжсш  горы пролегаютъ въ Саратовской губершн собст- 
кенпо по правому берегу р. Волги. Эта отрасль той ветви Ураль- 
скаго хребта, которая нересЬкаетъ Волгу у такъ называемой 
Самарской .Туки и зашЬмъ холмится въ двухъ направлешяхъ: 
на с1;веро-занадъ къ ОкЬ, и на югъ— вдоль течетя  реки Волги. 
Ц1’.нь отихъ горъ, образующихся пзъ и1;сколькнхъ кряжей, то 
непосредственно прилегаешь къ phidi, то отдаляется отъ нея па 
разстоянш 5— 7 верстъ, образуя бол'Ье или менее значительныя 
долины, почти всегда спускающаяся къ реке неско шкими усту
пами или террасами. Средняя высота этихъ горъ отъ 15 до 35 
сажень надъ уровнемъ реки; но местами являются возвышен
ности, достигают,in до 85 сажень высоты. Обыкновенно это об
наженные, шатровидныо щнкты, которые у местныхъ жителеи 
посятъ назваше Шихановъ или Еуцювъ. Ниже Саратова, где опи 
им'Ьютъ особый собственныя имена, тогда какъ выше Саратова 
названы придаются целымъ в'Ьтвлмъ горъ, протягивающимся на 
значительный разстояшя. Такъ, отъ границы Симбирской губернш 
до г. Хвалынска рядъ приволжскихъ горъ называется Черно-за- 
т омскими, по имени села Черный Затопъ. Ниже Хвалынска, въ 
уезде Вольском!», межд\ селами Рыбнимъ и Березниками, тянут
ся горы Зм,ьевыя съ Шиханомъ Маякомъ. У Саратова горы отсту- 
паютъ отъ берега и обходятъ городъ полукругомъ: падъ самымъ 
городомъ съ севера господств} етъ шиханъ или гора Соколова, 
далее на западъ— гора Лысая, еще далее на югозападъ— гора 
Алтынная; отсюда горы опять приближаются къ берегу Волги 
у села Ув'Ька, ниже котораго, недалеко отъ д. Багаевки, возвы
шаются горы Буданова и Гаврил пна. Въ уГ.здК Камыпшнскомъ 
въ особенности гористая местность между с. Меловымъ и кол. 
Водяпой Буеракъ; на ;>томъ пространстве замечательна гора— 
Буюръ Стеньки Базина, близь д Лапоть. Нодъ Камышинымъ
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горы опять отдаляются отъ Полги па западъ ж значительно но- 
нижаются; но зд'Ьсь же, въ 7 верстахъ отъ города, на покатой 
къ югостоку плоскости, поднимаются вдругъ въ незначительном'!, 
между собою разстояши, три камешши горы, носяшдя назван» 
Ушей, замечательный по ихъ геологическому строению изъ сплош- 
наго камня и но вн'Ьшией форме. Бъ Царицынскомъ у’Ьзд’Ь гор- 
цымъ кряжемъ проходить въ значительномъ разсгоянш отъ р'Ьки 
именно вблизи селъ Таловки (Камышинскаго уЬзда) и Липовки 
(Царицынскаго), а къ самому берегу выступаетъ у Нролейки и 
15одяного- За Царицыномъ горный кряжъ, понижаясь бол’Ье и 
бол'Ье, прев])ащается въ незначительные холмы, уходянце въ сте
пи Астраханской губернш.

Нриволжсшя горы, но ихъ внутреннему строешю, принадле
жать къ нородамъ осадочныыъ, памывнымъ: признаковъ вулка
нического происхождения не замечается, ежели не считать стран
ные утесы Ушей выкинутыми изъ п’Ьдръ земли силою огня. 
Бирочемъ и самые камни, изъ которыхъ состоятъ Уши, носятъ 
на себе и въ себе остатки нодводнаго Mipa, раковины и т. под. 
Несомненно, что нынешняя Астраханская губиршя, съ ея солон- 
чаково-несчаными степями, составляла морское дно, осушенное 
или поднятое быть можетъ въ эпоху рождешя хребта Кавказ- 
скаго. Геологъ серъ Р. И. Мурчисонъ признаетъ, что Apa.ro-
l-acniiicKoe море некогда простиралось до устья Камы и быть 
можстъ гораздо с'Ьверп^е. При этомъ иредположенш Саратов
ская губершя находилась подъ водою и только разве одни самые 
нысоше шиханы могли выказываться поверхъ ея. Пребываше 
зд'Ьшняго края нодъ водою доказывается и т'Ьмъ, что нриволж- 
сшя горы состоятъ изъ попеременно идущихъ слоевъ песку, 
хряща и глины съ гипсовыми жилами, а иногда съ известня- 
комъ, и заключаютъ къ себе окаменелости раковинъ, белемниты, 
аммониты и друпе остатки морскихъ животпыхъ, такъ называе- 
маго, до нотопнаго Mipa. Горъ, состоящихъ изъ енлошныхъ 
массъ твердыхъ каменныхъ нородъ, въ Болжскомъ берег-Ь н'Ьтъ, 
но встречаются значнтельныя пространства, занятыя сплопшымъ 
м’Ьломъ и опокою: на такихъ меловыхъ толщахъ расноложепъ
г. Больскъ и его окрестности; въ Камышинскомъ уезде такая 
же формацш горъ преобладаете въ околодке селъ МЬловаго и 
Еаннаго — Въ Царицынскомъ уезде замечательна местность, где 
стоите село Караваинка: здесь, на нротяженш 20 верстъ слиш- 
койъ, нижняя часть берега Волги, въ разливъ понимаемая во
дою, усеяна различной величины камнями, имеющими форму 
сп иоснутыхъ эллипеоидовъ, получившихъ назваше травасвъ, т. е. 
хлебовъ. Это камни, выпавшее изъ береговъ и въ теченш столе- 
T ii i  обмытые и округленные водою- Некоторые изъ нихъ огром
ной величины: такъ одинъ каравай, разбитый на мелкш части, 
далъ матер1ялъ на вымощеше взвоза у села, па пространстве 
300 квадр. сажень слишкомъ. Караваи состоятъ изъ зеленовато- 
бураго неску и безчисленнаго множества раковинъ, большею
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частью двустворчатыхъ нородъ, ст. сильпою примесью железной 
окиси, н цемептомъ и окраскою для пт ихъ составныхъ ча
стей. Подобные караван встречаются ие только на Нолжскомъ 
берегу, по и въ значительноыъ отъ него разстояши, въ обры- 
вахъ онраговъ; нластъ караваевъ занимаете весьма обширное 
пространство.— I >ъ вольскомъ \"1;здЬ близь дер. Еле ковки есть 
громадный камень выпитою до 7 саж. и въ окружности до 10 саж., 
глубине его въ зеил'Ь иеизв'Ьстиа; въ народЬ существуют'!, о 
иемъ различпые суеверные разсказы; въ 1830-хъ годахъ камень 
:)тотъ ])азбило громомъ на двое, съ тЬхъ иоръ окрестные жители 
стали выделывать изъ пего же])нова. Къ северу отъ Ёйеновкн, 
во p#4Ki Кочелаго, лежнтъ село Большая Караваевка и дерев. 
Малая Кяраваевка, наномипаюния с в о и м и  именами Караваинку 
Царицынскаго у'1'.зда.

ПнЬшность нриволжскихъ горт. не отличается пи р1»кос t i  ю 
очертанш, ни грозностью и дикостью вида, гребень ихъ имТ'.етъ 
форму закругленную; бока кряжей спускаются отлогими скатами 
или волнообразно, при чемъ стороны горъ, обращенныя къ ch- 
веру, гораздо круче обращенных ь къ югу, а сторона восточная, 
прилегающая непосредственно къ Волг!;, не р’Ьдко обрывиста, а 
въ ипыхъ м'!;стахъ принимает1!, видъ скалистый. Бо время роз
лива воды Вочги нодмываютъ и})авый ея берегъ и обрушиваютъ 
отъ него огромньш глыбы. Бурливые потоки весеннихъ и дожде- 
выхъ водъ гллбоко ироникаютъ внутрь рыхлаго грунта г-.ръ и 
образуютъ водземпые ключи, сливающгвоя въ Во irv. 11ос.г1;дств1- 
лми этихъ соединенныхъ енлъ бываютъ обвалы горъ, иногда со
вершающееся въ громадныхъ размЬрахъ. Самый важный обвалъ 
случился въ 183!) г. въ д. Федоровк'Ь, Хвалынскаго у^зда: эта 
деревня расположена въ одной изъ долинъ Черпозатонскихъ 
горъ, состоящн\ъ изъ н, шетовъ известняка, .тежащаго на песча- 
но-глинистыхъ слояхъ. Волга против® деревни довольно сжата 
берегами и оттого съ большею силою }глубляетъ свое русло, 
размывая глнну и несокъ нижнихъ слоевъ горъ. Въ почь съ 1 <* 
на 17 йоия 183') года жители т,еревпи пробуждены были внезап
ным!. сильнымъ трескомъ домовъ и нодземнымъ гуломъ, сопро
вождавшимся завАтнимъ колебашемъ и движешемъ земли; на- 
родъ въ ужасЬ и смятепш выб’Ьжалъ изъ домовъ и увидалъ, что 
долина оторвалась отъ горы, осЬла па значительную глубину и 
двинулась къ ВолгЬ. оамТ.тггпе волнеше и движ ете земли про- 
до 1жа тел, трое сутокъ; частные же обвалы и осадки продолжа
лись до (! поля. Площадь осЬвшеи земли составляла простран
ство на I 1/ 2 версты въ длину и до '|а версты въ ширину, т. е. 
около 80 десятинъ. Видъ м'Ьстностп совершенно изменился: до
лина ocLia liter;о гыагеи уступами; на м^стахъ болотъ и неболь- 
шихъ озеръ выросли холмы, на возвыпгенностяхъ образовались 
провалы, наполненные водою; въ самой р'Г.К'1;, на значительномъ 
разстояши отъ берега, явились острова. Въ деревп’Ь разрушено 
70 дворовъ, большое число садовъ и гумелъ, которые прей-
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мущественно были расположены къ тпадиой части долины, 
прилегавшей къ горЬ. 13ъ 184!) году такой обвалъ слу
чился въ город1!; Царицыне. Нодъ Саратовомъ б ы т  не
редки обвалы Соколовой горы къ Волге; 3 апреля 1783 г 
часть горы ос!;ла и двинулась къ Волге, нричемъ иов])едила 
мпого нзбъ и несколько садовъ; затЬмъ весною 1818 г. произо- 
шелъ обвалъ, сломавшш несколько домиковъ; съ 4 па S апреля 
1 840 г. сделался осадъ иа ширину около 100 сажснь въ низовьи 
Глебучева барака н глыба эта съ несколькими строешями сиолзла 
сажени па две къ глубине протока; 20 1юня 18о9 г. отъ обва
ла Соколовой горы потерпели бедные жители 4-й части г. Са- 
ратопа: земля дала несколько глуиокихъ трещинъ параллельно 
долги и чапъ горы сползла; пятый обвалъ былъ 20 сентября 
1885 г., нричемъ громадное пространство оторвалось отъ самой 
вершины Соколовой горы по ея склону л, постепенно оседая, 
увлекла съ собою несколько построекъ, исковеркала Miiorie де
сятки домовъ и хижшгь, чугунно-литейные заводы Чирихнпа и 
Захарова и пивоваренный Нагаева; т о т ы  и некоторые баржи 
мгновенно обсохли па берег-у; гора ползла до вечера того лее дня. 
Следы этихъ катастрофъ видны въ етрапныхъ, нодобныхъ стЬ- 
намъ и башнямъ, скалистыхъ глыбахъ, л ежа щи ДО у подошвы 
горы — Въ 1893 г. 14 мая вь Астраханской губершй, на нра- 
вомъ берегу Ванги у с. Никольскаго (Кнотаевскаго уезда), меж
ду Царицыномъ и А< траханыо произошелъ береговой обвалъ на 
нротяжешн око ю 800 сажень; надеше такой грома циой глыбы 
съ страшнымъ грохотомъ, произвело иа реке сильно о волнеше 
и на мимо проходпвшихъ пароходахъ качка была такъ сильпа, 
что па палуб 1; едва можно было устоять па ногахъ. Обвалы и 
сналзывашн нраваго берега Волги бывали въ старину; такъ 
Голштипсшй путешественникъ Олеарш въ ЮЗУ г. говорить, что 
городъ 'Гериояръ (Астраханской губ.) былъ построенъ въ 1027 г. 
на пожмнли дальше, но „недавно высокий берегъ у этого м!;цта 
обвалился и р. Волга уклонилась несколько въ своемъ течет  и 
отъ города, 1щл4датте чего 2 месяца тому пазадъ городокъ 
былъ неренесенъ сюда“ . Англичаиииъ Христофоръ Ворро гово
рить въ Г>79 г., что древнпг городъ Увекъ или Укекъ (вер
стахъ иъ 10 къ югу отъ нып Г.шняго Саратова, на берегу Волги) 
„провалился сквозь землю“ ; тоже повторяетъ академикъ Лене- 
хинъ въ 1709 г. Г. С. Саблуковъ, въ omicanin У века, въ 1840 г. 
приводите, геологическш очеркъ Саратовскихъ горъ, Соколовой 
и Укека, и говорить, что оседаше 2Кижъ горъ и спалзывате 
ихъ книзу резко бросается въ глаза на Укекскомъ городище.

Вока приво.тжекихъ горъ большего частью прорезаны глу
бокими водороинами или оврагами; кроме того горы, отделяя 
отъ себя нобочныя ветви, образуютъ более или менее широшя 
и глубошя долины или ущелья, пазываемыя здесь буераками 
(см. это слово), въ которыхъ встречаются, циболыше, по обильные 
водою источники, вытекаюшДе изъ нодъ землн



— 139 -

Въ сЬверной части губернш, выше г. Саратова, ночва, по
крывающая горы. блжгощиятна для растительности и большею 
частью удобпа для возд'Ьлывашя; поэтому зд'Ьеь горы, за исклю- 
чешеиъ шихановъ, поросли л’Ьсомъ. Ниже Саратова, но M'bpli 
удалснш къ югу, растительность на горахъ становится скудн’Ье, 
но встречавшееся въ п’Ькоторыхъ м'Ьстахъ остатки огромпыхъ 
пней свидетельствуюсь, что когда то и зд’Ьсь существовали л'Ьса 
и что обпажеиность горъ произошла отъ истребления Л'Ьса, ио- 
сл'Ьдтнемъ чего было вывётриваше и размыве нлодороднаго 
слоя почвы. Въ Царицынскомъ у’Ьвд’Ь, гдЬ вообще иочва непло
дородна, горы совершенно безлесны; лишь кое гдЬ въ разще- 
линахъ держатся одиноше кусты боярышника или крушинника, 
а на скатахъ нроизрастаютъ полынь и друпя солоицеватыя тра
вы Эти то растеыя иридаютъ горамъ Дарицынскаго у4зда тотъ 
пепельный и безжизненный видъ, который онЬ сохраияютъ даже 
весною и осенью, ког ..а всЬ окрестный низменности од’Ьты зе
ленью.— (Снисокъ населенныхъ м’Ьстъ Саратовской губ. Централь- 
наго Комитета издаше 1862 г.).

Въ энциклопедич. лексикон’Ь 1838 года сказано о при” олж- 
скихъ горахъ, что ниже Паповкн вдоль Волги тянутся Ч"рно- 
затоття горы; между Алекс^евкой и селомъ Малиновымъ горы 
Дпвичьи, съ железными рудами; нисколько выше Рыбьяго на
чинаются Злпъеиыя горы, который простираются но берегу Волги 
на 32 версты до Верезниковъ- ото самыя высокш горы между 
Сызранью и Саратовомъ. По ту сторону Иргиза нролегаютъ при
бережный Урдюмшя горы, богатМнпя жехЬзной рудой. Сара- 
товъ стоитъ па скатЪ голы ^ъ высокихъ холмовъ; с-Ьверная ноло- 
вина ихъ называется Сокольею горою, а хребетъ, тянушДйся 
на западъ къ Дону,— Лисмимъ■ Высокая голая степь близь Ахма
та покрыта нисколько л’Ьсомъ, но далЬе деревья опять исчеза
е т . .  Около Ахмата тщетно старались развести виноградную ло
зу— зима слишкомъ сурова. У Царицына оканчиваются настоя
ния приволжсшя горы, хотя берегъ все еще сухъ и довольно 
возвышенъ до Чернаю Яра. На Клшанк'Ь, ниже Царицына, па 
берегу есть богатый нластъ селитры.

Ношеное казачье войско. Въ 1731 году разрЬшеио было 
селиться близь „ Царицогмским уррты“ веЬмъ, кто ножелаетъ, и 
иоселенцамъ выдавались на обзаведете деньги и кЛ'кбъ, но какъ 
охотниковъ нашлось мало, то въ 1732 г. посл'Ьдовалъ указъ Им 
нератрицы Анны 1оанновны титулярному советнику Наумову 
строить новую сторожевую л»шю по Волг1> между городами 
Царицыномъ и Камышиномъ ( I митрювскомъ), по 1)1;камъ Валы- 
клею и Иловл!;, для чего приказано перевести L057 семей (въ 
томъ числ'Ь 520— Донскихъ казакоиь) изъ Poccin и Малороссш. До 
этого берега Волги охранялись солдатами и на м'ЬсгЬ нын’Ьшпей 
Дубовки было небольшое укр-Ьплеше; когда же до названнаго 
указа три батальона солдата были вырЪзаны ордыицами, то но 
просьб'Ь Донскаго атамана Макара Никитича Персидскаго и со-
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стоялся Высочайипй 1казъ о попелеши Донскихъ казаковъ па Вол- 
Г'Ь.— Въ 1734 г. основаны: Дубовка— главный войсковой городъ 
и место пребывашя особаго Всыскоинго атамана Волжскаго ка
зачьяго войска, и станицы: Балъгкммс ая, luцшваннека, Антппов- 
ская и Водяная (irhirl', с. Водяное. По св'1'.д центр, стат. Ком 
18G‘2 г.). Поволжье между Царицыномъ и Камышиномъ полу
чило назваше „земли Волжскаго казачъяго войска1', которо
му отведены были земли по 1». Илов.гЬ, отъ владений Дон- 
екихъ казаковъ до влад’Ьнш нригородка Д.ттцпсвки [г. Камы
шина). Указомъ 1735 года поведано на земляхъ, оставшихся отъ 
иоселешя Волжскихъ казаковъ, селить птставленныхъ отъ служ
бы за ранами, болезнями и старостью унтеръ-офицеровъ. рядо- 
выхъ и нестроевыхъ, а также между Цмрицынымъ и Астра
ханью. Главный войсковой городъ Дубовка разделялся на 3-ри 
станицы: Дубовекую, Среднюю и Волгскую Съ 1742 г. Казанское 
населеше начало прибавляться разными выходцами и пленными 
изъ народовъ Салтанъ— Уяьскихъ, Кабардинских! и вообще вс%- 
ми, кто только пожелаетъ поступить въ казачество. Войско это 
имело своего атамана, судилось „въ Круга хъ “ и только о важнМ- 
шихъ л/Г.лахъ доносили Военной Коллегш- Имъ даны были: пе
чать, на которой изображены дв’Ь сабли и казачш рогъ, знамена 
изъ камки съ гербомъ, и положено особое довольстве. Обязан
ность казаковъ была служба въ Саратов');, Астрахани и но Вол
ге, а также лреслйдоваше волжскихъ разбойниковъ, которыхъ 
е :;,е было много въ атихъ мАста^ъ. 11е]>вымъ атамапомъ Волж- 
скаго казачьяго Войска былъ Макаръ 1J икитичъ Персидскш, за 
нимъ сынъ его Андрей Макарычъ Персидсщй, нолучившш отъ 
ммисрпршш Елизаветы въ ПЬО г. большой серебряный копшъ 
съ надписью: „Великаго войска с т а р ш и н е и  начавлпй въ 17IS2 
г. строить каменный Успенскш соборъ въ городе Дубткяь (см. 
это ело но). Въ 1771 и 1772 годахъ но станицамъ Волжскаго 
Войска и въ Дубовк!» формировался Московски! Лвгшнъ гене])алъ 
Maiopa князя Ирозоровскаго; лепонпые офицеры разъезжали по 
станицамъ и хуторамъ, записывая въ свои команды казаковъ- 
охотниковъ. Сформированные отряды размещались по кварти- 
рамъ: три набранныя роты были расположены по р Иловле, од
на отъ другой верстахъ въ о. — Нанадешя заволжскихъ киргизъ 
па правый берегъ Волги еще продолжались и въ 1770-хъ годахъ: 
зимою 1773— 74 г., пользуясь начинавшейся въ заволжг.е Пуга
чевской смутой, киргизъ-кайсаки, кочевавнпе за Волгой въ Аст
раханской губернш, въ числе 1500 человекъ, по льду перешли 
Волгу въ 30 верстахъ выше Дубовки и напали па владешн 
Волжскаго Войска. Старшина казачьяго войска, деиутатъ Терс- 
ковъ, едва пробился сквозь :>ту о])ду, которая атаковала форпос
ты, взяла некоторые изъ нихъ, захватила плепньтхъ, угнала 
скотъ и лошадей. Хотя некоторые форпосты и отстреливались, 
по они пе спасли хуторовъ Вевлгскаго войска- После грабежа 
киргизы опять иеребра шсь но льду черезъ Волг\ и ушли въ
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степь, Волжское казачье войско существовало до прихода Пугаче
ва въ 1774 г. II ос л Ь в.чят1я Камышина 13 августа Пугачевымъ, 
Аныгшовская станица (сы. это слово) хотела было защищаться, 
но жите** испугались и преклонили свои казацшя знамена пе- 
редъ самозванцемъ. Потомъ и Дубовка съ своимъ духовенствомъ 
встретила Пугачева, а Волжсше казаки присягнули ему и соста
вили у него „Дубовскш полнъ“ , послЬдовавшш за самозванцемъ. 
КромЬ этой измЬны, они же раньше, вместо охраны, сами да
вали постоянно ирштъ разбойникамъ и занимались контрабандой 
соли и вина, почему по указу Императрицы Екатерины II. Волж
ск е  казаки переселены на р. Терекъ, на КавказЬ, въ 1777 году 
и заняли съ Хоперскими казаками 500 верстное разстояше отъ 
Моздока (Мездогъ)— дремучш лЬсъ) до Азова, для обороны про- 
тивъ черкесъ и кубанцевъ. Въ 1778 г. было окончательно унич
тожено Волоюское войско, земли отобраны отъ нихъ въ казну и 
отданы малоземельнымъ экопомическимъ крестьянамъ, выселен- 
нымъ, числомъ до 2000 семей, изъ разныхъ краевъ Россш, по 
распоряженш коллегш экономш. Одвако же некоторые казаки 
были оставлены въ Дубовюъ и вновь образованной, нодлЬ быв
шей Балыклейской Александровской станицЬ (см. это слово) и въ 
1804 г. Астраханской стражи (см. Астраханское казачье войско.

РанЪе учреждешя Императрицей Анной 1оанновной Волж- 
скаго казачьяго войска назваше Волжскихъ казаковъ (Боровскихъ) 
или вольницы нашли бродяги и казаки съ Дона, разбойничав- 
niie но ВолгЬ и положнвппе основаше еще въ ХУ1 столЬтш, вмЬ- 
сгЬ съ Рязанскими вольными казаками, русскому казачеству на 
р. ТерекЬ при Ioainrb Грозномъ: спускаясь Волгой въ Хвалын
с к е  (Касшйское) море и поднявшись отъ устьевъ Терека вверхъ, 
они перебрались къ Пятигорскимъ черкасамъ и поселились на 
предгорьяхъ — „гребняхъ“ Кавказскаго хребта, почему и получи
ли назваше Гребенскихъ, устроивъ зд’Ьсь 5 городковъ, въ томъ 
числ'!; и Червленн}ю станицу. Въ 17G3 г. по разрЬшенш русска- 
го правительства, принявппй хрисианство Мало-Кабардинскш 
князь Каргока Кончокинъ ностроилъ на р ТерекЬ въ урочищЬ 
Мездту (дремучш лЬсъ) поселокъ, въ которомъ устроено было 
не большое укрЬплеше, куда назначались на службу Кизлярсше 
и Гребенсше казаки. Въ 1770 г. маленькое укрЬплеше было 
превращено въ сильную крЬность, получившую назваше Жоздокъ- 
Съ этого времени началось выселеше Волжскихъ казаковъ съ 
семьями, въ небольшихъ размЬрахъ, на Терекъ къ Моздоку; такъ 
возникли въ 1771 г. по лЬвому берегу Терека станицы: Науръ,
Мекенская, Ищерская и Галюгаевская, первыми заселыциками 
которыхъ были Волжсше казаки. ИослЬ мира, заключеннаго съ 
Турщей въ 1774 г., въ силу котораго Росия получила Азовъ и 
на КавказЬ— Кабардинсшя владЬшя, Астраханскш губернаторъ 
князь Потемкинъ представилъ ИмператрицЬ, что граница между 
Азовомъ и Моздокской лишей совсЬмъ открыта, между тЬмъ, 
какъ внутренняя граница по ВолгЬ и Хопру безполезно заселена
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Волжскими и Хоперскими казаками; вслйдств!е этого доклада и 
посл'Ьдовалъ укаиъ Екатерины II въ 1777 г., въ силу котораго 
оставппяся послЗ; переселешя въ Моздоксшя станицы 540 се- 
мействъ (4640 душъ) казаковъ, жившихъ между Камышипомъ и 
Дарицыноиъ, должны были быть переведены на Кавказскую ли- 
нш . Иереселеше это въ совершенно пустопорожняя мЪста совер
шилось необыкновенно быстро, такъ что уже въ 1778 г. положе
но основаше пяти станицамъ: Екатерининской (Екатерипоград- 
ская), Павловской, Маршнской, I'eoprieBCKoft и Александровской. 
Дал'he, по нанравленш къ Азову, были поселены XouepcKie каза
ки. ВолжскШ казачш полкъ занялъ нротяжеше въ 200 верстъ. 
Въ 1799 г. вновь возникпйя станицы Моздокскаго полка были 
усилены еще одною— Стодеревскою станицею, куда, кромЬ добро 
вольно селившихся въ ней семействъ прежним. Моздокски хъ 
станицъ, переведенъ изъ Саратова гарнизонъ русской милицш, 
именовавнпйся Московской ленинной командой, въ состав^ 335 се- 
мействъ лепонеровъ, ьежду которыми, по указанш доктора Коз- 
ловскаго, были и военно-пленные поляки. Въ 1-^29 г. отъ Волж
ского полка былъ отд'Ьленъ рядъ станицъ, составившихъ особен 
ный— Горскш  полкъ. Остальной Волжск/й полкъ былъ раздЪленъ 
на дв'Ь половины, составивъ 1 и 2 Волжсше полки; къ 1-му пол
ку причислены крепость Георпевскъ, носелокъ Чурековскт, ста
ницы Александровская, Незлобная, Подгорная, Новопавловская и 
Зольск.ая. Во 2-й полкъ вошли станицы: Маршнская, Горлчевод- 
ская (у г. Пятигорска), Ессентукская, Кисловодская, Бургустан- 
ская, Вабуковская и Жел’Ьзноводская. Станицы ибоихъ Волжскихъ 
полковъ были въ разное время усилены выходцами изъ Poccin. 
(HcTopin проказы въ Терской области, Профессора Г. Н. Минхъ, 
1894 г.).

Волковъ хуторъ Какышинскаго у'Ьзда, Гусельской волости, 
зем.тевтад’Ьльцевъ носелянъ Кондр. Андр. Магель, Маеръ съ 
прочими; построенъ на собственной ихъ земл'Ь, не принадлежа
щей къ составу Гусельской волости, какъ приписанные къ коло
ши Усть-ЗолюсЬ, Сосновской волости. Хуторъ расположенъ по 
P '! ;4 r d ;  Мокрой Ольховк'Ь, въ ея верховь!;, у Тамбовско-Камы
шинской желЬзной дороги, рядомъ съ деревней Новой Николаев- 
кой отставныхъ солдатъ. По свЪдЪн. губернск. статист, комитета 
за 1891 г. здЪсь было 5 дворовъ, 15 м. п. и 17 женск., всего 
32 д. об. пола. По списку населенныхъ м'Ьстъ Сарат. губ. зем. 
управы 1894 г. въ хуторгЬ имелось 6 дворовъ, нринадлежащихъ 
владйльцамъ; вс/?; дома деревянные, крыты тесомъ, одинъ— же- 
л'Ьзомъ; при xyjopf, есть каменный заводъ. Жителей 23 д. м. и. 
21 женск., всего 44 д. об. пола носелянъ собственниковъ, н'Ьм- 
цевъ лютеранскаго испов'Ьдашя. Хуторъ экономическш, админи- 
стративнаго управлешя не имЬетъ, жявуиде въ немъ поселяне 
Магель съ прочими принадлежать по примиск’Ь къ колоши Усть- 
Золих'Ь, Сосновской вол< сти- Кром’Ь хлебопашества хуторяне за
нимаются: 2 семейства выд£лкою кожъ въ кожевенномъ заводЬ
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и продажею ихъ; одно семейство торговлею кожевенчымъ това- 
ромъ. Всей земли собственной у влад'Ьльцевъ Магель и нрочихъ 
при хуторе 149 десятинъ удобной и неудобной. Хуторъ иолучидъ 
название отъ близь лежащаго казеинаго участка Волковскаго и 
отстоите отъ г. Саратова въ 139 верстахъ, г. Камышина— 58, 
Неткачевской станцш Тамбовско-Камышинской железной дороги 
— 5, волостнаго села Гуселки— 8— 10 верстъ, с. Перещиинаго 
— 7, с Мокрой Ольховки— 2, с. Смородинаго— 18, Караульнаго 
Буерака— 21 верста (Св'Ьд. губ. стат. комит. за 1891 г.; снисокъ 
населен мест. губ. зем. управы 1894 г.: воен. тоиогр. карта ге- 
нера.тьн штаба и земская карта Камышин. уЬзда 1894 года).

Володашна, Вязовой оврагъ тожъ, хуторъ Царицынскаго у4з- 
да, Александровской волости, осыованъ въ 1892 году и принад
лежите землевладельцу мещанину В. И. Володашну, имеющему 
зд'Ьсь 197 десятинъ земли, Хуторъ состоитъ н!ъ 1 двора, строе
шя деревянныя, крытыя соломой и тесомъ; расположенъ на ов- 
parl; Вязовомъ, на которомъ имеется прудъ и колодезь. Живу- 
тцихъ 2 д. м. п., 2 женск., всего 4 д. об. пола крестьянъ право- 
славныхъ и 2 души мещанъ. Разстояшя: до слободы Александ- 
ровки 13 верстъ, дер. гГруд,овки— 4, с. Солодчи— 9, дер. Стефа- 
видовки— 4, хутора Писарева (Области Войска Донскаго, при 
внадеши р. Ширяй въ р. Иловлю)— G, хут- Плетнева Обл. Войс 
Довск.— 7, до станцш Логъ (Обл. Воск. Донск.) Грязе-Царицын- 
ской желёз п. дороги— 17, до пристани на Волге Посадъ Дубовка 
— 72, г. Царицына— 123 и г Саратова— 279 верстъ. (Снисокъ 
населен. месте Саратовск. Губернск. Земской Управы 1894 г.) 
Оврагъ Пязовон буеракъ только вершиной въ Царицынск уезде, 
течете онъ въ Области Войска Донскаго, гд'Ь впадаетъ слева р. 
Ширяй, правый притокъ р. Иловли (воен. тоиогр. карта Генер. 
Штаба).

Володинъ хуторъ Царицынскаго уезда, Отрадинскои волости, 
за Волгою на Сарпинскомъ остров1};, въ 22 верстахъ отъ с. От
рады; состоитъ изъ 1 двора, 1 д. м. н., 3 женск., всего 4 д. об. 
пола (св’!,д. вол. правл. 1894 т.).

Воложка— такъ называется занесенный иногда пескомъ рукавъ 
Волги, отделившшся отъ главнаго русла и опять соедишющшся 
съ нпмъ. Въ половодье воложки доступны проходу мелкихъ су
довъ. Въ энциклопедпч. лексиконЬ 1838 г. они названы волотки— 
мертвые рукава Волги, особенно съ луговой стороны, которые во
все лишены протоковъ; а также и г}; рукава, которые отделив
шись отъ нел, впослйдствш снова съ нею соединяются- Въ осо
бенности часто встречаются эти воложки ггосл'Ь впадешя Оки, 
преимущественно ниже Саратова. Л'Ьтомъ мноия пересыхаютъ; 
при половодьи н4которыя изъ нихъ употребляются какъ приста
ни для нагрузки барокъ; немнопя служатъ д ш зимовья судовъ. 
Въ списке населенныхъ м±стъ Саратовск. губ. изд. центральн. 
статист, комит. 18G2 г., воложками названы болыше боковые ру
кава Волги, вновь соединяющееся съ нею. По энциклопед. слова



рю 1892г. воложка— местное назваше множества боковыхъ рука- 
вовъ Волги, образующихъ острова.

Волонуша (см. Неводь), по академическому словарю русскаго 
языка (1891 г.), им’Ьетъ слЪдуюпця значешя: 1) дв’Ь длинныя, 
волочапцяся по земле, оглобли для таски бревенъ; 2) большой 
деревянный треугольникъ для выравнивашя пашни и для рас
чистки сн'Ьга; 3) подклеть за иечкой подъ жилыми покоями; 4) 
мятель, когда она стелется низменно по земле (поземка), а не 
кружится вихремъ и 5) большой неводъ безъ мотпи (жиротопен- 
ный, изъ самой частой сети), употребляемый на отмеляхъ въ 
низовой Волг'Ь и около Астрахани для ловли башенки и другой 
мелкой рыбы.

Волонъ (глаг. волочить)- Въ географическомъ отношенш 
это слово имёетъ 2 значешя: 1) переводъ товаровъ сухимъ пу- 
темъ съ одной р-!;ки до другой на небольшомъ разстоянш и 2) 
cyxonj гное пространство между двумя реками. Въ старину та- 
кихъ вомковъ было много на Руси: по нимъ славяне и древшя 
княжесыя дружины переволакивали даже свои ладьи и мелкая 
суда изъ одной р£ки въ другую. Не говоря о другихъ волокихъ, 
укажемъ три, существовавппе между Дономъ и Волгою, гд/Ь обе 
Р’Ьки сходятся на близкое разстояше, не превышающее 7 0 верстъ: 
1) между ручками Камышинкой и Иловлей; 2) отъ Дубовки до 
Качалина и 3) отъ Царицына до Калача. Все это пространство 
между Волгою и Дономъ носило въ старину назваше волока или 
переволоки.

Волочекъ— родъ бредня; небольпгая четырехъ угольная с!л г, 
съ м-Ьткомъ (кулемъ) по средине, употребляемая для ловли ра- 
ковъ.

Волыюво (Войново?) озеро Камышинскаго у!;зда на л'Ьвой 
сторон'Ь р4ки Терсы, съ которой соединено протокомъ, лежитъ 
въ северозападной стороне слободы Рудни (военно-топограф. 
карта Генеральнаго Штаба).

Воробцевка Большая, Ивановна тожъ, деревня Царицыяскаго 
уЬзда, 1 го стана, Александровской волости, расположена на ле- 
вомъ берегу р. Иловли по ручью Г рош у, къ которому имеетъ 
2 удобныхъ подъезда. Населена, но сведешямъ волостного прав
ления, въ 1827 г. малоросаянами, бывшими кр'Ьпостными кре
стьянами помещика Скибиневскаго, которыхъ по 10 ревизш 
(1858 г.) считалось 50 д. м. п., 52 женск., всего 102 д. об. пола 
получившими отъ помещика дарственный наделъ въ 83'/« деся
тинъ удобной земли. По списку населенныхъ м'Ьстъ центр, стат. 
комит., изд. 18G2 г., въ Большой Воробцовкк, владельческой де- 
ревн-Ь при р. Иловле, въ 12о верстахъ отъ г. Царицына, пока
зано въ 18G0 году 16 дворовъ, 50 д. м. п. и 52 женскаго. По 
св’Ьдешямъ Саратовской губ. земск. управы за 1882 г. здесь счи
талось 36 домохозяевъ, 99 д. м п., 113 женск., всего 212 д. об. 
пола- По списку населенныхъ местъ губ. земск. управы 1894 г. 
въ деревне считалось: 39 дворовъ и 1 запасный хлебный мага-
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зинъ; крестьянсшя строешя деревянныя и глинобитныя, крыты 
большею частью соломой и избы 3— тесомъ; въ деревн^ 3 колод
ца- Крестьянъ— 141 д. м п., 143 женскаго, всего 284 д. обоего 
иола малороссовъ, православныхъ, составляющихъ одно общество; 
крон Ь того зд'!;с1. 4 души мещанъ. ГГриходомъ дереиня къ церк
ви св. Дмитр1я въ слобод'Ь Александров^. По св4д£ншмъ воло- 
лостного правлешя 1895 г. въ Большой ВоробцевкЬ считается 
139 д. м п., 142 женск., всего 281 д. об. пола Над^лъ, отведен
ный г. Сшшиневскимъ дарственный, малый, въ 83*/4 десятины 
удобной, супесковатой земли. Деревня отстоитъ отъ г. Сарато
ва въ 278 верстахъ, отъ г. Царицына 110— 120 верстъ, волост
ного правлешя въ слобод^ Александров^;— 8, дер. Трудовки— 3, 
дер. Малой Воробцевки— 2, хутора Ферма Ткаченко, на Гром- 
к'Ь,— 14,2, поселка Екатериновка (на Бердш) Области Войска-Дон
скаго— 2, пристани на Волг}, посадъ Дубовка— 65 и станцш Илов- 
ли (Области Бойс. Доне.) Грязе-Царицынской железной дороги, 
чрезъ Екатериновку,— 30 верстъ. (См. карту при Александровна■, 
слоб. Цар. уг1” !да; гписокъ населен, м^стъ губерн. зем. Управы 
1894 г. и Воен. топогр. карта генер. штаба).

Воробцевка Малая, Розенкампфовка тожъ, деревня Царицынска
го уЬзда, 1 стана, Александровской волости, на правомъ берегу 
р. Ьердш (л'Ьвый цритокъ р. Иловли). По аг1'дг1;шямъ волостн. 
правлешя поселена въ 1847 г. малороссами, бывшими крЪпост- 
ными помещика Розенкампфа. Приходомъ къ церкви св. Дмит- 
р!я въ слоб. Александровкй. По списку населен. мФсгь Центр. 
Стат. Комит., изд. 1802 г., въ Малой Иоробцевк'!;, 103 версты 
отъ г. Царицына, ноказано 5 дворовъ, 11 д. м. и 8 женск., все
го 19 д. об. п. Но св^д^н. волостн. правлев!я 1882 г. ревиз- 
скихъ душъ по Ю ревизш (1838 г.) зд£сь считалось 14 д. м. п., 
9 женск., всего 23 д. об. пола; по св’Ьд’Ьшямъ же губ. земск. 
управы въ 1882 г.: 6 домозяевъ, 16 д. м. пола, 26 женск., всего 
42 д. об. пола. По списку населен- м£стъ Сават. губ земс. губ. 
управы въ 1894 i . въ деревн'!; было 8 дворовъ, строешя дере
вянныя и глинобитныя, крыты соломою; крестьянъ 25 д. м- и., 
27 женск., всего было 52 д. об. пола, православныхъ, составляю
щихъ одно сельское общество. По св1;дгЬшямъ волостнаго иравле
шя 189Ь г. наличныхъ крестьянъ малороссовъ считается въ дер. 
Малой Воробцовк£ 24 м н., 26 женскаго, всего 50 душъ обоего 
пола, над’Глешгыхъ помйщикомъ Гозенкамфомъ 98 десятинами 
суглинистой земли. Бри дереин}, находится сверхъ того собствен
но и земли крестьянина поселка Аликово-Петрушинскаго, Кот- 
лобанской волости 2-го Донскаго округа, Якова Алексеева Род1- 
онова— 46 десятинъ.— Деревня отстоитъ отъ г. Саратова— 279 
верстъ, г. Царицына— 119, пристани на ВолгЬ Посадъ Дубовка 
63, волостнаго правлешя въ слободЗ; Александрович— 9, деревни 
Большой Воробцевки— 2, села Большой Ивановки (на Бердш)—  
3, хутора Летникъ Ткаченко— 2, поселка Екатериновки Области 
Войска Донскаго (на Бердш)—4 и станцш Иловли Грязе-Цари-
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цынской жел'Ьзной дороги, чрезъ пос. Екатериновку,— 31 верста 
(См. карту при Александровкп, слобода Царицынскаго у.: списокъ 
населенныхъ мЬстъ губерн зенск. управы и воен. топогр. карта 
Генер. Штаба).

Воробьевка, Воропановка, Варыпаевка, Алекаьевка тожъ, де
ревня Царицынскаго уЬзда, Отрафинской волости. См. Алекаьевка 
дер. Отрадинск. волости.

Воронинъ хуторъ частно-владЬльческш, Царицынскаго уЬзда, 
Отрадинскои волости, близь села Отрады,, въ 1 верстЬ отъ него, 
на Прудовой балкЬ, состоите изъ 3-хъ дворовъ; жителей въ 
1894 г. было здЬсь 3 д. м. п., 1 женск., всего 4 д. об. пола.
При хуторЬ у купца иотометвеннаго ночетнаго гражданина Ива
на Егоровича Воронина— 7354 десятины земли. (СвЬд. Отрадин- 
скаго волостн иравчетя 1895 г.).

Воронинъ, Елшанетй тожъ, хуторъ Царицынскаго уЬзда, 
Отрадинской волости, ьъ Ь верстахъ отъ села Отрады, на землЬ 
купца И. Е Воронина. Въ 1894 г. онъ оетоялъ изъ 1 двора и 
2 душъ обоего иола. (СвЬд. Отрадинскаго волостнаго правлешя 
1894 года).

Воропановка, Воробьевка, Алекаьевка тожъ, Царицынскаго 
уЬзда. см. Алекаьевка.

Воропановы— дворянскш родъ X Y II вЬка. Потомки Петра 
Богдановича Воропчнова (1G77 г.) внесены во II  часть родослов
ной книги Саратовской губерн!и.

Врагъ или оврагъ— глубоко прорытое углублеше въ землЬ, 
образовавшееся отъ стока водъ, промывшихъ себЬ ложе нри ве- 
севвем ъ таянт cirhra и снлъаыкъ линиихъ, бъ нол'Ь, преимуще
ственно нашнЬ, какъ болЬе слабой почвЬ.

Враск|е— старый дворянскш родъ съ конца Х У  вЬка- Дочь 
Николая Федоровича Врасскаго Надежда вышла за мулсъ за ди
ректора 1-й Казанской гимназш статск. совЬтника Н. А. Галки
на (умершаго въ 1859 г.) и дЬти его, въ 1870 г., получили доз- 
волеше называться Галкины-В рассте; одинъ изъ нихъ, Михаилъ 
Николаевичъ бытъ Саратовскимъ Губерпаторомъ въ 1871— 1879 
годахъ. ВЬтвь рода Врасскихъ внесена въ родословную книгу 
дворянства Саратовской губернш. (Энциклоп. словарь Брокгауза 
и Ефрона, 1892 г.).

Всеволожская Елена Михайловна, дворянка Камышинскаго 
уЬзда, не записана въ родословной книгЬ дворянъ Сарат. губ.—  
ВладЬетъ 8602 десятинами земли при селЬ МордовЬ и деревнЬ 
ОбольяновкЬ, Ахматской полости. (СвЬден. дворянск. деиутатск. 
собрашя 1895 г.).

Всеволожская Ольга Альфонсовна, дворянка Царицынскаго 
уЬзда, не внесена въ дворянскую родословную книгу Саратов
ской губернш; владЬетъ 2512 десят. земли при слободЬ Камен- 
номъ БродЬ, Ольховской волости, гдЬ имЬетъ усадьбу, состоя
щую изъ 1 двора (СвЬден. дворянск, депутат, собрашя 1895 г. и 
Сарат. губ. статист, котит. 1891 года).
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ВсеволожЫе— старый дворянскш родъ съ конца Х У  в£ка, 
нроисходящш отъ потомка Рюрика Всеволода Глебовича князя 
Смоленскаго. Андрей АлексЬевичъ Всеволожтй былъ воеводою 
гъ Пенз’Ь и сгор4лъ въ своемъ дом’Ь, защищаясь отъ Пугачева 
(въ 1774 году). Родъ ихъ внесенъ въ родословную дворянскую 
книгу Московской и Пензенской губернш (Энциклопед. словарь, 
1892 г.).

Выселокъ— небольшое поселеше, вновь выделившееся пзъ се
ла или деревни на другое мйсто.

ЕЭДнцы, Впнцевая тожъ, гора Дарицынскаго у'Ьзда (въ севе
ро-восточной его части), между селами Чухонастовкой и Рома
новной, им!;етъ 722 англ. ф}т. надъ уровнемъ Чернаго моря 
(Веенно-тонограф. карта leirepa ь штаба). Насыпку ея народъ 
приписываете Мамаю. Назваше произошло оттого, что съ этой 
горы видно на большое разстояше (см. Гомановка, село Цари- 
цынскаго угЬзда).

Вязовой оврагъ, Во юдаиша тожъ, хуторъ Дарицынскаго уЛ>з- 
да, Александровской волости. (См. Володагит, тамъ же Вязовой 
буеракъ).

Вязовой оврагъ, Дарицынскаго угЬзда, соединяясь съ Липо
вой у села Линовки, образуетъ верхи р’Ьчки Голой, внадающей 
справа въ р. Балыклей.
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Г.
Гавриловъ хуторъ Еамышинскаго уЬзда, Антиновской воло

сти, принадлежите крестьянамъ села Антиповки, отъ котораго 
отстоигь верстахъ въ 12, къ юго-западу, и расположенъ на бере
гу речки Валыклейки, текущей на границе Царицынскаго уезда. 
(Воен. t o iio j  рафич. карта генер. штаба и земская карта 1894 г.).

Гагарина княгиня Александра Николаевна, дворянка Камы
шинскаго уЬзда, въ родословной книге Саратовск. губ. не запи
сана. Владг!;етъ при сел'1. Жирномъ и дер. АндреевгсЬ (Нижне- 
Добринской волости)— 11807 десят. земли. (Св^д. дворянск. денут 
собрашя, 1895 г.).

Гагариной княгини усадьба Камышинскаго уйзда, при дер. 
Андреевнё (Нижне-Добринской волости); по св'Ьд. Сарат. губ. 
статис. комит. за 1891 г. состоитъ изъ 1 двора, живущихъ 15 д. 
м. п. и 18 женскаго.

Гагарины— князья, ведутъ свой родъ отъ князей Стародуб- 
скихъ, родоначальникомъ которыхъ былъ Ивапъ Всеволодовичу 
младшш сынъ великаго князя Владтпра Всеволодовича Большое 
Гнездо. Одинъ изъ его потомковъ князь Михаилъ Ивановичъ 
Стародубскш Голиб^совскш (отъ Рюрика колено XVII) им!;лъ 
5 сыновей, изъ которыхъ: 1-й Василш, 4-й— Юрш и 5-й— Иванъ 
имели общее прозвате— Гагара; отъ нихъ и пошли 3 ветви 
князей Гагариньгхъ (Энциклоп. словарь 1892 г.).

Гагаринъ Сергей Павловичъ, князь и действительный стат- 
скш советникъ, былъ Саратовскимъ г  ̂оерпаторомъ съ 23 мая 
1869 г по 4 октября 1870 года. При немъ 26 ш ля 1870 г. 
былъ обвалъ Соколовой горы въ Саратов’!,, отъ котораго постра
дало 133 дома, изъ нихъ 71— совершенно разрушены; после че
го было решено разоренныхъ б’£дств1емъ жителей поселить за 
городомъ, где они образовали Монастырскую и Солдатскую сло
бодки. Въ августе 1870 г. открыта первый участокъ Тамбовско- 
Саратовской железной дороги на нротяженш 108 верстъ отъ 
Тамбова.

Га1энНовъ хуторъ Камышинскаго уезда, Тарасовской воло
сти, па р. Тарасовк'1;, въ 2-хъ верстахъ отъ слободы Мирошни- 
ковой, показа пъ> на воен. тоиогр. карте генер. штаба 1868 г. 
(исправленной въ 1880 г.); но по свЬдешямъ волостного иравле- 
шя и земскихъ управъ хуторъ этотъ носитъ назваше Гордгежовъ 
(см. это слово)

Гай— означаетъ роща, лесокъ: „вязовый гай“ , „дубовый гай“ , 
„елховый гай“ и проч. Слово это занесено въ Саратовскую гу- 
бернго переселенцами изъ украйны.

Галдинъ (по карте генер. штаба Голдины хутора) казачш 
хуторъ Царицынскаго уезда, при речке Еерезовк'1; (притокъ 
Волги), въ 111 верстахъ отъ г. Царицына и въ 10 къ северо- 
западу отъ станицы Александровской (на Волге). По списку на- 
селенныхъ местъ Саратовск. губ., цептральн. сгатис. комит., изд.
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1862 г., зи/Ьеъ показано 15 дворовъ, 35 д. м. п., 40 жене., всего 
75 д. об. пола.

Галка, Галька, Усть-Кулалинка тожъ, колош я Камышинскаго 
уЬзда, Усть-Кулалинской волости; см. Усть-Кулалинка.

Галнинъ-Враснш Михаилъ Николаеъичъ, тайный сов'Ьтникъ, 
былъ д/Ьпелшымъ Саратовскимъ губернаторомъ съ 4 октября
1870 г. но 26 апреля 1880 г., затг1;мъ былъ назначенъ началь- 
никомъ тюреынаго отдйлешя, а съ 1891 г.— членомъ государ 
ственнаго совета (см. Присте)-— Въ 1870 г. въ Саратовской губ. 
было всего 326 учебныхъ заведенш, въ нихъ учащихся мальчи
ков* 7407, д'Ьвочекъ 736, всего 8143.— 4 января 1871 г. откры
то въ Саратов!; д ^ й с т е  новаго городоваго положешя; въ томъ- 
же году, 14 января, открытъ 2-й участокъ Тамбовско-Саратов
ской железной дороги отъ Кирсанова до Лткарска, на 161 вер
сту. 2 апреля 1876 г. былъ обвалъ Соколовой горы въ Сарато
ве. 6 апреля состоялось торжественное открыта; Саратовской го
родской у правы. 3 поня было открытие 3-го (последняго) участка 
Тамбовско-Саратовской железной дороги до Саратова и начало 
движешя по всей пиши.— Въ 1871 г. закрыта контора иностран- 
ныхъ поселенцевъ. Прюбретенъ г. Саратовомъ домъ бывшаго 
удельна го ведомства въ собственность женской гимназш. После
довало открытие Саратовскаго окружнаго суда и судебной пала
ты сепаторомъ Катакази. Въ ю н ё  того-же года открыто Сара
товское отделеше Волжско-Камскаго коммерческаго банка. Въ 
августе открывается въ Саратове Александровское ремесленное 
училище. Въ городе была холера. 26 октября открыта въ г. Ца
рицыне городская дума по новому городовому положению. Въ
1871 г. учебныхъ заведенш въ губернш было 547, въ нихъ уча
щихся: мальчиковъ 25705, девочекъ 12146, а всего 37851.— Въ
1872 г. 16 февраля въ г. Царицыне последовало от крыле го
родской управы, но новому городовому положешю. Въ 1872 г. 
введено новое городовое положеше въ городахъ: Вольске, Бала
шове, Хвалынске, Петровске, посаде Дубовке и г. Сердобске.— 
Заключенъ контракта городомъ Саратовомъ о постройке водо
провода. Бъ 1872 г. въ губернш было учебныхъ заведенш 618, 
въ пихъ учащихся: мальчиковъ 34815, девочекъ 16979, всего 
51795. Въ 1873 г. открыто Саратовское Александро-Маршнское ре
альное училище. Открыта Бековская жегЬзная дорога. Неурожай 
и чума рогатаго скота.— Въ, 1874 г. последовало открытие новаго 
городоваго положешя въ Кузнецке и Аткарске. Открыта 4-хъ- 
классная прогиыназш въ г. Вольске. Учреждена должность ди
ректора народныхъ училищъ Саратовской губ. и первымъ ди- 
ректоромъ былъ назначенъ Н. Н. Пановъ— 12 октября открыта 
Моршанско-Сызранская железная дорога, проходящая черезъ 
г. Кузнецкъ, Саратовск. губ. Jрожай хлебовъ. Открыто Камы
шинское правлеше оощества снаеешя на водахъ.— Въ 1875 г. 
учреждена первая зимняя спасательная стапщя на льду реки 
Волги отъ Саратова къ Покровской слободе. Открыта Вольская
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учительская семинария.— Сельско-хозяйственная выставка въ Са
ратове.— Открыть складъ земледельческихъ ору;цй К. Эрта въ 
Саратов!;. 29 августа открытъ водопровода построенный анг.пй- 
скимъ акпдонернымъ обществомъ въ Саратове.— Въ 1877 г. со
стоялись: основаше Саратовскаго общества сельскаго хозяйства; 
о тк р ь те  въ г. Камышине 6 класспаго реальнаго училища; от
крытие кумысо-лечебнаго заведеши близь с- Бенов*, Сердобскаго 
уезда; открьте  Саратовскаго ручного яхтъ-клуба.— Бъ 1877 г. 
учебнычъ заведший въ губарши било 078, въ нихъ учащихся: маль- 
чиковъ 46255, д1;вочекъ 18462, всего 64717-— Бъ 1878 г поселе
ны въ Са])атовскомъ и Аткарскомъ уездахъ горцы (черкесы) съ 
Кавказа. Последовала въ г. Саратове закладка новаго католиче- 
скаго кафедральнаго собора на Немецкой улице — Переведено 
изъ Петербурга въ Саратовъ главное управлеше Саратовско-Там
бовской железной дороги. 28 дек.бря устроенъ карантинъ, пре
кративши сообщеше Саратовской губерши съ Астраханской въ 
виду Ветляиской энидемш. Учебныхъ заведений въ губерши бы ю  
въ 1878 г. 652, въ нихъ обучалось: мальчиковъ 42361,
дЬвочекъ 17765, всего 60126.— Въ 1879 г. 22 января учреждены 
карантины въ разрезе Волги отъ Царицына па Верхне-Ахту- 
бинскъ, Уметъ и далее въ степь; 25 января назначенъ гене- 
ралъ-адъютантъ, генералъ отъ кавалерш М. Т. Лорисъ Меликовъ 
временнымъ Астраханскимъ, Саратовскимъ и Самарскимъ гене- 
ралъ-губернаторомъ; 28 января онъ прибылъ въ г. Царицынъ, 
где все время находился М. Н. Гажюшъ-ВрасшЙ. 10 апреля 
1879 г. Астраханский край объявленъ въ благополучномъ со- 
стоянш.— 22 апреля вступила въ Саратовъ 4-я пехотная диви- 
3ifl и 40-я артиллершская бригада. 5 августа освящена ново- 
построенная лютеранская церковь въ г. Саратове.— 29 октября 
вместо нансюна де-Вилларъ учреждена въ Саратове частная 
женская гнмшшя 8-ыи-классная Э. К, Ульрихъ, а женскш пан- 
сюнъ г-жи Гусевой нреобразованъ въ 6-ти-классную женскую 
гимназш. Въ 1879 г. въ губерши было всехъ учебныхъ заведе- 
нш 577, въ нихъ учащихся: 43022 мальчика, 20185 девочекъ, 
всего 63,207.— Къ 1880 г. М. II Галкпнъ-Враскш сдалъ долж
ность Саратовскому вице-губернатору 0 . И. Тимирязеву (Сара
товский край, выиускъ 1, 1893 года).

Галнинъ островъ Камышинскаго уезда, у праваго берега р. 
Волги, между немецкими колошями Буйдаковъ Буерака. и Усть- 
Кулалинской (Галка тожъ), на томъ месте, где Волга образуетъ 
уголъ, изменяя свое течете  съ юго-востока на юго-заиадъ, почти 
нодъ прямымъ угюмъ. Длина острова 5 верстъ, ширина въ юж- 
номъ конце 3 версты; часть покрыта л'Ьоомъ. Отъ праваго бере
га Галктъ островъ отделенъ более узкимъ протокомъ Волги. 
Немного ниже этого острова впала въ Волгу съ левой стороны 
река Ерусланъ, отделяющая въ нижнемъ теченш своемъ Самар
скую губернш отъ Астраханской (Военно-топограф. карта гене- 
ральнаго штаба, изд. 1892 года).
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Гардкоутный или Гардкотная Команда, Гарокотнын Экипажъ 
на Волге существовалъ въ 1830-хъ и -10-хъ годахъ. Изстари 
принимались меры къ уничтожение воровъ и разбойниковъ на 
Волге. Еще въ X V I и XVII в-Ькахъ для охраны отъ разбоя и 
нападенш правительство строило укрепленные города и держа то 
па Волге караулы стрельцевъ и солдатъ. Болышя волжсшя суда 
снабжались малыми орудиями, редко доставлявшими защиту, и 
хотя па этихъ судахъ бывало до 300 человекъ экипажа, обязы- 
вавшагося защищать его въ случай панадешй, но никогда не- 
исполнявшаго данпаго слова. Въ первой половинЬ X V III rmrfc- 
т1я учреждены были въ каждомъ у4зд'Ь особые сыщики съ воен
ными отрядами. 19 марта и 30 октября 1719 г. Высочайшими 
указами предписывалось но всей имиерш искоренеше воровъ, 
разбойпиковъ, пристанодержателей, поимка б'1;глыхъ солдатъ и 
„имъ иодобныхъ людей всякаго звашя“ , нричемъ велено розыс- 
кивать и ловить ихъ „накрепко иодъ смертнымъ страхомъ11. Въ 
1723 г., въ видахъ предосторожности при нападенш крымскнхъ 
и кубанскихъ татаръ, новелено было въ губершяхъ Казанской 
и Астраханской, какъ на границахъ, такъ и внутри наншхъ 
окраинъ, па всехъ болыпихъ и малыхъ дорогахъ къ городамъ и 
селешямъ устроить вышки въ 3 сажени высоты и въ такомъ раз- 
стояши другъ отъ друга, чтобы съ одной можно было видеть 
сигналы другой о приближенш нещпятеля; зажигали при этомъ 
солому и хворостъ Для караула при этихъ вышкахъ и объезда 
назначены были драгу H C K ie полки. Вышки ставились преимуще
ственно на сторожевыхъ курганахъ (Историч. оч. г. Саратова, 
А. И. Шахматова). Въ „Чтеншхъ Импер. Общ. истор. и древн. 
Росс.“ за 1890 годъ, кн. 2, объ охранЬ Волги въ царствоваше 
Импер. Аппы 1оанновны говорится, что 2 мая 1736 г. последо- 
валъ указъ объ исполпепш диспозицш генер. (фельдмаршала фонъ 
Миниха и ироэкта генерала Леватева о строенш по Нол if, „въ 
пристойныхъ местахъ.^йъ защшцеше отъ нещлятельскихъ набе- 
говъ крепостцей или фельдшанцевъ. РанЧе того, въ 1732 году, 
приказано было титулярному советнику Наумову устроить новую 
лишю па Волге и въ 1733 г. поселены были казаки въ Дубов- 
ке, между Царицынымъ и Камышинымъ. Указомъ 7 сентября 1744 г. 
отправлены во всегубернш особые сыщики съ военными команда
ми, чтобы ловить воровъ и разбойниковъ. Въ 1756 г. доноситъ 
съ Волги ыаюръ Бражниковъ, что имелъ онъ бой съ разбойни
ками, въ которомъ убито изъ его команды 27 человекъ, а ране
но 5 человекъ, а живыхъ получить не могъ, ибо при нихъ на
ходились пушки и весьма вооруженые. (Очерки царствовашя Ели
заветы Петровны, професс. С. В. Ешевскаго) Въ 1797 году въ 
Казани строится 9 легкихъ гребныхъ военныхъ судовъ „для 
прекращешя р ;т Л ’,здовъ разбойническихъ парий по р. ВолгЬ“ . 
Не смотря на все эти мЬры и указы, разбои въ пово ш ье  не 
прекращались весь XVIII векъ, продолжаясь въ довольно боль- 
шихъ размърахъ даже въ первой половине X IX  столетия. Въ
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1806 г. сформированы были изъ Астраханскихъ казаковъ 3 пол
ка, расположенные отъ Астрахани до Саратова, для прикрытая 
Астраханской и Саратовской губернш, а также рыбоиромышлен- 
никовъ отъ иаб'],говъ Енргизъ— Кайсаковъ.

Для совершеннаго ирекращетя разбоевъ на КолН; состав- 
ленъ былъ но указу 21 октября 1829 г. изъ двухъ ротъ 8-го 
Валтшскаго ластоваго экипажа второй иолубатальонъ военно- 
рабочаго Д» 9 (впоследствии Л» 7) батальона, переименованный въ 
1838 году въ „Гардкоутный экипажъ главнаго унравяешя путей 
сообщешя“ . Онъ состоялъ съ неболыпимъ изъ 300 челов’Ькъ, 
изъ нихъ но крайней М'Ьр-Ь Н6 должны были ум'Г.ть управлять 
оруд1яыи. Самая ф ютмлш состояла изъ 28 вооруженныхъ шлю- 
покъ, нодъ назвашемъ гарбкоцтовъ■ Эта флотилия разделена бы
ла на 3 неболытя эскадры, каждая изъ 6 лодокъ. Первая— 
крейсировала но Вол ri> отъ Костромы до Казани и но ОкЬ и 
Сур'Ь; вторая—до г. Хвалынска и но Кам'Ь и ВяткЬ; третья отъ 
Хвалынска до Астрахани. Штабъ экинажа находился въ Казани; 
зимними гаванями для эскадры служили обыкновенно Нижнш- 
Новгородъ, Симбирскъ и Саратовъ или Царицынъ; внрочемъ, это 
зависало отъ обстоятельствъ.— Однако, эскадропы эти не дости
гали своей ц'Ьли и сд-Ьлались для судохозяевъ едвали не страш
нее разбойниковъ: г),, по крайней M’fipfi, нолучивъ дань, неза- 
держивали судна, а гардкоутный экипажъ, или какъ ихъ звалъ 
народъ „ щмоты“ , нридирался къ судохозяевамъ и требовалъ 
паспорта рабочихъ, а какъ большая часть ихъ бы ш безиаспорт- 
ные, то явились лихоимство, волокиты и задержки въ полицш,- 
кром-Ь того они не оставляли въ noicof, рыболововъ, требовали 
себ'Ь отъ нихъ безплатно рыбы и, въ случаЬ отказа, немилосердо 
пороли рыбаковъ. Разгуливая мимо Жигулей, экипажъ останав
ливался у какого-нибудь кабака, напивался нъянъ, палилъ изъ 
нушекъ, учинялъ въ деревняхъ вслкаго рода безобраз1я и т. п. 
А . и 3. Т. Чеботаревы (Труды Саратов, ученой архивной Ком- 
Miiccin, 1893 г. вып. 1) говорятъ: „Въ тЬ времена им'Ь.ш важ
ное значеше нисколько ме.ткихъ эксиедищй, состоявшихъ изъ 12 
челов'Ькъ иижнихъ военныхъ чиновъ, каждая предводительствуе
мая однимъ офицеромъ. Экспедицш §ти, команди]»уемыя началь
никами округовъ водяпыхъ дистанцш для надзора но р. Волг!; 
за bc/I.imи порядками, бродягами и проч., известны были нодъ 
простымъ пароднымь назвашемъ „ш л ю п к а а иначе шрдкотный 
экипажъ путей сообщенш. Гаркотчики производили надъ лодоч
никами краснорыболовами всяюя ненриличныя вымогательства и 
насил1я: крючками ловленныхъ осетровъ и стерлядей отнимали 
самоуправно въ свою пользу, безъ всякаго вознаграждешя; а ес
ли иные рыболовы делали сопротивлеше, то въ гаркотчикахъ за
мирала всякая жалость, и тогда съ ними учиняли дикую расп
раву, вязали руки рыболовамъ назадъ и жестоко наказывали, 
давая отъ 50 до 200 ударовъ розгами, безъ всякаго суда и сл'йд- 
ств1я, и никто не осмеливался приносить на нихъ жалобъ“ .
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Несмотря на вс!; irf.pu, грабежи продолжались на Волг!; до 
появгешя пароходовъ нъ 1840 годахъ. Носл'Ьднимъ крупнымъ 
Волжскимъ разбоемъ считаютъ 184 7 годъ, въ которомъ ограб
лено было въ Жигулевыхъ горахъ 9 судовъ. -  (Энциклопедич. 
лексиконъ 183Я г. и „Разбои и клады низоваго Поволжья11, А. Н. 
Минхъ).

Гебель, Усть-Грязнуха тожъ, немецкая колошя Еамышин- 
скаго уЬзда, Каыепской волости; см. Усть Грязнуха.

Генеральное межеваше ограничиваюсь оиред'Ьлешемъ гра- 
ницъ отд'Ьльныхъ дачъ. Въ 1766 г., при императриц!; Екатерин!; II, 
обнародованы были генеральный правила землемпро-мъ: въ меже-
выхъ книгахъ и планахъ велено было писать за жЬмъ при гене- 
ральномъ размежеван} и кашя селешя и пустоши во владели и 
окажутся и сколько въ нихъ земли. Въ Саратовской губернш 
генеральное межеванге началось съ 1798 года и окончено въ
1835 г.; въ этотъ перюдъ общее число генерально обмежеван- 
ныхъ въ губернш дачъ было 2585 въ 7G14335 десятинъ. Съ
1836 г. нрпстуилено было къ специальному межеванш- Генераль
но-общественный дачи наносились на планъ въ масштабъ 1 англ. 
дюйма— 100 сажень; въ надписи, называемой карту шью, обоз
начались: назвашя дачъ, имена влад!;лг>цевъ и время межевашя, 
а въ эксплгтац'т количество десятинъ въ дач!; по угод1ямъ, чи
сло дворовъ и душъ, надписывались назвашя смежныхъ влад!;ль- 
цевъ.— Подлинные планы, межевыя книги и полевые журналы 
хранятся въ межевой канцелярш въ Москв!;. Кром!; того, со
ставлялись особыя экономическгя при.лиьчангя и журналы, куда 
заносились свйд'Ьшя о судоходства, промыслахъ, качеств!; земель 
и л!',совъ, о фабрикахъ и заводахъ, числ!; душъ, даже о курга- 
нах'г, и пещерахъ, такъ что журналы эти содержать богатые 
матер1алы для описан1Я Poccin конца XVIII столйэтя

Гильтманъ, Гилъдманъ, Пановка тожъ, немецкая колоши Ка- 
мышнпскаго уЬзда, Каменской волости, см. Пановка-

Гладковъ Павелъ Александровичъ, гвардш прапорщикъ, 
былъ Саратовскимъ гуоернскимъ предводителемъ дворянства съ 
1810 г. по 1813 ю дъ. 1 ладковы— русскш дворяпскш родъ, родо- 
начальнпкомъ котораго былъ Сильвестръ Гладковъ, за которымъ 
въ 1670 г.г. значились поместья. Родъ былъвпесенъ въ 6 часть 
родословной книги Kj рекой губерши. (Энциклопед. словарь Брок
гауза и Ефрона).

Глинищъ хуторъ Дарицынскаго у!;зда, Балыклейской воло
сти, основанный, по св£д. волостн- правлешя, около 1869 года 
на общественной падальной земл'Ь села Пролети; шгЬетъ 2 д по
ра, пост]юйки деревянныя, крыты соломою; жителей въ 1894 г. 
10 д. м. п., 5 женск., всего 15 д. обоего пола нравославпыхъ 
крестьянъ, принадлежащихъ къ Пролейскому обществу. Хуторъ 
огстоитъ отъ с. Пролейки— въ 20 верстахъ, с. Балыклей— 40, 
деревни Усть-Когожей (Ивановской волости)— 4, с. Семеновки 
(Ивановской вол.)— въ 7, села Малой Ивановки— 14, г. Сарато
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ва— 270, г. Царицына— 104 и станцш Иловля Грязе Царицын
ской железной дороги— въ -С 7 верстахъ. (Списокъ населен. мЬстъ 
Сарат. губ земс. управы 1894 г ).

Гнидинъ большой кургапъ Камышинскаго уЬзда, Саламатин 
ской волости, расноложенъ верстахъ въ 6 къ юго-западу отъ с. 
Таловки, въ „ Сухомъ врат “ . Преданш о немъ не сохранилось; 
онъ имЬетъ довольно правильную конусообразную форму и состо- 
итъ изъ мЬловаго камня. (Рукопись С. А Щеглова).

Гнилой Протонъ 1-й, Гнилуша тожъ, село Камышинскаго уЬз- 
да, Бурлукской волости; см. Гнилуша-

Гнилой протонъ 2 -й , Песчанка тожъ, деревня Камышинскаго 
уЬзда, Бурлукской волости; см. Песчанка. (Но списку насел. 
мЬстъ 1862 г. не показано).

Гнилуша, Гнилой Протонъ 1-й тожъ, село Камышинскаго 
уЬзда, Бурлукской волости, въ 4— 5 верстахъ сЬвернЬе с. Бурлу- 
ка, расположено на отлогомъ берегу рЬчки Гнилушки. Основано 
во второй половинЬ X V III столЬ'пя и состояло изъ двухъ разря- 
довъ крестьянъ: государственныхъ и удЬльныхъ, составлявшихъ 
съ 1870 г., въ течеши 17 лЬтъ, одну общину; но въ 1887 г. 
удЬльные, въ числ'Ь около 20 дворовъ, выселелись на 1 версту 
отъ с. Гнилуит и образовали повую деревню Песчанку, Гнилой 
Иротокъ 2-й тожъ. Церковь въ с. ГнилушЬ во имя св. Серия 
Радонежскаго построена въ 1825 г- и освящена въ 1835 г.; зем
ская общественная школа открыта въ 1873 г. Село отстоитъ отъ 
г. Саратова въ 175— 180 верстахъ, уЬздн города Камышина въ 
85— 90 верстахъ, слободы Рудни (станщя желЬзной дороги, яр
марки и хлЬбная торговля) въ 20— 25 верстахъ, слободы Мирош- 
никовой (Тарасовской волости)— 8 и хутора Фоменкова (Красно
ярской вол.) въ 10 верстахъ. По списку населенныхъ мЬстъ 
Центр, стат. ком., изд. 1862 г., показано казенное удЬльпое село 
Гнилой Протока при озерЬ Гнплуиаь, въ 9U верстахъ отъ г. Ка
мышина; въ немъ считалось 128 дворовъ, 551 д. м. п., 571 женск., 
всего 1125 д. об. пола госуд. и удЬльн. крестьянъ; церковь пра
вославная— 1.— По 10 ревизш (1858 г.) въ селЬ Гнилой Про- 
токъ считалось государственные и удЬльлыхъ крестьянъ вели- 
короссовъ, иравославныхъ— 445 д. м. п., 493 женск., всего 938 д. 
об. пола; въ 1886 г. (по свЬд. Сарат. губ. земс. управы) т4хъ- 
же крестьянъ было 632 д. м. п., 633 жене., всего 1265 д. об.
пола. ПослЬ выселешя въ 1887 г. удЬльныхъ крестьянъ, по свЬд. 
губерн. статис. комитета въ 1891 г., осталось собственно въ 
с. Гнагутгъ больше госу т,арственн. крестьянъ 613 м. п., 615 жен., 
итого 1228 д. об. пола Но свЬдЬн. Бурлуяскаго волостн. прав 
тетя  въ 1894 г. считалось: 638 д. м. и., 646 жене., итого 1284 д. 
об. пола крестьянъ, сосгавляющихъ одно Гнило-Яротокское 1-е 
общество; всЬ православные, сектантовъ нЬтъ; кромЬтого ду ховен- 
ства 3 д. м. п. и 6 женскаго.— Въ 1886 г. въ селЬ было госуд. 
и удЬльныхъ 226 домохоз., послЬ-же выселешя удЬльныхъ, въ 
1891 г. считалось 210 дворовъ; въ 1894 г. 215 дворовъ, въ томъ



числ'Ь 2 церковиыхъ двора; строенш большею частью деревяпныя, 
крытыя соломою, 2 избы— тесомъ; ‘ /а часть строешй— каменныя. 
Бъ селеши 10 колодцевъ. Бъ 1887 г. здгЬсь считалось 10 иро- 
мышлепныхъ заведенш, 1 кабакъ и 2 лавки. По влад'Ьнной за
писи государствен, крестьяне получили въ над'Ьлъ 3610 десят. 
удобной, въ томъ числ-Ь: усадебпой и выгонной 5§й десят., пахат- 
ной 2430, луговъ 95 и лёса (черно.гЬсье) 506 десят.; неудобной—  
10211 /z десят., всего 4С37'/2 десят. удобн. и неудоб. земли. Част- 
новлад'Ьльческихъ земель fi'Iit t ,. По показашямъ крестьянъ въ 
18S7 г. над'Ьлъ ихъ состоитъ (за исключешсмъ удЬльныхъ): 80 дес. 
усадебной, 2400 дес. пашни, 75 дес. заливного луга,, 50 десят. 
леса, 500 десят. кустарнику, 101 дес. выгону, всего 3206 дес. 
удобной и 16S4'/я неудобн. земли. Над'Ьлъ расположенъ въ од- 
пой окружной меж'Ь; селеше среди над'Ьла. Л’Ьсъ въ 1 ' / 2 вер
стахъ на западъ отъ села. Площадь над-Ьла съ сЬвера па 
югъ нересЬчена протокомъ р. Медведицы Гнилуушн, а съ за
пада граничить р. Медведицей. восточная половина возвышена 
и обрывается крутымъ сиускомъ; въ этой части почва солонце
вато-суглинистая.— Западная половипа низменная и ровная, поч
ва суиесковатая. По суглинку въ н'Ькоторыхъ м’Ьстахъ разсЬяны

мелше камни известняка и синяго пес
чаника. Подпочва-иесокъ. Глина есть 
только въ одной гор’Ь. Луга поемные 
Для топлива своего л'Ьса недостаточно, 
тонятъ частью кизяками. Хл'Ьбный за
пасный магазинъ 1. Севооборотъ 3 хъ- 
польный; с’Ьютъ преимущественно рожь, 
яровую пшеницу, просо и овесъ. Арен
да вне надельной земли не развита. 
Ц'Ьна 8— 10 рублей за сотенникъ 
(Ю ОХЮ О саж.).— По св'Ьд'Ьшямъ губ. 
земск. управы 1887 г., въ селе, почти 
въ каждомъ цвор'Ь, мужчины занима
ются изготовлешемъ горшковъ; про- 

мыселъ этотъ срцествуетъ съ незапамятныхъ временъ; выделы
вается на обыкновенномъ кругу нростая, синяя, безъ поливы, 
глиняная посуда. Глины своей н’Ьтъ и ее покупаютъ у кресть
янъ с. Гранки по 10— 20 коп’Ьекъ за возъ съ доставкой; изъ 
воза выходитъ 200— 300 штукъ. Работаютъ въ избахъ, отчего 
въ нихъ сыро и удушливо; обжигаютъ въ горнахъ, употребляя 
топ.тивомъ солому и навозъ. Работникъ изготовляетъ въ день отъ 
30 до 70 штукъ. Сотня посуды— кувшинчики, горшки разной 
величины продается но 1— 2 рубля; развозятъ главнымъ обра- 
зомъ сами. Бъ 1886 г., изъ общаго числа промышленниковъ,
въ с Гнилушк'Ь считалось: горшечниковъ— 147, сапожниковъ— 3, 
кузнецовъ — 2, маслобойщиковъ— 1, мельниковъ— 3, бондарь— 1. 
Но св'Ьд'Ьн. Бурлукск. волостн. правл. 1894 г. по зимамъ 123 че
ловека занимаются д’Ьлашемъ горшковъ, а 20— Д’Ьлашемъ саней.
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(Сборникъ Саратовск. губернск. земства 1891 г., т. X I; список?» 
населенных! мЪстъ губернск. земск. управы 1в94 г.; воен. то- 
погр. карта генер. штаба и земская карта Камышинскаго уЬзда 
1894 года).

Гнилушка, Гнилой щттокъ тожъ, р'Ьчка Камышинскаго уЬз- 
да, Бурлукской волости, бывшш рукавъ р Медведицы, отделив
шиеся по низменному лЬвому берегу ея и впавши! въ р. Бгрлукъ 
съ правой стороны; но этой низин!, много небо.тыпихъ озеръ; 
местность лесиста. Гнилушка течетъ съ севера на югъ, почти 
параллельно Медв'ЬдицЪ; длина ея около 9 верстъ. (Воен. топогр. 
карта генер. штаба).

Гнилушка, Грязноватый Бусрокъ тожъ, деревня Камышин
скаго уЬзда, Гусельской волости; см. Грязноватый Буеракъ-

Гнилушка, Пфейферъ, Файферъ тожъ, колошя Камышинскаго 
уЬзда, 2-го стана Каменской волости, н'Ьмцевъ-католиковъ, рас
положена вдоль праваго берега р. Иловли, къ которой имеются 
3 удобныхъ съезда; съ южной стороны селешя течетъ въ Илов- 
лю небольшой ручей; въ колоши 223 колодца. Селеше основано 
въ 1765 г.; нЗшцы переселились сюда по вызову правительства 
преимущественно изъ Вюртемберга, Бадена и другихъ м’Ьстъ. 
Но ведомости иностранпыхъ носеленцевъ 1859 г. колотя 1'ни- 
гушка значилась въ Каменскомъ округ!» и въ ней считалось: по 
5 ревизш 1788 г — 89 семей, 270 д. м н , 237 женск; по 6 ре
визш 1798г — 94 сем., 297 д. м. п., 294 женск.; по 7 ревизш
1816 г.— 123 сем , 427 д. м п., 398 женск.; но 8 ревизш 1834 г. 
193 сем., 799 д. м п., 719 женск.; ио 9 ревизш 1850 г.— 229 
сем., 11Я4 д. м. п., 1116 женск.; по 10 ревизш 1857 г.— 230 сем., 
1179 д. м. п., 1143 женскаго. Но списку населенныхъ мйстъ 
центр, статист, комит , изд 1862 г., въ немецкой колонш Гни
лушки,, въ 94 верстахъ отъ г. Камышина, показапо 230 дворовъ, 
1199 д- м. п ,  1146 женскаго,- церковь римско-католическая— 1, 
училище; маслобоенъ— 2; мельницъ— 3.

Отсюда переселились въ 1860— 64 гг. 23 семьи въ 69 д. 
м. п. въ Самарскую губернш; въ 1868, 1875 и 1876 гг исклю
чены изъ общества по приговорамъ на носелеше въ Сиоирь 5 
мужчинъ и 1 женщина. Переселились въ Америку въ 1886 г. 
24 семьи, туда же съ 1877 г. по 1881 г. ушло до 40 семей (до 
300 душъ), которыя исключены изъ состава общества; эти эми
гранты преимущественно живутъ въ Буэносъ— АйресЬ. По зем
ской переписи 1886 г. въ колоши Гпилушк'Ь (Файферъ тожъ) счи
талось иа.шчныхъ: 357 домохоз., 1265 д. м. п., 1352 женскаго,
итого 2617 душъ об. иола, кром'Ь того 90 семей постоянно от- 
сутств}ющихъ п 1 семья въ 2 души посторонняго населешя; 
грамотныхъ считалось 618 мужчинъ и 524 женщ.; всйхъ жилыхъ 
избъ 317, изъ нпхъ 26 каменныхъ. 131 деревянныхъ, 160 сыр- 
цовыхъ и мазанковыхъ; крыты жел’Ьзомъ 5, тесомъ 184, соло
мою 128; промысловыхъ заведешй 21, кабаковъ 3, лавокъ 4. У 
крестьянъ 342 плуга, 1369 лошадей. 278 волоьъ, 1112 коровъ и
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телятъ, 2446 овецъ, 1567 свиней, 255 козъ; вс'Ьхъ платежей и 
повинностей за 1885 г. было 10,514 рублей. По св'ЬдЧтяМъ гу- 
бернск статист, комит. за 1891 г. зд£сь счита юсь 348 дворовъ, 
1781 д. м. п., 1785 женск., всего 3566 душъ об. пола. Всей зем
ли по влад’Ьнной записи- удобной 88703/б десят., неудобной 
З1083/ю  десят. и подъ лЧсомъ 509 дес. 480 саж., всего около 
11979 д ес; теперь считаютъ: иахатной земли 8195 дес., луговъ
150 дес., л’Ьсу 245 дес. 1920 саж., выгона 265 дес., подъ коноп- 
лянниками G дес., картофельниками 37 дес-, капустниками G д., 
садами и строешями— 126 дес., гуменниками 45 дес. 1920 саж., 
а всего удобной 9070 дес. 2160 саж. и неудобной 2908 десят. 
720 саж., итого 11,979 дес. 480 саж. Весь над'Ьлъ отведенъ при 
селенш: отъ р. Иловли, на которой расположена Гнилушка, онъ 
идетъ въ одну западную сторону на 12 верстъ, при ширин'Ь око
ло 7 верстъ; луга— при р'ЬчкЗц л’Ьсъ среди нолей но оврагамъ. 
Почва разная: черноземной только до 450 дес., остальная несча- 
ная, супесчаная, суглинистая и солонцеватая; солонцы по горамъ 
и оврагамъ. Подпочва —глина и иесокъ. Поверхность съ значи
тельными возвышенностями и оврагами. Въ поляхъ 7 прудовъ

для водопоя. Сначала, когда пришли 
-въ Россш , владели подворно, съ пер
вой же ревизш стали делить землю 
по ревизскимъ душамъ, а съ 1874 г. 
И’Ьлятъ ее черезъ каждые 6 л'Ьтъ но 
наличнымъ душамъ мужск. пола. Въ 
разные годы произведены распашки 
изъ выгона и лесной поросли. Покосы 
дуговые (заливные) п лесные. Въ 1852 
году л'1;съ, по приказашю конторы 

,т [шостранныхъ поселенцевъ, разбить на 
l ' и 24 участка; ежегодно вырубаютъ одинъ 

такой участокъ. Топятъ кизяками. 
Им'Ьюпце сады платятъ за нихъ но 1 
«игГ.йки за квадратную сажень. Мест
ные колонисты сажаютъ съ промыш
ленной цЬлью капусту, которую про- 
цаютъ по окрестнымъ селамъ по 2 1/2 
— З1/ 2 рублей за сотню. Хлебный за
пасный сборъ производится съ душъ; 
ъ селенш 2 общественныхъ хл'Ьбныхъ 

1магазина. Больше всего сЬютъ пше- 
нцы, зат'1:,мг1, рожь, ячмень и овесъ. 
рожай стали хуже лрежняго отъ вы

пашки земли и засухъ. Система хозяйства 4-хъ польная: одно 
ноле подъ паромъ, одно подъ рожью и два подъ яровыми посе
вами. Пашутъ плугами. ХлЧбъ возятъ продавать въ д. Нижнюю 
Ванновку (пристань на ВолгЧ) и г. Камышинъ; друие хозяй
ственные продукты продаютъ на базар-Ь въ кол. Каменк'Ь. ибще-
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ствомъ пе арендуютъ землю. По сведйшю губернск. земск. упра
вы въ 1887 г въ селенш было: 27 сапожниковъ, 4 столяра, 5
котесниковъ, 2 ткача суконъ, 7 плотниковъ, 4 иортныхъ, 2 печ- 
ттпка, 8 кузнецовъ и 1 музыканта. Въ M ipciiori доходъ ностуиаетъ 
(въ 1887 г.) съ общественныхъ мельницъ 156 руб

Но списку населенныхъ игЬстъ Саратовск. губернск. земск. 
5 нравы 1894 г. въ колонш Глинушка, Пфейферъ тожъ, церковь 
(католическая) построена въ 1845 г., церковно-приходская школа 
существуетъ съ основаны селешя; сельское уиpajj.tenie— съ 1871 г. 
(со дня нреобразованш быта колонистовъ). Русская земская шко
ла открыта здесь съ 1888 года-— Всехъ дворовъ въ 1894 г .— 
349, изъ нихъ 2 общественпыхъ: паетырскш и школьный, домовъ: 
деревянныхъ 138, каменныхъ 210, кирпичпыхъ 1. изъ нихъ кры
ты тесомъ 192, желйзомъ 12, соломою— 145, церковь деревянная, 
крыта жел’Ьзомъ, все постройки возведены но раньше утвержден- 
нымъ планамъ. Наличнаго населешя: 1913 д- м п., 1872 женск., 
всею  3785 д об. пода н4мцевъ римско-католиковъ, сосгавляго- 
щихъ одно общество. Священникъ 1, съ 1871 года. Поселяне 
занимаются большею частью хлебонашествомъ, кроме того 5 че- 
лов'Ькъ торговлею, 5— кузнечнымъ нромысломъ, 4 — пдотничнымъ, 
2 — столярныыъ, 3 — бондарпымъ, 2— ткацкимъ, 5— телЬ.жнымъ,
2 — п ютешемъ корзинь, 3 — овчиннымъ и 3— кирничнымъ. Обще
ство владф.етъ съ 1871 г. по втадЬнпой записи— 11,579 десят. 
удобной и неудобной земли.— Селеше лежитъ на tori отъ во- 
лостпаго села Каменки 0— 7 верстъ, кол. Паиомки— 5, колон. 
Караульпаго Буерака— 7, с Тетеревятки—20, к Грязноватки—  
15, дер. Нижней Банновки— 25, станцш Неткачево Тамбовско- 
Камышинской жел-Ьзн дор.— 40, уЬзднаго города Камышина 
63— (>5 и г. Саратова— 117 верстъ („Наши колонш“ Клауса. Сбор- 
пикь Саратовск. губернск. земства 1894 г., воен тоиогр. карта 
Камышинскаго у'Ьзда 1894 г.).

Говорухинъ хуторъ Камышинскаго у'Ьзда, Банновской воло
сти, на надельной земле крестьянъ с. Шпловаго, въ 2 верстахъ 
отъ него. Расположенъ въ овраге, въ коемъ иротекаетъ ручей, 
им-Ьетт 2 удобныхъ выезда изъ оврага. Въ 1894 г. зд'Ьсь было 
7 дворовъ, строешя деревянныя и каменныя, 5 избъ крь:ты де- 
ревомъ, а 2 и надворныя постройки— соломою. Жителей 24 д 
м п., 25 женск., всего 49 д. об. пола крестьянъ. Въ адмипи- 
стративномъ отношенш хуторъ входитъ въ составъ М'Ьловскаго 
общества, крестьяне pycciae, православные, занимаются хл’Ьбопа- 
шествомъ и садоводствомъ. Надйяомъ пользуются совм'Ьстио съ 
крестьянами с Меловаго.— Своей собственной земли при хуторе 
имеется 17 десятинъ. Отсюда считается: до волостнаго села
Баннаго— 10 верстъ, хутора Серова—1/ 2 версты, дер. Труби ной—  
4, дер. Нижней Банновки (на Волге) —9, г. Камышина— 93 и г. 
Саратова— 108 верстъ. (Списокъ населен, местъ Сарат. губернск. 
земск. управы, 1894 года).

Голая речка Дарицынскаго уезда, внадаетъ справа въ рЬку



Балыклей (притокъ Волги); беретъ начало выше с. Линовки изъ 
возвышенностей, подымающихся до 591 англ. фута надъ уров- 
немъ моря и служащихъ водоразд’Ьломъ Иловлинскаго и Волж- 
скаго басейновъ; ниже с. Линовки нринимаетъ справа овраги Ли
повой съ Вязовой, нротекаетъ хуторъ Щепкинъ и другие хутора; 
не далеко отъ впадешя въ р. Балыклей нринимаетъ справа ру
чей Грязной Длина р. Голой более 25 верстъ, течете  на юго- 
востокъ. (Боеп. топогр. карта Генер. Штаба).

Голдины хутора (по воен. топогр карт!; Генер. Штаба), Ца- 
рицынскаго уезда; см. Голдинъ казачш хуторъ.

Голиковская, Красноярская, Голикъ тожъ, степь Камышин
скаго уезда, принадлежавшая въ старину Нарышкинымъ, загЬмъ 
до 1840 г. состояла въ общемъ илад/Ьшн государственныхъ кре
стьянъ Красноярской и Тарасовской волостей, после чего отре
зана въ казну Здесь же (въ 1897 г.) Астрахапскаго казачьяго 
войска войсковой запасный земельный участокъ нодъ назвашемъ 
КрасноярскШ, Голикъ тожъ, въ которомъ около 569 десятинъ 
удобной и неудобной земли Y 539 де-

скимъ гражданскимъ губерпаторомъ съ 1826 г. по 1S30 г.
Голицыны княжескш родъ, происходящей отъ великаго князя 

Литовскаго Гедимина, сынъ котораго Наримундъ, - въ крещеши 
Гл'Ьбъ (умеръ въ 1348 г.), былъ княземъ Новгородскимъ, Ладож- 
скимъ, Орйховецкимъ и проч.; одинъ изыютомковъего Михаилъ 
Исановичъ (сынъ князя Ивана Васильевича Булгака) нрозванъ 
Голица, былъ боярином ь въ 1512 году и родоначальником! кня
зей Голицыныхъ (энциклонед. словарь Брокк. и Ефрона, 1893 г.). 
Князь Левъ Львовичъ Гомщынъбилъ 3 трехъ-лепя Саратовскимъ 
гуоернскимъ предводителемъ дворянства съ 1887 г. до 1897 г. 
(См. Балашовскт у'Ьздъ).

Голодаевка хуторъ Камышинскаго у'Ьзда, Антииовской во ю- 
сти, на лЬвомъ берегу (луговой стороне) р Волги, принадлежишь 
крестьянамъ села Анпытовки, отъ котораго отстоитъ черезъ Вол
гу въ 3 верстахъ. На карте, составленной нъ 1894 г. Камы
шинскою земскою уездною управою, Голодаевка показана на л-Ь- 
вой луговой сторонЬ Волги (.Астраханской губерши) нротивъ се
ла Антиновки. Но св'Ьд'Ьшямъ Саратовск. губернск. земск. упра
вы, въ 188G году считалось здесь 49 домохозяевъ, JJ7 душъ м. 
п ,  146 женск., веего наличнаго крестьявскаго насел ешя 263 Ду
ши обоего пола; кроме того посторонняго населешя 9 семей въ 
40 душъ об иола. На хуторе (ныне деревне» ГолодаевкЬ въ 
1886 г. считалось 49 избъ, деревянныхъ, изъ нихъ 27 крыты те- 
сомъ и 22 соломою. Голодаевка выселилась постепенно изъ села 
Антиповки и имеетъ обпцй съ нею земельный наделъ (см. Ан- 
типовка, село Камышинскаго уезда). Начало заселешя хутора 
Голодаевки относятъ къ концу Х У Ш  столе™ . Въ 1890 году 
здЪсь было 50 домовъ, изъ котпрыхъ 2 каменныхъ, остальные

сятинъ
Голицынъ Александръ Саратов-
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деревянные- По списку населенныхъ мЗ>стъ Саратовск. губернск. 
земск. управы 1894 г., Голодиевка расположена въ луговой сто- 
ронЬ Волги, на ровномъ месте, вдоль озера (образованная Вол
гою), называемаго Голодаевскит  подъезды къ которому имеют
ся во всЬхъ четырехъ улицахъ, по обоимъ конца мъ хутора. Въ 
1894 г. здесь считалось 88 дворовъ; строешя деревянныя, изъ 
нихъ 67 крыты тесоыъ и 21 соломою. Хуторъ составляете одпо 
общество съ Антиповкой и им^етъ наличныхъ 232 д. м. и., 250 
женск., всего 482 д. об. пола; вс'Ь православные, за исключешемъ 
1 семейства, въ 5 д. об. пола,— молоканъ. Крестьяне занимаются 
хл'Ьбоиашествомъ. Ближайппя отъ него селеши Астраханской гу- 
бернш: Кислова— въ 8 верстахъ на с+.веръ и хуторъ Калиновъ— 
(Быковской волости)— въ 5 верстахъ на югъ.— До г. Саратова 
считается 216 верстъ, до г. Камышина— 36 верстъ. Черезъ ху- 
торъ пролегаетъ почтовая дорога изъ г. Царева на слободу Ни
колаевскую.— Въ Голода.евlit имеется одна сельская школа, въ 
которой въ 1894 г. обучалось 47 учениковъ.

Гололооовна, Старая Гололобовка, Детофъ тожъ, ко.тошя Ка
мышинскаго уезда, 2 стана, Сосновской волости, н'Ьмцевъ-.чюте- 
ранъ и частш сепаратистовъ, ныне носелянъ собственниковъ, 
расположена на небольшомъ oBpart. Немцы поселились здесь 
около 1766— 68 года и пришли главнымъ образомъ изъ Вюртем
берга и Шлезвигъ— Гольштейна. По ведомости иностранныхъ по- 
селенцевъ 1859 г Гололобовка принадлежала къ Сосновскому ок
ругу и здесь считалось: по 5 ревизш 1788 г .— 102 семейства,
359 д. м. п., 352 женск.; по 6 ревизш 1798 г.— 107 сем., 4о0 д. 
м. п., 410 женск.; по 7 ревизш 1816 г.— 139 сем., 728 д. м. п., 
708 женск.; но 8 ревизш 1834 г — 291 сем., 1285 д. м. п , 1223 
женск.; по 9 ревизш 1850 г.— 250 сем., 1996 д- м- пола, 1850 
женск.; но 10 ревизш 1857 г.— 471 сем., 2290 д. м. пола, 2175 
женскаго По списку населен, местъ центр, статист, комит., изд. 
1862 г., въ немецкой колоши Гололобовюь, при p iq itt Гололобов- 
кп, въ 102 верстахъ отъ г. Камышина, показано 335 дворовъ, 
2337 д. м. п., 2256 женск.; церковь лютеранская, 1 училище; 
ярмарокъ— 2; кожевенный заводъ— 1; маслобойни— 2 и мель
ница— 1.

Отсюда въ 1863 г. переселилось 384 ревиз. души въ Бас- 
манскую волость, на принадлежавши! прежде Басманскому обще
ству участокъ. Съ 1874 г. началась эмиграпдя въ Америку и 
ушло 17 душъ: съ 1877 до 1886 года переселений туда не
было, но въ 1886 году осенью движеше снова возобновилось 
и съ октября 1886 года по мартъ 1887 года ушло 21 чаювекъ 
мужск. пола. Кроме того мнопе ушли въ Самарскою губернпо 
и на Кавказъ. Всего съ 1863 года до 18S7 года выселилось 
въ разныя места 815 наличныхъ душъ мужск. пола и 7С4 ж еп ; 
причислено ещ езаэтотъ  перюдъ времени къ обществу 15 налич
ныхъ душъ муж. пола и 11 женскаго.— Г1о земской переписи 
1886 г. въ Гололобовке было 606 домохозяевъ, 2467 д. м. и.,
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2419 женск-, всего 4886 душъ обоего пола, кроагЬ того 227 се
мействъ постоянно отсутствующихъ и 7 семействъ въ 32 души 
иостороиняго населешя. Грамотныхъ 1364 мужчинъ и 1347 жен- 
щинъ. Килнхъ избъ считалось 596, изъ нихъ каменныхъ 257, 
деревянныхъ 339, крытыхъ жел’Ьзомъ 7, деревомъ 98, соломою 
491; промышленныхъ заведент 25, питейныхъ 4 и лавокъ 4. У 
носелянъ: плуговъ— 291, вЬялокъ— 40, лошадей— 1506, воловъ— 
22, коровъ и телятъ— 1523, овецъ— 2289, свиней— 1144, козъ—  
1430, пчельникъ— 1. Всг];хъ податей и повинностей въ 1885 г. 
приходилось 13208 руб. По св’Ьд’Ьн Саратовск. губернск. стати- 
стич. комитета за 1891 г. въ Гололобовк'Ь считалось: 577 дво
ровъ, 3310 д. м. п., 3189 женск., всего 6499 душъ обоего пола 
Всей надйльной земли по св'Ьд. губерн. земск. управы состоитъ: 
6845 дес. удобной (въ томъ числ'Ь пашни 52201/ 2 десят..), неудоб
ной 2185 десят., всего 9030 десятинъ. Над’Ьлъ въ одной площа
ди, '/в часть его чериоземъ, ‘/б— суглинокъ, 2/е песчаная и каме
нистая почва и 2/б солонцеватая, подпочва— красная глина, местами 
же камень.— Сначала владели землей по фамишямъ, затймъ до 
1877 г.— по ревизскимъ душамъ, съ переверсткою черезъ каждые 
три года; въ 1877 г состоялся перед'Ьлъ но наличнымъ душамъ 
мужск. пола на 6 .гЬтъ. Съ 1883 года введено строгое трехполье. 
Покосы, до 400 десятинъ, расположены по оврагамъ, л’1;самъ и 
р. Топовюь *). Jf'fica дровянаго и кустарника до (>00 десятинъ; 
онъ раздЬленъ на 30 участковъ, изъ коихъ одипъ осенью еже
годно рубится. Топятъ кизяками. Подъ садами занято до 35 де
сятинъ; они разводятся л’Ьтъ 50 и некоторые изъ нихъ сдаются 
но 50— 150 руб.; деревья преимущественно яблони: анисъ и бЬль, 
плоды продаются зд’Ьсь и на базара въ Голомъ КарамыпгЬ.— 06- 
ществеиныхъ запашек*. н4тъ, занасныхъ хл’Ьиныхъ магазиновъ 
3. Главные хлЬба— рожь и пшеница; овесъ, ячмень, ленъ и ко
нопля возделываются въ неболыпомъ количеств-!;. Въ 1880 году 
нЗ>мцы Одесскаго округа выслали сюда с/Ьмена кукурузы, но она 
недозрела, такъ что посЛ’Ь этого ее больше не с'Ьятъ. Поля неу- 
дабриваются Хл4бъ большею частью продаютъ зд^сь, такъ какъ 
покупатели сами на^зжаготъ. Зимою кормя-гъ скотъ соломой и 
мякиной, с’Ьно же приберегается къ патпн']; для лошадей. Немно- 
rie отдельные домохозяева арендую1»  въ экономш Топовской во
лости землю подъ рожь и пшеницу по 36— 48 рублей сотенникъ 
(въ 120%120 сажень); большинство же домохозяевъ берутъ зем
лю у своихъ односельчанъ. Общество им$етъ доходы: съ одной 
водяной мельницы на р. КарамынгЬ, сданной въ аренгу на 12 
л-Ьтъ, 1200 рублей ежегодно и съ ярмарочной и базарной пло
щади до 210 руб. въ годъ.

По списку населенныхъ м^стъ саратовск. губернск. земск. 
управы 1894 г. въ колоти Голомботаь, Денгофъ тожъ, имеются:

*) Такъ наввана р£чка въ вемскомъ сборник'Ь, по карт'Ь же Генер. 
Штаба она наввана Таловкой.



— 162 —

церковь деревянная, крытая жел±зомъ, освящеипая въ 1834 г.; 
церковво-нриходская школа со времени основашя селешя и то
варищеская школа; здесь базары и 2 ярмарки— 24 iron и и пер
вое воскресенье въ октябре, по 3 дня; торгуютъ разнымъ кре- 
стьяпскимъ товаромъ и соби])ается до 100 иодводъ. Обществу 
принадлежите водяная мукомольная мельница на р. КарамиигЬ. 
Въ 1894 г. считалось 645 дворовъ; строешя деревянпыя, изъ ди- 
каго камня и кирпича, большею частью крыты соломою, около 
■/4 деревомъ и 8 каменныхъ домовъ жел-Ьзомъ; селеше планиро
вано и раз це.тено на кварталы. Жителей считалось: 3205 д. м. 
п., 3211 кенск., всего 6416 душъ об. пола лготеранъ, составляю- 
щнхъ одно общество. Занимаются хл’Ьбопашествомъ, кроме того 
устройствомъ в’Ьялочныхъ машинъ, фуръ и до 700 душъ— ткапь- 
емъ сарпинки. Над'Ьльной удобной земли 6844 цесятины, переде
ленной на 12 лЬтъ но числу наличныхъ мужскаго пола душг.—  
До г. Саратова считаютъ 80— 85 верстъ, уЬздн. города Камыши
на— 106 и до волостнаго села Сосновской волости Усть-Залихи 
6 верстъ. —(Сборникъ губерпск. земства 1891 г., т. X I, сведен, 
губернск. статист, комет, за 1891 г. Списокъ населен. м’Ьстъ гу- 
бернск. земск. управы 1894 г.; воен. топогр. карта Генеральнаго 
Штаба и земская карта Камышинскаго уЬзда 1894 г.

Около средины XIX столЬтш жилъ въ Саратов!; колонистъ 
Егоръ Петровичъ Губва, урожденецъ колоши Гололобовки: онъ 
былъ сначала наркеромъ, а потомъ им'Ьлъ свои трактиръ и боль
шое состояше. Не имЬя детей Губва отказалъ по духовному за
вещание 16,000 рублей лютеранской церкви въ г. Саратов!’, и
16,000 рублей жителямъ колонш Гололобовки своей родины. 

j  Голилобовка Новая, Ней-Детофъ тожъ (Ней-Детофъ), Новая
Гололобовка, колошя нЬмцевъ лютеранъ Камышинскаго уезда, 
Олешинской волости, 2 стана, расположена верстахъ въ 6 къ во
стоку отъ границы Аткарскаго уЬзда, на ровной низменной мест
ности у оврага, составляющаго вершину речки Перевозинки (ле
вый притокъ р. Медведицы), где имеется небольшая плотина, и 
у озера, шетшщаго въ окружности около 2-хъ верстъ. На ули- 
цахъ вдоль домовъ растутъ хоронйя ветла; на дворахъ поселянъ 
около 100 колодцевъ, изъ которыхъ берутъ воду для иитья и 
варки нищи. Въ селенш 2 школы- приходская, открытая въ 1863 г. 
и земская съ 1888 г., здесь же земская ямская станидя съ 2 ло
шадьми. Отсюда считаютъ до волостнаго правлешя въ кол. Оле- 
шина— 12 верстъ, кол. Лизандердорфъ (Ней Мессеръ)— 3, колоп. 
Силавнухи (Йоркской волости)— 18, с. Топовки 15, до пристани 
на Волге кол. Сосновки 43, станщи Тамбовско-Камышипскои 
железной дороги Красный Яръ— 52, уезднаго города Камышииа 
112 и г. Саратова— 88 верстъ. Поселяне переселились сюда въ 
1862— 63 гг. въ количестве 301 ревизскихъ д. м. п , по IX  ре
визш (по ведом, о колошяхъ иностран- поселенцевъ государствен, 
имуществъ по 10 ревизш въ НО дворахъ 87 семей, 374 д. м. п.) 
изъ колоши старой Гололобовки, Сосновской волости. До иересе-
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лешя Ездили сюда пахать изъ Старой Гололобовки (за 20 слмш- 
комъ верстъ); тогда здЧсь была пашня, да лЧсъ; степь же только 
клочками: посл’Ь переселешя, часть пашни, до 470 десят. казен. 
м'Ьры, была оставлена подъ выгонъ Бъ списк’Ь населенныхъ 
м'Ьстъ центр, статист, комитета, изд: 1862 г., колоши Повой Го
лолобовки не значится. Бъ 1^76 г. изъ этой колоши переселились 
въ Америку 7 ревизскихъ душъ, въ 188G году—-одна семья, въ 
1887 г.— 3 семейства въ Я ревизск. д_\ ши мужск. пола и 3 жен
скаго. По земской переписи 1886 г. въ Новой ГололобовкЧ было 
ревизскихъ душъ (но 10 ревизш 1858 г.) 374 д. м. п., 338 жен
скаго, наличныхъ въ 1886 г.— 158 домохозяевъ, 816-д. м п., 
783 женскаго, итого 1599 д. об. пола; ‘ кром-fe того 15 семей по
стоянно отсутствугощихъ и посторонпяго населешя 7 семействъ 
въ 39 д. об. пола; грамотныхъ считалось 428 мужчинъ и 409 
женщинъ, жилыхъ избъ 165, изъ ппхъ 75 каменныхъ, УО дере- 
вянныхъ, 16 крытыхъ деревомъ и 149 соломою, промышленныхъ 
заведешй 9, лавка 1. У поселянъ было: 136 плуговъ, 731 лоша
дей, 135 воловъ, 607 коровъ и телятъ, 1353 овецъ, 835 свиней, 
506 козъ. ВсЧхъ платежей и повинностей за 1885 г.— 5291 руб. 
Но св’Ьд’Ьн. губернск. статист, комитета за 1891 годъ въ Новой 
Гололобовк-Ь считалось: 150 дворовъ, 982 д. м. п., 912 женск., 
всего 1894 д. об. пола. Бсей над'Ьльной земли по св'ЬдЧн. губер. 
земской управы 4505 дес. удобной, (въ томъ числ-Ь пашни 3416 
десят.) и 752 десят. неудобной, всего 5257 десят. удобной и не
удобной земли.— Над-Ьлъ въ 4 участкахъ: при селеши и въ 3-хъ 
отхожихъ; при селеши ,1168’ /s десят. удобной и 2167s неудобной 
земли, въ первомъ отхожемъ участк’Ь 781 '/г десят. удобной и 
314 '/з неудобной; на разстоянш 11/з версты отъ селешя; во 2-мъ 
2323/б десят. удобной и 70 '/з десят. неудобной, въ 5 верстахъ; 
въ 3-мъ тоже въ о верстахъ. 23224/5 десят. удобной и 121 дес. 
неудобной. .'И.еъ въ 4 верстахъ на torfc, юго-восток’Ь и юго-зана- 
д'Ь, Въ дачахъ есть овраги, но въ нихъ покосы ж неудобныхъ 
гг1',тъ. К.ъ над’Ьлу въ сельскомъ участк-Ь принадлежите часть озе
ра. ’/з  почвы суглинистая, xh  черноземъ, а остальная часть су
песчаная, солонцеватая и каменистая, подпочва— красная глина. 
Нереселиввшсь изъ Старой Гололобовки, крестьяне разделили 
землю но числу душъ 10 ревизш и влад’Ьли такъ до 1878 года, 
въ :ггомь году поля были разделены на нпличныя души мужск. 
пола, срокомъ на о л’Ьтъ. Покосовъ имеется: луговыхъ 19 '/3 де
сят. и но оврагамъ 233 десят., jrbcy дровяного съ кустарникомъ 
считаютъ до 755 десят., рубятъ его ежегодно осенью, для чего 
отводятъ десятины 4 ежегодно. Тоиятъ кизяками. Картофельники 
па поляхъ, капустники дЬлятся но земельнымъ душамъ, у 1г];ко- 
торыхъ есть сады. Общественныхъ занашекъ ц-Ьтъ, запасный 
хлебный магазинъ 1 ,-  Сиетема хозяйства трехпольная; паровое 
ноле зас'Ьваютъ рожью, въ яровомъ 8/в поступаютъ подъ пшени
цу, а */* подъ овесъ, ячмень, просо, ленъ, коноплю и подсолнеч- 
никъ; продаютъ хлЧбъ въ Сосповк!; и Банномъ. На ноляхъ по
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явились суслики приблизительно съ 1857 г. и въ последнее вре
мя ихъ особенно много; решено уничтожать по 30 штукъ на 
каждую наличную душу, не иснолнившихъ облагать штрафомъ, въ 
1887 г. истреблено было (съ помощью с'Ьрнистаго углерода) 25000 
штукъ Прежде лучше были Ц>ожаи и меньше сусликовъ — На- 
стоящаго выгопа 108 дес. казен. м'];ры, весной скотина пасется 
на паровомъ поле, зат4мъ перегоняютъ ее на залежъ, по уборке 
же травы и хлеба пасутъ по нокосамъ и жнивьямъ. Зимой кор- 
мятъ, главнымъ образомъ, соломой и мякиной. Въ 1885 г. чума 
истребила 24 головы. Землю арендуютъ въ разноту въ соседней 
экономш,' берутъ только подъ яровое по 3 4 —36 рублей за сотен- 
никъ въ 120x120 сажень. Снимаютъ также наделами у колони- 
стовъ с. Новаго Мессеръ, бываютъ и артельныя аренды. Отдель
ные домохозяева сдаютъ свою землю по 3 р. 80 кои.— 4 руб за 
десятину. Кроме хлебопашества, въ 1887 г. въ колонш было 168 
ткачей сарпинки. По списку населенныхъ местъ Саратовск. губ. 
земской унравы въ колонш Ней-Детофъ, Новая Гололобовка 
тожъ, считалось 180 дворовъ, въ томъ числе 1 общественное 
строеше— церковная школа, крестьянсшя здашя отчасти деревян- 
ныя, но большею частью изъ дикаго камня, крыты преимуще
ственно соломою, около '/i°  части деревомъ и 8 строешй— желе- 
зомъ. Селеше разделено на кварталы по 4 двора Въ 1894 года 
здесь считалось 937 д. м. п., 874 женск , всего 1811 д. об. пола 
поселянъ собственниковъ, н£мцевь лютеранъ, составляющих7. од
но Нейденгофское общество. Зимою они занимаются выделкою 
фуръ, веялокъ и около 390 душъ тканьемъ сарпинки Надель
ной земли: удобной 450б десят., неудобной 751 десят., всего 
5257 десят. (Сборпикъ Сарат. губерн. земства 1891 г., т. XI, 
сведен, губерн. статист, комит. за 1891 г.; списокъ насел, местъ 
Саратовск. губернск. земской управы 1894 г., военн. тоногр. 
карта Генер. Штаба и земская карта Камышинскаго уезда 
1894 г.).

Голый Карамышъ речка Камышинскаго уезда, беретъ начало 
верстахъ въ 4-хъ севернее колоши Панцырь, Голый Барамогшъ 
тожъ. изъ юго-заиаднаго склона нриволжскихъ возвышенностей; 
течетъ снерва на югъ, отъ Панциря иоварачиваетъ на юльзападъ, 
принявъ слева ручей Ключи течетъ на заиадъ, внадаетъ верстахъ 
въ I 1/2 за Устъ-Золихой въ р. Карсмышъ (нритокъ Медведицы) 
съ правой стороны. Речка принимаетъ слева балки: Ключи, Пе
ревалку и Золиху; длина ея течешя около 20 верстъ. (Воен. 
топогр. карта генер. штаба).

Голый Карамышъ, Балъцеръ, Бальзеръ, Панцыръ тожъ, колошя 
немцевъ лютеранъ Камышинскаго 5"Ьзда, Сосновской волости, 2 
стана, расположена на речке Голый Карсмышъ (правый притокъ 
р. Каралштла), къ которой 4 удобныхъ съезда. Въ селе имеются: 
церковь, освященная въ 1839 г.; нриходсшй пастората; церковно
приходская школа, существующая съ основашя селетя, товари
щеская школа; земская больница и амбулатор1я на 10 кроватей;
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земскш врачъ, 2 фельдшера и акушерка; земская ямская станщ'я 
въ 7 лошадей; пивоваренный заводъ (открытый въ 1894 г.); 23 
сарпинковыхъ заведенш; 20 кожевенныхъ заводовъ; 2 сыромят- 
ныхъ заведешя; въ сеЛ; еженедельные базары но вторникамъ на 
базарной площади, где построены общественныя лавки; торгуютъ 
разнымъ крестьянскимъ товаромъ, летомъ и зимою собирается до 
400 подводъ. Бъ колоши много коммерсантовъ и Голый Карамшиъ 
играетъ довольно значительную роль по своимъ оборотамъ, срав
нительно съ другими колошями. По ходатайствамъ поселянъ 
Шефера и Меркеля, 1 октября 1«95 г. открыто здесь ночтово- 
телеграфное отделеше. Колошя основана въ 1764— 66 годахъ: 
пришли сюда изъ разныхъ мЬстъ Гермаши 90 семействъ и посе
лились одновременно съ Сосновкой и Таловкой. По ведомости 
ииостранныхъ иоселенцевъ —1895 года колошя Голый Карамышъ 
считалась въ сосновскомъ округе и имела: по 5 ревизш 1788 г.—  
99 семей, 331 д. м. н- и 351 женск., по 6 ревизш 1798 года—
101 семья, 369 д. м. п. и 357 женск-, по 7 ревизш 181G года—
145 семей, 620 д. и. п. и 575 женск., по 8 ревизш 1834 года—
239 семей, 1158д. м. н. и 1100женск, по 9 ревизш 1850 года—
263 семьи, 1868 д. м. п. и 1773 женск., по 10 ревизш 1857 г о д а -
373 семьи, 2223 д. м. п. и 2249 ж. По списку населен, мест, центр, 
статист, комитета, изд. 1862 года, въ колоши Голый Карамышъ 
(Балъзеръ), при речке Голомъ КарамынгЬ, въ 112 верстахъ отъ
г. Камышина, показано: 3898 дворовъ, 2327 д. м. п., 2313 жен, 
церковь лютеранская —1; училище, базаръ; заводовъ 59.— По зем
ской переписи 1886 года здесь считалось надичныхъ; 695 домо- 
хозяевъ, 2898 д. м. пола, 2862 женск , итого 5760 д. обоего пола; 
кроме того 167 семей постоянно отсутствующихъ, 8 семей въ 8 
душъ обоего пола посторонняго населенш, грамотныхъ: 1711 муж- 
чинъ и 1673 женщинъ. Всехъ жилыхъ избъ 695, изъ нихъ 576 
каменныхъ, 118 деревянныхъ и 1 мазанковая; крытыхъ желЬзомъ 
26, тесомъ 154, соломою 513 и землей 2; промышленныхъ заве
дены 93, кабаковъ и трактировъ 10, лавокъ 62. У поселянъ 
считалось 360 нлуговъ, 60 в%ялокъ; скота: лошадей— 1473, ко- 
ровъ и телятъ— 16*38, овецъ— 1344, свиней— 1072, козъ— 670. 
Всехъ платежей и повинностей въ 1885 г. причиталось съ об
щества 15272 рубля. По сведешямъ губерн статист, комитета 
за 1891 годъ здесь считалось 622 двора, 4408 м. п., 4410 жен-, 
всего 8818 д. обоего пола всехъ жителей; земельный наделъ, от
веденный казною обществу: 8396 дес. удобной (въ томъ числе 
пашни 6851 дес.), 1416 дес. неудобной, всего 9812 десятинъ; 
кроме того собственной купленной земли 1306 десят., въ томъ 
числе нашни 650 десят.; наделъ въ 2 хъ участкахъ: 1-й при 
усадьбахъ, въ количестве 83101/ 2 десят. удобной земли и Ш ОУбД. 
неудобной; 2-й къ западу отъ селешя, въ 15 верстахъ, въ коли
честве 854/ 5 дес. удобн. и 5 '/г неудобн.; заливные луга но р. Ка- 
рамышу. Выгонъ облегаетъ селеше съ востока и юга; лесъ къ 
северо-востоку въ 5 верстахъ отъ селешя. Цочва преимуществен
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но черноземъ глубиною до 7 г аршина, подпочва— красная глина; 
въ каждомъ no.ii, нисколько десятинъ солонцеватой и каменистой 
почвы (камень легши и известна къ). Но наделу разсЬяпо ни
сколько иевысокихъ холмовъ; большихъ овраговъ н4тъ Бъ те- 
чеше нерпыхъ НО лЪтъ послЪ поселешя владели землей но двар- 
ио, земли пахались произвольно. Затемъ перешли къ душевой 
разверстке, а въ 1884 г. стали делить землю на наличное число 
душъ муж. пола. ЛЬсъ дровяной; около 1 о60 г. по приказание 
конторы иностранныхъ поселенцевъ, онъ раздЬленъ на 24 участ
ка, изъ коихъ ежегодно рубится одинъ. Строевой л-Ьсъ нокупа- 
юта въ кол. Соспош;.'!;; топятъ кизяками и соломой. Капустники рас
положены въ ' /2 версте отъ с.елешя на р. Голомъ КарамынгЬ; име- 
ютъ ихъ около '/з домохозяевъ. Общественныя запашки не сущест- 
вуготъ съ 1870 хъ годовъ, до этого они делились лишь тогда, когда 
предстояли крупные общественные расходы. Бъ селе 3 общест
венных!. запасныхъ хлебныхъ магазина. Главный х л е б * — рожь, 
которой засевается ‘ /'2 посевной площади, затемъ въ яровомъ 
сЬютъ пшеницу, ячмень, овесъ и картофель; раньше сеяли ише 
пицы вдвое бо 1ыпе ржи, но теперь она плохо родится. Система 
хозяйства трехиольная. НЬкоторые домохозяева снимаютъ накат
ную землю: въ Самарской губернш но 3— 8 рублей за сороковую 
десятину; у общества крестьянъ с. ;Рыбушки (Саратовского уЬзд.) 
по 4 — 0 руб. за тридцатку; на владельческомъ участке при селе 
Мордове (Ахмате вол.) по 3— G руб- за тридцатку. Mipcitie до
ходы общества: съ базарной площади —500 руб. и сь лавокъ па 
базарн площади— 725 руб. Но списку населен. м4стъ Саратов
ской пбернской земской управы 1894 года въ Голомъ Карамыше 
считалось 765 дворовъ, въ числе ихъ общественныя строешя: 
пасторатъ и церковно-приходская школа, постройки носелянъ де
ревянныя, изъ дикаго камня и кирпича, крыты большею частью 
со томою, около '/з деревомъ и 46 каменныхъ домовъ— жел4чомъ- 
Селеше выстроено но плану и разделено на кварталы Жителей 
считалось въ 1894 году 4579 д. м. п., 4529 женск., всего 9108 
д. обоего пола поселянъ собственниковъ ие.мцевъ реформатскаго 
исповЬдашя, составляющихъ одно общество; занимаются, кроме 
хлебопашества, торговлею и до 750 человекъ тканьемъ сарпинки. 
Наде*ыюй удобной зевии ь396, 3 дес., пе^одЬленныхъ на 12 
местъ но числу наличныхъ мужскаго нола душъ. До волостнаго 
села Усть-Золихи считаютъ 12 верстъ, колон. Ключи— 6, колон. 
Таловки— 15, г. г. Саратова— 70 и уезд. гор. Камышина — 110— 
112 верстъ („Наши колоши“ Клауса; сборникъ Саратовского 
iy6. земства т. XI, 1891 г., свед. губе]>н статист комит. за 1891 
годъ, синсокъ населен, местъ Саратовской губерн- земск. управы 
1894 г.; воен. тоногр. карта генер штаба и земская карта 1894 г.)

Гольштейнъ (Holstein). Верхняя Кулалгшка тожъ, волостное 
село (немецкая колошя) Усть Кулалинской волости, Камышин
скаго уезда, см. Ку aciauhcci Верхняя.

Гордйенковъ хуторъ Камышинскаго уЬзда, Тарасовской во-
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логти, 1 стана (на военно топогр. картЬ Генер. Штаба наз- 
ванъ хуторъ Гагэнкова), расположенъ по обоимъ берегамъ рЬчки 
Тарасовки, впадающей въ р. Бурлукъ съ лЬвой стороны. Насе- 
ленъ государственными крестьянами, малороссами, православны
ми, которыхъ по 10 ревизш (1858 г.) считалось 256 д. м. п. 
и 242 женскаго. По списку населенныхъ мЬстъ Ценгр. статис. 
комитета, изд. 1862 г., въ казенномъ хутор* Гордгенковп, при 
рЬчкЬ Тарасовой, въ 90 верстахъ отъ г. Камышина, показано: 
39 дворовъ, 25G д. м. п. и 242 женскаго, всего 498 д. об. по
ла.— По земской переписи 1886 г. здЬсь числилось 133 налич
ныхъ домохозяевъ, 431 д. м. п., 385 жене., всего 816 д. об. 
пола, кромТ. того 27 семей постоянпо отсутствующихъ и 1 семья 
въ 2 души обоего пола посторонняго населешя; грамотпыхъ 
считалось 50 мужчинъ, жилыхъ избъ 154, изъ нихъ 148 дере- 
вянныхъ и 0 глиняныхъ, 153— крыты соломою и 1— тесомъ, по 
той же переписи: плугевъ 7G, сохъ— 1G, лошадей— 187, валовъ—  
311, коровъ и телятт.— 304, овецъ— 89G, свиней— 107, козъ— 25, 
въ селеши 1 промышленное заведете и 1— кабакъ. НадЬльной 
земли: удобной— 2313 дес. (въ томъ числЬ пашни 1384 дес-), 
неудоб 172 дес., всего 2485 десятинъ, кром’Ь того собственной 
купленной земли 358'/ю  десятипъ. По свЬд. Губернс. Статистис. 
Комитета 1891 г. здЬсь считалось: 141 дворъ. 453 д. м. п., 400 
женск., всего 853 д. об пола. По списку населенныхъ мЬстъ 
Сарат. губ. земс- управы за 1894 г. здЬсь было 142 двора, стро- 
ошя дерсвянныя, большею частью крыты соломою и 2 дома те
сомъ, въ селенш 50 колодцевъ. Жителей 450 д. м. п., 404 
женск., всего 854 д. об. н. бывшихъ государств, крестьянъ мало- 
россовъ, составляющихъ одно сельское общество, селеше лежитъ 
отъ во.тостн. села Тарасова въ 8 верстахъ, отъ слободы Мирош- 
никовой въ 100 сажен, хъ къ югу, отъ станцш Красноярской 
Тамбовско-Камышинской желЬзной дороги— 12 верстъ, г. Камы
шина— 7G и г. Саратова отъ 170 до 180 верстъ.— По свЬдЬшямъ 
Саратове, губ земс управы за 1887 г. (Сборникъ Сарат. губ. 
земства, т. XI), по владЬпной записи на 25G ревизскихъ душъ 
отведепо было 23123/4 дес. удобной земли и 1713/* дес. неудоб
ной, вддЬлъ въ одномъ участкЬ, при селеши, длина его до 5 
верстъ, ширина до 3 верстъ, въ одномъ полЬ есть нрудъ на р. 
ТарасовкЬ, протекающей поперекъ надЬла. До 15 сотенниковъ 
черноземной почвы, остальная земля— сугтинистая, солонцеватая 
и каменистая (бЬлый камень), подпочва— глина и камень. ЛЬсъ 
общш съ слоб. Краснымъ Яромъ. Запасный х'Ьбпый магазинъ—  
1, три поля, сЬятъ рожь, овесъ, ячмень, пшеницу и просо. Въ 
1887 г- снимали артелями земли у казаковъ Лебяжьей станицы 
отъ 8 до 9 рублей за сотенникъ. Въ деревнЬ считалось до 30 
каменыциковъ, промыселъ этотъ они переняли въ началЬ 1880-хъ 
годовъ у крестьянъ хутора Дорошева, кромЬ того здЬсь было G 
кузнецовъ и 2 мЬдника. Школы нЬтъ, учатся дЬти у своихъ 
крестьянъ.
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Городище урочище Камышинскаго уезда, Котовской воло- 
сти; это холмъ, расположенный въ 5 верстахъ на востокъ отъ 
слободы Китовой, стоящей на речке Малой Базапк!; (правый 
притокъ р. Иловли), здесь ироходятъ возвышенности, подымаю
щаяся до 794 англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря. Назва
ше холма— Городище получилось отъ бывшаго здесь, по преда- 
IIIю, стана или городка-, где стоялъ кокой-то ханъ съ своей ордой. 
Проходящш зд’Ьсь оврагъ носитъ тоже назваше— Городище- 
(Рукопись С. А. Щеглова и Воен. топогр карта Генер. Штаба).

Городище (Красный колодезь тожъ) село Царицыцскаго 
уЬзда, 2 стана, Ерзовской волости, лежитъ верстахъ въ 10 — 
12 къ северу отъ г. Царицына, 20— 21 отъ волостнаго села 
Пичуги (Ерзовка тожъ) я въ 6 къ юго-западу отъ с. Орловки 
(Собачья балка тожъ). Въ 5 верстахъ къ западу отъ сача сто
итъ хуторъ Каменный Буеракъ, населенный въ начат!) X IX  сто- 
лЬ'пя обращенными въ х р и стн ств о  калмыками. Село Городище 
расположено по берегамъ балокъ Мокрой Мечеткп (Погремушка 
тожъ) и Коренной: Жсчетт  беретъ начало въ 7 верстахъ къ 
западу отъ села, ио ней протекаетъ ручей, начинающейся въ 
копие села и впадающш верстъ 12 къ северо-востоку, у дер. Ж ур- 
ковки, въ Волгу; въ этой балк’Г. былъ родникъ, пазывавшшся 
Гремучи чъ, HbTirl; исчезнувши, по которому балка получила нлз- 
Banie Погремушки; около 1850 г. на этой балке была мельница, 
теперь не существующая. Балка Коренная ( Грязнуха по карте 
Генер. Штаба) начинается на северо-западе въ 7 верстахъ отъ села, 
п въ самомъ Городаце впадаетъ слева въ Мечетку; въ 5 вер
стахъ выше села въ этой балке начинаются озера, версты 2 
ниже которыхъ беретъ начало изъ родниковъ источникъ, въ 
нрежнее время озера эти были глубоюя и въ нихъ водилась 
рыба, пзчезнувшая въ настоящее время. Около Коренной балки, 
въ одной версте отъ села, расположены неболыше земельные 
участки г. Синеокова (продала Алексееву) и иЬщанъ Хабаро- 
выхъ, ЕмельяновЫхъ и Новокрещеновыхъ; раньше эти участки 
принадлежали помещице Фроловой и прюбретены настоящими 
владельцами покупкою.— Синеоковъ имёетъ здесь усадьбу, а 
мЬщапе жпвутъ хуторомъ въ 20 дворовъ, называющемся У воров
кой или Красный колодезь. Тугъ же въ Коренной балке нахо
дится явленная икона великомученицы Параскевы, явившаяся, 
но преданго, на этомъ месте въ роднике, до заселены: этой 
местности нынешними жителями с. Городища; вскоре по ея 
явлепш она была взята въ Царнцынскш соборъ, по оттуда чу
десно ушла опять на старое место, после чего Царицынскимъ 
духовенствомъ выстроена была здесь для нея часовня, перестро
енная въ 1«70 г. въ двухъэтажную, на средства благотвори
телей: въ нижнемъ находится родникъ хорошей чистой воды, въ 
которомъ явилась икона, и продаются свечи, крестики, ла- 
данъ и прочее, верхшй этажъ,— съ иконостасомъ подъ золото и 
четырьмя главными иконами хорошаго письма, предназначенъ
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для отправлешя въ немъ службы. Въ честь иконы празднуется 
девятая, после Пасхи, пятница, въ которую въ Городище соби
раются богомольцы не только изъ ближайшихъ селепш, но изъ 
Астраханской губершй и Войска Донского, ихъ бываетъ до 
2— 3 тысячъ человЬкъ. Праздноваше продолжается 3 дия и въ 
это время въ Городище открывается ярмарка, торгующая съест
ными припасами и разной мелочью; черезъ недолго, въ десятую 
пятницу, собираются сюда опять богомольцы, но гораздо меньше, 
лишь изъ г- Царицына и окрестпыхъ селешй.— Въ коренной же 
балке на нем.it., принадлежащей Городищенскому обществу, 
находится курганъ, им'Ьющш въ окружности 30 саженъ и выши

ною бол^е 3 хъ саженъ: 
онъ насыпной, на са- 
момъ р}сле балки, и на 
вершине его, въ центре 
имеется яма; кЬмъ и 
когда онъ насынапъ пре- 
данш нгЬтъ. Такой же 
курганъ, по гораздо вы
ше и больше, находится 
верстахъ въ 15 отъ Го
родища, въ земле каза
ковъ Царицынской ста
ницы и называется—  
Маяцкис съ него видна 
река Донъ и въ немъ 
находятъ кирпичи, кам
ни, угли и кости, некото

рые крестьяне полагаютъ, что будто здесь когда то была, куз
ница. Съ северо-запада на юго-востокъ, около с. Городища ле
житъ горный Кряжъ, по которому проложенъ путь Грязе-Цари- 
цыской железной дороги, проходящей не более версгы отъ села, 
тутъ же проходить въ версте отъ Городища историческш Ца
рицыно- Качалинскш земляной валъ (см. Царицынская лат я), 
пересекаемый у села железной дорогой и направляющейся къ 
с£веро западу въ недалекомъ разстоянш отъ полотна дороги. 
Близь нынЬшняго с. Городища ночевалъ 22 Августа 1774 г , 
отбитый Циилетевымъ отъ Царицына, Пугачевъ съ своими тол
пищами, где , силою прорвался сквозь валъ1’ (говорятъ, разрывъ 
этою, внденъ до селе); Донцы съ разныхъ сторонъ нападали на 
его нартш, отбили часть обоза и несколько пушекъ.

Село Городище, по словамъ сгорожилъ, заселено въ 1827 г. 
четырьмя семьями переселенцевъ изъ Тамбовской губ., Гюрисо 
глебскаго уезда, села Уваровкн: въ 1831 г. пришло сюда много 
семей— выходцевъ изъ с. Городища, того же уезда, почему селе- 
nie и получило свое назваше; въ 1S32 г. пришли сюда мало
россы изъ Суджинскаго и Корочанскаго уездовъ, Курской гу- 
бернш; но переселенцамъ изъ носл'Ьдняго, часть села ноептъ наз-
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ваше Корочи. За тгЬмъ заселеше постепенно продолжалось до 
1842 г . . иъ котор шъ и закончено совершенно. До прихода пере- 
селенцевъ, на мЬстЬ села, по балкамъ Коренной съ вершинами—  
Десятой, Грязной, Хохлацкой, Оленевой, и p'J.'ircf, МечеткЬ росъ 
большой лЬсъ, состоявшш изъ дуба, вяза, карагуча и яблонь, 
отъ котораго остался въ немногиуъ мЬстахъ кустарникъ. Л’Ьса 
были вырублены около 1850 г. и вывезены въ Качалинскую станицу 
на Донъ; для постройки судовъ, и съ т ’Г.хъ поръ vo.'if,e пе вы- 
ростали, по нричин'Ь частой рубки еще кустарникомъ и пастьбы 
но молодымъ норослямъ скота. При поселеши каждый получалъ 
но 15 десятинъ надела, изъ казенныхъ оброчныхъ статей, на 
ревизскую мужскую душу, что продолжалось до окончашя носе- 
лешя- Часть переселенцевъ бьтли казенные крестьяне и часть—  
однодворцы. Но времени нрекращешя засе.тешя, къ 1842 г., 
Городище им'Г.ло 114 дворовъ, 032 д м. и. и G19 женскаго.—  
До 1841 село принадлежало— то къ Верхне Ахтубинской, то 
Иогроминской и Рахинской волостямъ (нынешней Астраханской 
губ.), а съ этого времени въ Городище оыло открыто свое воло
стное управлеше, существовавшее до 18G1 г., въ которомъ было 
перенесено въ село Орловку (Собачья-балка), а съ 18(>7 г. Ор
ловская волость переименована въ Ерзовскую, съ нереводомъ 
у правлешя въ слободу Пичугу (Ерзовка тожъ). Жители с- Горо
дища состоятъ пзъ малороссовъ и великороссовъ, въ настоящее 
время первые совершенно слились съ великороссами, утративъ па- 
p-h'iie, вс'1; черты и обычаи малороссгянъ. (Саратове- губ. в-Ьдом. 
18‘Ш г., № 33 и 34- В. Шишовъ). Г1о списку населен. игЬстъ 
центр, статис. комитета изд. 1862 г., казенное село Городище 
( красный колодезь) лежитъ при рЧчк’Ь Нижней Мечетк’Ь, въ 10 
верстахъ отъ г. Царицына, и имЬло 224 двора, 743 л. м- и., 
738 женск., всего 1481 д. об. пола, церковь православную— 1, 
училище, ярмарку, мельницъ— 4. Влизъ него и хутора Нижне 
Мечетнаго, въ 10 верстахъ выше Царицына, существовалъ 
„городокъ“ , гдЬ въ начале X IX  стол'Ьтш видны были 
сл’Ьды развалинъ довольно обширныхъ каменныхъ зданш и 
выкапывались разныи серебряпыя и золотыя вещи, но въ на
стоящее время отъ развалинъ почти ничего не осталось ( ciihc. 
нас. мЧстъ центр, стат. ком. 18(>2 г.). По сборнику Саратове, гу- 
бернс земства 1884 г., село Городище лежитъ въ G верстахъ 
отъ ближайшей станцш Грязе-Царицынской железной дороги 
( Городище) и считало по 10 ревизш (1858) г. 720 д. м. п. госу
дарствен. крестьянъ, къ 1 янв. 1883 г. здЪсь было 347 домохо
зяевъ, 1005 д. м. п., 951 жене., всего 195G д. об. пола чресть- 
янъ собственпиковъ, над'Ьленныхъ 6190 десят. земли, изъ кото
рой 2/з суглинка и менЧе */3 солонцеватой. Въ 1890 г. (по св'Ь- 
дешямь В. Шишова) въ сел'); было 325 дворовъ, наличныхъ жи
телей 8SG д. м п., 892 женск., всего 1778 дущ. об. пола (но 
св^дЬи. же Сарат губ. статис. комитета за 1891 годъ зд'Ьст, счи
талось: 339 дворовъ, 1047 д. м. п., 1111 женск-, всего 2158 д.



об. пола). Дома преимущественно деревянные, крытые частью 
тесомъ, частью соломой. Село состоитъ изъ 4 улицъ, располо- 
женныхъ въ безнорядке и разделяется на 3 части: Городише,
Хохлацкая и Корочи.— При въезде въ село съ с'Ьверо-восточной 
стороны, въ части называемой Городище, стоитъ деревянная не
большая церковь, построенная въ 1845 г. изъ старой, куплен
ной въ г. ЦарицынЬ и освященной въ 1848 г. въ честь иконы 
Божьей матери „ ВсЬхъ скорбящихъ“ . Населеше псе православное, 
крестьяне занимаются хл'&бопашествомъ, часть садоводствомъ, 
окотомодствомъ, прасольствомъ на ярмаркахъ (скупкой и прода
жей скота), мясничествомъ и чумачествомь, свои домашаш иро- 
извецешя: молоко, масло, яйца и проч. продають въ г. Цари- 
цын’Ь. Вообще населен1'е Городища, по близости города, более 
промышленное, нежели земледельческое, довольно значительная 
часть крестьяпъ, преимущественно одинокихъ, живетъ заработ
ками въ г. Царицынй и ихъ матер1альное ноложеше хуже 
т'Ьхь, которые занимаются зем.юд'Ь-иемъ Сады разведены но бал- 
камъ Коренной и Мечетк'Ь, но садоводство нельзя назвать пре- 
обладающимъ заняиемъ Горо^ищенцевъ. Земли у сельскаго об
щества но свед'Ьшямъ В. Шишова 1890 года, удобной и неудоб
ной воего 8724 дес. 2331 саж., над’Ьлъ представляетъ изъ себя 
равнину, съ небольшими кое где возвышенностями, изрезанную 
балками, груптъ суглинистый, съ большими пространствами иес- 
К} и солончаку. Сверхъ надела крестьяне снимаютъ у арендатора 
казенпаго участка и у казаковъ Царицынской станицы подъ 
пашпю по 10 рублей за сороковую десятину (въ 3200 квадр. 
саженъ) на 2 посева, хозяйство ведетсядвухъ нольное: первый 
годъ пшеница и на второй рожь, которую сеютъ подъ борону, 
аагГ.мъ пашня пускается въ залежъ и л и  о п я т ь  засевается яровою 
пшеницею; разграниченныхъ полей, какъ яровое, паровое и ози
мое, нетъ. Въ 1890 г. считалось въ селенш: лошадей 254, рабо- 
чихъ быковъ 469, гулевых» 85, коровъ 411, петелей 46, телятъ 
333, пвецъ 1153 и свиней 55. Въ с. Городище открыто въ 
1886^г. земское училище въ иросторномъ зданш, построенномъ 
около церкви, съ квартирой учителю, въ 1889 г. въ ней обуча
лось: мальчиковъ 71, девочекъ 11ш всего 82 человека; всЬхъ
грамотныхъ въ селе, въ этомъ году, считалось 229 мужчинъ и 
73 женщины, что составило 187° населешя —По списку насе- 
ленныхъ местъ Сарат. губ. земск. управы 1894 г. село Городище 
расположено но берегамъ р. Мечетки, берущей свое начало къ 
западу, въ 7 верстахъ отъ села. Церковь дере! янная, крыта же- 
лезомъ, освящена въ 1848 г. во имя Скорбящей Божьей Матери; 
часовня тоже деревянная, крыта же.гЬзомъ, во имя явленной 
иконы св. мученицы Параскевы (см. выше). Родниковъ въ селе 
5, съ хорошей водою. Училищъ два: земское съ 1886 г. и цер- 
ковно-нриходское сь 1«к9 г. Въ 1«94 году здесь считалось ЗГ>6 
дворовъ, дома все деревянные, крыты тесомъ и соломою; жите
лей 1045 д. м. п .,  1099 женск., всего 2144 д. об. пола, изъ ко-
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торыхъ */* часть малороссы, остальные великороссы; ref. крестья
не правое давние, собственники, бывиде государственные, состав
ляющее одно сельское общество. Село Городище лежитъ въ 7-ми 
верстахъ отъ станцш Городище, Грязе-Дарицыиской железной 
дороги и въ 6— отъ с Орловки (Собачья балка). Т>зда въ г. Ца- 
рицынъ по проселочной дорогЬ По свг1,д1,н. Ерзовскаго волостн. 
нравлешя 1895 г. въ с. Городище считалось иаличныхъ 1046 д. 
м. и., 1099 женск., всего 2145 д оо. иола; оно расположено на 
р. Мечет id; въ 12 верстахъ отъ г. Дарицына и въ 20— отъ во- 
лостнаго села слободы Пичуги Наделъ составляютъ 5630 дес. 
1372 саж. удобной и 3094 дес 359 саж неудобной, всего S724 
дес. 2331 саж. земли. Церковь 1— деревянная, 2 школы— земская 
и церковно приходская, трактиръ 1, мелочныхъ лавокъ 5, в^т- 
ряныхъ мельницъ 19, маслобойня 1, кузницъ 3.

По свЬдГ.шямъ А. М. Верхоглядова 1897 г. (Сарат. Губерп. 
Ведомости 1897 г. J\« 51) жители села Городища состоятъ изъ 
малороссовъ и великоруссовъ, но въ настоящее время первые 
совершенно слились съ великоруссами, утративъ rrapf/iie, всЬ 
черты и обычаи малороссляпъ, говорящихъ но мадороссшски 
можно встретить только стариковъ и то очень редко. Въ на
стоящее время въ селеши имеется ЗС7 дворовъ, наличнаго на
селешя муже*, пола 1143, женскаго J212, итого 2355 душъ об. 
пола; рогатаго скота вместе съ мелкимъ 2102 штукъ и овецъ 
2128. Дома въ селеши преимущественно деревянные, крытые 
частью тесомъ и частью соломой, составляютъ 4 улицы, распо 
ложенныя въ беспорядке и разделенный на 3 части, называемый 
Городище, Хохлацкая и Короча. При въезде въ село, съ севе
ре восточной стороны, въ части, называемой Городище, стоитъ 
деревянная небольшая церковь, она построена изъ старой, куп
ленной въ г. Царицыпе, приблизительно въ 1845 или 1Ь46‘ го 
ду; въ ьеп одинъ престолъ въ честь иконы Божьей Матери 
„В сехъ скорбящихъ радости11; иконостасъ въ 2 яруса простаго 
письма, съ ризами на иконахъ на ьплике- Храмъ неболыпихъ 
размЬровъ и не можетъ вмещать въ себе всехъ молящихся се
ла, въ особенности въ то время, когда въ Городище стекаются 
богомольцы къ празднику явленной иконы великомученицы Па
раскевы.

Мастеровыхъ въ селенш почти нетъ, а если и занимаются 
какимъ либо ремесломъ, то они нроживаютъ въ г. Царицыне. 
Земли у крестьянъ городищенскаго общества имеется: удобной 
Г>030 дес. 1972 саж., неудобной 3094 дес. 359 саж., всего 8724 
дес. 2331 саж.; грунтъ земли суглинистый, съ большими прост
ранствами песку и солончака Крестьяне села кроме того арен
ду ютъ земли у купца Зайцевскаго и у казаковъ Царицынской 
станицы, по 15 и 20 рублей за сотенникъ на 2 посева, почему 
недостатка въ земле не имеютъ. Городищенское общество въ 
последнее время платитъ въ годъ разныхъ окладныхъ сборовъ 
(поземельнаго налога, выкупныхъ платежей, земскаго сбора, стра-



xoiiiiro и волостнаго) всего 40') I руб. 32 коп. Все наседеше се- 
ла Городище исновйдуетъ нравославц} ю вЬру. Нравственность 
миселешя, благодаря близости города, стоитъ далеко пиже срав
нительно съ крестьяпамн другихъ селеши Ерзовскои волости, 
прячемъ и болЬе размито пьянство. Въ селЬ 2 училища: зем
ское, открытое въ 1880 году, въ общественномъ здапш, ност- 
1»оенномъ около церкви и нм’Ьщяющемъ въ ceof> до i 20 учени- 
ковъ; церковно-приходская школа тоже просторная и свЬтлая. 
Грамотпость стала развиваться съ откритемъ въ сел'Ь школъ; 
но свйдЬшямъ за последнее время въ Городищ'Ь имЬется гра- 
мотныхъ: мужчшгь 529, женщинъ 113, а всего 642 человека.

Городище, стаищя Грязе-Царицынской железной дороги, 
Царнцынвкаго угЬзда, въ С— 7 верстахъ отъ села Городиша, меж
ду гор. Царицыномъ и етапцаж Котлубинъ (въ области Войска 
Донскаю). Сюда жь подходитъ вЬтвь отъ станцш Крутой, сое
диняющая Грязе-Царицынскую и Иолго-Допскую ягел^зныя дороги.

Городище, такъ называются въ Саратовской губернш и По
волжье остатки дреинихъ поселешй, городовъ, селищъ и укр’Ьи- 
ленЙ, оставшихся лишь въ Вид/Ь насыпей, кургановъ и ямъ, 
обнесенныхъ рвами или валами.

Городокъ, тоже Городище, по въ малыхъ разм^рахъ. Также 
называются курганы, окруженпые рвомъ и валомъ. Въ докумен- 
тахъ X V II и начала X VIII в’Ьковъ городками называются но
се тки изъ землянокъ, окруженныхъ рвами, валами, загородями, 
укр-Ьпленные отъ вражескихъ панаденш. Казаки, раскольники и 
беглецы устраивали TaKie укрепленные поселки, называвпшся 
въ документахъ „воровскими городками11. въ которыхъ они отби
вались отъ правительствениыхъ войскь, помещая ихъ часто на 
0( тронахъ р. Медведицы и другихъ р-Ькахъ. Императоръ Петръ
I -й нриказалъ жечь и уничтожать эти воровсте казачьи городки.

Горчаковка, Макаровна тожъ, деревня Камышинскаго у'Г.зда, 
Верхне Добринской волости; см. Макаровна-

Горькое озеро Камышинскаго уЬзда, на правой стороне p i-  
ки Медведицы; см. Медовое озеро.

ГорЪлый хуторъ Камышинскаго уезда, при неоо.тьшой балке, 
впадающей справа въ верхи речки Караишевки, верстахъ въ 7 
къ западу отъ села Лопуховки (Воен. топографич. карта ген. 
штаба).

Горючка рЬчка, берущая начало въ Саратовскомъ уГ-здЬ изъ 
западнаго склона нриволжскихъ горъ, близъ большой Саратовско- 
Астраханской дороги; течетъ дугою съ севера на юго-занадъ и 
на границ^ Саратовскаго и Камышинскаго уЬздовъ впадаетъ 
справа въ р. Камышинъ (притокъ р. Медведицы). Длина течешя 
/  орючка около 25 верстъ. (Военно топограф, карта генер. штаба). 
По народному предатю, Пугачевъ увезъ въ 1774 г. изъ сельца 
Песчанки (Озерской волости, Саратовскаго уезда) тамошняго по
мещика Власьева (въ исторш Нугачевскаго бунта Пушкина онъ 
показанъ прапорщикомъ Гаврилой Власьевымъ) и гговг1',сплъ его
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на Горючи»,, около деревни Буркиной (27 верстъ южп'Ье города 
Саратова).

Готовицкаго Михаила Викторовича (дворянина) усадьба Ка
мышинскаго уезда, Верхне-Добринской волости, въ 4 верстахъ 
къ юго-западу отъ села Грязнухи; подле него господский хуторъ, 
носившш прежде назваше Чанный, нынЬ не употребительное- 
Усадьба, ио указашю волостнаго правлешя, основана въ 1869 году 
Усадьба и хуторъ расположены на извергаь'Ь речки Добринки, на ко
торой устроенъ нрудъ и имеются здесь 4 родника. Въ 1 версте, на 
востокъ отъ господской усадьбы, находится монастырь Грязну- 
шинской женской общины. Въ 1894 г. въ усадьбе и хутор1); име
лось 7 жилыхъ домовъ; помещичьи строешя деревянныя, 1 домъ 
обложенъ кирпичемъ; 3 здашя покрыты железомъ, 4— деревомь. 
Во владенш гг. Готовицкнхъ зд'Ьсь около 4000 десятинъ земли. 
Усадьба отстоитъ отъ волостнаго села Верхней Добринки въ 7 
верстахъ, с. Тетеревятки— 8; отъ г. Саратова— 124 версты, гор. 
Камышина— 84, пристани на Волге Нижней-Банновки— 29 и отъ 
станцш Неткачево Тамбово-Камышинской железной дороги 20 
верстъ. (Списокъ населенныхъ м^стъ Саратовской i уб. земской 
управы 1894 года; воен. тоногр. карта генер. штаба и земская 
карта Камышинскаго уезда 1ь94 г.).

Готовицкая Глафира Григорьевна, дворянка Камышинскаго 
уЬзда, влад’Ьетъ при селе Грязнухе, Верхне-Добринской волости, 
30 десят. земли. (Списокъ дворян, депут. собр. 1895 г.).

Готовицшй Викторъ Михайловичъ, дворянипъ Камышинскаго 
уТ.зда, владев гъ при селе Грязнухе, Ве]»хне-Добринской волости, 
333 дес. земли. Готовици1е состоять записанными въ дворянскую 
родословную книгу Саратовской ryucpiiin съ 1833 г. (Списокъ 
дворян, денут, собран. 1895 г ).

Готовицшй Ми хайл ъ Викторовичу дворянинъ Камышинскаго 
уезда, влад^етъ 3667 дес. земли при с. Грязнухе, Верхне-Доб
ринской волости. Въ род. книг* Сар. губ- родъ его занисанъ съ 
1833 года.

Им'Ьше г. Готовицкаго (см. Готовинкаю усадьба) лежитъ въ 
80— 84 верстахъ отъ г. Камышина и въ 30 отъ пристани на 
Волге Нижней Банновки. Здесь ведутся: рогатый скотъ голланд
ской породы и овцы мериносы, семенное хозяйство и торговля 
лЬсомъ и дровами.

Грацна, Грат е, Починная тожъ, немецкая колотя Камы
шинскаго уезда, Сосповской волости, см- Починная.

Грачи балка Царицынскаго уезда, Ерзовской волости, беретъ 
начало верстахъ въ 8 къ западу отъ слободы Пичуги (Ерзовки) 
изъ возвышепнаго водораздела бассейновъ Волги и Дона, поды
мающегося севернее истока балки до 470 фут , а южпЬе до 392 
фут. надъ уровнемъ моря. Балка течетъ сперва на западъ до ху
тора Грачи и границы области войска Донскаго, принимая здесь, 
въ Царицынскомъ уезде, слева балки Забазную и Конную. У 
хутора Грачи и на границе Донскаго Войска балка подходить
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къ старинному валу, проведенному по приказанию Петра I въ 
17 J 8— 1722 годахъ отъ г. Царицына до Качалина на Дону, со
ставлявшему Царицынскую сторожевую литю\ :!Д/1’,ст, на валу, у 
баЛки цгЬчки) была устроена земляная крепость Грачевгкая (Грачи). 
Приняъъ Конную балку, около хутора Грачей, балка течетъ руч
кой къ c-Ьверо-заиаду и впадаетъ сл’1.ва, противъ хутора Ара- 
канцева (Войска Донскаго) въ речку Сакаркц, притокъ Дона. Вся 
длина балки Грачи до Устья около 25 верстъ. (Воен. топогр. 
карта генер. штаба).

Грачи хуторъ Дарицынскаго уезда, Ерзовской волости, вер
стахъ въ 2 отъ границы Войска Донскаго, заселенный въ первой 
половине X IX  столМчя на балке Грачи, где имеется родникъ, 
на надельной земле Пичужинскаго общества, которому принад
лежите хуторъ съ его жителями. По св’Ьд1>шямъ волостнаго прав- 
лешя 1894 г. зд');сь считалось 8 дворовъ, дома деревянные, часть 
крыта тесомъ, часть соломою и землею. Жителей въ хутор'); 39 
д. м. п., 43 женск., всего 82 д. об. пола правое чавныхъ кресть
янъ, принадлежащихъ къ Пичужинскому сельскому обществу и 
занимающихся исключительно землед'Ьмемъ. Хуторъ приходомъ 
къ Пичужинской (Ерзовской) церкви, отстоитъ въ 20 верстахъ 
отъ слободы Пичуги по проселочному тракту, въ 40— 45 отъ г. 
Царицына, в ъ 1 ‘/ 2— 2 верстахъ отъ границы области Войска Дон
скаго. (Списокъ населенныхъ мЬстъ Сарат. губер. земск. управы 
1894 г. и воен. топогр. карта генер. штаба).

Грекова Елизавета Григорьевна, дворянка Царицынскаго 
уезда, влад'Ьетъ при слободке Гу севке, Ольховской волости, 84 
десятинами земли. Внесена въ дворянскую родословную книгу 
Саратов, губ. съ 1851 г. (Св'1;д. дворянск. депут. собр. 1895 г.).

Грекова Елизавета Петровна, дворянка Царицынскаго уг);зда, 
влад'Ьетъ при сл. Гусевк');, Ольховской волости, 638 десят. земли; 
записана въ дворянскую родословную книгу Сарат. губ. съ 1851 
года. (Снисокъ дворян, депут. собрашя 1895 ..).

Грекова Ольга Петровна, дворянка Царицынскаго уЬзда, 
влад^етъ при с. Гусевк!,, Ольховской волости, 1092 дес. земли. 
Съ 1885 г. перенесена въ дворян, родосл. книгу Саратов, губер. 
изъ области Войска Донскаго- (Снисокъ дворян, депут. собрашя 
1»95 г.). Грековы въ 18(30 г. имели земли и 2 хутора въ Об
ласти Войска Донскаго при балкахъ Кугульт’Ь и Водяной.

Грековой дворянки усадьба Царицынскаго уезда, при селе 
Гусевк-Ь, Ольховской волости, въ 12 верстахъ отъ сл. Ольховки; 
состоитъ изъ 1 двора. (См. Гусевка слобода).

Грековъ Анатолш 1'ригорьевичъ, дворянинъ Царицынскаго 
уезда, владйетъ при с. Гусевк!;, Ольховской волости, 135 десят. 
земли. Съ 1885 г. перенесенъ въ дворян, родословную книгу Сарат. 
губ. изъ Области Войска Донскаго. (Снисокъ дворян, депутат, 
собрашя 1895 года).

Грековъ Владтапръ Григорьевичу дворянинъ Царицынскаго 
уЬзда, владъетъ при с. ГусевкЬ, Ольховской волости, 270 десят.
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земли. Родь Грековыхъ записанъ въ двор. роз;, книгу Саратов, 
губерн съ 1851 г. (Списк. двор. денут, еобр 1895 г.).

Грековъ Евгегнй Григорьевич!. дворянипъ Царицынскаго 
yL'i in, вллд’Ьетъ ири с. Гусенке Ольховской вол., 178 десят. 
чем.™. Въ дворяне, родосл. книгу Сарат. губ. еще не внесенъ. 
(Св1;д дв. деи. соб- 189Г> г.).

Грековъ Николаи Григорьевичу дворннннъ Царицыне. уЬз.,
в.тадЬетъ при с Гусенке, О аховскол иол., 270 десят. земли. 
Состоитъ занисаннымь въ дворяне. родосл. книгу Саратове, губ. 
гъ 18Г) 1 г. (Св'Ьд. дворяне депутат. Собрашя 1895 г.)

Грековъ ( вятославъ Григорьевичу дворянинъ Царицыне, 
уезда, владеетъ при с. Гусевк'Ь, Ольховской волос., 303 десят. 
земли. Въ дворяне, родосл книгу Саратов, губ. еще пе внесенъ. 
(Св-1>д. двор. деп. собр. ]8 9 ‘> г.).

Грековы— руссше лворянеше роды; одинъ изъ нихъ (пятый) 
нринадлежнтъ къ казачьему дворянству Войска Донскаго и раз
делился па множество вЬтней, внесепныхъ во 2-ю часть родо
словной книги.

Гречаный хуторъ Камышинскаго уЬзда, Тарасовской волости, 
населенъ государственными крестьянами малороссами и велико
россами, православными. Расположенъ на р&кЬ B y fy iy K i, л'Ьвомъ 
приток]', р. Медведицы, верстахъ въ 3— 4 къ северо-востоку 
отъ слободы Мнропшиковой, куда хуторъ нриходомъ; имеетъ 27 
колодцевъ. До волостн сел а Тарасова считаютъ 12 верстъ, стан
цш Красноярской Тамбовско-Камышинской железной дороги— 
9, г. Камышнпа- 80— 90 вер., г. Саратова— 170— 180 верстъ. По 
списку населени. месть центр, статис. Комитета, изд. 1802 г.,
въ казеиномъ Гречаномъ хуторе при речке Бурлув'Ь, въ 90 вер
стахъ отъ г. Камышина, показано 18 дворовъ, 115 д. м. и., 135 жене., 
всего 250 д, об- пола. Но ев1;д. Сарат. губ. земс. управы, но 10 
ревизш (1858 г.) здесь считалось 115 д м. и и 125 женск-; но 
земской переписи 1886 г.: 57 наличныхъ домохозяевъ, 209 д. 
м. пола, 209 женск., всего 418 ц. об. нола, кромЬ того (i семей 
постоянно отсутствующих?,; грамотныхъ 27 д. м- н. Жилыхъ 
избъ (>5, изъ нихъ деревянныхъ 58 и сырцевыхъ 7, крытыхъ 
тесомъ 2, соломою 63; промышленное заведете— 1. У крестьянъ 
40 нлуговъ, 1 соха, 2 вёялкн; 86 лошадей. 152 воловъ, 116 ко- 
ровъ и телятъ, 511 овец*, 77 свиней и 11 козъ. Надельной зем
ли 86S дес. удобной (въ томъ числе пашни 592 десят.), 138 дес. 
неудобной, всего 1006 дес. удоб. и неудоб. земли; кроме того 
собственной кунленой земли 180 десятинъ. Но сведен. Губернс. 
статис. комитета за 1891 г. здесь было 56 дворовъ, 228 д. м. и., 
230 женск., всего 458 д. обоего пола. По списку населенныхъ 
мЬстъ губернск. земск. управы 1894 г. на хуторе счита
лось: 61 дворъ, строешя деревянныя, большею частно крытыя 
соломою и 3 избы тесомъ; жителей 215 душ. мужск. п., 
234 женск., всего 449 д. об. пола крестьянъ малороссовъ и ве- 
ликороссовъ, составляющихъ одно общество.— По сборнику
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Сарат. губернс. земства (т. X I) за 1887 годъ, по влад^нной за
писи отведено на 115 ревизскихъ душъ 808 ’/« десят. удобной п 
] fiS'/'i дес. неудобной; земля вся въ одномъ участке кругонъ 
селешя на 1 версту; поперекъ надЬла протекаетъ р. Бурлукъ и 
въ поле есть еще 1 npfдъ; поверхность ровная, почва разная: 
черноземной до 130 десятинъ, солонцеватой, каменистой (белой 
меловой) до 1г)0 десятинъ и суглинистой до 300 дес.; подпочва: 
глипа, белый камень и песокъ. Лкиъ общш съ крестьянами 
слободы Краснаго Яра. .Туга наливные. Запасный хлебный мага- 
зинъ 1. Хозяйство трехнольное; сЛ.ю'п. канустпики, кононлянники, 
бахчи, картофель, хл'Ьиа: рожь, овесъ. ячмень, яровую пшеницу, 
просо. Сус ниш п о я в и л и с ь  здесь съ 1880 г., раньше ихъ сов- 
сёмъ не было. 1>ъ 1885 г. отъ чумы пало до 150 головъ 
круипаго и мелка г > рогата го скота. Отдельные домохозяева 
спимаютъ землю у арендатора офицерской казачьей земли 
по 14— 15 руб. за сотешшкъ и у крестьянъ слободы Кра 
снаго Яра отъ 5 до 15 руб. за сотешшкъ. На хутор]; 5 кузне- 
цовъ и 2 мельника. Школы п’1;тъ, читать и писать учитъ свой 
крестьянпнъ. На земской карте камышинскаго уЬзда 1S81 г. 
хуторъ этотъ не значится, по ошибочпо иоказапъ на iori во
лости близъ границы Войска Донекого х\торъ Грслушкинъ; на 
воен. топогр. карте гепер. Штаба Гречушкинъ показапъ по лгк- 
вую сторону речки Малаго Б\рлука въ области Войска Донского, 
хуторъ же.Грешный— па piK ’b ГГурлук'Ь, въ 3 —4 вер. къ северу 
отъ слободы Мпрошннковой.

Гримъ, Гриммъ, Ягъсной Карамышъ тожъ, колошя Камышип- 
скаго уЬзда Сосповской волости, см. .Ъъснон Карамышъ.

Громки Троицкое тожъ, село Камышинскаго уЬзда, Лопу- 
ховской волости, бывшее государственныхъ крестьянъ, велико- 
россовъ. Расположено въ 4 верстачъ къ югу отъ села Лону- 
човки и въ 3-хъ къ северу отъ с- Ь'оидотт., на правомъ берегу р. 
Медведицы, къ которой им-Ьетъ 3 \ добныхъ съезда и 25 колодцевъ. 
На Медведиц]; въ Гроикахъ устроена плотина и общественная во
дяная мукомольная мельница. Селеше основалось, по словамъ 
однихъ— въ средни* XV’III столЬтш, но ноказашю волостиого 
нравлешя— около 1780 г ;  поселились здесь выходцы изъ с. Ка- 
мешкпра Кузнецкаго \езда— По архиву Саратове, духовной кон- 
систорш значится: „ Громки, Серпевское, тожъ, па р. Медведиц!;, 
Нензенскаго уезда, въ 1772 г. приказано освятить Дмитревско
му (г. Камышина) протопопу церковь въ этомъ ce.ii,; въ священ
ники же иосвященъ сюда дьячекъ села Банновки Михай швъ 
(Труды Сарат. архивной коммиссш).

Село расположено въ 10 поря.1,ковъ, имеетъ каменную, 
крытую жегЬзомъ, церковь съ двумя престолами: во имя Св. 
Троицы и Св. Серия Радонежскаго; 2 школы: земскую и цер- 
ковно-приходск', ю. 11о списку населенн. местъ Центр. Статис. 
Комитета, изд. I8i,2 г- казенное село Громки (Троицкое) пока
зано при р. Медведице, въ 05 верст, отъ г. Камышина, и
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им£етъ 253 двора, 1020 д. м. п., 1046 женск., всего 2066 д.
об. пола; церковь православная. По земской переписи 1886 г. 
здесь считалось по 10 ревизш (1858 г.)-— 941 д. м. п., 102Г» женск , 
итого— 19С7 д. об. пола государственныхъ крестьянъ; наличпыя 
въ 1886 г.— 451 домох., 1116 д. м. п., 1187 жене., итого ‘2303
д. об. пола; кром’Ь того 97 семей постоянно отс у т с т в у го щ и х ъ и 
11 семей въ 46 дугаъ об п. посторонняго населешя; грамотныхъ 
въ селе было 152 мужч. и 9 женщинъ: жилыхъ избъ: 2 камен- 
ныхъ, 453 деревянныхъ, 22 мазанковыхъ, всего 477, изъ нихъ 
крыто тесомъ 3, соломою— 467, землею — 2. У  крестьянъ было: 
164 плуга, 308 сохъ, 3 веялки; 576 лошадей, 240 воловъ, 836 
коровъ, 1076 овецъ, 88 свиней, 210 козъ; 4 пчельника въ 12 
е о л о д ъ  пчелъ; лромыш.тепныхъ заведенш 7, кабаковъ 2, лавокъ 
2. ВеЪхъ платежей и повинностей за 18S5 г. считалось 10291 
рубль. Г1о свЗДЬшямъ Сарат. Губ. Стат. Комитета за 1891 г. 
здесь было 440 дворовъ, 1424 д. м пола, 1378 женск., всего 
2802 д- об пола. Всей надельной земли у общества: 8355 дес.
(по даннымъ Казенной Палаты 84191/'2 дес.) удобной, въ томъ 
числе пашни 65Н1 дес., лесу 455 десят., неудобной 1224'/^ де
сятины, всего 9579l/s десятинъ. Наделъ, тянущШся отъ р. Мед
ведицы полосой на 25 верстъ, весь въ одномъ участке. Лесъ 
разбросанъ по оврагамъ въ пахатной зеы гЬ. Поверхность надела 
местами возвышенная, больше ровная; овраговъ много; до 2/3 
ч(рноземной почвы, остальная ,/3 — солонцеватая, суглинистая и 
песчаная, подпочва глина и песокъ. Газверстка земли произво
дится по ревизскимъ душамъ на 6 .гЬтъ. Пахатная земля раз
бита на 3 поля; бахчи и картофельники въ полевыхъ загонахъ. 
Отдельныхъ покосовъ нетг, каждый оставляетъ изъ своей па- 
хатной земли. ЛЬса— молодого чернолесья около 390 десятинъ; 
рубятъ ежегодно. Усадебпыя места никогда не делились; новымъ 
домохозяевамъ отводятъ изъ выгонной земли. Сады существуютъ 
здесь съ 1860-хъ годовъ; разводятъ яблони, вишню и торпъ; изъ 
яблонь иреобладаютъ: аписъ, бель и зернушка. Яблоки и ягоды 
прол,аютъ на базарахъ въ Лапуховке, ГудпЬ и проч. Присадки 
покупаютъ у Золотовскихъ крестьянъ, которые привозятъ ихъ 
сюда по 15—30 рублей за сотню; въ лето'даю тъ 2— 4 раза по
ливу. Количество садовъ съ каждымъ годомъ возрастаетъ, такъ 
какъ они припосятъ xopomifi доходъ. Общественную запашку 
уничтожили съ 1870-хъ годовъ; хлеоныхъ запаспыхъ м1рскихъ 
магазиновъ 2. Землю арендуютъ только у своихъ крестьянъ. 
Главное з а ш т е — хлебопашество, но 2— 3 домохозяина изстари 
занимаются производствомъ преимущественно иростьгхъ и отчасти 
обливныхъ горшковъ, работая съ половины сентября до марта 
месяца; продаютъ горшки своимъ скупщикамъ или же возятъ 
по окрестпостямъ, на 100— 150 верстъ, больше въ область Вой
ска Донскаго, где мепяютъ на хлебъ; на 1 возъ (200— 250 горш
ковъ) вымениваютъ 20— 25 меръ ржи; глипа своя; на топливо 
идетъ кизякъ и солома; въ одинъ горнъ .идетъ 200— 250 горш-
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ковъ и въ зиму одинъ работникъ сработываетъ 12— 15 горновъ. 
На M'licj'Ji горшки продаются по 2— 4 рубля за горнъ (200—  
250 штукъ); мальчиковъ начппаютъ обучать этому ремеслу съ 
10 л'Ьтъ. Изъ пахатпой земли отр-Ьзапъ участокъ неплательщи
к ов^  который (въ 1887 г.) приносил» съ арепдаторовъ до 3335 
рублей. Съ водяной общественной мукомольной мельницы на р. 
Медв'ЬдицЬ получалось (въ 1887 году) 1175 рублей. По списку 
населенныхъ мЬстъ ('арат. губ. зем. Управы 1894 г. въ с. Гром- 
кахъ считалось 420 дворовъ, въ числ'Ь которыхъ 3 обществен- 
пыхъ строешй: церковно-служительскш дворъ, сельская пгкола 
(съ 1874 г.) и мельничныя строешя; избы крестьянъ деревянныя, 
большею частью крыты соломою, 2— деревомъ и 9 жел'Ьзомъ. 
Нъ 1894 г. считалось въ селе 1401 д. м. п., 13G1 женск., ито
го 2762 д. об. пола руескихъ, бывш. государствеппыхъ, кресть
янъ, состав тяющихъ одно Громковское общество. Народъ боль
шею частью православный, 20 душъ— молокапъ. Въ селЬ 2 семьи 
духовенства. Крестьяне получили отъ государствепныхъ иму- 
ществъ над'Ьлъ: 7065 дес. удобной, 360 дес. Л'Ьса и 1160 не
удобной, всего 8590 десят. удоб. и неудобной земли, въ томъ 
числе церковной земли 60 десятинъ. На этомъ наделе, верстахъ 
въ 10 къ западу отъ с. Громки, на бараке р’Ьчки Тишанки, ос- 
нованъ въ 1874 г. крестьянами Громковскаго общества хуторъ 
Оскинъ (см. это слово) изъ 5 дворовъ. Отъ с. Громки считаю т!’ 
до волостн. села Лапуховки— 4 версты, до с. Копдоль— 3, до с. 
Бурлукъ— 6, до железпо-дорожной станцш— 22, уЬз. гор. Камы
ш и н а--86 и г. Саратова— 194 версты. (Сборн. Сар. губ. земства 
1S91 г., т. XI; свёд. губ. стат. Комитета за 1891 г.; снисокъ 
населен. мест. Сарат. губ. земск. Управы 1894 г.; Воен. топогр. 
карта генгральнаго штаба и земская карта Камышине, уезда 
1894 года)

Грязе-Царицынская железная дорога начата постройкой лЪ- 
томъ 1868 г. и открыта въ 1870 году. До этого была лишь къ 
Царицыну Волго-Донская, сооруженная въ 1862 г. отъ г. Цари- 
цыпа до Калача на Дону, ставшая съ 1878 года ветвью Грязе- 
Царипынской дороги, перешедши въ ея распоряжеше и соединен
ная съ ней ветвью отъ станцш Крутой къ Городищу. Вокзалъ 
Грязе-Царицынской железной дороги помещается въ первой 
полицейской части города Царицына, по Воронежской улице; 
иъ немъ пассажирская и товарная станцш, при ней садъ и цв’Ьт- 
никъ; другая товарная станция находится при соляной пристани. 
1?а северо-восточной окрайнЬ Царицына расноложенъ такъ назы
ваемый „ Нефтяной городокъ“ товарищества братьевъ Нобель, ос
нованный въ 1879 г., имеющш теперь 15 резервуаровъ на
1.360,000 пудовъ нефтяныхъ нродуктовъ; отъ пего проходитъ 
рельсовый путь въ 576 саженъ къ Грязе-Царицынской железной 
дороге, на которой устроены мостовые весы, взвЬшивающ1е сра
зу цЬлые вагоны-цистерны съ керосиномъ и нефтью— до 125 ва- 
гоновъ въ день. Изъ этихъ Царицынскихъ складовъ бакинская
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пефть идетъ по Грязе-Царицынской железной дорог), во внут- 
рекшя губернш России; первоначально она отправлялась въ боч- 
кахъ, по съ 1878 г.; по почину Нобеля, въ желйзныхъ цистер- 
пахъ вагощхъ. Кроме нефти Грязе-Царицынская дорога выво- 
знтъ изъ Царицына во внутреншя губерши Аотракансшй рыб
ный товаръ, соль и хл'Ьбъ: л'Ьсъ идетъ преимущественно по
Волго-Донской дороге до Калача и оттуда сплавляется въ нло- 
тахъ внизъ по Дону.

Грязе-Царииычская железная дорога состоитъ изъ трехъ 
частей, (4 учястковъ): 1) Главной лиши, которая делится на два 
отделешя: I— отъ Грязей (Тамбовской губ., Липецкаго уезда, 
где она примыкаетъ къ большому железно-дорожному пути, иду
щему изъ Владикавказа на Ростов», Воронежъ (собственно стан
ция Раздельная), Усмань, Гуязи, Козловъ, Рязань, Москву, нъ 
Петербурга) до БорисоглЬбска въ 199,4 верстъ и II— отъ Борп- 
соглЬбека до Царицына 31)2,7 верстъ; всего главной лиши 598,1 
верстъ. 2) Урюпин кая ветвь, за БорнеоглЬбскомъ, перейдя р 
Xоперт,, па юго-занадъ отъ станцш Алексиково на Урюпинскую 
станицу Войска Донскаго па р. Хопре, 32,0 версты, и 3) Полю- 
Донской ветви, между Царицыномъ и Калачемъ, присоединенной' 
къ Грязе-Царицынской въ 1879 г., въ 74 версты. Все нротяже- 
Hie этой дороги съ обеими ветвями составляетъ 6У8,7 верстъ. 
Отт. станцш Грязи (на р. Матыре, впадающей въ р. Воронежъ) 
рельсовый путь продолжается прямо въ Ригу, на Балийское мо
ре, черезъ города: Липецкъ, Еленъ, Оредъ, Карачевъ, Бряпскъ, 
Смоленскъ. Витебскъ, Полоцкъ, Дриссу. Динабургъ и Ригу. Pai- 
опъ liiroj p.Tiiji Грязе Царицынской железной дороги громаденъ; 
онъ захватываетъ низовья Волги съ Астраханью и простирается 
но обоимъ берегамъ Касишскаго моря до Баку и Кра<-новодска. 
Главные продукты этого рашна— нефть, соль и ]>ыба, являются 
вместЬ съ 'Или, и главными грузами железной дороги, а г. Ца- 
рицынъ представ.тяотъ собою главный нунктъ, гдё подвозимые 
иа судахъ но Волг!; товары складываются, въ ожидапш пере
грузки въ вагоны. Дкижеше нриволжскихъ грузовъ изъ Цари
цына постоянно возростало; такъ, въ 1877 г отправлено было 
отсюда но железной лороге (Снутпикъ по Волге С. Монас- 
тырскаго. 1 88<Цг.): пефтяпыхъ нродуктовъ 1.801,01)0 пудовъ, со
ли 3-444,000 пуд., сельди 2.454,000 п\д., рыбы частиковой
2.881,000 п^д., рыбы красной 201,000 пуд., .rfcey 699,000 пуд. и 
нрочихъ грузовъ 1.254,000 пуд., всего въ 1877 г. -  12 434,000 
пудовъ Въ 1882 г. отправлено— 25-923,ООО пудовъ. Изъ этого 
видно, что нефтяные продукты составляют’!, главный грузъ изъ 
Царицына- Грузы направляются большею частью отъ Царицына 
въ Грязи; но этому направленно, по 18S2 годъ, перевезено сред- 
шшъ числомъ 85п/о ве4хъ грузовъ. БсЬхъ товаровъ было пере
везено но всей этой Лиши въ оба конца: въ 1ь77 г. — 52 .065 ,391  
пудовъ (въ томъ числе х.гЬоа 14.165,250 пудовъ); въ 1882 г.—  
87.643,011 пудъ (въ томъ числе хлеба 14.811,795 п.), изъ чего
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видно, что товарное движ ете по этой дорог!; прогрессируете. 
Чистой прибыли въ 1882 г. било: но главной лиши 1.518.575 
рублей, по Волжске Донской в'Ьтви 154,378 рублей, всего 1,672,953 
рубля. Къ 1 января 1SS3 г. стоимость сооруженш дороги, дли
ною съ ветвями въ С983/4 верстъ, выражалась суммой 37.510,715 
руб 12 коп. кредитныхъ и 6.432,771 руб. 55 коп. металличес- 
кнхъ, что составите па BepcTj 53,095 руб. 55 коп. кредитныхъ 
и 9207 руб- 3 коп. металлическихъ. За время съ 1870 но 1883 г. 
железная дорога только одинъ разъ (именно въ 1880 г )  произ
вела незначительную уплату долга правительству 84.900 руб. 
20 кон. и къ 1 яикарю 1883 г. за дорогой числилось казепнаго 
долгу всего 12 014,583 рубля 07 копЬекъ (Спутникъ но Волге. 
С. МояавтырскШ. 1884 г.).

По Грнзе-Царицьшской железной дороге, отъ р. Волги и 
г. Царицына, расположены с.тЬдуюшДя станцш (кроме платформъ)- 
Соляная пристань (па Волге I; г. Царнцынъ и Городище, въ 
Царицынскомъ у^здЬ; Котлубапь. Качалипо, Иловли, Логъ, Лип
ки, Арчеда, Раковка, Серебряковка, Кумы.тга, Панфилово, 4'ило- 
ново, Астахово, Ярыжепская и Алексиково (в'Ьтвь па Урюпино), 
въ Области Войска Допскаго, Поворино (черезъ которую строит
ся новая, пересекающая Грязе-Царицынекую, железная дорога 
Харьковско Пензенская)— Воронежской губерши: г. Борисоглебскъ, 
Грибановка, Волконская, Терповка, Бурнакъ, Токаревка, Мордо- 
во, Добринка, Тростянка, Княжая Байгора и Грязи, Тамбовской 
губерши. (Карта желЬзныхъ дорогъ Э- Бакгофа. 1895 г.)

По сведЬтямъ Янциклопедическаго словаря Брокгауза и 
Ефрона 1S93 г. чистаго дохода за 1891 г. нолучепо съ дороги 
*.429, 121 рубль. По 1 и 2 участкамъ Грязе-Царицынской до
роги провезено груза съ Волги: Нефтяныхъ продуктовъ въ 1882 г. 
— 8.740,000 т д о в ъ , въ 1S87 г — 17.540,000 пуд., въ 1890 г.—
18.805.000 иуд-, въ 1891 г.— 18.902,000 пуд.; рыбы въ 18S2 г. 
— 9-372,000 пудовъ, въ 18Ь7 г. —11,018,000 нуд-, въ 1S90 г — 
Ю.540,000 нуд., въ 1891 г.— 10-454,000 нуд.; .жсу— въ 1882 г. 
— 978 000 пудовъ, въ 1S87 г.— 309,000 пуд., въ 1890 г.— 641,000 
нуд., въ 1891 г .— 1.140,000 пудовъ; соли въ 1882 г .— 4 272,000 
нудовъ, въ 1887 г .— 2.050,000 пуд., въ 1890 г. — 3.098,000 нуд , 
въ 1891 г .— 3 425,000 пудовъ; арбуювъ въ 1882 г.—-314,000 ну
довъ, въ 1887 г.— 215,000 пуд., въ 1890 г.— 151,000 пуд., въ 
1891 г .— 114,000 пудовъ. ХлЬбпыхъ грузовъ вообще провезено 
по Грязе Царнцыпскон дороге, не считая Болго-Донской: въ 
1S82 г. 14 832,000 нудовъ, въ 1887 г.— 23.857,000 пуд., въ 
1890 г.— 28.464,000 пуд. и въ 1891 г. (неурожайный) годъ —
21.514.000 нудовъ.

Грязная, Грязной хурганъ, Ереминь куршнъ, Курганъ, хуторъ 
Тополевый тожъ, деревня (нинЬ ce.ro) Царицынскаго уезда, 1 ста
на, Лнновской волости, на вершинахъ речки Зензеватки (левый 
притокъ р. И гов.ш), и деревня Тополевка, обе рядомъ; обе эти 
части составляютъ одно село 1'рязное, расположенное одною частью
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на Тополевой балке, давшей имя первоначально поселившемуся 
здесь хутору, а другой частью въ вершине Вишневой балки, 
впадающей въ Тополевую, притокъ р. Зензеватки■ Назваше Гря
зной или Еремкннъ куртнъ произошло отъ находящегося не 
вдалеке отъ свлепш большего насыинаго кургана. Поселены Тс по
левка, или Тополевый хуторъ,— въ 182« г., Грязная—въ 1829 г. рус
скими государственными крестьянами, к^торыхъ въ обоихъ посел- 
кахъ считалось по 10 ревизш (1858 г.) 413 д. м. п., 409 женск., 
всего 822 д. об. иола По списку наседепп. местъ центр- статис. 
комит., из. 1802 г., казенная деревня Грязная(Еремкпнъкурганъ) 
показана при пруде и колодцахъ въ 112 верстахъ отъ г. Царицына, 
въ 100 дворовъ, 413 д. м. п., 409 женскаго; при ней мельница 1. 
По свед4шямъ Сарат. Губ Зем. Управы къ 1 янв. 1883 г. счи
талось: въ Грязной— 95 домохоз., 257 д. м. п., 277 жене., всего 
534 д. об. пола; въ Тополевюъ— 113 домох., 345 д. м и., 361 
женск., всего 706 д. об. пола; въ обоихъ же обществахъ 1240 
душъ об. пола, совместно аад'Ьленныхъ казною (по 24,8 десят. 
на муже, релиз, душу)— 10,250 десят. удобной и неудобной земли, 
довольно ровной; грунтъ— супесчаный, белая глина и суглинокъ. 
Л'Ьтъ 10 современи поселешя крестьяне владели землей „ въ воль
ницу каждый пахалъ гд’Ь и сколько хот^лъ; запашка была одпако 
невелика: имЬвпйе воловъ занимались чумачествомъ (извозомъ), а 
безлошадные ходили косцами; некоторые, имевши: рабочш скотъ, 
въ первое же время заселетя захватили лучппя земли, оставивъ 
остальнымъ худппя, что и вызвало впоследствш споры, окончив- 
нпеся перед!;ломъ ея, при общинномъ владЬим, но ревизскимъ 
душамъ мужскаго пола. Суслики появляются здесь въ значитель- 
номъ количестве, уничтожая хлеба, почему и приходится окапы
ваться отъ нихъ канавами. Въ I 1/2 верстахъ отъ дер. Грязной есть 
Д1 “нняя земляная насыпь (куртнъ), окруженпая валомъ (городище), 
называемый местными жителями Еремкинымъ\ въ настоящее время 
кургапъ этотъ значительно разрушенъ кладоискателями; но на
родному лредашю, до заселешя деревни Грязной, жилъ въ этомъ 
укрЪплеиш разбойпикъ Ерема съ своей шайкой и иолагаютъ, что 
вблизи было озеро и лесъ. По свед'Ьшямъ Сарат. губер. статис. 
комитета въ обоихъ поселешяхъ было ревизскихъ душъ 416 муж. 
и 415 жепскихъ, а въ 1891 г. всехъ жителей 6С5 д. м. п., 666 
женск., всего 1331 д. об. пола въ 194 дворахъ. По списку населен, 
местъ Сар. Губ. Зем. Управы и св’Ьд. Лицовскаго вол. нравлешя 
1894 г. село делится на 2 части— Грязнуха, или Курганъ, и 
Тополевая; церковь деревяпная, крытая железомъ во имя Св. 
Николая Чудотворца, освящена въ 1886 г. Въ 1894 г. здесь 
считалось 204 двора, въ числе ихъ 3 оОщественныхъ строешя: 
запасный хлебный магазинъ и 2 церковнослужительскихъ двора; 
крестьянсте дома деревянные, крыты: 166 соломою, 30— тесомъ, 
5— глиной и 2-—землей. Школы нетъ; въ селе 2 мелочныя лавки,
1 винная лавка и 5 мукомольныхъ ветряпыхъ мельницъ. Въ 
1894 г. здесь считалось 685 д. м. п., 725 жене., всего 1410 д.
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об. пола крестьянъ великороссовъ, иравославныхъ, составляющихъ 
одно сельское общество; кроме того 2 семьи духовенства. Кресть
яне получили над1лъ отъ казны 5250 десят. удобной и 5701 дес. 
неудобной, всего 10,951 десят. удоб. и неуд, земли. Близъ села 
имеется кроме того казенная, называемая Есиповскш участокъ, 
въ количестве 2136 десятинъ. Крестьяне занимаются исключи
тельно хлебопашествомъ. Грязная лежитъ на юго-западъ отъ 
волостпаго села Липовки въ 25 верстахъ: на юго-западъ отъ с. 
Ягодяаго въ 12 13 верстахъ: къ западу отъ хутора Полунина
Астраханскаго казачьяго войска— въ 10: на северъ отъ с. Семе- 
новки (Ивановской волости)— въ 15, на северо-востокъ отъ сло
боды Александровы! — въ 30; отъ слободы Ольховки— въ 20; паро
ходной пристани на Волге с. Балыклей— 30; станцш Иловля, 
Грязе-Царицынской железной дороги— въ 56; уезд. гор. Цари
цына— въ 120— 128 и г. Саратова— въ 193 верстахъ.

Грязноватка речка Камышинскаго уезда, правый притокъ 
верховья р. Иловли, версты 2 ниже колоши Елшанки (Гусары 
тожъ); беретъ начало у колоши Грязноватки (Шухъ тожъ) и те- 
четъ на юго-востокъ около 10 верстъ. (Воен. топогр. карта генер. 
Штаба).

Грязноватна, Ш ухг, Шукь, Шуховъ, Шцховстй тожъ, кояошя 
пемцсвъ— катошковъ Камышинскаго уезда, 2 стана, Каменской 
волости, расположена на высокомъ левомъ берегу речки Грязно
ватки (правый притокъ р. Иловли, въ ея верховье), къ которой 
имеетъ 4 удобныхъ съезда и въ селеши 20 колодцевъ. Колошя 
основалась выходцами изъ Германш немцами католиками въ 
1764— 65 годахъ, при чемъ въ самомъ начале устроена была 
церковно-приходская школа; церковь же во имя свят. Антошя 
(католическая), деревянная, крытая железомъ, построена въ 1856
г. и освещена въ 1857 г. По ведомости ипостран. носеленцевъ 
1859 г. колотя Грязноватка принадлежала къ Каменскому округу 
и имела:

по 5 ревизш 1788 г,— 31 сем., 102 д. м. п., 95 женск.
но 6 ревиз. 1798 г.— 31 сем., 112 д. м. п., 111 женск.
по 7 ревиз. 1816 г.— 44 сем., 176 д. м. п., 171 женск.
по 8 ревиз. 1834 г.— 72 сем., 304 д. м. п., 290 женск.
по 9 ревиз. 1850 г.— 84 сем , 447 д. м. п., 447 женск.

и по 10 ревиз. 1857 г .—115гем., 519 д. н . п., 491 женскаго. 
Первые 30 летъ со времени поселешя было захватное владеше 
землею; затемъ перешли къ „ фамильной “ раскладке, нричемъ за 
„фамилю“ принимали мужа съ женой. Въ 1810-хъ годахъ отъ фа
мильной раскладки поселяне перешли къ разверстке по ревизскимъ 
душамъ. По списку населенн. мест, центр, ст. ком. 1862 г. Гряч- 
новатка (Шуховъ, Шукъ) немецкая колошя при речке Грязно- 
ватке, въ 88 вере, отъ г. Камышина, имела 85 дворовъ, 540 д. 
м. п., 509 жене., всего 1049 д. об. пола; церковь римско-католи
ческую— 1; училище; мельницъ—'5. Въ 1860, 63 и 74 годахъ 
отсюда переселились въ Самарскую губернш 19 семей; въ 1865
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г.— въ Кубанскую область (на Кавказъ) 4 семьи, а въ 1876 г. въ 
Америку 17 семействъ, изъ коихъ въ 1S80 и 83 годахъ опять 
возвратились 4 семьи. Бъ 188С и 87 годахъ въ Америку снова 
отправилось 13 семействъ: всЬ эмигранты въ Америку посели
лись въ южной части Бразилш и въ Аргентинской республшгЬ.—  
По земской переписи 1886 г. въ колоши ГрязповаткЬ считалось 
наличных!. 191 домохоз., 755 д. м- п.. 712 женск., всего 1467 д. 
об. пола; ирои'Ь того 28 семей постоянно отсутствующих»; гра- 
мотныхъ было 387 д. м. и. и 365 женск,; вс1.хъ жилыхъ нзбъ 
226, изъ нихъ 149 каменныхъ, 74 деревянныхъ и 9 мазаиковыхъ; 
131 крыты тесомъ, 89— соломою и 6— земтею, у поселянъ было 
185 плуговъ, 73S лошадей, 87 воловъ, 465 коровъ и телятъ 
782 овцы, 947 свиней, 299 козъ; 1 пчельпикъ въ 2 колоды; про
мышленный. заведешй 12, к л байт. 1, лавокъ 2- ВсЬхъ податей 
и повинностей за 1 й8 ~> г. приходилось 5519 рублей НадЬлъ 
42811 /2 дес. удобной (въ томъ числЪ пашни 3634 десят-) и 
1108'/2 десят неудобной, в ею  5340 .ценят, земли. По пг],дДппямъ 
губ. статис. комитета за 1891 г. зд^сь считалось 178 дворовъ, 
901 д. м п., 871 женск-, всего 1772 д. об пола. Над'Ьлъ расно- 
ложепъ въ 2-хъ участкахъ: одинъ, состояний изъ 3111,7 досяг. 
удобной и 955*/2 неудобп, при селеши вокругъ него, а другой, 
состоящий изъ 1119,8 десят. удобной и 153,з дес. неудоби., въ 
6 верстахъ за селомъ Грязнухою. Луга при селеши по рЬчкЬ 
Грязповатк'1;. .П;съ въ обоихъ участкахъ но нолпмъ, на ровныхъ 
местах г. и но оврагамъ. Водопой въ прудахъ, изъ которыхъ 4 въ 
селеши и 1 въ полЬ. Около ’/в части всего надЬла занимаетъ 
чистая черноземная почва, около *,* супесчаная, мепЬе ' /2 сугли
нистая и до Vs со тонцеватая; подпочва— глина. Поверхность на
дЬла сщ небольшими возвышенностями и нерегЬкается 9 оврагами, 
нодъ которыми до 90 десятинъ. Съ 1874 г. пошли переделы по 
наличным'!, душамъ чрезъ каждые 6 лЬтъ. Покосъ есть луговой— 
(заливной), лёевой и стенной. ЛЬсу 27(> цесятипъ, преимущест
венно чернолесье въ возрасти до 30 л Ьтъ; но распоряжение быв- 
шаго ко.тошалытаго унравлешя, онъ давпо нод’Ьлонъ на 25 уча- 
стковъ, изъ которыхъ ежегодно вырубаютъ одинъ участокъ. Строе
вой л-Ьсь покупаютъ; топятъ кизяками, содомой и д]>овами. При 
дворахъ: огороды, сады и капустники; повыя дворовыя мЬста от- 
водятъ изъ выюна Общественной запашки никогда не было, 
запасный хлЬбъ взимаютъ съ душъ. Въ селеши 1 деревянный, 
крытый жел-Ьзомт. общественный хлебный магазинъ. Система 
нолеваго хозяйства грехнольная; с’Ьютъ рожь, пшеницу, ячмень, 
овесъ, ленъ и подсошухи; натутъ плугами и молотятъ хл^бъ 
молотильными камнями; хл'Ьбъ вовятъ на продажу въ Нижнюю 
Банновку и Камишинъ. Выгона 600 десятинъ; нанма настбищъ 
не бываетъ. Землю арепдуютъ по 6 —8 рублей за тридцатую  де
сятину, а также исполу; снимаютъ также у оощества Мал. Ка
менки (Сосновской волости) но 3 —5 руб. за тридцатпую деся
тину Въ селеши есть общественная кузница и по св'Ьд'Ьшямъ
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1887 г. занималось ткапьемъ сарпинокъ 26 семействъ; сапожни
ков!. 12, столяровъ 4 и кузпецовъ 5.— Но списку иаселепныхъ 
м'Ьс'гг, Сарат. Губ. Земск. Управы 1S94 г. въ K o .io iiin  Грязиоватке 
(Ш\хъ тожъ) 2 школы: церковно-приходская и всмекан, иос.гЬд- 
няя открыта съ 1889 г.; всехъ дворовъ 18G, изъ нихъ общест
венные— училищный и иасторскш; деревяппыхъ домовъ 95, кнмеп- 
ныхъ— 91, изъ пихъ 80 крыты тесомъ, 103— соломою и 3— желе
зомъ, вс)'» постройки возведепы по утвержденнымъ нланамъ и 
разделены па кварталы въ 3— 4 двора Селеше состав,гяетъ одно 
общество, считающее въ 1894 г.: 906 д. м. п., 754 женск., всего 
1(160 душъ об. иола н1;мцевъ, римско-католиковъ, называющихся 
съ 1871 г. носелянамн собственниками. КромЬ того въ сел’Ь свя- 
щеншисъ и шульмейстеръ. Жители занимаются преимущественно 
хлЬбопашествомъ: 150 д) шъ ткутъ сарпинки.— Но влад-Ьяпой за
писи 1871 года крестьяне владёютъ 4231 дес. удобной и 1109 
дес. неудоб., всего 5840 десят. земли. Отъ Грязноватки считают!.: 
до Саратова 103 версты; г. Камышина 82, волост. с. Каменки 12, 
Кол. Каменный оврагъ— 7, Россорши —8, Кол- Копенка—8, с. 
Грязнуха—5, дер. Макаровка— 4, Кол. Л'Ьсной Карамышъ— 13, 
до ирнстаии Нижнеи Ъанновской на Волге— 20 и стапцш 
Неткачева Тамбово-Камышииской желез. дороги —оО верстъ. 
(Сбо],никъ Г\б. Земства 1891 г.; списокъ населен. месть Губ. Зем. 
Упр. 1894 г. и паши колоши Клауса).

Грязноватый буеракъ р'Ьчка Камышинскаго уезда, правый 
притокъ р. И.товлп, впадающШ въ нее съ версту выше колотой 
Новой Норки (Иловлинской волости); беретъ начало верстъ 5 къ 
северу отъ с. Гуселки изъ возвышенности, подымающейся на 
1017 англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря. Течетъ неболь
шой дугой на юго-востокъ; верстъ 10 ниже с. Гуселки, на пра- 
вомъ берегу р!чкн расположена деревня Грязноватый буеракъ. 
Длина р Ьчки около 20 верстъ. (Воен. топогр. карта Генер. Штаба).

Грязноватый Буеракъ, Грязнуха, Гнилушка тожъ, деревня 
Камышинскаго у'Ьзда, Гусельскои волости, расположенная по об'Ь- 
имъ сторонамъ незначительнаго ручья, изъ котораго получаетъ 
воду, и впадающаго тутъ же въ речку Грязноватый Буеракъ 
(правый притокъ р. Иловли). Крестьяне бывипе удельные, велико
россы, православные. Начало поселешя относятъ около 1770-хъ 
годовъ. Деревня находится въ 146 верстахъ отъ г. Саратова, въ 
35— 40— отъ г. Камышина, въ 12 отъ кол. Караульный Буеракъ, 
15— отъ кол- Семеновки, 10— отъ кол. Новой Норки, 10— отъ 
волостнаго села Гуселки, 18— с. Перещиипаго, 18—с. Мокрой 
Олт.ховки, 7— с. Смородипо и 20— отъ дерев. Новой Николаевки. 
Но списку населенн. м'Ьстъ центр, статис. комит., изд. 18G2 г., 
уд’Ьльпая деревня Грязноватый Буеракъ (Грязнуха) лежитъ при 
ркчке Грязнухл, въ 41 версте отъ г. Квмышина, и имела 40 
дворовъ, 283 д . м. п., 234 женск., всего 567 д. об. пола. По 10 
ревиз. (1858 г.) здесь считалось 270 д. м. п., 266 женск.. всего 

.536 д. об. иола; по земской переписи 188С г.: 107 домохоз., 339
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д. м. пола, 353 женск., всего 692 д. об. и.; кромЬ того 47 семей 
постоянно отсутствующих!.; жилыхъ избъ J06, изъ нихъ 51 крыты 
тесомъ. 55— соломою, все деревянныя. У крестьянъ: 88 плуговъ, 
2(57 лошадей, 295 воловъ, 400 коровъ и телятъ, 880 овецъ, 92 
свиней, 5 козъ; 1 ичельникъ въ 2 колоды нгелъ; гъ селеши 
2 промышленных^ заведешя и 1 лавка. Нс1хъ податей и повин
ностей въ 1885 г. было со всего общества 2309 рублей. Кресть
яне нолучили въ надЬлъ отъ уд£льнаго ведомства: удобной Г216 
десят. (въ томъ числе пашни 794 дес.), неудобной 281 десят., 
всего 1497 десятинъ. Въ надЬльной земле около 400 десят. су
песка, въ остальной части почва c f глипокъ; подпочва— красная 
глипа. При получеши падела землю разверстали но ревизскимъ 
душамъ, а въ 1881 г. переделили по наличнымъ душамъ муже, 
пола; переверстка производится черезъ 3 года. Пашня разбита 
на 3 поля. Jltca— кустарника до 6 десятинъ, рубятъ его кто 
хочетъ, по рубить нечего. Усадебными угодьями (подъ дворами, 
садами и конопляниками) каждый владеетъ темъ количествомъ, 
какое захватилъ изстари. Въ поляхъ введенъ 3-хъ польпый сЬво- 
оборотъ. Выгонъ, около 150 дес. нлохаго качества —солонцеватый 
суглинокъ. Общоствомъ арендовали казенный участокъ въ 151 
десят., отдельные-же домохозяева снимаютъ землю у соседнихъ 
колонистовъ по 10— 18 рублей за сотепникъ (100 X 100 сажень). 
По переписи 1887 г. въ деревне считалось: 1 кузнецъ, 1 масло- 
бойщикъ, 1 мельникъ, 2 иортпыхъ и 1 сапожиикъ. Здесь 1 за
пасный хлебный магазинъ и въ 1886 г. выстроена часовня (мо
ленная). Учатъ детей читать и писать свои же крестьяне по 
40— 50 копеекъ въ м Ьсяцъ.— Подвид, статис. комитета за 1891 г. 
въ селенш было 118 дворовъ, 440 д. м п., 4С6 жене., всего 906
д. об. пола. По списку населенныхъ местъ Губер. Земс. Управы 
1894 г здесь считалось 126 дворовъ, строешя большей частью 
деревянныя, крыты соломою и */з— тесомъ; наличнаго населешя 
446 д. м. п., 453 женск., всего 899 д. об. пола крестьянъ соб- 
ственниковъ православныхъ, бывнпе удельные, составляющихъ 
одно общество и занимающихся хлебопашествомъ. Всей надель
ной земли по уставной грамотЬ: 1208 десят. 1400 саж. удобной, 
280 дес. 2350 саж. неудобной и лесу 6 дес. 1000 саж., а всего 
1495 десят. 2350 сажень— (Сборншсъ Сар. Губ. Земс. 1891 г.; 
Снисокъ населен, местъ Губ. Земс. Управа 1894 г. карты: Коен, 
топог. ген. штаба и земская Камыш. у4з. 1894 г.).

Грязной курганъ, Грязная, Тополевпа тожъ, село Царицын
скаго уезда, Липовской волости; см. Грязная, Царицынскаго 
уезда.

Грязнуха мещанскш хуторъ Камышинскаго уезда, поселокъ 
на городской земле, жители причислены къ г. Камышину; рас
положенъ въ 12 верстахъ отъ города (къ северо-западу), на вер 
шипе речки Камышинки. По сведен. Саратовск. губ. статис. ко
митета за 1891 г. здесь считалось 63 двора, 191 д. м. пола, 
204 женск., всего 395 душ. об. пола Камышипскихъ мещанъ.
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Близъ хутора проходить Тамбовско-Камышинская железная до
рога.— (Св'Ьд. губ. статис. комитета; военно-топогр. карта гепер. 
штаба и карта земская Камыш. уЬзда 1894 года).

Грязнуха р!;чка Камышинскаго уезда, правый притокъ р. 
Иловли, впадающш въ нее между селешями Копенкой и Камен
кой; беретъ начало около с. Грязнухи, Верхне Добринской во
лости, течетъ ва юго-востокъ; длина ея около 12 верстъ.

Грязнуха р'Ьчка Камышинскаго у’Ьзда, левый притокъ р. 
Иловли, внадаюшДй въ нее ус. Нижней Грязнухи (Усть-Грязнухи), 
версты 2 — 3 выше котораго расположено на ней другое селеше 
Верхняя Грязнуха. ГЬчка беретъ начало изъ юго-западнаго склона 
приволжскихъ возвышенностей близъ колон. Водяной буеракъ и 
течетт. на юго-западъ, принимая сл'Ьва Верхнюю Грязнуху, а 
справа Липовой, Длина его около 18 верстъ. (Воен. топогр. карта 
генер. штаба).

Грязнуха село Камышинскаго уезда, Верхне-Добринской во
лости, расположено на небольшой pf/nd. Грязнуха, впадающей 
въ р. Иловлю съ правой стороны Когда заселена Грязнуха— не
известно, но изъ архивныхъ документовъ видно, что въ 1705 г. 
существовало уже сельцо Дмитргевское, Грязнуха тожъ, и что 
здесь въ этомъ году освящена деревянная церковь, по благосло- 
вешю преосвищеннаго Астраханская Иларюна. Но сведешямъ 
священника Н. Кузнецова (1895 г.) церковь это сгорела и вместо 
нея была построена вновь деревянная же церковь, освященная 
въ 1841 году, загЬмъ исправленная на средства помещика г. 
Готовицкаго и вновь освящена въ 1855 г.; эта вторая церковь . 
была очень ветхая и въ недавнее время продана подъ церковно
приходскую школу въ с. Верхнюю Добринку, а вместо ея въ 
1886 году построена прихожанами новая деревянная Дмитр1ев- 
ская церковь, освященная 12 ноября 1888 года, престолъ въ 
настоящей одинъ во имя великомученика Дмитрьн Солунскаго, 
въ честь котораго были сооружены предшествовавппя две церкви. 
При настоящемъ храмЬ имеется часовня, выстроенная на томъ 
самомъ месте, где находился престолъ прежней церкви. Причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика, а приходъизъ с. Гряз
нухи и дер. Макаровки.

По списку населен, места центр, статис. комит., изд. 1862 
г., владельческое село Грязнуха лежитъ при речке Грязнух»,, 
въ 80 верстахъ отъ г Камышина, а въ немъ показано: 224
двора, 899 д. м. п , 975 женск , всего 1874 д об. пола; церковь 
православная— 1.

При освобожден! и крестьянъ устроена была особая волость 
Грязнухинская, состоявшая изъ с. Грязнухи и дер. Макаровки 
(Горчаковка тожъ); волость эта внесена, въ 1880 г., и въ Сбор
нике Сар. Г} б. Земства т. XI, но около 1890 года Грязнухин
ская волость упразднена и селешя Грязнуха и Макаровка при
числены къ Верхне-Добринской волости, какъ значится въ свед. 
губерн. стат. комитета за 1S91 годъ.— Въ сел h 2 школы: сель-
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ская, основанная въ 18G7 и обращенная въ земск\ю съ 1885 г., 
въ ней въ 188G г- обучалось 32 мальчика и 16 д'Ьвочект,, а вт 
189Г) г. 37 мальчнковъ и 4 дЬвочки, школа грамотности. суще
ствующая въ 1887 г., въ которой въ 189Г> г. обучалась 24 маль
чика и 3 девочки. Въ с. Грязнухе земская станция и при вой 
4 лошади. До Саратова считается 120 верстъ, г. Камышина— 
НО, до пристани на Волге Нижней Банновки — 30, до статьи 
Неткачева Тамбовско-Камышинской железной дороги— 27, волост- 
наго села Верхней-Добриики— 12, коловши Грязноватки— 5, дер. 
Макаровки—-7, женскаго монастыря— 4, усадьбы Готоницкаго— 4, 
Тетереиятки— 12 и колонш Каменки — 12 верста — Черезъ село 
проходить большая дорога съ пристани Нижней Банновки въ с. 
Руд ню-

Село прежде принадлежало одному помещику Готовицкому, 
зат’Ьмъ 'къ освобождение крестьянъ огъ крепостной зависимости 
(1861 г )  образовалось 2 сельскиуъ общества по имепамъ своихъ 
пом’Ьщиковъ: Бажовой и Шомнулевой; крестьяне великороссы, 
православные и старообрядцы. Крестьяне Бурковскаго общества

ныхъ и 7 мазапокъ, крытыхъ тесомъ 63, соломою —233, землей 
3; въ 1885 г. здесь былъ ножаръ, отъ когораго сгорЬло 120 дво
ровъ и мфекой хлебный амбаръ. Иромышленныхъ заведешй 3, 
кабакъ 1, лавка мелочная 1. У крестьянъ: плуговъ 13G, сохъ
259, в'Ьялокъ 2, молотилокъ 25; лошадей 706, воловъ 7G, коровъ 
354, гулевыхъ 172, телятъ 151, овецъ 1716, свиней 209, козъ 
G1; ичелышковъ 2, въ 6 колодъ пчелъ. БсЬхъ платежей и по
винностей оъ Бурковскаго общества въ 1885 г. причиталось 
2434 рубля. Въ Шомиулевскомъ обществе по переписи 1886 г.: 
52 домохоз., 170 д. м. п., 152 жепск., всего 322 д. об. пола; 
кроме того 26 семей постоянно отсутствующкхъ; грамотныхъ 
считалось 3G мужчинъ. Жнлыхъ избъ 50, изъ нихъ каменныхъ

собственники; время ихъ 
иоселешя неизвестно. Но 
10 ревизш (1858 г,)въселЬ  
считалось вообще 218 домо- 
хозяевъ, 897 д. м. п. и 945 
женскаго. По земской пере
виси 1886 г. въ Бурковсхомъ 
обществ!; бы,[о 299 домохоз., 
809 д. м. п., 858 женск-,
всего 1GG7 д. об. пола, 
кромЬ того 5 семей постоян
но отсутствуюшихъ и 1 семья 
въ 5 д. об. н. посторонпяго 
иаселешя; грамотныхъ счи
талось 88 мужчинъ; жилыхъ 
избъ въ этомъ обществе 
считалось 299, изъ нихъ 
8 каменныхъ, 284 деревяп-
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i ,  дергвянпыхъ 45, мааапокъ 1; крытмкъ тссомъ 19, соломою 31; 
нромышленныхъ заведенш ‘2, кабакъ I, мелочи, лавка 1. У кре
стьянъ: плуговъ 1G, сохъ 58, веялка 1; лошаднй J 37, воловъ 17, 
коровъ 63; гулевыхъ 30, телятъ 31, овецъ 176, свиней 63, козъ 
37; ичельникъ 1 въ 3 колоды нчелъ. ВсЬхъ платежей и повин- 
постей съ Шомнулевскаго общества въ 1885 г. причиталось 
1409 рублей.

11 о свЬд-Ьшямъ губерн. стат. комитета за 1891 г. село Гряз
нуха показана Верхне-Добринской волости, состоящимъ изъ 2-хъ 
обществъ: въ Бгцжовсколъ считалось 327 дворовъ, 917 д. м п., 
1и08 женск., въ Шомпулевсьомъ 58 дворовъ. 200 д. м. п., 215 
женск.; всего въ сел'Ь 2340 д. об. пола. По списку населенныхъ 
мЬстъ Сарат. Губ. Зем- Управы 1894 г. въ с. Грязнух'Ь было 
381 дворъ, въ числ'Ь ихъ 7 обществеиныхъ строешй: сельское 
унравлеше, земская школа, школа грамотности, 2 церковно-слу- 
жительскихъ двора, 1 церковь св. Дмитрш Солунскаю и сто
рожка при церкви. Кром'Ь того 2 двора Камышинскихъ м'Ьщанъ 
на общественной земл’Ь и 1 дворъ Грязнушипской женской об
щины (монастыря) на своей собственной земл'Ь. Крестьянсшя 
строен iii расположены въ одну большую улицу и нисколько боль- 
пшхъ, по рЬчкй Грязнух'Ь; они деревянныя, большею частью 
крыты соломою, около '/в— деревомъ, 1 изба— жел'Ьзомъ; 2 дома 
каменныхъ. Церковь деревянная, крыта жел'Ьзомъ. Къ р'Ьчк'Ь 
Грязнуx i  нисколько 5Добныхъ ст/Ьздовъ и ва ней 1 плотина; 
колодцевъ въ селе 12о. Н аселете въ 1894 г. состоитъ изъ 1180 
д м. п., 1193 женск., всего 2373 д. об. пола крестьянъ велико- 
россовъ, бывших* пом'Ьщичьихъ, составляющихъ 2 общества: Гряз
ну хинско-Еурковское и Грязнухинско-Шомпулевское. Кроме того 
въ сел!'. 2 семьи духовенства и 2 сем. м'Ьщанъ. По св'Ьд. свя
щенника Н. Кузнецова 1895 г. въ селе Грязнухе считается 238
душъ об. п. раскольниковъ австршской секты, остальные право
славные; земли при церкви— усадебной 1 десятина и пахатной 
60 десятинъ казен. меры, въ одномъ м'Ьст’Ь; хозяйство на ней 
трехъ польное.

По св’Ьд/Ь/шшъ Верхне-Добринскаго волостн правлешя 1894
г. всей земли у крестьянъ обоихъ обществъ: надельной— 634 дес. 
удобной и приобретенной на нравахъ частной собственности 1578 
десят., а всего 2212 десятинъ. Но св'Ьд. Сарат. Губ. Земск. Упра 
вы 1886 г Бурковское общество вл а д еть  895,3 десят. удобной 
земли (въ томъ числ’Ь пашни 460 десятин ь) и неудобной 54,в
десятинъ, всего около 950 десятинами выкупленными у поме
щицы безъ сод’Мслтш! правительства, и кром'Ь того, купленной 
въ 1872 г. у г. Шомпулевой, 323 десят. удобной и неудобной 
земли товариществомъ 121 домохозяевъ за 0659 рублей. Шотгу- 
левское общество получило отъ помещицы на выкунъ большой 
над'Ьлъ, въ 634 V2 десят. удобной (вь томъ числе пашни 511 де
сятинъ) и неудобной 94/б  десятины, всего 6443/io  десятинъ.

Крестьяне, бывппе г-жи Бурковой, до воли (1861 г.) были
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ua оброке и платили по 60 руб. ассигнации! (около 17 руб. 15 
коп. на серебро) съ тяг та, пользуясь вс'Ъмъ участкомъ до 5000 
десятинъ; посл'Ь освобождешя I 1/ 2 года бы типа оброке, а зат^мъ 
вышли на выкупъ и безъ содейгпн'я правительства выкупили вест» 
свой пад'Ьлъ въ 895 десят. удобной земли въ теирне 5 лЪт'ь, 
платя ежегодно но 15 рублей съ души. Над'Ьлъ въ одномъ уча
сти!’.; поверхность пашни довольно ровная; есть 2— 3 оврага. 
Почва: 1/ 2 всего надела— суглинистый чернозему подпочва крас
ная глина; въ остальной части надела почва каменистая и солон
цеватая (поровну). Пашня нарезана на пдвойники“ — (две сороко- 
выя десятины)— 80X80 сажень и делится но ревизскимъ муж. 
душамъ. Покоси расположены по лЬсу и въ баракахъ. Надель
ный л'Ьсъ въ 3— 5 м'Ьстахъ: дубъ и осинникъ. Тоиятъ изстари 
кизяками. Сады заведены изстари, по бараку около р. Грязнухи, 
но теперь переводятся, хотя груптъ удобный, но воды мало Обще’  
ственныхъ запашекъ н'[.тч, и никогда не было. Пашня въ одномъ 
пол'1;, которое 2 года засевается, а на третШ остается нодъ на- 
ромъ; ее не унаваживаютъ. Пашутъ изстари немецкими трех 
конными плугами. СЬютъ изъ хл'Ьбовъ больше всего ржи, а за- 
т-];мъ пшеницы и овса; горохъ сЬютъ только гна нропиташе“ , 
проса же совсЬмъ мало, такъ какъ оно плохо родится; прежде, 
когда занимались извозомъ, овса сЪяли больше нежели пшеницы; 
овесъ, пшеницу и горохъ сЬютъ нодъ нлугъ съ бароною. Хл'Ьбъ 
возятъ продавать въ село Банное за 25 версть отъ села, и от
части вь Камышинъ. Пастбища снимаютъ у сосЬдняго владельца. 
Пахатную зем ш  снимали въ 1880 г. въ сосЬднихъ эконом)яхъ 
по 8 рублей за десятину и у сос/Ьднихъ немцевъ коцонш Гни
лушки на наличныя деньги но 3— 0 рублей за десятину. Покос
ную—больше на деньги, но иногда исполу и изъ ’ /з части. Бъ 
1872 г. 121 товарищъ купили у г-жи Шомпулевой, въ 3 вер
стахъ отъ села, „Допатинскж“ участокъ въ 323 десят. удобн. 
и неудобн. земли, въ томъ числе мелкаго леса— дубъ, береза, 
осина и клепъ, до 15 летняго возраста, 126 десятинъ. Почва во 
всей кун генной зем гЬ суглинистая, каменистая, а въ пашне до 
40 десятинъ солонцевъ; подпочва—красная и синяя глина. По 
земской переписи 1880 г. въ этомъ обществе было: 2 кузнеца,
1 ваиялыцику 1 мельнику 2 овчинника, 1 пильщикъ, 2 плотни
ка, 5 портнихь, 3 сапожника, 2 торговца; было человекъ 6 мест- 
ныхъ н ищ иху .н о нищими но селу „бочьше все немцы ходятъ“ . 
Бъ iiouJ; до 200 человеку больше мужчину уходятъ на мёслцъ 
за Волгу къ казакамъ работать артелями отъ 2 до 5 челевекг.

Крестьяне собственники, бывипе г-жи Шомпулевой, до осво- 
бождешя были оброчными и плати in по 00 руб. ассиг съ тягла; 
черезъ 3 года после воли вышли на выкупъ. 2 души перечисли
лись въ Царицынъ въ мЬщане: въ 1884 г. одинъ перешелъ въ 
Тобольскую ryoopiriio — Пашня тянется на югъ версты па 4; по
верхность надела бугроватая съ каменистыми местами. Среди 
падЬла болото запимаетъ около G десятинъ; до 2/s надела— пес
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чаной кочни, около 30 десятинъ— суглинку и до 100 десятинъ 
каменистой почвы; подпочва— красная глина и камень. Пашню, 
со времени освобождешя, д'Ьлятъ на ревизс. муж. души;въ 1884 г. 
такихъ душъ осталось 110, такъ какъ 21) душъ умерло, 4 души 
сосланы по общественному приговору, 4 заключены въ аресталт- 
CKUi роты и 4— выписались въ мещане въ Тобольскую губернш. 
Пашня нарезана на клетки, окруженныя межниками, въ 5 казенн. 
десятинъ каждая (но 2400 квадр. саж.). Покосъ но кустарнику. 
Нъ поле, въ разныхъ м£стакъ есть до 50 десятинъ мелколесья 
(дуба и березы); ежегодно его понемногу выводятъ: частью с к о 
т и н а  забиваетъ, частью „задЬваютъ11 при пашне со седнихъ по
лей, а затемъ ежегодно вырубаютъ деревья, которыя noKftjutfbe. 
У этого общества свой запасный хлебный магазинъ. Хлеба сеютъ: 
больше ржи, затемъ пшеницы, овса меньше; некоторые сеютъ 
изредка ячмень, но онъ плохо родится; гороха сеютъ тоже мало. 
Пашню не унаваживаютъ. Для пастьбы скота довольствуются сво
ими полями. Выгона до 50 десятинъ на югъ отъ селешя. Обще- 
ствомъ земли никогда не арендовали. Въ разноту снимаютъ у 
тЬхъ же вдадельцевъ и на техъ  же услошяхъ, какъ крестьяне 
Вурковскаго общества. По земской переписи 1886 г. въ обще
стве было: 3 извощика, 2 сапожника и 8 челоггЬсъ имевшихъ 
w y rie  заработки. (Архивные документы; свед. священника Н. 
Кузнецова 1895 г.; Сборникъ Сарат. Губ. Земства, т. X I, 1891 г.; 
свЬд. губ. стат. ком. за 1891 годъ; снисокъ населен, местъ 
Сарат. Губ. Земской Управы 1894 г.; карты воен. топогр генер 
штаба и земская Камышинск. уезда 1894 года)

Но сведешямъ 1898 г., село Грязнуха лежитъ въ кругу 
нЬмецкихъ селешй, занимающихся преимущественно выделкой 
сарпинки; фабрикантъ сарпинки изъ колонш Карамышевки Ленцъ 
иривезъ сюда въ декабре 1897 г. несколько немцем» для обуче- 
т я  жителей тканью сарпинки и съ января 1898 г. здесь стали 
работать 8 станьевъ.

Грязнуха Верхняя, Грязнуха, Крафтъ тожъ, немецкая коло
т я  Камышинскаго уезда, 3 стана, Усть-Кулалинской волости, 
расположена на левомъ низкомъ берегу р Гря нухи (отъ которой 
получила назваше), впадающей версты 4 къ юго западу отъ этого 
селешя, при колоши Усть-Грязнухе, въ р. Иловлю съ левой 
стороны; въ Верхней Грязнухе, кроме рЬчки, имеются почти во 
всехъ дворахъ колодцы. Жители поселяне собственники, бывнпе 
колонисты, немцы лютеране. Вызванные Императрицей Екатери
ной II изъ Германш, они поселились здесь въ 1166— 68 г.г Но 
списку иностранныхъ носелешй 1859 г- въ Верхней-Грязпухе, 
Усть-Кулалинскаго округа, считалось: по 5 ренизш 1788 года

58 сем-, 180 д. м. п., 182 женск; по С ревиз. 1798 г.
68 сем-, 223 д. м. п., 209 женск.; по 7 ревиз. 1816 г.

103 сем., 334 д. м. п., 336 женск.-, но 8 ревиз. 1834 г.
142 сем-, 6СЗ д. м. п , 073 женск.; по 9 ревиз. 1850 г.
202 сем., 1018 д. м. п., 1018 женск.; по 10 ревиз. 1857 г.
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215 сем., 1280 д. м. п., 1234 женскаго. По списку населен. 
м'Ьстъ центр, стати г ком ит, изд. 1802 г., немецкая колошя 
Верхняя Грязнут  расположена при рЬчкЬ ГрязнухЬ, съ 50 вер
стахъ отъ г. Камышина, и въ ней показано: 173 двора, 1275 д. 
м. п., 1250 женск., всего 2531 д. об. пола; церковь римско-като
лическая— 1; училище: заводовъ— 6; мельницъ— 2. Отсюда эми
грировали въ Америку въ 1876 г. 2 семьи въ 3 д. м. п. и
1 женскаго (наличныхъ); въ 187G г. ушли туда же въ Канзась
2 семьи съ наличными 4 д. м. н и 2 жене.; въ 1879 — 1880 г.г. 
до 100 семей, всл4дств1е плох ихъ урожаевъ въ зд-Ьшней мест
ности, ушли въ Кубанскую область и поселились въ Орловской 
и Михайловской волостяхъ; тамъ они занимались хлйбопашест- 
вомъ на .арендной земл’1;. послЗ; 1881 г. оттуда вернулось до 20 
семействъ; потому что и тамъ стали iuoxie урожаи, а зд* сь 
между т'Ьмъ урожаи улучшились. По земской переписи 1886 г. 
зд'Ьсь считалось 348 наличныхъ домохозяевъ, 1399 д. м. п., 1380 
женск., всего 2779 д. об. п., кром'Ь того 188 семей постоянно 
отсутствующихъ и 5 семей, въ 28 д. об. иола, носторонняго на- 
селешя; грамотныхъ 800 д. м и. и 795 женскаго- Жилыхъ избъ 
304, изъ нихъ каменныхъ и кириичныхъ 167, деревянныхъ— 136 
и сырцевая 1; крытыхъ железомъ— I, тесомъ— 120, соломою 183. 
Промышленныхъ заведешй 10, кабаковъ— 2 и лавокъ 3. У по- 
селянъ: 326 нлуговъ, 44 взятки; лошадей— 1223, б о л о в ъ — 454, 
коровъ и телятъ- 1288, овецъ-— 1426, свиней— 729, козъ 289- 
ВсЬхь повинностей и платежей въ 1885 г. за годъ приходилось 
10.840 рублей. По пг1:>д. Сарат. губ. статис. комит. за 1891 г. 
зд'Ьсь считалось 291 дворъ 2017 д. м. п , 1950 женск., всего 
3967 д. об. пола. Всей надельной земли по владгЬнной записи 
отведенной казною— 833б ‘ /2 десят. удобной (въ томъ числ’Ь 5147‘/2 
дес. пашни), 5257 дес. неудобной, всего 13,С43'/2 десятинъ; а 
ревизскихъ над’Ьльныхъ дунгь считалось 1112; изъ того числа 
5 дворовъ им4ютъ собственной (купленной) наследственной земли 
56,з дес. удобной, 8 дес. неудобной, всего 64‘ /з десятинъ, а 
именно 1оганъ Делингеръ, Гейнрихъ Делингеръ, Мартынъ Квинтъ, 
Давидъ Квинтъ и Петръ Веймаръ (см. Давибовская мельница). 
Но выиис. коммиссш для оценки нЗшецкихъ колошй, между про
чими угодьями считалось у колонистовъ Верхней Грязнухи: нодъ 
садами 23/б д еся т, бахчей б2 '/з  дес., нодъ табакомъ 6 2 '/б десят. 
и л'Ьсу 58 десятинъ. Над4лъ расположенъ въ одной сплошной 
илощади; самый дальнш копецъ пашни въ 15 верстахъ отъ селе- 
шя; покосы отчасти по р. Иловл'Ь, а л'1;съ въ концЗ; пашни. Въ 
над'1’.л']\ до 7 глубокихъ овраговъ; почва */* часть солонецъ, V4 
часть каменистая, 1/4 супесь съ Oiuioй глиной, \е черноземъ, 
остальная супесокъ и золистая; подпочва красная глина, б'Ьлая 
глина и камень. Но ревизскимъ душамъ владели землею до 
1864 г., зат’1.мъ переделяли ее по наличнымъ душамъ черезъ 
каждые 6 л4тъ. Въ 1875 г. землю порезали на сотенники и для 
жеребьевки души складываются въ десятки но 10 душъ. Пашня
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разделена на 4 поля, носящш назвашя: Nefilandt Netimullerfeld, 
chrangelsfeld, seitund stralulsfeld; изъ нихъ одно иодъ наромъ, 
два засЬваются пшеницею и вообще яровымъ хлЬбомъ и одно 
рожью. С’Ьютъ: пшеницу, арбузы, рожь, овесъ, ячмень и просо; 
пшеницы всегда сеется больше другихъ хлЬбовъ; сажаютъ кар
тофель и капусту. ХжЬбъ всегда косятъ, а молотятъ съ 1870 г. 
молотильными камнями, раньше молотили телегами и лошадьми; 
рожь и теперь большинство молотитъ цепами; пашутъ плугами. 
Въ 1881 г., послЬ неурожайныхъ годовъ, сгЬяли кукурузу, но она 
плохо родилась и теперь уже никто больше не сЬетъ ее. ХлЬбъ 
продаютъ па мельницахъ въ с. ЩербаковкЬ. Общественной за
пашки никогда не было; магазинный хл'Ьбъ ссынаютъ съ душъ; 
хлебный общественный запасный магазпнъ 1.— Садовъ теперь 
при колонш 13 десят. 443 квадр. сажень; они обложены въ 
пользу вирскихъ суммъ оброкомъ но 3 рубля за s/i десятины. 
Вновь строящимся иоселянамъ отводятъ особыя мйст» въ концЬ 
селешя. Нокосовъ считаютъ теперь около 500 десятинъ; лЬса— 
до 150 десятинъ мелкаго и крупнаго, рубятъ его каждый годъ; 
топятъ частью и кизяками. Скотъ пасется но выгону, парамъ и 
по жнивамъ нос.*!; уборки хлЬбовъ; на луга скотину не пускаютъ; 
зимой кормятъ ее соломой и мякиной, лошадямъ даютъ сЬна, а 
весною даютъ его и быкамъ. Земли нигде не арендуютъ, такъ 
какъ у себя дома достаточно ея; MHorie живутъ на стороне. 
Поселяне Верхней Грязнухи, вместе съ обществами селенш 
Усть-Грязнухи и Новой Норки, влад’Ьютъ двумя водяными муко
мольными мельницами на р. ИловлЬ: одна о 2-хъ ноставахъ,
другая о 3-хъ, которыя сданы въ аренду па 12 лЬтъ. Въ Гряз
нухе лютеранская деревянная, крытая желЬзомъ, церковь, освя
щенная въ 18G5 г.; 2 школы, церковно приходская, существую
щая съ 1771 г- и земская, бывшая прежде товарищеской, осно
ванная въ 1870— 72 году 25 товарищами: фельдшерскш пунктъ 
съ 1 й81 г. и 1 фельдшеръ. По списку населенныхъ мЬстъ Сарат. 
Губ. Земс. Управы 1894 г здЬсь было 300 дворовъ, въ томъ 
числЬ 1 церковно-служительскш дом i> и 1 домъ училищный; кре- 
стьянсшя строешя на половину изъ дерева и половина изъ ди- 
каго камня, Ч% крыта тесомъ, % — соломою; селеше построено 
но плану. Жителей въ 1894 г.: 2347 д. м. п., 224(5 женск., итого 
4593 д. об. п. нЬмцек'ь колонистовъ— лютеранъ (теперь поселянъ 
собственниковъ), составляющихъ одно общество. Над'Ьльнои земли 
8386 дес. удобной, 5257 дес. неудобной, всего 13-643 десятины. 
До волостнаго села Верхней Куламенки считаютъ 12 —15 верстъ, 
кол. Усть-Грязнухи—-3, кол. Йлавлы— 7, г- Саратова— 135 и г. 
Камышина— 48 верстъ; до почтоваго Саратовско-Астраханскаго 
тракта— 3 версты. —(Сборникъ Сар. Губ. Земства, т. X I; свЬд. 
губ. стат. комит. 1891 г.; свЬд. воюет, правлешя 1894 г.; спи- 
сокъ населен. мЬстъ Губерн. Земс. Управы 1894 г.; воен. тонограф, 
карта генер. штаба и земская карта Камыш уЬзда 1894 г.).
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Грязнуха Нижняя, Усть Грязнуха, Гебель тожъ, Колошя Ка
мышинскаго уЬзда, Каменской волости, см. Устъ-Грязнуха-

Грязну шинсная женская община— монастырь Камышинскаго 
у'Ьзда, Верхпе-Добринскои волости, въ 4 верстахъ къ юго-западу 
отъ села Грязнухи и въ 1 верст'Ь къ востоку отъ господской 
усадьбы г. Готовицкаго. Основанъ въ 18С6 году на вершинЬ 
р’Ъчки Добринки (левый притокъ р. Медв'Ьдицы), въ долшгЬ; 
около него л’Ьса; при монастыре 6 роднпковъ. Въ монастырь 
2 церкви: Никольская -домаш няя, освященная въ I860 году, и 
Соборная св. Троицы, освященная въ 1890 году; веЬхъ строенш 
11, изъ нихъ: деревянныхъ 8 и каменныхъ —3: крытыхъ дере- 
вомъ— 4, жел'Ьзомъ— 7; домашпяя Никольская и Свято-ТроицкА 
соборъ каменные, крыты жел'Ьзомъ. Монастырь составляете одну 
женскую общину, православнаго испов'Ьдашя; духовенства 1 се
мейство; живутъ въ 1894 г. 2 д. м. н. и 150 женскаго, всего 
1S2 души об. иола. Къ монастырю причислено 270 десятинъ 
земли. Община, кроме сельскаго хозяйства, занимается тканьемъ 
ковровъ. До волостнаго села Верхней Добринки считается 7 верстъ 
и села Тетеревятки— 8; до г. Саратова— 124 версты, г. Камы
шина—84, пристани на Волге Нижней Банновки— 29, до стан
цш Неткачево Тамбовско-Камышинской железной дороги— 20 
верстъ. (Снисокъ населенныхъ мЬстъ Сарат Губ. Земск. Управы 
*1894 г.; военно-топогр. карта генеральнаго штаба и земская 
карта Камышинскаго у'Ьзда 1894 года).

Гужевые тракты - такъ называются дороги, по которымъ то
вары и хлебъ доставляются сухимъ путемъ на подводахъ- Наши 
крестьяне грузятъ на одну лошадь не бол’Ье 25— 30 нудовъ.

Гукъ, Сплавнуха тожъ, кол отя  Камышинскаго у'Ьзда, Норк- 
скои волости, см. Сплавнуха.

Гусаковъ, Широшттовъ, Бандаренновъ хуторъ тожъ, село 
Камышине. уЬзда, па р. Бурлук’Ь; см. Млроитгтовъ

Гусаровсмй казачш хуторъ Цариц, уезда, расположеиъ вер
стахъ въ 8 къ северо-западу отъ станицы Пичужной Астрах, 
казачьяго войска.

Гусары, Гус.арскш, Елшанка тожъ, колошя Камышинскаго 
уЬзда, Каменской волости, см. Елшанка.

Гусева, Гусево тожъ, деревня Камышинскаго у'Ьзда, Золотов- 
ской волости, расположена при речке МорозовкЬ (Морозовой 
Осино!',к'1>), между деревней Пряхиной, отъ которой отстоитъ въ 
1 верст'Ь къ востоку и селомъ Шилово (въ 2-хъ верстахъ), куда 
она ириходомъ. Гусева, с. Шилово, Пряхина и Потаповка соста- 
в.тяютъ одну общину крестьянъ собственниковъ, бывшихъ удЬль- 
ныхъ, великороссовъ, православныхъ и старообрядцевъ. О вре 
мени заселен1’я никакихъ преданш не сохранилось; старики гово- 
рятъ, что „при Пугачев^ они были вольные11, когда же перешли 
въ удельное ведомство— неизвестно.— Над'Ьлъ всЬмъ четыремъ 
оелешямъ отведенъ общш, местность косогориста и много водо- 
моипъ. Въ д. Гусевюъ крестьянами разведены при р. Морозовой



#

и у каждаго почти домохозяина имеется садъ. Въ деревн'Ь 1 хл-Ьб- 
ный магазинъ общественным и 2 нромышленпыхъ заведешя. По 
списку населен мЬстъ центр, статис. комит., изд. 1862 г., удель
ная деревня Гусевка лежитъ при речк'Ь Верхней ОсиновкЬ, въ 
100 верстахъ отъ г. Камышина, и въ ней показано: 55 дворовъ, 
240 д. м п., 257 женскаго. Но 10 ревизш (1858 г.) зд’Ьсь счи
талось 245 д. м. и. и 259 женск.; по земской переписи 1886 г.—  
120 паличныхъ домохозяевъ, 375 д м. п., 3G9 женскаго, всего 
744 д. об. п. крестьянъ собственниковъ, бывшихъ удЬльныхъ, 
кром'Ь того 16 семей постоянно отеутсгвующихъ,- грамотныхъ 
считалось 73 д. м. п. и Ь женскаго Жилыхъ избъ 125, изъ нихъ 
4 каменпыя и 121 деревянныя; нрытыхъ тесомъ 96, соломою— 29; 
у крестьянъ было 2 плуга, 146 сохъ. 4 веялки; скотаг 187 ло
шадей, 229 кчровъ и телятъ, 139 овецъ, 103 свиньи и J3 козъ. 
Вс'Ьх’ь платежей и повинностей въ 1885 г. приходилось съ Гу- 
севскаго общества въ годъ 2494 рубля. Св'Ьд'Ъюя о над’Ьльпой 
земл!; см. Шилово• По показание губернс. земской управы у кре- 
стьяпъ д. Г} севой, кром'Ь надельной, имеется купленной земли— 
около 227 десятинъ. Но св'Ьд'Ьшамъ Сарат. губерн. статистиче- 
скаго комитета за 1891 г. въ д. Гусевкё считалось 128 дворовъ, 
407 д. м. п., 408 женск., всего 815 д. об. пола. До волостнаго 
села Золотаго считаютъ 12 верстъ. (Сборникъ Сарат. Губ. Земства, 
т. X I, св'Ьд. губерн. стат. ком. за 1891 г ; воен. топог. карта 
генер. штаба и земская карта Камышинскаго у'Ьзда 1894 года).

Но свед'Ьнгямъ 1896 г (Саратовск. Г) б. Ведом. 1896 г.
79) деревня Гусево находится отъ с. Золотаго въ 14 верстах-ь, 

припадлежитъ приходомъ къ Шиловской церкви; въ 1896 г. въ 
деревне считалось наличныхъ 422 д. м. п., 467 женскаго, всего 
889 д. об. пола; дворовъ 153. Жители цс/Ь бывппе удельные кре- 
стьяпе, а нынЬ собственники. Земельный над'Ьлъ находится въ 
общемъ влад'Ьшм по одной уставной грамоте съ обществами 
Шиловскпмъ, Пряхинскимъ и Потановскимъ и отведенъ но 4 '/г 
десятины на каждую ревизскую душу. Большинство изъ жите
лей— раскольники, православныхъ насчитывается наличныхъ обо
его пола до 200 душъ. Крестьяне кустарными промыслами не 
занимаются, а исключительно хлебопашествомъ; при недостаточ
ности своей земли для посева, землю арепдуютъ на сторон'Ь, пре
имущественно у крестьянъ с. Золотаго, по цгЬн'Ь отъ 15 до 35 
рублей тегло (2 десятины) нодъ одни посевы. Въ последнее вре
мя MHorie стали заниматься садоводствомъ, но преимущественно 
торговлею хл'Ьбомъ, сборами на коммиеспо куриныхъ яицъ, а не
которые прямо отъ себя отправляюсь яйца но Волг'Ь въ г. Астра
хань и выручаютъ хоронпя деньги. Въ д- Гуеевой им'Ьется шко
ла, которая содержится за счетъ Золотовской волости, жало ваше 
учительнице платитъ земство. Школа помещается въ наемномъ 
дом'Ь, учевиковъ бываетъ ежегодно до 60 мальчиковъ и 10 д е - 
вочекъ. Жители д Гусевой грубы; въ среде молодежи, въ осо
бенности женскаго пола, щегольство сильно развито; большин
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ство живетъ fit,дно, рабочаго скота мало. Въ деревн'Ь имеется 
одна винная лавка; среди населешя снльнаго пьянства незаметно 
Недоимки казенпаго и другихъ сборовъ изъ года въ годъ не 
уменьшаются, а иапротивъ увеличиваются, такъ что къ 1 лпварл 
1896 г. они возросли до С909 рублей 44 коиеекъ; за многими 
домохозяевами есть недоимка отъ 100 до 200 рублей, не говоря 
уже о частпыхъ долгахъ; изъ 153 домохозяевъ не должны только 
7 домохозяевъ, между прочимъ мнопе изъ нихъ имЗштъ полную 
возможность уплатить не только окладъ, но и погасить недоимку; 
изъ нихъ есть тагм’е, которые берутъ земли душъ на 20, имАютъ 
по 100 пудовъ x.ii\6a, занимаются торговлею, но по небрежности 
своевременно податей не илатятъ.

Гусевка слобода Царицынскаго у4зда, въ северной его части. 
1 стана, Ольховской волости, недалеко отъ границы Камышин
скаго у!;зда; расположена на нравомъ высокомъ берегу р. Итов- 
лк, къ которой имЪетъ два удобныхъ съезда,- противъ села впала 
въ Иловлю рЬчка Березовая. По сггЬд'Ьшнкъ Ольховскаго волост- 
иаго правленйг слобода заселена въ 1770-\ъ годахъ; церковь св. 
Троицы деревянная, освящена въ 1837 году. Но списку насел. 
м’Ьсть центр, статис. комит., изд. 18G2 г., владельческая слобода 
Гусевка лежитъ при р. Иловле, въ 160 верст, отъ г. Царицына, 
и въ ней показано: 146 дворовъ, 527 д. м. п., 540 женск., всего 
1067 д. об. пола; церковь православная— 1. Крестьяне, теперь 
собственники, бывппе помещичьи, великороссы и малороссы: 
1) П. Равинскаю по 10 ревизш (1858 г .)— 55 д. м. пола, а въ 
1882 г .— 29 домохоз., 72 д. м. иола, 77 женск., всего 149 душъ 
об. пола, над’Ьленныхъ 196 десят. удобной и неудобной земли, 
ровной, солонцеватой, песчаной и чернозема,— 2) А- Равинскаю, 
по 10 ревизш— 36 д. м. п.; въ 1882 г .— 26 домохоз., 65 д. м. 
п ., 59 женск., всего 124 д. об. пола, над4ленныхъ 130 десят. 
глинистой земли.— 3) Протекаю, по 10 ревизш 72 д. м. п.; въ 
1882 г .— 31 домохоз., 87 д. м. п., 85 женск., всего 172 д. об. 
пола, надЗ;ленныхъ 146 десят: солонцеватой и песчаной ровной 
землей. 4) Грекова, но 10 ревизш— 295 д. м. п.; вь 1882 г .—
118 домохоз., 334 д. м. п., 317 женск., всего 651 д. об. пола,
над4ленныхъ 1172 десят. удобн- и неудобн. земли, суглинисто- 
черноземной и песчаной, ровной, съ двумя оврагами.— 5) Тете- 
риной, по 10 ревизш — 5 д. м. п.; въ 1882 г.— 4 домохозяина, 
10 д. м- п., 13 женск., всего 23 д. об. пола, над'Ьленпыхъ 18 
десят. суглинистой и солонцеватой земли. Всего въ сел#, но св:£- 
дйшямъ Саратове. Губ. Земс. Управы 1883 г. считалось— 1129 
душъ обоего пола крестьянъ собственниковъ. Въ Гусевк'1; съ 
издавна живутъ 13 дворовъ Камышпнскихъ м'Ьщанъ. Но cirlyi/f;- 
шямъ губерн. статис. комитета по 10 ревизш считалось зд'Г.сь 
416 д. м. п. и 420 женск., а въ 1891 г.— 551 д. м. п., 594 
женск., всего 1145 д. об. пола въ 245 дворахъ; кроме того 
усадьба дворянки Грековой и строешя Гугевской женской общины. 
По списку населенныхъ м4стъ Сарат. Губ. Земс. Управы 1894 г.
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въ слобод1!; 2 церкви: приходская св. Троицы, деревяштая, кры
тая гкед'Ьзомъ, освященная въ 1837 году; другая— въ Гусевской 
женской общишъ во имя 1*тырской Божьей Матери, каменная, 
крытая железомъ. Въ CM.vk 14 колодцевъ; зд'Ьсь отьрытъ фельд
шерский пункт*, съ 1892 г.: торгово-нрочышленныхъ заведений—  
11; сельская школа 1, открыта въ 1859 г. Въ 1894 г. считалось 
здёсь 314 дворовъ, въ чисдЬ ихъ G общественныхъ строе uift: 
се.и.ское управлен1е, школа, запасный хлебный магазинъ, пожар- 
пый сарай и два церковно служительскихъ двора; крестьянекш 
строешя большею частью деревяпныя и глинобитныя, бол1.шею 
частью крыты соломою, 20 избъ деревомъ, 4 избы железомъ.
Кроме того въ слободе находятся усадьбы: три помещиковъ f ’pe-
ковыхъ, М- П. Ровинской, крестьянина Самойлова и Ахтырской 
(Гусевской) женской общины. Въ 1ь94 г. считалось 755 д. м. п., 
70(5 женск., всехъ 1521 д. об. пола русскихъ и малороссовъ пра- 
вослазннхъ, бывше иомКщцчьихъ крестьянъ, составляющихъ те
перь 2 сельскихъ общества: Гусевское 1-е— крестьяне бывшее Г. 
Е. Грекова и Гусевское 2  е— бывппе Ровинскаго, Ровинскичъ, 
Тетериной, Ровинской и Герасимовой. Кроме того проживаютъ

въ селе: 4 семейства дворянъ,
3 семейства духовенства и 12 се
мей агЬщанъ. Крестьяне наделены: 
бывппе Г. Е. Грекова болмпимъ 
паделомъ въ 1172 дес. удобн. и 
неуд, земли; остальные— малыми 
наделами: А. А. Савилова— 131
дес., А. А. Ровинскаго— 190 дес., 
Равинскихъ— 169, Д. II. Тетери
ной— 18 дес. и А. А . Ровинской— 
146 дес.; всего 1663 десятины. 
П о сведешямъ Ольховскаго воло- 
стнаго правлешя 1895 г. въ сло
боде Гусевке 2 общества, налпч- 
ныхъ въ 1-мъ обществе (Грекова) 
— 429 д. м. п., 438 женск.; во
2-мъ обществе— 32G д. м. п., 328 
женск.; всего въ обоихъ обще- 
ствахъ 1521 душ. обоего пола; 
кроме того разночинцевъ 44 д. м. 

м. и 59 женскаго, всего же на.тичнаго паселешя 799 д. м. п., 
825 женск., итого 1624 д. об пола малоросаянъ и русскихъ. 
Домовъ 313, изъ пихъ 3 общественныхъ. Всей надельной земли 
въ 1-мъ обществе iГрекова)— 1130 десят. 846 саж удобной, 41 
десят. 560 саж. неудобной, итого J171 десят. 1406 сажень. Во
2-мъ обществе— 463 десят. 719 сажень удобной, 20 десят., 2374 
саж. неудобной, итого 490 десят. 693 саж. дарственной земш; 
всего же у обоихъ обществъ 1661 десятинъ 2099 саж. удобной 
и неудобной земли.
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Отъ слободы Гусевки считается до волостпаго иравяйшпя 
(слобода Ольховка)— J 2 верстъ, дер. Кленовки— 12, села Рыбинки 
(Саломатинекой волости, Камышинскаго уЬзда)— 8; г. Саратова — 
238, г. Царицына 150— 1G0 верстъ, г. Камышина— 55 и станщи 
Кавгышинъ, Тамбовско Камышинской железной дороги— 58 верстъ. 
Черезъ слободу Гусенку проходить торговая дорога изъ слободы 
Ольховки въ г. Камышинъ. (СвЬд губ. стат. комитета за 1891 г ., 
слисокъ населен. мЬстъ Саратов. Губ. Земс. Управы 1894 г.; 
свЬд. О '1ьховскаго волостн. правд 1895 г. и военно-тоногр. кар
та генер. штаба).

Гусевсная Ахтырская женская община, Царицынскаго уЬзда, 
Ольховской волости, въ слободЬ ГусевкЬ; см. Гцсевка слобода. 
Община имЬетъ въ слободЬ свою усадьбу и каменную церковь 
Ахтырской Полней Матери. Отстонтъ отъ слободы Ольховки въ 
12 верстахъ къ сЬверо-востоку-

Гуселна волостное село Камышинскаго уЬзда, 1 стана, Гу- 
сельской волости, расположено въ 5 улицъ но оврагу пересыхаю
щей лЬтомъ рЬчки Гуселки, впадающей верстахъ въ I 1/2 къ во
стоку отъ села въ рЬчку Грязноватый 6} еракъ. Село стоить между 
двухъ незначительных^. ручьелъ, лЬтомъ совсЬмъ нересыхающихъ, 
изъ которыхт. правый образовался обваломъ, и иереЬздъ черезъ 
него но двумъ деревяннымъ мостамъ. Длина селешя 3 версты; 
воду берутъ изъ родниковъ, которыхъ здЬсь около 150 и недо
статка въ водЬ нЬтъ. Церковь одна, на площади, каменная, 
крыта желЬзомъ, во имя св. Николая Чудотворца, освященная 
въ 1814 году. Волостное правлеше устроено здЬсь еще въ унра- 
влеше государственныхъ пмуществъ въ 1839 г.; сельская школа 
(теперь земская) сущестнуетъ сь 1845— 46 года,- школа грамоты 
при церковной сторожкЬ открыта съ 1886 г.; фельдшерскш пункта 
и фельдшеръ съ 1865 г.; земская ямская станцш съ 4 лошадьми. 
Въ селЬ открыты по нонедЬльникамъ еженедельные базары, на 
которыхъ, въ виду неразрЬшешя скотской торговли. съЬзда ни
какого не бываетъ Селеше основалось, по показашямъ стари- 
ковъ, около 1790— 95 годовъ переселешемъ 300 душъ изъ Пен
зенской губернш; затЬмъ приходили сюда переселенцы и изъ 
другихъ местностей; крестьяне всЬ государственные. Отъ с. Гу
селки считаютъ: до г. Саратова 141 версту (по земскимъ свЬдЬ- 
шямъ 180 верстъ), до г. Камышина— 50— 55 верстъ, хут. Дво- 
рянскаго— 32, станцш Неткачи Тамбовско-Камышинской желЬз- 
ной дороги— 16, колоши Семеповки (Каменской вол.)— 10, колон. 
Караульный буеракъ— 10, села Порещиннаго— 8, с- Смородина—  
12, с. Мокрой Ольховки— 8, д. Новой Николаевки и хут. 
Волкова— 10 и д. Грязноватаго буерака— Ю  верстъ. Но свЬдЬ- 
шямъ С. Щеглова разстояше отъ с- Гуселки волостныхъ селъ 
Камышинскаго уЬзда: с. Антиповки— 77 верстъ, Ахмата— 100, 
Ьаннаго— 61, Еурлука— 37, Верхней-Добринки— 37, Золотаго— 91, 
Розенберга (Илавлинской)— 20, Каменки—50, г. Камышина— 50, 
с. Котова—37, Краснаго Яра— 40, Лоиуховки— 46, Лемешкииа—
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8о, Л и пена Озерка— 57, Нижней Добринки— 57, Норки— «8, 
Олешны— 55, Рудни— 55, Саламат и на— (17, Усть Золихи (Соснов- 
ской)— С5, Тарасова— 22, Тоновки -  СО и Верхней Кулалинки 
(Усть Кулалинской)— 45 верстъ. По списку населен, местъ центр, 
статис комитета, изд. 1862 г., казенное село Гуселка показано 
при рЬчкЬ Гуселюъ, въ 50 верстъ отъ г. Камышина, и им'hi а 
21С дворовъ, 1375 д. м. п., 1 о 62 жеискаго, всего 2937 д. об. 
иода; церковь православная— 1.

Но земской переписи 188(> г. въ ce.it. Гусенке считалось 
бывшичъ государственнихъ крестьянъ, великороссовъ, иравослав- 
ныхъ, но 10 ревизш (1858 г.) 1331 д. м п., 1461 жеискаго,
всего 2792 д. об. пола; наличнаго же населешя въ 1SS6 г. 732 
домохозяевъ, 2263 д. м. п., 22С5 жене., итого 4528 д об. пола; 
кроме того 74 семьи постоянно отсутствующая и 4 семьи въ 
17 д. об. пола посторонпяго населешя; грамотныхъ было 357 
мужчинъ и Г>2 женщины. Вс'Ьхъ жилыхъ избъ 701, изъ пихъ 
7 каменныхъ, 638 деревянныхъ и 56 мазанковыхъ; крытыхъ 
тесомъ 104, соломою-— 597. У крестьянъ: нлуговъ 394, в&ядокъ 
2; лошадей — 985, воловъ 856, коровъ и телять— 1843, овецъ 
3080, свиней 175, козъ 37; всЬхъ платежей и повинностей въ 
1885 г. было 12.232 рубля Промышленпыхъ заведен in 1(5, ка- 
бакъ 1, лавка 1. Над’Ьлъ крестьянъ состоитъ изъ 11.517 дее. 
удоб. (въ томъ числе пашни 7126 десят.) и 1554 дес. неудобной, 
всего 13.071 десятина.— По сведешямъ губернс. статис. коми
тета за 1891 г. въ с. Гуселке было 719 дворовъ, 2427 д. м. п., 
2359 женск., всего 4786 д- об. пола жителей. По списку населен- 
пыхъ местъ Сарат. Губ. Земск. Управы 1894 г. въ селе счита- 
талось 720 дворовъ, въ числе которыхъ 6 общественныхъ зданш, 
креме церкви: часовня, волостное нраблеше, школа, церковный 
домъ, арестантская и общественный хлебный магазинъ. Крестьян
ам п строешя большею частью крыты соломою и не больше 1/в 
части— тесомъ. Въ 1894 г. считалось здесь наличныхъ: 2460 д. 
м. .и., 2360 женск., всего 4820 д. об. пола бывше государствен- 
ных'г, крестьянъ, составляющихъ одно сельское общество и зани
мающихся исключительно хлебопашествомъ. Кроме того въ селе 
духовенства 11 д. м. п., 3 женск.. всего 14 д. об. пола Обще
ство получило въ наделъ отъ казны 104161/'* десятинъ удобной, 
1177 десят леса и 1554'/* дес. неудобной; кроме этого въ даче 
общества имеется церковной земли 491/ 2 десятинъ,—Наделъ рас - 
иоложенъ въ одной окружной меже. Лесъ разбросанъ но над4лу 
въ 60 кускахъ, верстахъ въ 2— 3 отъ села. Выгонъ вокругъ се- 
л етя . Сенокосъ въ 3-хъ м'Ьстахъ. Почва частью черноземная, 
частью супесь и частью солонцеватый су1линокъ, а но оврагамъ 
голая глина и местами мелкш камень. До 1882 г. надельную 
землю разверстывали по ревизскнмъ душамъ, а съ этого года 
решили разверстать ее по наличпымъ душамъ (2508 д.) съ пере
делами па 6 лЬтъ, такъ какъ земля нриноситъ доходу больше, 
нежели лежитъ на ней платежей. Сенокосъ, около 250 десятинъ,
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плохого качества; вблизи его много овраговъ. изъ которыхъ вес
ною покосы заволакиваются иломъ. При отвод'!, крестьянамъ на
дела, л'Ьсъ былъ полустроевой, а :гТ,ть черезъ 8 остался одинъ 
кустарннкъ, такъ какъ въ первые годы рубили его „кто, гд'Ь и 
сколько хогЬлъ"; въ посл’бдствш стали д’Ьлить площадью и ру- 
бить ежегодно, а въ 1880 г. часть л4са „запов-Ьдали11: обошли 
съ образомъ и положили не рубить 10 Л'1;тъ; но л’Ьсу пасутъ 
скотъ. Топятъ кизяками и соломой; дровь не покупаютъ; для 
ностроекъ же Л'Ьсъ покупали въ КамышинЬ. Усадьбы не равный: 
старые домохозяева, им'йкнще сады, при постройкахъ иосл'Ь но- 
жаровъ (въ 1 870 хъ и около i860 годонъ) продолжали занимать 
н р(‘жд ni.ii усадьбы и владйютъ т'Ьмъ-же количествомъ, какнмъ 
в лад t,ли до пожаровъ.— Большая часть пашни находится въ 3 но- 
ляхъ, которыя на третш годъ паруютъ; часть же пашни подъ 
разнонольемъ безъ всякаго правильнаго севооборота. Поля не 
упаваживаютъ; подъ пшеницу нашутъ съ осени. ОЬютъ рожъ, 
яровую пшеницу, овесъ, просо и ленъ. Выгона (съ суглинистой 
почвой) до 300 десятинъ. Обществомъ в ем но не арендуютъ; от
дельные же домохозяева снимаютъ у арендатора казеннаго уча
стка, крестьянъ соеЬдняго селешя и у казаковъ Лебяжьей ста
ницы (въ 30 верстахъ) сотенникъ (100Х  НЮ сажень) по 10— 17 
рублей мягкую (въ 1887 г.). На цгЬпу земли много имяетъ бли
зость сусликовъ. Сдача надельной земли довольно распространена, 
всл’Ьдгпп'е недостатка у многихъ скота. Усадебныя м^ста, по 
обычаю, продаются другъ другу въ вечное влад$те. Почти изъ 
каждаго двора ходятъ ежегодно на заработки въ Астраханскую 
губернш; нанимаются на работы въ слобод-Ь Николаевк’!;, про- 
тивъ Камышина; но съ каждымъ годомъ промыселъ этотъ па- 
даетъ, такъ какъ челов,Ьческ1я руки вытесняются машинами. 
Некоторые мужчины занимаются портняжничествомъ съ 1 ноября 
до марта; ходятъ въ Астраханскую губ. и Царицынскш уЬздъ; 
шьютъ полушубки, тулупы и поддевки; отправляясь на-заработки, 
соединяются обыкновенно’ по 3 человека. По земск. переписи 
1887 г., въ саг!; были: 1 бондарь, 4 валяльщика, 3 колесника. 
4 кровельщика, 13 кузнецевъ, 1 маслобойщикъ, 13 мельниковъ, 
1 овчинникъ, 3 печника, 3 пильщика, 15 плотниковъ, 6G норт- 
ннхъ, 8 сапожниковъ, 2 столяра, 1 стеколыцикъ, 3 торговца, 
1 уголыцикъ, 1 шсгрстобитъ и 2 шорника Съ 1880 г. за обще
ствомъ стали накопляться недоимки всл'Ьдтйе неурожаевъ, 
почему мпопе перевели рабочш скотъ и стали сдавать свои на- 
д'Ьлы. Накоплешю недоимокъ способствовало такаге запрнщеше 
торговать рогатымъ скотомъ на ярмаркахъ. Въ сел'!; 0 водяныхъ 
мукомольныхъ мельницъ, изъ нихъ 3— въ общемъ пользованш 
съ другими селешями. Общественный садъ сдавался въ 1887 г. 
за 32 рубля. Сельская школа, открытая съ 1840 года, стала по
лучать uocooie отъ земства съ 1885 г., а (Ъ 1880 г- открыта въ 
сторожкЬ церковпо-црнходская школа, на которую общество ни
чего не даетъ.
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Гусельсная волость нрипадлежитъ къ 8 участку 'земскаго на
чальника п лежитъ почти въ средний Камышинскаго уЗшда, гра
нича къ северу волостями: Красноярской и Верхне-Добринской, 
къ западу Тарасовской и Котовской, къ востоку Каменской i н е
мецкой) и къ югу Идавлинской (немец.). По ней, съ севера на 
югъ протекаютъ речки Мокрая Ольховка, С, хая 0*ьховка и 
Грязноватый Буеракъ, правые притоки р. Иловли. По всей за- 
иат.ной стороне волости, по левому берегу р. Мокрой Ольховки, 
мимо селенш Новой Николаевки (съ хуторомъ Волковымъ) 
Мокрой Ольховки, иролегаетъ Тамбовско-Камышинская железная 
дорога. Скатъ волости на югъ; по военной топографической кар
те генеральнаго штаба наибольшая высота местности на северо- 
востоке волости достигаетъ 1017 англшскихъ футовъ надъ уров- 
немъ Чернаго моря (у вершины Грязноватаго Буерака), на юго- 
западе же до 810 футовъ (между железной дорогой и ручкой 
Сухой Ольховкой). Къ Гуселъской волости принадлежать села: 
Гуселка, Перешнпное, Мокрая Ольховка и Смородино, деревни: 
Грязноватый Буеракъ и Ново-Николаевка и немецкш хуторъ Вол 
ковъ. Въ 1894 году всехъ жителей въ волости считалось: (5491
д. м. п., С452 женск., всего 12,943 д. обоего пола. (Сборникъ 
Сарат Губ- Земства, т XI, 1891 г.; свед. губ. стат. комит. за 
1891 г ;  снисокъ населен, местъ Сарат. губ. зем. управы 1894 г.; 
Воен. тоиогр карта генер. штаба и земская карта Камышинска
го уезда 1894 года).

Въ Гуселъской волости (Н. Я- Воскобойниковъ: Материалы
къ описание Саратовской губернш, 1875 г.) находятся 30 кур- 
гановъ, именно при селахъ: Гуселке— 3, Перещипномъ— 5, Мо
крой Ольховке— 15 и Смородине— 7. Изь числа этихъ кургановъ 
29 помещены на высокихъ местахъ, на поле, и 1 курганъ на 
низкомъ месте на берегу p. Kpiyinn, въ дачахъ с. Мокрой Оль
ховки. Ни одинъ изъ этихъ кургановъ раскапываемъ не былъ и 
предашй о нихъ пЬть.

Гусиное Озеро Камышинскаго уезда, Золотовской волости, 
лежитъ къ югу отъ деревни Мазоли и Косаго оврага (правый 
притокъ р. Каменки) и къ северу отъ pi;чки Золотухи. Длина 
озера съ 1 версту. ( Военно- топографическая карта генер. штаба).

Гусиный Островъ на р. Волге, Царицынскаго уезда, см. Боль
шой Островъ.

Гуссенбахъ, Устенбахъ, Линево-Ощю тожъ, немецкая коло
нш Камышинскаго yf>3 Линево-Озерской волости. См. Лпнево 
Ьзеро.

Дополнешя къ 1-му выпуску.
Александровна, Нлюшевка тожъ, слобода Царицынскаго уезда 

Александровской волости (стр. 13), расположена иодъ 49°, 35 ck- 
верп. широты и 13°,59, вост. долготы отъ Пулкова, по военно-то- 
нографнческой карте геперальнаго штаба, изд. 1889 года.—



-  202 —

С. Ситниковъ (Саратовск. губерп ведом 1891 г. Nc 07) го
ворить, что заселеше слободы Александровны относится къ 1750— 
С0-мъ годамъ; еще до этого времени здесь невдалеке прохо
дила большая Московская дорога и находили себ'Ь прпотъ раз
бойники, кото])ые выслеживали и грабили обозы. Сохранилось въ 
народ^ нредаше объ }  oifiCTirl, купца скотовода, Сафронова, двумя 
бродягами въ соучастш иерваго поселенца слободы Артема; пре
ступники были впоследствии пойманы и наказаны- Около Алек- 
сандровки находится л'Ъсъ и за н и м ъ  мЬловая волнообразная го
рл, называемая „ Страшною“ • Въ половине X YIII столетия при
шли сюда на жительство малороссы Воронежской губерши, около 
20 семей и поселились на нривольныхъ берегахъ р. Иловли; въ 
1770-хъ годахъ на заселяемое место нришло еще бол ho йО се
мей изъ губернш: Курской, iiurrl.nmeii Самарской и другихъ. По
селенцы, какъ говорить предаше, вмЬст'Ь съ землею, въ размер!’. 
15000 десятинъ, былл1 подарены Императрицею Екатериною II 
генералу Дмптрпо Савельеву, который сталъ приглашать, дли по- 
селешя здесь всякихъ вольныхъ людей, населивъ такимъ обра- 
зомъ деревни: Дмнгщпевку и Большую Воробцовку■ Александров
ич онъ отд,а гг, зате*ъ сыну Илъгь и она получила навваше Илю- 
и ш ш .Дочь последняго(.Ильи) вышла замужъ за помещика Скибннев- 
скаго, наследники котораго владели этимъ им1>темъ до 1875 г , 
въ которомъ продали его Тамбовскому помещику Снпжкову за
325,000 рублей. Наследники же Спежкова, въ 1800 г., въ своп» 
очередь продали его купцу В. II. Ткаченко за ЯШ,ООО рублей. По 
свЬдешямъ С. Ситников*, къ 1-му января 181*1 года въ слободе 
Александровкп числи юсь 238 дворовъ и наличныхъ жителей 
всехъ сословш 794 д. м. п. и 793 женскаго. Верстахъ въ 10 отъ 
этой слободы, по дороге въ село Большую Ивановку, выше пруда, 
устроеннаго зем тевладельцемъ СнЬжковымъ для ороиге-шя нолей 
въ Конопляной балке, паходятся 2 насыиныхъ кургана, имеюнце 
въ окружности до 50 сажевъ и вышины до 5 саженъ; между ни
ми проходить большая яевская дорога; на верху кургановъ име
ются ямы, въ которыхъ паходятъ кирпичи стариннаго образца 
и дшсш камень. Еще большой курганъ находится въ 7 верстахъ 
отъ первыхъ, на границе земли крестьянъ с• Ивановки и каза- 
ковъ области Войска Донскаго, онъ поситъ названio— „Трехъ гран- 
наю“ \ въ немъ находятъ кирпичи, камни и угли.

Антиповка волостное село Камышинскаго уЬзда (къ стр. 26), 
Антиновской волости при р Волге, расположено нодъ 49,”50‘ 
оЬверной широты и 15° восточной долготы оть Пулкова. (В оен - 
той. карта ген. шт.).

Ахматъ волостное село Камышинскаго уезда, Ахматской во- 
тости, при р. Волге, расположено подъ 51°,4 '/г сЬверн. широты 
и 15",34'/г восточн. долготы отъ Пулкова.

Ахтуба (къ стр 49)— левый рукавъ Волги, отделяющейся 
отъ нее нодъ 48",49‘ сев. шир. и 14°,22‘ вост. долг, отъ Пулкова 
(но воен. тоног. карт'Ь гепер. шт.), въ 37 верстахъ ниже посада
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Дубовки и 2С верстъ ниже Нмчужипской казачьей станицы. Про- 
токъ этотъ течетъ по уЬздамъ Царевскому, Енотаевскому и Кра
сноярскому, пара.члельно Болг’Ь. На Ахтуб'Ь нйтъ пи одпои при 
стани; л'Ьвый берегъ ея, въ у'Ьздахъ Царевскомъ и Енотаевскомъ, 
возвышень и местами достигаетъ до 21— 28 футовъ высоты, въ 
нижнемъ же течеш’и понижается, сливаясь съ степью. Ширина 
русла Ахтубы—до 15 саженъ, местами же не шире 3-хъ саженъ. До
лина между Волгой и Ахтубой, шириною отъ 10 до 30 верстъ, 
набивается Ахшубинскою, а чаще займигцемъ, состоитъ изъ архи
пелага острововъ, окаймленныхъ лентою тальника и лоха, изр’Ь- 
зана въ разныхъ направлешяхъ безчисленными рукавами. Вся 
эта долина весною заливается водою, по спадй которой все зай
мище покрывается богатой растительностью- Ниже слободы Вла- 
диапровки Волга до того близко подходитъ къ Ахтубп, что ихъ 
разд-Ьляетъ небольшой островъ, лишь около 1 версты въ попе- 
речник'Ь, на которомъ расположена соляная пристань. На Ахтубп, 
без проста ни о попадаются рыбачьи лодки, такъ какъ въ этихъ 
мЬстахъ рыболовство составляетъ едва ли не главнМшш промы- 
селъ жителей. Еще чаще рыбаковъ на этомъ плес!; попадаются 
целыми стадами болышя б’Ьлыя птицы, называемыя бабами.—  
ВсЬхъ селъ по Ахтуб-Ь и ея притокамъ считается— 35.

Кром'Ь иеречисленпыхъ выше (на стр. 49) древностей на 
Амтубп,, упомянемъ, что близъ села Средне-Ахтубииска) о най
дены въ одномъ изъ кургановъ, при разрытш его въ 1804 г., 
03 слитка серебра, вЪсомъ въ 15 фунтовъ, 14 золотниковъ. При 
расконкахъ на за па i/I; отъ с. Селитреннаго, на вознышеппомъ 
берегу Ахтубы, при развалинахъ камепныхъ стЬиъ, въ царство- 
ван1е Екатерины II и зат1;мъ въ 1820 хъ годахъ, находима были, 
KpoMi кирпичей и водопроводныхъ трубъ: монеты, золотые бра
слеты, перстни, кольца и т. д.

Въ Красноярскомъ уЬзд'Ь, въ 2-хъ верстахъ отъ пос. Байды, 
лежитъ древнее монгольское кладбище. Въ город# Красномъ И pi;, 
при рыть# въ 1850 хъ годахъ клада, были пайдены глиняныя 
водоироводпыя трубы и огромной величины кувшинъ.

Балыклей волостное село Царицынск. уЬз., Балыклейской во
лости, расположено подъ 49°, 32 1/ 2’ с^вер. широты и 14°, 45’ 
восточ. долготы отъ Пулкова (по военно-топогр карт-Ьгеп. шт.). 
Гужевой подвозъ грузовъ къ Балыклейской пристани, за послед
нее время, достигаетъ только 10(5 ООО пуд., считая и вывозъ изъ 
с. Балы клея. Центръ этотъ обслуживаетъ исключительно кресть
янъ и c i i jn K a  хл#ба въ немъ производится большею частью 
црй;зжими покупателями. Подвозъ грузовъ къ Балыклею проис
ходить только по двумъ дорогамъ: 1 ) Линовка—Щепкинъ хуторъ 
— Балыклей (прогяжете этой дороги 30 верстъ) съ веткою па 
Варькинъ хуторъ, и 2) Грязная— Балыклей, въ 30 верстъ. (Сооб- 
щилъ С. А. Щегловъ вь 1897 г.). Въ прежнее время гужевой 
подвозъ грузовъ къ Балыклею доходилъ до 500,000 пудовъ и 
бол'Ье.



-  204 —

Банновна Нижняь, местное пазиашл Ватта, деревня Камы
ши искаго у'Г.з., Ванновской г.олости, расположена подъ Г>()" 44’ 
с1.1^>[]- ти р . и 15", 20’ вост. долг отъ Пулкова, па берегу р. 
Bo.tfir, но оврагамъ (и между ними) Пусто-Банное и Рпчт . 
Названа она Ватагой потому, что когда то тутъ были рыбные 
промыслы. Первые жители этой деревни— крестьяне, выселив- 
нпеся изъ села Верхняю Ваннам и рабоч1е на промыслахъ. Къ 
1897 г. въ пей считалось 133 двора, 321 д. м п., 334 женск.. 
всего G55 д. об- иола жителей. Нижняя Банновка одна изъ луч- 
шнхъ пристаней на Волг'!;, между Саратовомъ и Камыпшномъ. 
Въ деревне имеется земское общественное училище, несколько 
лавокъ, лесная пристань и производится торговля хтебомъ. 
Хлеба продается здесь до 400,000 пудовъ въ годъ; отправляется 
онъ весною и .гЬтомъ вверхъ по теченш р. Волги. Коренные жи
тели, кроме зевиедЬйпя, охотно занимаются разведешемъ садовъ, 
преимущественно состоящихъ изъ яблонь разныхъ сортовъ, групш 
и въ некоторыхъ садахъ -  баргамотъ.— Сады посажены но овра
гамъ Пустое Банное и Ричка. IIo P iw m  находится Г» мукомоль- 
пыхъ водяныхъ мельницъ, при которыхъ также имеются толчеи 
для выделки корья. — Корье отправляется для продажи внизъ 
по Волге. Ниже деревни, по берегу Волги, есть несколько гор- 
новъ для выжигашя извести. Въ Нижней Банновтъ проживаетъ 
масса нришлаго люда: пильщиковъ, п.ютпиковъ и проч.. кото])г,1е 
по субботамъ, иолучивъ свои недельный зараоотокъ, несутъ его 
целикомъ въ местную корчму. — (Саратове. Губернии ведомое-, 
1897 г. Я  90).

Банное волостное вело Камыш, уез., расположено подъ 50°, 
43 ‘/г ’ сем шир. и 15\ 16’ вост. долготы отъ  Пулкова (по воен. 
топогр карте ген. шт.). По сведен. 1897 г. село Банное отстоитъ 
въ Во верст, отъ уез. гор. Камышина и въ 144 вере, отъ губ. 
гор. Саратова. Гасиоложено оно по долине, окруженной съ трехъ 
сторонъ горами, имеющими еклоиь на востокъ—къ р. Волге, 
отстоящей отъ села въ 4 верстахъ. Въ западной части села есть 
родники, обильные чистой водой, отъ нихъ образовалась „речка“ , 
протекающая срединой села, съ запада на востокъ; назвашя она 
никакого не имеетъ; на ней въ самомъ веле существуютъ о во
дяныхъ мукомольныхъ мельницъ. принадлежащихъ частнымъ 
владельцамъ изъ крестьянъ Въ селеши этомъ около 400 дворовъ, 
съ паличпымъ паселешемъ (въ 1897 г .)— 882 д. м. п. и 958 
женск ; всего же нриииснаго къ селу населешя 1145 д. м. п. и 
1185 женскаго.

Местность села, по разсказамъ старожилъ, во время поселе- 
шя была дикая, представляла изъ себя непроходимый лесъ и 
первые поселенцы были крепостные к р ести те изъ разныхъ м ест 
ностей: позднее посели тись крестьяне изъ с Шемышейки, Пет- 
ровскаго уезда. Теперь жители села крестьяне, бывппе удельные, 
православные, за исключешемъ 2— 3 семействъ раскольниковъ, 
занимаются преимущественно земледг1ынемъ и садоводствомъ.
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Земли всего над'Ьльной им'Ъютъ 3702 десят 2089 саж., изъ нея: 
усадебной— 3 76 дес. 491 саж., пахатной— 2805 десят. 409 саж., 
с^нокоспой за р. Волгой— 437 дес. 195 саж. и неудобной 384 дес. 
994 сажени. Поля свои крестьяне обрабатывают?, по обычной
3-хъ польной систем'1’> и сЬютъ: рожь (озимую), пшеницу, ячмень, 
горохъ и овесъ. KpoMi над'Ьльной земли они зас-Ьваютъ много 
съемной (около 3000 десят. ежегодно), снимая ее у колонистовъ 
с. Гусаръ (Елшанка тожъ) и за Волгой. Выгоновъ и пастбищъ 
не им’Ьютъ, а потому скотоводство находится въ п.тохомъ состоя- 
нш; лошадей 377, коровъ 843, свиней ПО. Зато почти каждый 
домохозяипъ им'Г.егь садъ, а некоторые и по три; сады даютъ 
дохода ежегодно самое большее 300— 700 рублей и меньшее 
20— 50 рублей; на эту отрасль им'Ьетъ гибетьное в нише то, что 
урожаи садовъ „продаются“ за нисколько л’Ьтъ впередъ м’Ьст- 
нымъ съемщикамъ за сравнительно недорогую Ц'Ьну, а зат-Ьмъ 
пикакихъ улучшешй но садоводству зд’Ьшшй житель не пред- 
нринимаетъ. Пчеловодствомъ занимаются только 2 домохозяина, 
несмотря на всЬ благопрштпыя къ тому услов1я местности. — 
Зимою крестьяне любятъ заниматься торговлей въ извозъ: поку- 
паютъ рыбу, соль и др. продукты первой необходимости и раз- 
возятъ для продажи по еос'Ьдпимъ селешямъ. КромЬ того 6 семей 
занимаются тканьемъ рогожъ, кулей, по этотъ промыселъ плохо 
оплачивается, потому что иЬтъ м’Ьстнаго сбыта; до 10 домохо
зяевъ занимаются валлльнымъ производствомъ, д/Ьлая для мгЬст- 
ныхъ жителей теплую обувь, войлоки и проч.; 5 . домохозяевъ 
кузнечатъ и нисколько крестьянъ занимаются плотничествомъ, 
устройствомъ саней, тел’Ьгъ и другихъ под'Ьлокъ незагЬйливаго 
крестьянскаго хозяйства. Съ настунлешемъ ранпей весны (какъ 
только тронется на р. Волг'Ь ледъ и ран’Ье этого— въ концЬ фе
враля месяца) молодежъ отправляется въ г- Астрахань на рыб
ные промыслы (на cTopoHHie заработки у ходятъ не мен^е 100 
челов'Ькъ). По окопчанш уборки хл’Ьбовъ (жнитва), лЬтомъ, также 
почти все населеше отправляется въ с. Прозоръ, Новоузенскаго 
у'Ьзда, Самарской губ., наниматься жать, гд’Ь, въ урожайные годы 
заработываютъ па пару (женщина и мужчина) 50 рублей и бол'Ье.

Бъ вод!; недостатка н’Ьтъ: зд'Ьсь имеется масса ротпиковъ 
въ садахъ и самомъ сел'Ь; особенно замечательный качествомъ 
воды родникъ— при въ-Ьзд'Ь въ еело съ южной стороны, назы
вается онъ— „Поварня11, а это, какъ говорятъ, произошло отъ 
слова— „пивоварня": л'Ьтъ 60 и бол'Ье тому назадъ, около этого 
родника, къ большпмъ нраздникамъ, особенно храмовому, варило 
все се то пиво и брагу. Изъ родниковъ легко можно провести 
воду по всему селу, такъ какъ они находятся па возвышенномъ 
м'ЬогЬ. Въ средний села, на довольно возвышенномъ м’Ьст'Ь, кра
суется деревянная церковь (холодная), построенная въ 1884 г. 
во имя св. архистратига Михаила; немного поодаль находится 
здате  старой церкви, все пошатнувшееся, построенное л'Ьтъ 150 
тому назадъ. Тутъ же на площаци находится земско-обществен-
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ное училище, открытое въ 1857 г., въ немъ обучается до 60 Д’Ь- 
тйй обоего пола; есть еще школа грамоты, основанная священ- 
никомъ Хитровымъ, который завелъ при ней библютеку; въ этой 
школ?' обучается до 50 детей. Противъ земскаго училища нахо
дится здаше волостнаго нравлешя (бывипй удельный приказъ); 
въ немъ помещается волостное правлеше, волостной судъ и биб- 
лштека —читальня. Въ селе есть 3 лавочки, 3 вйтряныхъ мель
ницы, пожарный сарай съ каланчей и винная лавка. На бум art. 
числится здесь базаръ, но на самомъ ;r/LrI', его п'Ьтъ, а есть 2— 3 
общественный лавки, въ которыхъ помещаются съ товаромъ 
щпёзж1е торговцы- Въ сел'!:, постоянный фельдшерскш нунктъ.

Барановка село Камыш, уез., при р. Иловле, расположено 
поцъ 50э, 8’ север. шир (почти подъ :»т<ц:1 же параллелью идетъ, 
начатый по нриказащю Петра Великаго, каналъ отъ р. Иловли 
къ р. Камышинке) и подъ 14°, 50’ вост. долг- отъ Пулкова 
(воен. топ. карта ген. шт.).

Бекетовка слобода Ц 1риц. уез-, Отрадинскои волости, лежитъ 
подъ 48°, 36’ сев. шир. и 14", 4’ вост. дол. отъ Пулкова.

Беод1я р’Ька Цариц, уез., левый притокъ р. Иловли, течетъ 
между 49®, 26’ и 49°, 3 0 ’ север, широты.

Березовка село Камыш, уез., Лонуховскои вол., лежитъ нодъ 
50°, 40’ сев. шир. и 14°, 11’ вост. долг, отъ Пулкова.

Бобровка деревня Камыш, уез., Топовской вол,, расположена 
подъ 51°, 5’ север, шир. и 15°, 12’ вост. долг, отъ Пулкова

Бородачева слобода Камыш, уез-, Красноярской вол., лежитъ 
нодъ 50е, 40 ’ ciB. шир. и 14°, 39’ вост. дол. отъ Пулкова.

Буйдаковъ Буеракъ пемецкая колошя Камыш, уез., Усть- 
Булалинской вол.,— подъ 50°, 2 5 '/г’ сев. шир и 15" 32’ вост. 
долг, отъ Пулкова.

Бурлукъ волостн. село Камыш. уЪз.,— подъ 50°, 34’ сев. шир. 
и 14°, 13’ вост. долг, отъ Пулкова.

Ваулино село Камыш, уез., Золотове, вол.,— подъ 50°, 57, 
сев. шир. и 15°, 29’ вост. долг, отъ Пулкова.

Вннновка деревня Дариц. уез., Ерзовской вол.,—подъ 48", 
51’ сев. шир. и 14", 19’ вост. долг, отъ Пулкова.

Водяное село Цариц, уъз., Песковатской вол ,— подъ 49', 
16’ сев. шир. и 14е, 37’ вост. долг, отъ Пулкова.

Водяной Буеракъ немецк. колошя Камыш, уез., Усть-Кула-
линской вол.,— подъ 50°, 33’ сев. шир. и 15", 19’ вост. долг, отъ 
Пулкова.

Гнилуша село Камыш, уев., Бурлукской вол., лежитъ подъ
50°, 37’ сев. шир. и 14". 13’ вост. долг, отъ Пулкова.

Гнилушка немец, колоши Камыш, уез., Каменской вол.,—  
нодъ 50", 38’ сев. шир. и 15", 41’ вост. долг, отъ Пулкова.

Гололобовка немец, колошя Камыш, уез., Сосновской вол.,—  
подъ 51° северн. шир. и 15°, 9’ вост. дол. отъ Пулкова.

Гололобовка Новая немец, колот (in Камыш, уёз, Олешинской 
ол .,— подъ 51", 1’ сев. шир. и 14°, 48 ’ вост. долг, отъ Пулкова.
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Голый Карамышъ нЬмец. колонт Камыш- уЬз., Сосновской 
вол.,— подъ 51", 2 ’ сЬв. шир. и 15°, 22’ вост. долг, отъ Пулкова.

Городище еело Цариц. уЬз , Ерзовскои вол.,— иодъ 48е, 49’ 
<■■(',в. шир. и 14", 8’ вост. долг, отъ Пулкова. ^

Громки село Тамыш. уЬз , Лопуховской вол-,— подъ 50°, 35*
с1;в. шир. и 14°. 8’ вост. долг, отъ Пулюва.

Грязная село Цариц. уЬз., Линовской вол.,— подъ 49°, 39’ сЬв.
шир. и 14°, 20’ воет до I. отъ Пулкова.

Грязноватка нЬмец. колотя  Камыш. уЬз.. Каменской вол.,- 
подъ 50", 47’ сЬв. ш р .  и 15°, Г  вост. долг, оть Пулкова

Грязноватый Бувракъ дерев. Камыш, уЬз., Гусельской вол.,-*- 
иодъ 50”, 22'/2 ’ сЬв. шир. и 14”, 44’ вост. долг, отъ Пулкова.

Грязнуха село Камыш. уЬз.. Верхне-Добринской волости,— 
иодъ 50", 3G’ сЬв. шир. и 14°, 55’ вост. долг, отъ Пулкова.

Грязнуха Верхняя нЬмец. колотя  Камыш. уЬз., Усть-Кулалин- 
скои вол ,— подъ 50°, 28‘ /з, сЬв. шир и 15", 9’ вост. долг, отъ 
Пулкова.

Гусева деревня Камыш. уЬз., Золотовской вол.,— иодъ 50", 
51 ’ с1;в. шир. и 15°. 24’ вост. долготы.

Гусевка слобода Цариц. уЬз., Ольховской вол.,— подъ 49", 
54' сЬв. шир. и 14°, 22’ вост. долготы

Гусвлка волостное село Камыш. уЬз.,— иодъ 50°, 28’ с1»в 
шир. и 14°, 50’ вост. долг, отъ Пулкова.


