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Д.
Давыдовна село Царицынскаго уЬзда, 2 стана, Ивановской 

полости, расположено нодъ 49', 18' с4в. шир. и 14°,20' восточн. 
долг, отъ Пул кома, на однои балкгЬ съ с. Малой Ивановкой, вер- 
шипЬ р'Ъчки Бердейки, лгЬвомъ ириток’11 рЪки Бердш, въ 270 
верстахъ отъ гор. Саратова, въ 75— 80 отъ гор. Царицына, 
10—12 отъ волост. села Малой Ивановки (къ юго-востоку отъ 
него), 15— отъ с. Лознато, 7— Прямой Валки, 20—с. Семеновки, 
20—дер. Оленье, 36—отъ пристани на ВолгЬ иосадъ Дубовка и 
40— отъ станцш Качалино Грязе-Царицынской железной до
роги „[авыдовка населена въ 1830-хъ годахъ государственными 
крестьянами. По списку населенн. мйстт. Центр, статист- коми
тета, изд. 1802 г., казенное село Давыдрвка показано при ко- 
лодцахъ, въ 78 верстахъ отъ гор. Царицына, и им'Ьла 111 дво- 
ровъ, 517 д. мужск. п., 567 женск., всего 1084 д. об. lfMa л’/Т- 
с\ дарственных'!» крестьянъ,-церковь правое тавная 1, мельницъ—4. 
По сетдож- Саратовской Губернской Земской Управы Д882 года 
здгЬсь считалось ревизскихъ душъ 517 мужск. п. и 567 женскаго, 
наличныхъ же въ 1882 г. 224 домохозяина, 031 д. мужск. п., 
599 женскаго, всего 1230 д. об- иола. Крестьяне падЬлены отъ 
казны 8001 десят., большей частью суглинистой, местами солон
цеватой, земли. Часть нереселенцевъ с. Давыдошш были одно- 
дворцы, часть—экономичесие крестьяне; сначала они влад’Ьли 
землей „вольно“— гд/i; кто и сколько хот4;лъ, но л^тъ 15 спустя 
иосл’Ь носелешл стали д'Ьлить землю но ревизскимъ душамъ.

По списку населенн. м^стъ Саратовской Губернской Зем
ской Управы 1894 г. село Давыд овка имЬетъ 1 ирудъ на бал id;, 
но которой расположено, и 12 колодцевъ. Церковь во имя св. 
Архистратига Михаила— деревянная, крыта жел'Ьзомъ, построена 
(вероятно перестроена) въ 1875 г. и освящена въ 1870 г. Зем
ская школа открыта въ 1890 г.; въ сел’Ь имеется земская ям
ская стапц1я. Въ 1894 г. считалось зд^сь 2иЗ двора, въ числЬ 
ихъ 4 общественныхъ строешя: школа, церковная сторожка, аре
стантское лом'Ьщеше и домъ для священника; крсм*Ь того, еще 
домъ священника собственпый и домъ псаломщика. Крестьян- 
сгая строешя деревянныя и глинобитныя, болйе половины ихъ 
крыты тесомъ, одинъ домъ жел^зомъ, остальные соломою. Ж и
телей было 055 д. мужск. п., 672 женскаго, всего 1327 д. об.
пола бывшихъ государственныхъ крестьянъ великороссовъ и мало- 
россовъ, православныхъ, составляющихъ одно сельское общество; 
кром’); того 2 семьи духовенства. Крестьяне занимаются хл’Ьбо- 
нашествомъ и над’Ьлепы по 14 десятинъ на ревизскую душу, 
всего 6300 десятинъ удобной. Базаровъ въ селъ  н®5ь. По свгЬ- 
д § 1пямъ Ивановскаго волостнаго правлешя 1895 года, село Да
вы д ово  расположено на вершинЬ р'Ьчки Бердейки, отстоптъ 
въ 85 верстахъ отъ гор. Царицына и въ 12 —отъ волостн. села 
Малой Ивановки; зд’Ьсг, къ 1895 г. считалось наличныхъ 055 д.

*) Нумерафя страницъ пдетъ съ 1-го выпуска словаря.
Нумсрацно страиицъ игЬдуетъ считать не 129, а 20!) и т. ц. до 247
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мужск- и., 672 женгкаго, всего 1327 д. об. пола; 250 дворовъ, 
1 православная церковь, 1 школа, ] кабакъ, 3 лавки, 13 мель- 
ницъ и 1 кузница. ПадЬльпой земли у крестьянъ: (>254 десят. 
пашни и 112 десят. лесу, итого удобной 6366 десятинъ, неудоб
ной 2736 десятииъ, всего 9102 десятины.

Давыдовъ Николай Денисовичъ, гвардш штабсъ-капптанъ, 
сынъ изв^стнаго партшана отечественной войвы 1812 года Де
ниса Васильевича Давыдова, былъ Саратовскимъ губернскимъ 
цредводителемъ дворянства съ 1867 г. по 1S70 годъ. Отецъ его 
генералъ-леитенантъ Денисъ Васильевичу известный плэтъ-пар- 
тизанъ (1781— 1839 г.) въ 1807 г. былъ адъютантомъ князя 
Баграиона; въ 1808 г. д'Метвовалъ въ Фпнлянтди; въ 1812 г. 
былъ подполковиикомъ Ахтырскаго гусарскаго полка и отличал
ся съ своимъ партизанскимъ отрлдомъ въ войны 1812 и 1813 
годокъ. Бъ 1814 г. онъ комапдовалъ Ахтырскимъ гусарскимъ 
иолкомъ и участвовалъ во всЬхъ сраж еияхъ армш Блюхер.i. 
Въ 1815 году произведенъ въ гепералъ-маюры. Въ 1827 году 
успешно д'Ьйствовалъ вротивъ персовъ, а въ 1837 году—нротивъ 
польокйхъ мятежниковъ. Портрета Дениса Васильевича полгЬ- 
щепъ въ зале Саратовскаго дворянскаго собрании Давыдовы— 
pycciie дворянсые роды, числомъ до 76; изъ н и \ъ  родъ Дениса 
Васильевича Давыдова происходить отъ мурзы Минчака Косае- 
вича выГ.хавшаго въ Москву въ начале XV в-Ька и принявшего 
краийш е съ именемъ Семена. Одпа b'I.tbt, этихъ Давыдовых^ 
унаследовала состоите и имя графовъ Орловыхъ и иосптъ фа- 
мнлш Орловыхъ-Давыдовыхъ. Этотъ ]>одъ Давыдовыхъ внесепъ 
въ С-ю часть родословной книги Калужской, Орловской, Сара
товской, Симбирской и Московской губершй (Энциклоп. словарь 
Брокг. и Ефрона 1893 года).

Давьяловка деревня Царицыпскаго уезда, Ольховской во- 
лостн,'~Т~СТ7ПТЛ; зовется иногда Завьяловка• Расположена она въ 
335 — 150 верстахъ отъ гор. Царицыпа подъ 49",47' сг],в. пгир. 
и 14°,6' вост. долг, отъ Пулкова, на высокомъ правомъ берегу 
р. Иловли, образующей здесь уголъ; с}межно съ ней, на юг'Ь, 
находится дер. Михайловка. Давьяловка н аглец а  малороссами, 
быщшши крепостными крестьянами ном’Ьшицы Персидской, въ 
1840-хъ годахъ (но свЬд. волостпаго правлешя— въ 1845 г.) 
По списку населенн. мг£стъ Цептр. статистическаго комитета, 
изд. 18Г)2 г., владельческая де])евня Давьяловка (ошибочно по
казана при р. Бордш) въ 150 верстахъ отъ гор Царицына, име
ла 1(1 дворовъ, 04 д. мужск. п.. 59 женск., всего 123 д. обоего 
пола. По сведеш ямъ Губернской Земской Управы 1883 г. здесь 
считалось ревизскихъ 04 д. мужск. п., а къ 1 января 1883 г.: 
24 домохозяина, 77 д. мужск. и., 72 женск., всего 149 д. об-
пола, наделенныхъ 108 дос. удобной, но меловой и гористой 
земли. По свЬдешямъ Саратовскаго Г} бернскаго статистическаго 
комитета за 1891 г. здесь было всехъ вообще жителей 76 дужъ 
m jжск. п., 86 женск., всего 162 д. об. пола въ 26 дворахъ.
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По списку населенн. м^стъ Саратовской Губернской Земской 
Унравы 1894 г. деревня Л сити лота им'Ела 36 „ворццъ, въ томъ 
числ-Ь 1 хл'Ьбный запасный магазинъ; крестьянсыя строешя де- 
ревянныя и глинобитныя, крыты соломою 11  2 избы—деревомъ. 
Жителей считалось 92 д. мужск. п., 10Н женск., всего 200 д. 
об. пола иравославныхъ крестьянъ малороссовъ, бывшихъ кр'Ь- 
ностныхъ иои'Ьщицы С. II. Персидской, наделившей ихъ 109-ю 
десят. удобной земли, деревня составляетъ одно сельское обще
ство и отстоитъ отъ волос гнаго правлешя (въ сЛобод'Ь ОльховкЬ) 
въ 12 верстахъ, дер. Марьевки— 3— 4, слоб. Каменный Бродъ— 
4, Каменно-Бродской женской общины— 3, дер. Захаровки (Але 
ксандровской волости)— 8, пристани на БолгГ, села Балыклей — 
51, станцш Липки Грязе-Царицынской железной дороги—48, 
гор. Царицына—135 и гор. Саратова—2G4 версты. IIo св'Г.д’Ь- 
шямъ Ольховскаго волостнаго правлешя 1895 г. деревня Давья- 
ловка находится въ 12 верстахъ отъ волостной слободы О .ь- 
ховки и въ 135— отъ уЬздн. гор. Царицына. Бъ ней считается 
92 д. мужск. п., 108 женск., всего 200 д. о<‘>. пола; омовъ 36; 
над-Ьльной земли у крестьянъ 10S дес. 1200 кв. саж. дарствен
ной помещицей, почему крестьяне нуждаются въ земл’!;, которую 
сшшаютъ у сосёднихъ влад'Ьльцевъ отъ 5 до 9 руб. за десятипу.

Данилова Александра Николаевна, дворянка Царицынскаго 
уЬзда. влад'Ьетъ при деревпяхъ Михайлов^; и Екатериновк'Ь, 
Песковатской волости, 201 десят. земли. Родъ ея внесенъ въ 
дворянскую родословную книгу Саратовской губернш съ 1836 г. 
(Св'Ьд1'»н. дворянскаго денутатск- собрашя 1895 г.).

Даниловна, Даниловских хуторъ, Камышинскаго у4зда. Та- 
расовской волости, въ 3 верстахъ къ востоку отъ слободы Та
расовой, на вершипЬ pliчки Тарасовки, показанъ на картахъ: 
воеипо-топогр. генер, штаба (изд. 1892 г.) и земской (1894 г.); 
въ волостныхъ же спискахъ такого селешя п’];тъ, но показанъ 
Литвпновъ хуторъ (см. это слово).

Даниловна слобода Камышинскаго у4зд», 2 стана, Баннов- 
ской волости, расположена нодъ 50°,35' cf.B. шир. и 1Г)\22' вост. 
долг, отъ Пулкова, на берегу Б о л т ,  при виадепш въ нее р-Ьчки 
Д аиш ш ки, въ 120 верстахъ отъ г. Саратова, 00 отъ г. Камы- 
шипа и 20—отъ волостнаго правлешя въ с. П.шпомъ. Въ сел'Ь 
приходская церковь и школа. Дани ловка населена государствен
ными крестьянами, малороссами, православными; они принадле
жали* кь Красноярской волости, крестьяне которой сообща ког- 
дато нрюбр');ли участокъ земли гг. Рязанова и Сушкова: на час
ти этой купленной земш  сидитт. теперь слобода Даниловка. По 
словамъ крестьянъ, земля эта была заложена въ сохранной каз- 
нЬ, а жители Красноярской но.whit и нршбр'кш ее отработкой: 
возили соль; относительно этого нрю бр^тетя крестьяне говорятъ 
вообще довольно неопределенно. На м'Ьсто настоящаго носе.Тевгя, 
на купленную землю, крестьяне были выселяемы Л'Г.тъ 100 тому 
назадъ (около 1780 — 90-хъ годовъ) изъ разпыхъ обществъ Крас-



9.11 
- Т Э & -

ноярской волости; некоторые выселены были насильно, друпе-же 
сами ехали. Над'Ьльная-же земля ихъ находится верстахъ въ 8() 
отъ с. Даниловкп въ Тарасовской волости.— Крестьяне говорить 
(Сарат. Губ. Шдом. 1890 г. № 29), что земля была куплена у 
Сенаторовъ— Суш ко г, а и Рязанова и принадлежишь 20 селешамъ 
Красноярской и Тарасовской волостей, изъ которыхъ и населена 
была Даниловка на этой крепостной земле съ т’Г,мъ, чтобы при
нять здесь землю вместо надела, но переселенцы отказались об- 
M'l.ir./n. над-Ьльную землю на крепостную при новомъ поселенш, 
вь чемъ теперь сильно раскаиваются внуки первыхъ засельщи- 
ковъ, такъ какъ въ настоящее время на 226 дворовъ, изъ куп
ленной 20 селешями земли, па долю Даниловцевъ приходится 
лишь около _2 20 десятищ.^ паппти, надельная-же земля въ 80-ти 
верстахъ сдается ими въ аренду дешевле, ч4мъ они сами теперь 
снимаютъ около Дапиловки отъ 8 до 12 рублей за десятину; по
чему за nocj'Iyinie 20 л!л'ъ до 100 домохозяевъ разошлись жить 

f на сторону.
По списку населенныхъ мг1'.стъ Центр, статист. Комитета, 

изд. 18(52 г., казенная слобода Даниловка, при р. Волг!;, въ 65 
верстахъ отъ г. Камышина; въ ней показано-—93 двора, 450 д. 
м. II., 471 женск., всего 921 д. об. пола; церковь нравославная 
1.— Iio земской переписи 1886 г. зд'Ьсь считалось наличныхъ 
122 домохоз., 381 д. муж. п., 342 жен., итого 723 д. об. пола; кро
ме того семей постоянно отсутствующихъ 45 и посторонпяго на- 
селешя 34 семьи въ 157 д. об. пола; грамотныхъ 69 мужчинъ 
и 7 женщинъ. Веехъ жилыхъ избъ считалось 124, изъ нихъ 15 
:аменпыхъ, 104 деревянныхъ и 5 мазанковыхъ: крыты: жел4-

*зомъ 1, тесомъ 39, соломой 77 и землей— 7. У крестьянъ счита
лось: плуговъ— 66, сохъ 8, веялокъ 2; лошадей— 168, воловъ 
108, коровъ и телятъ 262, овецъ 373, свиней 85, козъ 15. ВсЬхъ 
платежей въ 18bo году за годъ приходилось (государственна™ 
налога, земскаго, волостныхъ и сельскихъ платежей) 4849 руб. 
21 кон. Промышленныхъ заведенш 22, кабакъ J, лавокъ 2.— 
Над'Ьльпой земли, по переписи 1880 года, удобной 3209 десят. 
(въ томъ числе паиши 3000 десят), неудобной 232 десят., ито
го Зг>01 десят.; кроме того купленной земли 315 дес. (въ томъ 
числе наш пн 144 '/s десят.)-— Еъ 1886 г. занималось въ слободе 
Даниловке разными отхожими промыслами до 100 человекъмуж 
чипъ и до 8 женщинъ; между ними: 1 судопромышленникъ, 4 
рыболова, 2 плотника, |  саиожниковъ, 9 колесниковъ. 3 колодез
ника и проч.—По сведеп. глберн. статис. Комитета за 1891 г. 
въ Даниловке считалось: 183 двора, 573 д. муж. п., 564 жен.,
всего насшенш 1137 д. об. пола.

Надельная земля находится въ 80 верстахъ отъ с. Дани
ловки, въ Тарасовской волости, между селешями Тарасовымъ и 
Неткачевымъ, при хуторе Литвпновомъ (Даниловка, Дапиловсшй 
хуторъ); землю эту крестьяпе с. Дапиловки почти необрабаты- 
ваютъ, а сдаштъ и выменнваютъ ее крестьлпамъ хуторовъ Кряч-
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кова, Дорогаева, дер. Неткачево и др. 
Почва йад'Ьла главнымъ образом*, пес
чаная, солонцеватая и суглинистая; 
чернозема незначительное количество. 
Землей влад4ютъ по ревизскимъ ду- 
шамъ; кроме того имеется Л'Г.съ (Г» 141 /г 
десят. удобной и 17®/» неудобной) въ 
общемъ владг1шш съ хуторами Тара- 
совской волости Литвиновымъ, Крячко- 
вымъ, Неткачевымъ, Новомлиновымъ и 
слободой Слюсаревой. Часть надельной 
земли, далеко отстоящей отъ Дани
ловен, вым’Ьниваютъ съ крестьянами 
другихъ селенш на угодья, находящая
ся при слободе Даниловк'Ь въ „щт,- 
постнои1 дач'Ь; вым’Ьненная земля
состоитъ изъ пахатной, сенокоса и л'Ьса 
и лежитъ въ купленной дач'Ь кресть-
янъ Тарасовской волости, на берегу 

]). Волги и на Сурминскомъ острове (островъ этотъ лежитъ у л'Ь- 
ваго берега Волги, нротивъ села Красный Яръ, Самарской губ. и 
отделяется отъ него рукавомъ Сурминкой)\ покосъ находится на 
остров’Ь; начинаютъ косить траву по высокимъ м'Г.стамъ около 
Ильина дня, а но низкимъ косятъ въ Августе. Для топлива 
унотребляют'ь кроме дровъ и кизяки.

Вновь строюнцеся въ Дан и лов id; селятся около горы. Об- 
щественныя запашки прекратились съ 1881 г.; ха'Ьбъ засыпается
въ Mi рекой матазинъ съ душъ Сеютъ пшеницу, рожь (вдвое
меньше пшеницы), овесъ (па */з часть ржи), ячмень и просо (по
немногу), садятъ картофель. Система трехпольная; поля неуна- 
важиваются; нашутъ плугами, запряженными 3-мя лошадьми или 
4 быками. Уборку хлеба производятъ исключительно косами, 
серповъ никогда не употребляли; модотятъ большею частью ка
менными катками; прежде, до 1880-хъ годовъ, молотили фурами 
и ценами, последними молотятъ и теперь, хотя очень рёдко- 
Хл'Ьбь продаютъ преимущественно на мельницы. По разной; 
арендуютъ большею частно за Волгой у малороссовъ по 4— 6 руб. 
за сороковую десятину (въ 1887 г.), а также по сю сторону Вол
ги по 7— 8 рублей за сороковую десятину. Доходныя статьи об
щества: 1) общая водяная мельница въ 2 постава, принадлежа
щая крестьянамъ с. Даниловки и хуторовъ Чижова и Литвинова 
(Тарасовской волости); 2) другая водяная мельница о 2-хъ но- 
ставахъ находится въ общемъ владев in съ крестьянами Серпо- 
крылова, Чижева, Литвинова и колонистовъ Водянаго Буерака 
(нослйднимъ нринадлежитъ ’/г); обе мельницы па p'h'iiif, Дапилов- 
к’Ь; 3) постоялый дворъ, принадлежащей 21 обществу, сдается 
Красноярскому волостному нравлешю вместе съ неревозомъ и 
рыоной ловлей на 12 .гЬтъ; 4) за усадебныя места берутъ по 3

£/3
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рубля со двора поселяющихся зд'Ьсь м’Ьш.анъ.— Земская школа 
въ слобод^ ДаниловкЬ открыта съ 1873 года.

По списку населенныхъ ы^стъ Саратовской rj6epH. земск. 
управы 1894 г. слобода Даниловка расположена при р Волг!. въ 
глубокомъ OBjiarii, но которому протекаетъ рйчка Данила ка, 
давшая имя селу, на л'Ьвомх ея берегу. На Волг-Ь при сел’Ь на
ходятся пристань и перевезъ. Церковь каменная, крыта жел’Ь- 
зомъ,- 2 училища: сельское и школа грамоты; фельдшерскш 
пунктъ съ 1894 года; земская ямская станщя съ Г» лошадьми; 
камера земскаго начальника съ 1891 г.—Въ 1894 г. здйсь было 
170 дворовъ, въ числ-fc ихъ общественныя строешя: пожарный
сарай, сторожка при церкви, хл'Ьбный запасный магазинъ, посто
ялый д1Ю])ъ и 2 церковнослужительсше двора. Крестьянсшя стро
ешя деревянный и каменный, крыты большею частью соломой, 
‘/4 часть деревомъ и 2 домажел!;зомъ.Ж ителей:452 д.мужск. п ,  
410 женск., всего 802 д. об. пола крестьянъ малороссовъ, право- 
славныхъ, составляющихъ одно Даниловское общество; кром'1. того 
духовенства 12 душъ, дворянъ 3 и м-Ьщапъ 55 душъ. Крестьяне 
занимаются хл4бопашествомъ, 2 домохозяина рыболовствомъ и 4 
судопромышлепностт.ю. Земельный надЬлъ находится въ 70 верс- 
тахъ отъ селешя, а самое село поселено на крепостной собствен
ной земл'Ь, которой на с. Даниловку и хугоръ Сараттъ (въ С 
верста\ъ отъ Даяиловки) причитается 1232 десятины. При этой 
слобод^ имеются земли, принадлежащая собственностью общест- 
вамъ красноярской и Тарасовской волостей, а также обществамъ: 
Серпокрыловскому (Верхне-Добринской волости) и Верещагин
скому (Бурлукской волости) въ количеств’!) 3481 десятины; всего 
же близъ села 4 7 12 десятинъ. До волостпаго правленш (въ сел'Г. 
Ванномъ) считается 18 верстъ, хутора Саранина (своего общест
ва)— С, села Лапоть—10, колоши Крестовый Буеракъ или Крес
ты (Усть-Куллинской вол )— 4, кол. Водяной Буеракъ (Усть-Ку- 
лалинской вол.)— 7, дер. АлексЬевки (Васильевка)— 12, г. Ка
мышина 70 и г. Саратова— 128 верстъ- Мнмо слободы ироле- 
гаетъ зимнЛ большой трактъ изъ Саратова въ Астрахань— Въ да- 
чахъ слободы Даниловки, въ 3— 4 верстахъ къ северо-западу 
отъ нея, на берегу Волги лежитъ буюръ Стеньки Разина или 
Дурманская Гора (см. эти слова).

Даниловна рЬчка Камыпшнск. у’Ьзда, Банновской волости, 
беретъ начало изъ П])иволжскаго лйсистаго горпаго кряжа, вере 
тахъ въ 3-хъ къ западу отъ с. Лапоть, 4-хъ отъ р. Волги и 3-хъ 
сЬвернЬе деревни Васильевки (Аленеловка); течетъ сперва къ 
югу, мимо деревень Васильевской и Романовской, за последней 
новорачиваетъ дугою на востокъ и, прпнявъ справа Водяной Буе
ракъ. впадаетъ въ р. Волгу у слободы Даниловки. Длина ея око
ло 15 верстъ (Воен. топогр. карта Генер- Штаба). Правый ея 
берегъ возвышенъ и лГ.систъ; по р'1;чк'Ь мпого водяныхъ муко- 
мольныхъ мельницъ.

Даниловой усадьба Цлркцынсклго уЬзда, Ерзовской волости>
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близъ дер. Винновки и с. Рынокъ, къ приходу послйдняго она и 
причислена; принадлежите дворянк'Ь ПрасковьЬ Ивановна Дани
ловой. Усадьба состоитъ изъ деревяннаго дома, крытаго тесомъ, 
съ надворными строешями, неб"лыпимъ садомъ, при усадьб'Ь около 
2 десят. стараго .гЬса, 2 родника и небольшой прудъ. Она располо
жена на правомъ берегу Волги, въ ' / 2 верст^ отъ нея, и им^етъ 
съезды къ ней по ввозу гг. Лятошипскихъ и черезъ с- Рынокт. 
Разстояше до усадьбы Ф II. Лятошинскаго около '/г версты. 
Видъ усадьбы въ л'Ьтнее время красивъ. Г-жа Данилова живетъ 
зд'Ьсь постоянно; рабочихъ при усадьб!» 3 человека. Количество 
земли волостному иравлешю неизв’Ьстно До слободы Пичуги (Ер- 
зовки) считаютъ 6 верста, г. Царицына— 23, с. Рынокъ— 3 и 
посада Дубовки -  23 версты (Сиисокъ иаселенныхъ м’1;стъ Сарат- 
губ. зем. управы 18У4 г.).

Даниловская мельница, Неймюль тожъ, усадьба Камышин- 
скаго уйзда, Усть Кулалинской волости, на л'Ьвомъ низкомъ бе
регу рЬки Иловли и при Саратовско-Астраханскомъ почтовомъ 
тракта. ЗдЬсь 1 плотина, водяная мукомольная мельница и 7 
дворовъ; строешя деревянный, крыты деревомъ, 1 домъ— жел-Ь- 
зомъ. Жители и’Ьмцы лютеране, колонисты села Верхней Гряз
нухи. Въ подворномъ ихъ влад’Ьши имеется при мельниц’Ь удоб
ной земли 54 десятины, неудобной 8 десятинъ, всего 02 деся
тины. , 1,0 волостнаго села Верхней Кулалинки считается 15 вер., 
до колоши Усть Грязнухи— U), колоши Розенбергъ (Уметь)— 
13, г. Камышина— 38 и г. Саратова— 145 верстъ. Усадьбы и 
мельница существуютъ съ 1845 г. (Сиисокъ населен. м'Ьстъ Губ. 
Зем. Унравы 1894 г.).

Даниловская р%чка, Даниловна тожъ,— такъ называются обще- 
ственныя м у комол г, ш,г я мельницы Камышинскаго уЬзда, нринад- 
лежашДя колоши Крестовому Буераку, на общественной землй 
по р'Ьчк'Ь Даниловк'Ь (впадающей въ Волгу). Ихъ 14; на каждой 
имеется, кром'Ь мельницы, дворъ для арендатора; при нихъ есть 
1 школа грамоты и еще 8 жилыхъ дворовъ; мельничныя 
строен!» и амбары деревянные, крыты тесомъ; жилыя и нежи- 
лыя постройки большею частью деревянныя, крытыя деревомъ. 
Число душъ при мельницахъ показано въ к о л о ш и  Крестовый 
Буеракъ. отъ котораго oiri; отстоятъ въ 4-хъ верстахъ. Мельни
цы эти расположены отъ слободы Даниловки (Санповской волос
ти) вверхъ но р'Ьчк'Ь Даниловк'Ь, на протяжепш 8 верстъ, отъ 
300 сажен, и до V/?  верстъ другъ отъ друга- До колоти Во
дяной Буеракъ считаютъ 4 версты; отъ первой мельницы до прис
тани на р. ВолгЬ въ слоб Даниловк'Ь— 1 верста. (Сиисокъ насе- 
ленныхъ мгЬстъ Сарат. Губ. Зем. Унравы 1894 г.).

Даниловсшй, Алекспевскт  тожъ, хуторъ Камышинскаго у£з- 
да, Бапновской волости, при рЬчк'Ь Даниловк'Ь (притокъ Волги); 
см. Алекпъевка (Васильевна тожъ).

ДанилпвсмГ*, Даниловна тожъ, хуторъ Камышинскаго уЬзда, 
Тарасовской волости, верстахъ въ 3-хъ къ востоку отъ слободы
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Тарасовой, на вершин1!; речки Тарасовой, показанъ на земской 
карте 18!)4 г. и воен. топогр. ген. штаба 1892 г. (на последней 
онъ названъ Даниловка)- Въ земскихъ и волостныхъ св'Г.лДиплхъ 
такого селешя тгЬтъ, но иоказанъ хуторъ Лтпвиновъ (См- это 
слово).

Даниловъ дворянских участокъ земли гг. Цанияовыхъ, Цари- 
цыпскаго уЬзда, Песковатской волости, въ 115 десятинъ; зд’Ьгь 
имеется 1 дворъ.

Даниловъ Николай ведоровичъ дворянинъ Царицынскаго 
у^зда; въ родословную книгу Саратовской губ. не внесенъ. Вла
деете при дер. Ключахъ (?) десятинами земли. (Св’Ьд^п. 
дворянскаго депутатскаго собрания Т895 года).

Дворннъ х)торъ, Камышинскаго уЬзда, 1 стана, Лапухов- 
ской волости, не значится ни на картахъ, ни въ земскихъ и 
волостныхъ снискахъ, но показанъ въ свйд-Ьтяхъ Саратовскаго 
Г5берпскаго статистическаго комитета за 1891 годъ, въ 25 вер
стахъ отъ волостнаго села Л;ш}ховки и 43 верстахъ отъ сло
боды Гудни, и въ немъ 12 дворовъ, 24 д. алжск. п., 24 жен. п., 
итого 48 д. об. ноли всЬхъ вообще жителей.

Дворянка, Оленья тожъ, деревня, Царицынскаго уезда, Пе
сковатской волости; см- ОлениЯ.

Дворянский м'Ьщанскга хуторъ, Камышинскаго уЬзда, 3 ста
на, на зем.гЬ города Камышина, къ которому причислены его 
жители— мещане, въ 20 верстахъ къ северо-западу отъ города 
Хуторъ расноложенъ близъ почтовой Саратовско-Астраханской 
дороги, на л4вомъ берегу р. И.ювли. нротив'ь немецкой коло- 
Hin Унтердорфъ (лежащей на правомъ бе]»егу Иловли) Когда 
началось заселеше этого хутора— не известно, но онъ существо- 
валъ уже до 10 pemisin. Но списку населенныхъ м'Ьстъ Центр, 
статистическаго комитета, изд. 18в 1 г.. мйщанскш хуторъ Дво
рянами ноказанъ при р. Илов.гЬ, въ 20 верстахъ отъ города 
Камышипа, на торговом! тракте изъ гор. Камышина въ сло
боду Рудню (черезъ Мокрую Ольховку и Красный Яръ) и ивгЬлъ 
тогда уже 72 двора, 250 д. мужск. п., 320 женск., итого 570 
душъ об. пола жителей. По св’Ьд'Ьшямъ Са]»атовскаго Губери- 
скаго статистическаго комитета за 18у1 г., хуторъ ДворянскШ 
составляетъ уже деревню довольно большую въ 148 дворовъ, 
427 д. мужск. п , 428 женск., всего 855 д. об. пола вс1;къ во
обще жителей.

Деготъ, Декотъ, Дсйготтъ, Каменный оврагъ тожъ, немец
кая колошя, Камышинскаго у’Ьзда, Сосновской волости; см. Ка
менный оврагъ, колошя.

Дегтяренко Максимъ —  малороссъ, атаманъ разбойнпковъ 
1780— 1781 годовъ. Родился онъ въ „гетманщин'!;11, въ Остро- 
гожскомъ полку, въ слободе Отготяновой. Б ъ  1778 г .Дегтяренко 
взятъ былъ въ рекруты въ Острогожскш гусарскш полкъ, отку
да бйжалъ въ землю донскихъ казаковъ, оттуда па Волгу и въ 
качестве бродяги поселился на время въ немецкой колоши
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Верхней Добринк'Ь (Камышинскаго уезда-) у одного бобыля ма
лоросса же, вырывшаго себе здесь землянку, назвавшись выход- 
цемъ изъ Николаевской малороссшской слободы, что нротивъ 
Камышнпа. Онъ сделался швецомъ и кожевникомъ. Комиссаръ 
въ Добринке маюръ А. А. Пиль взялъ Дптяренку къ себе въ 
услужеше и будущш атаманъ и]»ожилъ у него 1'Д, года. Весною 
1780 года онъ б'Ьжалъ изъ Добринки съ табунщикомъ малорос
сом 7. Губченкой въ Медведи цко-Бузулуцшя степи и црожили все 
лето работниками на хуторахъ Березовской станицы, у казака 
Каменпова, где сошлись съ старнмъ разбойникомъ Бурыкипьшъ, 
а весною 1781 года Дегтяренко подобралъ еще товарища, за
хватила. въ нервомъ попавшемся табунЬ лошадей, добылъ ору- 
ж1е и отправился лъ Красноярская степи (см. это слово), где 
въ 30 верстахъ отъ Краснаго Яра, за Медведицей, нашелъ злоб
ное M icro для притопа въ глубокой ложбин!; разсыпнаго буе
р а к а мимо которого шли npoi,3ji;ifl дороги. Отсюда онъ B J .i i .3 -  

жалъ по временамъ въ степь и разбивалъ ирсЬзжихъ, грабилъ 
чумаковъ малоросаянъ. Въ короткое время Дегтяренко совер- 
шилъ еще нисколько разбоевъ: па речке Латриск'1'., ниже коло- 
нш Поповки, за Медвёдицей у Краснаго Куста, не далеко отъ 
с. Рудни и много другихъ; зат^мъ съ шайкой по’Ьхалъ но направле
нно къ р. И ловле, переехалъ „ Т аз щепной буеракъ\ посети Jri. 
въ колонш Грязнухе знакома1'0 немца и Еернулся въ Бузулуцкую 
степь къ казаку Каменному, напалъ на малороссшскш обозъ и 
ограбилъ его. Дегтяренко повернулъ снова къ Волге и скрывался 
съ шайкой у с. Ахмата, въ безопасныхъ буеракахъ; тамъ напалъ 
онъ на какого-то офицера, ехавшаго изъ Астрахани, и взялъ 
у него порядочную сумму денегъ, после чего поехалъ снова къ 
Иловле къ Разщ епнощ  буераку, откуда Дегтяренко сь неимо
верной быстротой переёзжалъ и грабилъ въ разныхъ местахъ 
на сотню верстъ. Черезъ несколько дпей Дегтяренко появился 
въ Зплотовской волости у становщика Дутика на Щербаковскомъ 
хуторе и ограбилъ не далеко отъ немецкой колоши Ыоръ въ 
степи крестьянъ помещика Салтыкова. Па речке Горючкп, (см. 
это слово) разбойники отдыхаютъ въ буераке у становщика та
бунщика Бурова и на Горючке же грабятъ парию татаръ, ехав- 
шихъ въ Саратовъ, отнявъ у нихъ деньги и 8 лошадей; пьян- 
ствуютъ въ с. Рыбушке на мельнице у приятеля и вернулись 
въ Разсыпной буеракъ, где на нихъ напали, высланные нротивъ 
разбойниковъ, мужики окольныхъ селенш; по Дегтяренко отбилъ 
ихъ въ жаркой схватке, убивъ 4-хъ мужиковъ; разбойниковъ 
было всего четверо. Слухи о Датяренкп, делались все громче, 
по онъ не упываетъ, продолжаетъ грабежъ и соритъ деньгами 
у своихъ прштелои на Даниловскихъ хуторахъ, колошяхъ Гряз
нухе и Верхней ДобринкЬ, на Щербаковскихъ Хуторахъ, у мель
ника въ с. Рыбушке,- зашЬмъ едетъ къ Саратову на Буркину 
ватагу и наконецъ вдвоемъ съ товарищемъ Губчепкой переез
жаешь выше Снненькихъ въ ловецкой лодке Волгу въ ко.гонокъ



Козицтй, где его едва не поймали, почему они снова пярейз- 
жаютъ на горную сторону Б о л и  къ табунщику Бурову. Въ сен
тябре 1781 года Дегтяренко распустилъ свою шайку и хогЬлъ 
вернуться на свою родину въ малороссш, но былъ схваченъ и 
отвезенъ въ Саратовъ, откуда его отослали на родину (..Пони
зовая вольница", Д. Л. Мордовцева, 18(57 г.).

Денгофъ, Гололобовка тожъ, немецкая волошя, Камышин- 
скаго уезда, Сосновской волости; ем. Гололобовка.

Денежный островъ лежитъ на Волге, верстахъ въ 5 выше 
гор. Царицына. Онь известенъ былъ въ X V III столйтш, когда 
къ нему часто приставали волжсше разбойники, такъ какъ место 
въ его приверхе, где онъ де.гитъ Волгу на два рукава, было 
удобнымъ для на&йюдешя за идущими внизъ судами. Вероятно 
вследств1е дележа добычъ островъ и нолучилъ свое назваше.— 
Когда 22 августа 1774 г. караванъ Пугачевскихъ судовъ спус
кался но Волге, то одно его судно пристало къ Денежному ост
рову, но было атаковано съ берега, высланяьгаъ изъ Царицына, 
военнымъ отрядомъ и такъ какъ островъ лежалъ не далеко отъ 
берега, то судно не могло спастись и принуждено бы то сдаться; 
но человекъ 15 разбойниковъ успели сесть въ лодку, уплыли 
вверхъ но ВолгЬ, где и скрылись въ Караваинской станице.— 
Весной 1779 г. составилась небольшая шайка въ среднемъ Акту- 
бинскомъ городке (на лЬвомъ берегу Ахтубы, Астраханской r j -  
бернш, ниже Верхне-Ахтуоинсксго городка или с- Безроднаго), 
принисапномъ къ Ахтубинскимъ шелковичнымъ плантащнмъ: 
несколько человекъ крестьянъ согласились „разбивать плывушдя 
по р. Во н е  суда", подговорили въ свою шайку некоторых?, жи
телей Верхняго Погромнаго городка (на левомъ берегу Волги), 
выбрали атаманомъ крестьянина Василья Тимофеева, приготови
ли несколько ружей, достали пороху, железный кистепь и 25 
мая выехали на небольшой лодке, въ числе 6 человекъ, на Вол
гу прямо къ Денежному острову, где остановились въ его „при- 
верхе“ . Разбойники провели ночь и следующш день, наблюдая 
за всемъ, что происходить па Волге. На закате солнца онн выб
рали одно сплавное судно, шедшее сверху и неимевшее на себе 
пушки, атаковали и ограбили его. Судпо принадлежало Балах- 
нинскому дворцовому крестьянину Овчинникову, iiponiaiTTCKowy 
поставщику, и было нагружепо хлебомъ; разбойники взяли же
лезный сундукъ съ деньгами, разное платье, топоры, четверикъ 
пшена себе на каш} и отпустили судно, не сделавъ никому вре
да. Едва они возвратились къ своему стану, на приверхъ остро
ва, и разделили добычу, какъ увидали снова два суда, п швння 
сверху: пропустивъ первое изъ нихъ, сделали пападемв на вто
рое. Судно было защищено и, заметивъ приближеше разб |йни- 
ковъ, встретило ихъ выстрелами изъ пушки. Разбойники долж
ны бы ш  отступить и судно прошло благополучно. Опасаясь, 
чтобы станъ ихъ на Денежномъ острове не былъ открытъ, они 
тамъ не ночевали, а поплыли на другую нагорную сторону Вол
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г и и пристали къ берегу выше рЪчки Второй Мечетной, гд4 рас
положились почлегомъ, а утромъ направились къ Ахтуб'Ь. Но ког
да ночью они пристали къ веригу въ среднемъ Ахтубинскомъ 
городк’Ь, на нихъ напала разъ'Ьздная команда, высланная изъ 
Царицына нодъ начальствомъ пятидесятника Протопопова, они 
должны были сдаться и на другой день привезены были въ 
Царпцыпъ въ комендантскую канцелярш. („Понизовская вольни
ца Д. Л. Мордовцева, 18G7 г.).—На Денсжномъ островть вла- 
Д'/.етъ 720 десятинами земли дворянинъ Владшпрь Яковлевичъ 
Озеровъ. сСв’Ьд'Ьи. дворянск. денутатскаго собрашя 1895 г . /

Денисовна. Ивановка тожъ, деревня Царицынскаго у’.Ьзда, 
Отраминской волости; см. Ивановка-

Десятина— м'Ьра поверхности земли. Въ ста р и н у  величину 
нолей въ J’occin означали сохами, вытями, четвертями (четями) 
и десятинами. Въ одной десятин!; считалось обыкновенно 2 чет
верти (выс];вдемыхъ с'Л.мянъ); старая десятина имЪла 1500 квад- 
ратныхъ салсень (Указатель Росс, законовъ, 1; 325). Межевой 
инструкщеи 1753 г. (глава У, нараграфъ 9) положено было счи
тать одну десятину въ 2400 квадратныхъ сажень.— Въ настоя
щее время въ Саратовской губернш два вида десятинъ: казенная 
или тридцатка— 30X80 сажень (2400 квадрат, сажень) и хозяй
ственная или сороковая— 40X80 сажень (3200 квадр. саж.). Мес
тами существует!. м'Ьра зеилн сотенникаяш— 100X100 сажень 
(10000 квадрат, сажень пли 4 '/ iз казепныхъ десятинъ); изр'Ьдка 
встречаются сотейники въ 120— 120 сажень и ш  6 десятинъ ка
зенной м'Ьры. Мы встречаем!, сотейники и десятины (у колоннс- 
товъ Нижней Добринки)—въ 80X100 сажень, въ 40X100 и 
З О Х Ю О  сажень.—М'Ьра крушми или клп.тксши— произвольная: 
они зактючаютъ по нискольку десятинъ, но усмотрйнш хозяевъ.

Дикова, хуторъ Царицынскаго уЬзда, на лг(,вомъ берегу р. 
Вер#1и, ве])стахъ въ 7 къ востоку отъ с. Большой Ивановки 
(Воен- топогр. карта генер. штаба, изд. 1889 г ).

Диковой Надежды Андреевны наследники, дворяне Цари
цынскаго уЬзда, внесенные въ дворянскую родословную книгу 
Саратовск. iy6ep. съ 1859 года. Влад'Ьють при дер. МарьеыгЬ 
(Ольховской волости)— 202 десят. земли (Сиисокъ дворянск. де- 
путатскаго собрашя 1895 года).

Диковъ Филиннъ Александровичу дворянииъ Царицынскаго 
У'Ьзда, внесенъ въ дворянскую родословную книгу Саратовской 
губернш съ 1859 года. ВладЬетъ нри Мелихов!; и Ситников'!; i 
2332 десятинами земли (Сиисокъ дворянскаю денутатскаго соб-1 
рашя 18У6 года).

Дитель, Олегиня, Елшсшка тожъ, немецкая колошя Камы
шинскаго уЬзда; см. Олегиня.

Дмитр1евиа, Усть-Тншанка тожъ, деревня Царицынскаго 
У'Ьзда, 1 стапа, Александровской волости, на иравомъ берегу 
Р'Ьчки Тишанки, нри ея усть'Г, и нравомъ-же берегу р. Иловли, 
въ 12 верстахъ къ сЬверу отъ волостнаго села Александровки.



-  140 -

Росположепа подъ 49°,42' сЬв. широты и 14" вост. долг, отъ 
Пулкова. Близъ деревни, на запад!;, впала въ Тишапку справа 
рёчка Дмитргевка- Первое rmr.eJienie ея отцосятъ къ 17С0-мъ 
годамъ (по ноказашго воЮстн. правлешя), по другимъ-же показа- 
шямъ къ началу 1800-хъ годовъ- Она населена крепостными 
русскими крестьянами помещика Дмитрия Савельева, отъ кото- 
раго получила свое назваше, а въ 1820-хъ годахъ она перешла 
къ помещику Скибипевскому.—Но списку населен. мгЬстъ Центр, 
статистич. комитета, изд. 1862 г., Дмитргевка ( Усть Ттианка 
тежъ) показана хуторомъ при р. Иловл'Ь и Усть-ТишангЬ, въ 
120 верстахъ отъ г. Царицына, и въ ней значилось 60 дворовъ, 
92 д. муж. п., 111 Женек., всего 203 д. об. пола мельница— 1. По 
св'Ьд. Сарат. Губ. Зем. Управы 1883 г. здесь считалось ревизск. 
185 д. муж. и., 207 женск., наличныхъ по 1 япв. 1883 г.: 99 
домохоз., 301 д. муж. п., о 1 0 женск., всего (ill  д. об. пола кресть- 
янъ, получившихъ отъ помещика над'йлъ по I 1/ 2 десятины на 
ревизску ю мужскую душу, всего 273 десятины песчаной земли и 
солончака. Над'Ьлъ этотъ бугристъ, овражистъ, большею частью 
негоденъ для пашни; изъ него 30 десятинъ въ 2-хъ верстахъ 
отъ поселка и къ нимъ ведетъ торный прогонъ вь 15 сажепь 
ширины Но св-Ьд. губернск. статист, комитета за 1891 г. здесь 
считалось 115 дворовъ, 323 д. мужск. н., 359 женск., всего 682 д. 
об. пола. 11 о списку населен, м^стъ Саратов, губернск. земской 
унравы 1894 г. въ деревне Дмитр1евк'Ь считалосъ въ 1894 году 
115 дворовъ и 1 хл'Ьбный запасный магазинъ; кресгьпнскш стро
ен ui деревянныя, большею частью крыты соломою и око
ло ’/ ,о части—тесоыъ. Колодцевъ 11 и 4 удобныхъ подъезда къ 
р'Ьчк'Ь. Н аселетя: 417 д. муж. п., 421 женск., всего 838 д. обоего 
пола крестьянъ бывше помещичьихъ гг. Скибиненскихъ, состав- 
ляющихъ 1 общество; крестьяне православные. Въ деревне кро
ме того проживаетъ 19 душъ м^щанъ и 2 души колопистовъ- 
Зд'Ьсь занимаются ремеслами: 2 сапожника, 1 портной, 1 кузнецъ 
и 1 плотникъ. Над&лъ отведенъ гг. Скибиневскими малый— 273 
десятины на все общество. Отъ Дм и rpienrai (но св'Ьд. волости. 
нравА.) считаютъ; до г. Саратова—258 верстъ, г. Царицына — 
137, волостн. правлешя (.слобода Александровка)— 12, до приста
ни на Волге с. Балыклей— 67, хутора Шеповалова—1‘/2, Ти- 
манской мельпицы— I 1/2, села Солодчи 3, дер. Захаровки— 4 и 
до стаIгц]и Липки Грязе-Царицыиской железной дороги, черезъ 
хуторъ Пугачевт, (области войска Донскаго)—28 верстъ.— По 
св'Ьд. Александровскаго волостнаго правд. 1894 г. деревня Дмит- 
pieBica (показаны малороссы) im luu наличныхъ 406 д. мужск. п., 409 
женск., всего 815 душъ об. пола; школа гр а м о т ы -1; мелоч
ная лавка— 1; водяныхъ мельницъ— 2; винная лавка—1. При 
слободе Александровк'Ь, дер. Дми'щлевке, деревень Большой и 
Малой Воробцевкахъ лежатъ обширныя земти (10500 десятинъ) 
Камышинскаго купца Виктора Николаевича Ткаченко, купленныя 
имъ у Скибиневскихъ. (Сцисокъ населен, местъ Сарат. губернск.
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земск. Управы 1894 г.; св'Ьд. Александровскаго волост. правл. 
1894 г. и Боен, топогр. карта генеральнаго Штаба).

Дмитр1евская мельница (Шеповаловъ хуторътожъ) па р. Илов- 
л'Ь, Царицынскаго уезда, Александровской волости, см. Шепова
ловъ хуторъ.

Дмитр1евсшя горы на иравомъ берегу Волги, близъ '  г. Ка
мышина, (см. Камышит  городъ) им4ютъ высоту до 500 фуговъ.

Дмитр1евскъ, старое назваше города Камышина, отъ носелен- 
наго здесь въ 1097 году, какъ говорить предаше, солдатскаго 
Дмитргевскаго полка, переведеинаго изъ гор. Казани. Съ 1780 г. 
назваше это ужо не существуешь и оффиц!ально заменено Камы- 
тиномъ (см. это слово).

Добринка рЬчка Камышинскаго уЬзда, берущая начало изъ 
возвышенностей, служащпкъ водоразделе мъ Медв'Ьдицкаго и 
Иловлинскаго бассейновъ: правый истокъ ея у села Верхней Доб
ринки тремя оврагами— Шапочный, Му х и т ,  и Шуровскш; л’Ь- 
вый—у Грязнушинской женской общины (монастыря). Течетъ 
она на заиадъ и, не доходя поселка Добринскаго (Морозовъ), но- 
ворачиваетъ на сЬверо-западъ, впадая затемъ въ р. МедвЬдицу 
съ лЪвой стороны, на южпомъ конце села Нижней Добринки. Дли
на ея около 40 верстъ; она нрмнимаетъ справа ручей Лели, вы- 
текающш съ сквера изъ возвышенности, подымающейся на 938 
фут- падъ уровнемъ моря и слЬва—оврагъ Тетеревятскш, выте- 
кающш съ юга изъ возвышенности при c a r t  ТетеревяткЬ, поды
мающейся на 1074 Фута надъ уровнемъ моря. (Земская карта 
Камышинскаго уЬзда 1894 года и воен- топогр. Генер Штаба).

Добринка речка Камышинскаго уЬзда, Усть-Кула шнекой 
волости, беретъ начало въ д1;сномъ приволжсАмъ горномъ 
кряж4; течетъ съ северо-запада па юго-востокъ и впадаетъ въ р. 
Волгу при колоши Нижней Добринк'Ь. Левый истокъ ея носитъ 
назваше Сухой Добринки и при соединена! обоихъ истоковъ, па 
иравомъ берегу Добринки, расположена колошя Верхняя Добрвн- 
ка. Длина этой р^чки около 10 верстъ (Военно-топограф. карта 
Генер Штаба). Но р-Г.чкй 10 водяныхъ мукомольныхъ мельницъ, 
принадлежащихъ обществамъ Верхней и Нпжней Добринокъ; ле- 
жатъ onli на разстоянш отъ 200 сажень до 1 версты другъ отъ 
друга

Добринка Верхняя, Верхняя Добринка, волостное село Камы- 
шинскаго у^зда, Верхне-Добринской волости, 2 стана, 5 участка 
земскаю начальника; населено крестьянами собственниками, ве
ликороссами, православными, бывшими креностными нвагёщика
г. Полякова. Годъ осповашя поселешя неизвестенъ. Принадле
жало оно прежде помещику Волкову, а въ 1840-хъ годахъ, пе
решло къ Петру Федоровичу и жене его Елизавете Ивановне (?). 
Село расположено въ котловине, по которой нротекаетъ ручей; 
построено въ 3 улицы въ виде трехъугольника; избы не скуче
ны. Подпочвенная вода не глубока, потому почти въ каждомъ 
дворе есть кол.>дезь. Но сведЬшямъ волостнаго правлешя 1894
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года, Верхняя Добринка раснотожена подъ Г>0°,4С' сев. шир. и 
14",44' пост- долг, отъ Пулкова, при р’Г.чкахъ ,1ооринтъ, А ржан
це и Долгомъ баракЬ (по воен. t o i i o i  р. карте генер. штаба — 
при баракахъ: Ш ирокш, Мухинъ и Шаиошяяковъ), на которыхъ 
устроено 3 плотины, кроме того въ селе до 200 колодцевъ.—Въ 
селе волостное правлете Верхне-Добринской волости, къ кото
рой около 1890 г. причислены и селешя упраздненной Грязщ - 
шинской волости. Церковь Покрова Богородицы освящена въ 
1857 г., съ придЬломъ Петра Митрополита. Здесь имеются квар
тира полицеискаго урядника; нрк'мный покой для больныхъ (съ 
1892 г ), 3eMCKie врачъ, фельдшеръ и акушерка; 2 школы; зем
ская (съ 1870-хъ годовъ) и грамоты; почтовая станщя и земская 
ямская съ 6 лошадьми. Въ селе базарная площадь и ежене
дельные базары по субботамъ, торгуютъ краснимъ товаромъ и 
крестьянскими продуктами въ сыромъ вид!;; зимой собирается 
нодводъ отъ 20 до 100

Но списку населен. м$стъ Центр, статис. комитета, изд. 
1862 г., владельческое село Верхняя Добринка ноказано при 
pt.'jid; Добринк'Ь, въ 80 верстахъ отъ г. Камышина, и въ немъ 
считалось 347 дворовъ, 1757 д. мужск. п., 1645 женск., всего 3402 
д. об. пола; церковь православная— 1. По земской переписи 
188G г. въ с. Верхпей Добринк'Ь считалось наличныхъ 656 до 
мохозяевъ, 1893 д. мужск. п., 2042 женск., итого 3935 д. об пола, 
кромЪ того 51 семья постоянно отсутствующихъ и 40 семей въ 
174 души посторонняго населешя; грамотныхъ считалось 236 
мужчинъ и 3 женщины. Жилыхъ избъ было 681, изъ нихъ 673 
деревянныхъ и 8 мазанковых^; крытыхъ жел!;зомъ 4, деревомъ 
137, соломой—540. У крестьянъ считалось 204 плуга, 872 сохи, 
34 вЛ.ялкм; скота: 1712 лошадей, 98 воловъ, 2141 корова и те- 
лятъ, 4574 овецъ, 824 свиней, Ю8 козъ; 1 пчельникъ въ 3 ко
лоды пчелъ. ВсЬхъ платежей въ 1885 г. приходилось съ Обще
ства 13529 руб , кром!; страховыхъ. Промышленныхъ заведенш 
было 39, кабаковъ 2. лавокъ— 6.—Надйлъ 7213‘/г дес. удобной 
(въ тояъ числе пашни 5545 десят.) и неудобной 1623 '/2 десят., 
всего 8837 десятинъ; кроме того собственной купленной въ 1819 
году земли у Биборштей и Алексеевой 900 десятинъ. По свгЬ- 
дешямъ губернск. статистич. комитета за 1891 г. Верхняя Доб
ринка имела 722 двора, 2119 д. муже*, п., 2233 женск., всего 4352 
д. об. пола. Въ селе усадьба землевладельца дворянина г По
лякова, состояш.ая изъ i двора, 2 д. мужск. п. и 1 женскаго.

Въ 1819 г. товариществомъ крестьянъ было куплено 900 
дес. земли (646 десят. пашни, 36 десят. выгона, 24 десят. дровя- 
наго леса и 169 десят. неудобной) у гг. Биберштей и Алексее
вой, какъ говорятъ, за 20000 рублей ассигнащей (5715 рублей 
серебр.); земля эта находилась во владЬнш крестьянъ ио душамъ 
и дЬлнлась на 860 д\ш ъ, кто на сколько д у тъ  иокупалъ. Въ 
1S40 году селете перешло въ руки другаго помещика и 
земля эта была смешана съ надельной на все оощество; по вы-



ггъ
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ход'Ь крестг.инъ на вотю (въ 1861 г.) между ними и владель
цем'!. но :»том\ поводу началась тяжба, иродо гжавшаяся 5 л-Ьтъ,

иосл'Ь «его земля была присуждена крестьянамъ; получивши зем
лю обратно, они ее поделили опять на 860 душъ, участвовав-
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шихъ въ покупке. По выход!; на по.тю, крестьяне получили па 
1603 ревизскихъ душъ— 7213 десят. 1200 саж удобной и 1023 дес. 
654 саж. неудобной земли; селеше расположено пъ центр!) на
дела, вркругъ него выгонъ; сЬникоеъ раз£фосанъ „куличами" по 
всему полю. Поверхность иал/Ьльнаго участка и.<ре.чапа оврагами 
въ пашне около 2000 десят. чернозема съ примёсыо песку, око
ло 3000 дес. суглинка и около 1000 дес. солонцеватой почвы: 
ио высокимъ мЬстамъ каженникъ; подпочва глина и песокъ. По 
выходе на волю землю разверстывали до 1885 г. по ревизскимъ 
мужск. душамъ (на 1G03 д.); въ 1885 г. произвели перед'Г.лъ на 
1230 наличныхъ душъ, старше 10 .гЬтъ, срокъ передела онредгЬ- 
ленъ на 3 года. Въ настоящее время душевой наделъ сверхъ 
платежей приносить до 6 рублей дохода. Зажиточныхъ „много- 
душныхъ“ домохозяевъ много, такъ что въ 1887 г. было выкуп
лено уже 29 наде.ювъ, на сумму 2128 р$б. 40 ко1гЬекъ. Хозяй
ство ведется трехъ-иоллое съ обязательпымъ паромъ; земли ив 
удобряютъ; сеютъ хлеба иодъ соху, нотомъ забороновываютъ,- 
MBorie стали заводить „американский 3-хъ и 4 хъ конные плу
ги, покупаютъ ихъ въ Саратове и Камышине по НО рублей, 
сохи же начали выходить изъ у нотреблетя; есть много веялокъ 
и молотилокъ. Въ последнее время стали рожь косить, а не жать, 
что дурно отзывается па \ рожалхъ. Х.гЬбъ нродаютъ па прпста- 
ни въ Нижн.-Банновке. Ш ютъ преимущественно: рожь, пшеницу, 
овесъ и въ каждомъ поле часть картофеля. Сенокосы, около 
250 десятинъ, разбросаны по всей пашне куличами. При отводе 
п.адЬла было около 50 десятинъ кустарника, но въ первые же 
годы его вырубили и теперь выкапываютъ пни. Топятъ кизяками 
и соломою. Въ селепш 2 общественныхъ запасныхъ хлЬбныхъ 
магазина. Выгона око го 7G0 десятинъ, но только ‘/3 его удобна, 
а остальное солонцы и иесчапьге бугры съ камнемъ; осенью, после 
уборки хлебовъ и травъ, снимаютъ у соседняго землевладельца 
подъ пастьбу всю землю, въ количестве 3000 десятинъ за 1700 
рублей (въ 1887 г ). Подъ посЬвъ арендуютъ только отдельные 
домохозяева у 2-хъ чаггпыхъ владЬльцевъ по 7—8 рублей за 
десятину; берутъ и испольно. Товариществом'!, снимаютъ зем ш у 
удела и сосёдпих-ъ н'Ьмцевъ. При во.тостномъ правлепш имеется 
сиротская касса. Общественные до\оды общества: за берега,
сданные подъ постройку водяныхъ мельницъ; за м4ета подъ вет
ряными мельницами за сады па общественной земле; за сдачу 
местъ подъ питейпое заведете; деньги эти идутъ иа Mipcide 
расходы.

По списку населенныхъ м 'к »  Саратовской губ. Земской 
Управы, въ 1894 г., въ с. Верхней Добринюъ было 705 дворовъ, 
въ числе ихъ 5 общественныхъ строешй: сельское yiipainenio,
земская школа, шкота грамоты ц 2 церковнослужительскихъ дво
ра. Крестьянами строешя деревянныя, большею частью крыты 
соломою, около '/з деревомъ, 20 домовъ— железоыъ; каменныхъ 
домовъ 5 Въ селе усадьба г. Полякова. Въ 1894 г. считалось
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1902 д. мужск. п., 2004 женск., всего 390G д об. пола бывшихъ 
крЬпостныхъ крестг.янъ г. Полякова, составляющихъ одно обще
ство; крестьяне великороссы православные, крои'Ь 10 душъ старо- 
лЦшдцопъ. Занимаются сельскимъ козячствомъ. Кром-Ь того, въ 
сел'Ь дворянъ— 1 семейство, духовенства—4 и м^щ анъ—1. Кре
стьяне по ту чили въ над’Ьлъ отъ г. Полякова 7254 десят., крои'!: 
того при селЪ: церковной земли 36 десят., дворянина 11. II. По
лякова 1618 десят., и товарищества ,.Яглинс?:ой пустоши“ (не
известно сколько).—До с. Грязнухи считается—12 верстъ, с. Те- 
тярюштки— 12, усадьбы г. Готовицкаго— 7, монастыря Грязну- 
нгинекой женской общины— 8, хуторе Морозова (Красноярской 
полости)— 12, колонш Памятное— 7, Макаровки— 18, пристани на 
Вотг'Ь Нижней Панновки— 40, с. Бородачева—12, станцш 11,‘т- 
качево Тамбовско-Камышинской железной дороги —20, г. Камы- 
ш ина—90 и г. Саратова— 120 верстъ; черезъ с. Верхнюю Доб- 
]>инку нролегаетъ почтовая дорога. По сведЬшямъ С. Щеглова с. 
Верхняя Добринка отстоять отъ другихъ волостныхъ селъ К а
мышинскаго у±зда: Антиповки— 112 верстъ, Ахмата 64, Банна - 
го—40, Бурлука—45, Гуселки— 37, Золотаго— 50, Розенберга 
(Иловлинской) 57, Каменки- 2 5 ,  гор. Камышина 80, с. Котова 
— 52, Краснаго Я ра—24, Лануховки—44, 1емешкина—50, Ли- 
пева озера--20, Нижней Добрпнки—25, Норки—51, О летны — 
1 s, Рудни— 37, Саламатина— 107, Усть Золихи (Сосновской) — 40, 
Тарасова—42, Топовки—45 и Верхней Кулалинки (Усть Кула- 
липки)— 72 версты.

По разска;!амъ сторожилъ, въ старину Добринка не была 
сплошная, а составляла 3 отд’Ьлышхъ поселка, соединившихся 
заг];мъ, при увели чеши населсшя, въ одно ce.iesie. Здесь 
много овражковъ, составляющихъ верхи речки Добринки: 
Долгш Баракъ (Мухинъ тожъ), Аржавецъ и идущш въ 
него Широшй, Шаиошниковъ и друпе. Въ' сел!; теперь 3 боль- 
шихъ улицы, гд-1; прежде были отдельные поселки, и между ни
ми много меш.шихъ и проулковъ; носятъ они назвашя: Талсвка 
(пГ.ско.ько семействъ Талевыхъ), Кубасовка (но фамилш Кубасо- 
выхъ), Таракановка, Биланиновка (где церковная площадь),щЯжон- 
ха (отъ находящейся здесь ямы>, Суворовка— нопреданш ея жи
тели были знакомы и водились съ ворами, почему ихъ прозвали 
Суворъг, въ 'Hi времена разбойники наезжали въ поселки съ заж
женными смоляными холстами на дротикахъ, приказывали не ше
велиться и делали что хотели. Есть еще улица около Талевки, 
называемая Забортная', когда стали селиться крестьяне, то при 
рытье погребовъ находили: головы, человечьи кости, татарстя 
деньги трехъ гранныя, кирпичи, золу, угли, нечину, такъ что 
видно, что здесь было татарское поселеше. Йредаше называетъ 
эту местность и тенерь „М амаями“.— Близъ села, но бывшей боль
шой дороге къ Нижней Добринке, есть такъ называемая Синяя 
гора, где найденъ кинжалъ; тамъ жили разбойники и, когда ихъ 
стали выгонять, то старикъ изъ Верхней Добринки, но прозва-
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Tiiio Шабашъ (и теперь есть въ cerli Шабашевы), зажолад^ атама
на и разбойники, которыхъ было 12 чеяов-Ькъ, разбежались.— 
Близь Верхней Добрни**, въ имЬнш II. 11. Полякова есть гора, 
называемая Караульной, которая, по иредашю сторожилъ, служи
ла сторожевымъ иунктомъ разнымъ шайкамъ разбойниковъ XVIII 
стол'Ь'пя; па этой ro p i найденъ былъ каменный топорокъ, отос
ланный И. И- Поляковымъ въ Москву въ Дашковскш музей.

Берхне-Добринская волость граничить: къ северу Олеш- 
нипской и Сосновской (немецкими волостями), къ востоку Ка
менской (немецкой), къ югу Гусельской и западу— Красноярской 
волостями. ОЬверная и восточная части этой волости составллютъ 
возвышенный водоразд’Ьлъ бассейновъ р'Ькъ Иловли и МедвЬди- 
цы, подымающейся къ сЬверо-западу отъ села Верхней Добрин- 
ки на 938 англ. футовъ, у села же Тетеревятки (къ юго-восто
ку) на 1074 англ- футовъ надъ уровнемъ Чернаго Моря. Склонъ 
большей ея части на западъ; съ этой стороны берутъ въ ней на
чало р’1;чки, впадают,!}! въ Медведицу: Добринка и Бурлукъ; на 
восточной же границ!;—вершинки буераковъ Грязнухи и Кара- 
ульнаго, текущихъ въ Иловлю. Къ Верхне-Добринской волости 
принадлежать: села Верхняя-Добринка, Тетеревятка, и Грязну
ха, деревня Макаровка, хутора— Веревкинъ (Бурлукъ), Серпо- 
крыловъ, усадьба II. II. Полякова (въ Верхней Добрипк-];), Гос- 
нодскШ „ Чанный“— усадьба г. Готовицкаго, хуторъ Шемякинъ и 
монастырь Грязнушинской жепской общины. Въ 1894 г., но св!;- 
дГ.шммъ волостнаго правлешя, въ волости считалось: 5638 душъ 
мужск. пола, о776 женск , всего 11,414 д. об- пола

Добринка Верхняя ( Верхняя Добринка) ,  Дрейшпицъ (Dre'spitg) 
тожъ, немецкая колоши, 3-го стана Камышинскаго уйзда, Усть-
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Кулалицелой волости, расположена иодъ 50" 22' сЬв. шир. и 
1 5" 20' вост. долг., па правой сторон^ р1>чки Добринки (отъ ко
торой получила название), впадающей въ Волгу при колон. Ниж
ней Добринк'Ь, въ ISO верстахъ отъ г. Саратова и 35 вер. отъ
г. Камышина. Почти въ каждомъ двор!; имеются колодцы, изъ 
которыхъ берутъ воду для варки нищи. Населено поселянами 
собственниками, бывшими колонистами, немцами лютеранами. Ко
лошя образовалась въ 1766— 67 годахъ выходцами изъ Германш, 
Швещи, Швейцарш и Фронцш; зд'Ьсь есть поляки (Соколовсше), 
французы (Дике и Шира), но всЬ слились въ одинъ н&иецкш эле- 
м ен тъ .'

Въ колоши деревянная лютеранская церковь, крытая же- 
л'Ьзомъ и освященная въ 1843 г., церковно приходская школа съ 
основашя селешя и земская школа съ 1871 г. По ведомости ино- 
странныхъ носеленцевъ 1859 г. колошя Верхняя Добринка пока
зана въ Усть-Кулалинскомъ округ), и въ ней считалось: но 5 ре- 
виз. 1788 г.— 42 двора, 112 д. мужск. п., 110 женск, но 6 ревиз. 
179ь г.—44 двора, 137 д. мужск. п., 125 женск-; по 7 ревиз. 181 (_, г. 
66 дворовъ, 221 д. мужск. II-. 228 женск.; но 8 ревиз. 1834 г.— 104 
двора, 441 д. мужск. п., 436 женск.; по 9 ревиз. 1850 г.— 132 двора* 
695 д. мужск. н., 674 женск.; но 10 ревиз. 1857 г.— 163 двора, 825
д. мужск. п., 830 женскаго.— По списку населен, мйстъ Центр. Ста
тист. Комитета, изд. 1862 г., немецкая колотя  Верхняя Добрин
ка (Дрейшницъ) показана при р Добринк'Ь, въ 35 верстахъ отъ
г. Камышина, и въ ней 129 дворовъ, 835 д. мужск. н., 842 женск., 
всего 1ь77 об. нола: церковь лютеранская— 1, училище, мель- 
пнцъ 17-— По земском переписи 1886 г., зд'Ьсь было 276 домо- 
хозяевъ, 10()(> д. мужск. п.,923 женск., всего 1929 д. об. нола кромй 
того 134 семьи постоянно отсутствующая и 7 семействъ въ 39 
душъ носторонняго яаселешл; грамотныхъ считалось 615 муж- 
чннъ и 551 женщина. Начиная съ 1862 года и но 1886 г. пересели
лось въ Новоузенсшй уйздъ, Самарской губ-, и въ Америку 63 
ревизскихъ души, сколько переселилось раньше; не помнятъ. 
Осепыо 1886 г. уехали въ Америку >5 наличныхъ душъ. Въ 
Америку стали эмигрировать съ 1874 г (когда введена новая 
рекрутская повинность, которой колонисты до этого года ье под
вергались), чтобы избегнуть солдатчины; тамъ поселяются на куп
чей зем.гЬ, большею частью въ КанзалЬ. По земской переписи 
188(3 г. въ Верхней Добринк'Ь считалось 2(55 жилыхъ избъ, изъ 
нихъ 111 каменныхъ и 154 деревянныхъ; крыты жел'Ьзомъ— 2, 
тесочъ 5255, з е м л е й -8; 2 дома двухъ-этажные. У поселянъ было: 
256 илуговъ. 22 веялки; лошадей— 711. воловъ— 623, коровъ и 
теллтъ—1171, овецъ— 1230, свиней—660, ко зъ - 156. Промыш- 
лениыхъ заведешй — 20, кабаковъ—2, лавокъ— 5. ВсЪхъ платежей 
въ 1885 г. — 7330 рублей. Над'Ьлъ состоялъ изъ 4536 дес. удобн. 
(въ томъ числ4 пашни 3800 десят.), не удобной 4002 десят., 
всего 8538 десятинъ, изъ которой 89 десятинъ находятся за Вол
гой въ Новоузенск-'Мъ уЪзд'Ъ.— По свЪд’Ъшямъ губерн. статист
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комитета за 1891 г. въ колоши считалось 247 дворовъ, 1498 д. 
мужск. н., 144G женск., итого 2944 д. об. иола —Всей земли по вла- 
дённой записи 1S71 г. показано 4535, 8 десят. удобной и 4002, 
3 десят неудобной; теперь считаютъ въ опекунской дачи: *) 
1) подъ строениями и дворами 30,з десят., подъ гумнами 25,6 де 
сят., подъ садами 8,8 десят., подъ огородами 8,3 десят., подъ бах
чами 142,7 десят.. нахатиой 968,9 десят., выгоиной 422,, десят., 
.гЬспыхъ угодй  290.6 десят.; и неудобной 1999,7 десят-; 2) въ де
сятилетней пустоши: с-Ьнокоса 84 , десят., Л’Ьсныхъ угодьй 21,3 
десят. и неудобной 92,7 десят. въ 3-й дач'Ь: иахатной 1122,., де
сят . с1;покосной 4,4 десят., выгонной 44 , десят., Л’Ьсныхъ угодш
170.7 десят и неудобной 1G01,3 десят. и 4) въ дач’Ь подъ лит. 
Ъ: подъ огородами и садами 0,е десят., иахатной 719,4 десят., 
выгонной 4(>,2 десят., л’Ьспыхъ угодш С4,з десят., и неудобной
422.7 |,есятинъ Въ НовоузенСкомъ уЪ д’Ь сенокосной считается 
89 десят., изъ которыхъ, говорятъ, осталось не более 4G десят., 
а остальное смыло Волгой. Главный надЬлъ здесь, въ одной 
сплошной площади, а участокъ за Волгой въ 15 верстахъ отсюда. 
Пашня съ трехъ сторонъ селешя: л’Ьсъ по оврагамъ. Въ над’Ьле 
чернозема до 1150 десят.; а изъ остальнаго /з часть супесокъ, 
Ч3 суглинокъ и */3каменистой почвы: подпочва глина и камень. 
Наделъ изр’Ьзанъ 30 оврагами различной величины и глубины. 
Сначала земля была въ надворномъ иользованш, но еще до 8-й 
ревизш стали владеть но ревизскимъ дуадамъ, а съ 1873 г. но 
числу наличныхъ душъ мужск. пола, при С-л’Ьтпемъ iiejiefl-Lrb.—  
Въ над'Ьле имеется до 5С4 каз. десят. дровяного леса—чер
нолесья, который рубятъ ежегодно маленькими участками, деся
тинъ въ 15; строевой л-Ьсъ покупаютъ на пристани въ Нижней 
Добринке брусьями. Топятъ н])еимущественпо кизяками. —Карто- 
фелг.ники—въ пол-];: капустники гю р-Ьчке: коноилянниковъ нЬтъ. 
Кроме того есть огородная земля,гдеумпогнхъ сады, обложенные сбо- 
ромъ по '/2 копейки съ квадратной сажени. Садоводством* занимают
ся давно и V4 часть всехъ семействъ им:Ьетъ сады; прежде ихъ бы
ло гораздо меньше; разводягь преимущественно анисъ, бель, 
круинину, косматку, черное дерево и зерновку; яблони покупа
ютъ у Золотовскихъ крестьянъ. которые привозятъ ихъ сюда по 
2 рубля десято къ трехъ л'Ьтокъ и 4 рубля десятокъ четырехъ 
л'Ьтокъ. Яблоки поселяне продаютъ въ Камышине и но селеш- 
ямъ.— Вахчеводствомъ запинаются на своей надельной земле, 
оставляемой подъ иаръ; семена им'Ьютъ свои: подъ арбузы сна
чала пашутъ илугомъ въ средине апреля и сейчасъ же сажаютъ 
въ лунку по 5— 6 зеренъ; лунка отъ лунки на разстоянш 1 са
жени; по разсадке арбузныя зерна забороновываютъ Арбузы 
носпеваютъ около сентября: большею частью сажаютъ ихъ для 
себя, но частш продаютъ но 3 —5 рублей за сотню лучппе; сЬ-

*) Такъ навивались земли, отошедшш въ в'Ьд’Ь те бывшаго Опекун
ства пностранныхъ поселенцевъ.
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мена нродаготъ щйезжающЛмъ сюда покупателямъ по 4— 7 руб
лей за нудь. Для себи изъ арбузовъ варятъ медъ, кото1»ый не
которые иродаютъ отъ 2 до 6 руб. нудъ. Табакъ развод*» на 
задахъ на. унавоженной зеял'Ь: сначала въ марте сЬютъ его въ 
лщикахъ и ставятъ на солнц!;, въ ящики насыпаютъ перегной 
и иоливаготъ каждый день нередъ вечеромъ Табакъ всходитъ 
черезъ мЬсяцъ; въ надал’Ь йоня высаживаютъ его разсадой пря
мо въ вырытьш ямки съ навозомъ и каждый день поливаютъ; 
черезъ дна месяца но раэёадке обрываготъ мокушку, а въ кон
це августа снимаютъ первый листъ (1-й сортъ), иотомъ недели 
черезъ диЬ снимаютъ еще; сорванные листья оставляютъ въ 
кучкахъ, чтобы нотомн^ли, а потомъ разв'Ьшиваютъ для просуш
ки; въ хорошую погоду табакъ высыхаетъ, uociri; чего его кла- 
дутъ въ кучку (чтобы сонр’Ьлъ) и зат1;мъ раскладываютъ для 
проветри вашя и уогда можно его курить —Въ селевш 3 обще
ственные’ хлебные магазины; засыпка зе|)на съ душъ. Здесь с'Ь- 
ютъ больше всего яровую пшеницу русскую (кубанки немного), 
затЬмъ рожь, менЬе— овса, проса п ячменя. Въ 1880-хъ годах», 
псл'Ьдспио нлохихъ урожаевъ, с-Ьяли много сурепки; подсолнухи 
стали разводить съ 1870 хъ годовъ, на нровыхъ поляхъ Систе
ма полеваго хозяйства трехъ нольная; некоторые загоны паро
вого поля засеваются арбузами и подсолнухами (вместо пара), а 
на с.гЬдующш годъ посгунаютъ нодъ пшеницу Поля не упава- 
живаютъ—цавозъ идетъ на кизяки. Пашни исключительно плу
говая. Молотятъ молотильными камнями съ 1860-хъ годовъ, а 
прежде молотили фурами и лошадьми; нри молотильномъ камне 
нужны 2 лошади и не меп'Ье 3-хъ человёкъ; одннъ съ лошадьми 
и 2 поворачиваютъ хлг!;бъ. Бороны деревяниыя, съ 36—40 же
лезными зубьями.—Всего выгона, гдЬ можетъ пастись скотина, 
считается около 600 десятинъ каз. м.; зимою всю скотину, кро
ме лошадей, кормлтъ соломой и мякиной, а лошадямъ даютъ сЬ- 
но и овесъ- Въ 187G г. всЬмъ обществомъ арендовали въ Астра
ханской губ. (въ Г)0 верстахъ) у генерала Баранова до 4000 де
сят. каз. меры за 3000 рублей въ годъ; хозяйствовать туда уез
жало до 30 семействъ, «оторыл гЬмъ и жили; но отъ этой арен
ды отказались вслЬдстше накопления большой недоимки Отдель
ные домохозяева большею частью снимаютъ землю у Алексан- 
дертальскихъ колонистовъ по 2 —4 рубля за каз. десятину (въ 
1887 г.). Сенокосы снимаютъ у Верхне-Грязнушипскихъ и Алек- 
сандертальскнхъ колонистовъ, а также за Волгой у Николаев- 
Скихъ хохловъ. Душевые наделы снимаютъ у своихъ одпосель- 
цевъ за нодати и новииности съ приплатой 2— 3 руб на душу 
въ годъ. —Около 18С0-хъ годовъ мноие стали заниматься вы
делкою молоти и.ныхъ камней: говорятъ, что переселенцы изъ 
Таврической губернш въ Самарскую (менониты) привезли съ со
бою модель камня, но которой и стали работать здесь; камень- 
дикарь, для молоти л к и, вырываютъ у себя въ оврагахъ; отдел
кою ихъ занято до 150 человекъ, но прежде занимались этимъ



гораздо больше, теперь же сбытъ ихъ меньше. Одинъ рабочш 
можетъ отделать въ неделю 2 камня; здйсь лродаютъ ихъ отъ 
3 до 6 рублей за камень; это цилиндръ лъ I арш. 1 верш, дли
ны и 8— 10 иершковъ въ д1аметр'Ь; въ обоихъ коццахъ его про
биваются дыры въ 2— 3 вершка глубиною. Возятъ ихъ продавать 
въ Самарскую губернш, до Варонска, и по уЪзду, гдЪ продаютъ 
по 7—10 руб. камень, въ lSSO-хъ же годахъ платили за нихъ 
по 20 рублей. Доходы общества составллютъ сдача въ арендпое 
содержаше 17 мельницъ и рыбная ловля на ВолгЬ. До 1871 г. 
зд'Ьсь было, кровгЪ церковной, товарищеская школа. t

IIo списку пасеяенныхъ мЪстъ Саратовской губернш земск. 
управы 1894 г. въ Верхней-Добрннк’Ъ считалось 240 дворовъ, 
изъ нихъ общественные: церковно-служительскш дворъ и 1 учи
лищный домъ; крестьянсгия строенш большею частью деревян
ный, изъ нихъ около 2/3 крыты деревомъ. а остальныя соломою, 
6 домовъ крыты жел'Ьзомъ; селеше выстроено до илану. Ж ите
лей 1560 д. мужск. п., 1514 женск., всего 3080 д. об. пола н’Ьмцевъ 
колонистовъ (теперь носелянъ собственниковъ), составляющихъ 
одно общество. Населеше лютеранскаго исповёдашя, кромй 72
д. об- иола баптистовъ. Нанятче носелянъ— сельское хозяйство; 
кроъгЬ того челов'Ькъ 20— 30 занимаются производствомъ моло- 
тильныхъ камней и человЬкъ 30—40—столярньгмъ и итотнич- 
нымъ ремесломъ. Начальной земли—удобной 4536 десят., неудоб
ной 4002 десятины, въ томъ числ1], на л'Ьвомъ берегу Волги, въ 
такъ называемой „десятилетней нустыни“— 143 десятины. На 
р^.чк'Ь Добринк'Ь, вверхъ отъ селешя. расположены 10 обще- 
ственныхъ мукомольпыхъ мельницъ: Валлертская 1-я. Валлерт- 
ская 2 я. Штейнинская, Шмидтская, Миллерская, Квинская 
Шираская, Лангофская, Мейерская и Дикская; 4 изъ нихъ яри 
селенш Верхней ДобринкЬ, разстояшл между мельницами отъ 
200 до 400 сажень при каждой по одному двору для арендато
ров'*; строенiл деревянный, крыты тесомъ. Отъ колон. Верхней 
Добринки считаютъ до волостнаго села Верхней-Кулалинки— 5 
верстъ, кол. Нижней Добринки (пристань на Волг!;)— 5, кол. 
Усть-Грязнухи (Каменской волости!—18, хутора Дубовки —15,
г. Камышина— 30 и г. Саратова— 147 верстъ; до большого Са- 
ратовско-Астраханекаго ночтоваго тракта— 12 верстъ.

С. С. Краснодубровсый (Саратовскш Листокъ 18У8 г Л» 
92) приводить иереводъ съ донасешя академика II. В Иноход- 
цева (Сборн. отд. русск. яз. и слов. Ими. Ак. наукъ, т. XVI) о 
работахъ, норучепныхъ ему и Ловицу на мйстахъ, гдгЬ Петръ 
ВелшаЙ хот'Ьлъ соединить Волгу съ Дономъ, въ 1774 году. 
„Надъ новолжьемъ разразилась страшная гроза Пугачевщины; 
Ловицъ и Иноходцевъ решили бежать въ Саратовъ, по при все
общей сумятиц/!; имъ не удалось найти лошадей Решено было 
зарыть бумаги, книги и инструменты въ Камышинской крепости, 

[овицъ же отправился въ немецкую колонго Верхнюю Л Щитку, 
въ 30 верстахъ отъ г. Камышина; пугачевцы схватили его и
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отпрапи.'и къ своему атаману, приказавшему заколоть его рога
тиной. Богатый научный матерхалъ, собранный академиками, 
почти весь погибъ“ .

Добринка Нижняя (Нижняя Добрита', Добрита тожъ, коло
ши носелииъ собствепниковъ, бывшихъ колонистовъ, н'Ьмцевъ 
лютеранъ и частью бантистовъ, Т^амышинскаго у’Ьзда, Усть-Ку- 
лалнпской волости; расположена подъ 50е- 18‘ сЬв. шир. и 15° 
24' вост. долг, отъ Пулкова, па правомъ берегу Волги, у впа
дающей въ нее р'Ьчки Добринки (давшей ей имя), къ которой 
имеется нисколько удобныхъ подъ’Ьздовъ Въ сел£ каменная лю
теранская церковь, крытая жел'Ьзомъ и освященная въ 1845 г., 
церконно-нриходская школа, существующая съ 1780 г.; земская 
школа съ 188С г., квартира полицейскаго урядника сь L880 г. 
фельдшеръ и фельдшерски иунктъ въ 1894 г , въ селеши базар
ная площадь, но базары собираются лишь въ зимнее время по 
вторникамъ, торгуют'/, крестьянскими принадлежностями и соби
рается подводъ 20—30. У села на ВолгЬ пароходная пристань 
кунеческаго общества и перевозъ. Ео кипя основана нисколько 
раньше Верхней Добринки, въ 1704— 66 годахъ; н:Ьмцы пришли 
сюда изъ Саксоши, 1 шиитинш, Виртембе])га и другихъ мйстъ. 
По ведомости иностранныхъ поселенцевъ 1859 г. колотя  Ниж
няя Добринка принадлежала къ Усть Кулалинскому округу и въ 
ней считалось: по 5 ревиз. 1788 г.— 73 двора, 195 д. мужск. н-, 197 
женск.; по 6 ревиз. 1798 г.— 83 двора, 27С д. м п., 27G жеис., 
но 7 ревиз. 1816 г.— 119 дворовъ, 431 д. мужск. п., 425 женсхс., но 
8 ревиз. 1834 г.— 158 дворовъ, 844 д. мужск. п., 843 женск , по 9 
ревиз. 1850 г.— 202 двора, 1307 д. мужск. п. 1294жепск., но Ю 
ревиз- 1857 г.— 290 дворовъ, 1393д мужск. п., 1386 женскаго.— По 
списку населен. м2>стъ Центр, статис- комитета, издашя 1862 г., 
п’Ьмецкая колошя Нижняя Добринка показана при ВолгЬ, вч. 30 
верстахъ отъ г. Камышина, и въ ней 197 дворовъ, 1441 д. мужск. 
пола, 1425 женск., всего 2866 д. об. пола; церковь лютеранская 
— 1; базары; пристань: красильное заведете; ыельницъ— О.—
11осл'], 10 ревизш (1857 г.) отсюда переселено 618 ревизскихъ 
душъ въ Самарскую губершю. Повоузенскш уйздъ, Торг; некую 
волость. Въ Америк} стали уходить съ 1875 г., желая избежать 
воинской повинности; до 1886 г. упгло туда 3 ревизс- души, аза- 
T'liM’F, еще 6 семействе, въ 10 д. мужск-п. и 14 женскаго налпч- 
пыхъ; вс'Ь направились въ Канзасъ. Въ 1887 г- отправились туда 
еще до ] 1 еемей. Возвращен»? оттуда не было. По земской пе
реписи 1886 г. въ Нижней ДобринкЬ считалось наличныхъ: 321 
домохозяевъ, 1290 д. мужск. иола, 1244 женск., всего 1534 д. об. по- 
ла, icpojrfi того 169 семей иостояпно отсутствующихъ и носто- 
ронняго насолешя 19 семей въ 52 д. об. пола; грамотныхъ счи
талось 711 д. мужск. п., 688 женскаго. ЗКилыхъ избъ было 294, изъ 
нихъ камепныхъ 156, деревяиныхъ 138, крытыхъ желйзомъ 8, 
тесомъ 254 и соломою 32; 12 домовъ 2-хъ этажныхъ- нромыш- 
лсшшхъ заведешй 18, кабаковъ 3, лавокъ 2. У крестьмнъ было
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272 плуга; 33 вЗшлки; лошадей 634, воловъ 944, коровъ и те- 
лятъ 1371, овецъ 1214, свиной 885, козъ 303: вНЬхъ податей и 
повинностей нричитывалосъ въ 1885 г .— 8841 р Надельной зем
ли у колоши: 6400 удобныхъ десятинъ (въ томъ числе 4368 дее. 
нашни), 5636 десят. неудобной, итого 12036 десятинъ, въ томъ 
числе въ Ново}зенскомъ у'Ьзд’Ь за Волгой 246 десят. удобной и 
262 десят. неудобной. По св^д. губернск. стати с. комитета за 
1891 г. здесь считалось 292 двора 1855 д. мужск п , 1765
женск., итого 3620 д. об. пола всего населенья-

До 1820 хъ годовъ владели колонисты землею подиорно, а 
зат'Ьмъ по ревизскимъ мужскимъ душамъ; въ одномъ же пол!;, 
более отдаленномъ, въ прежнее время пахали кто сколько могъ, 
пе д'Ьля на дворы. Къ 1873 г., дожидаясь тщетно новой
ревизЙ! (подушной переписи), переделили землю по иаличнымъ 
дмиамъ мужскаго пола, которые складываютъ въ десятки но 10 
душъ; жеребш отъкаждаго десятка. Въ 1873 г. землю нарезали 
на сотенники по 80X100 саженъ, въ 1877 г. ее перерезали но 
40X1(30, а въ 1881 г.— по 30X100 саженъ, съ проездами по 
столбамъ въ 2 сажени ширины. Всей земли по владЬнной запи
си 6400,2 десят. удобной и 5ь36,а десят. неудобной, итого 12036.* 
дегятипъ; изъ того числа, сверхъ общаго надела, семейство 
Квинтъ (5 ревизс. ду шъ) влад’Ьетъ 10,9 десят. удобной и 2,- дес. 
неудобной, по наследственному праву. Въ общемъ числе надела 
въ Новоузенскомъ у'ЬздЬ, Самарской г}б., значится пустоши 246-, 
десят. удобной и 262 десят. неудобной, изъ которой теперь 
осталось только, какъ говорятъ. 130 десят. (до 30 десят. кус
тарника, а остальное покосы); недостающее количество смы *о 
Волгою Главный над!;лъ расположенъ здесь при селенш. а на- 
дг1;лъ въ Новоузенскомъ уезде— по ту сторону Волги, въ 15 вер
стахъ. Самый дальшй конецъ нашни въ 12 верстахъ. Л'Ьсъ, на 
чиная отъ Во.тгн, по всему надълу но балкамъ: его бы
ло %о 863 десят. каз. м_1',р%1, а теперь, гово])ятъ, осталось 
его до 400 дес, мелкаго и крупнаго: въ годъ вырубаютъ 
до Ю десятинъ; топятъ больше кизяками.— Въ наделе чернозе
ма немного; '/3 песчаной, а остальное суглинокъ и супесокъ: 
подпочва красная глина, несокъ и камень На выгоне } Волги
— дв’Ь горы, изъ кото]>ыхъ самая большая Ураковъ бугоръ (см. 
это слово); въ над-Iurh до 10 овраговъ, изъ которыхъ некоторые 
довольно глубоки; въ оврагахъ и р-Ька\ъ встречается ракови- 
стый камепь, очень кр'Ьпшй, который ндетъ на молотильные 
камни, и несчаникъ—на постройки—Сенокоса зд'Ьсь до G5 дес. 
и до 100 дес въ Новоузепскомъ уЬзд'Ь— все поемные луга.— Ка
пустники тянутся по речке Добринке; картофельники въ иоле 
— особо. Хлебные магазины засыпаюгь съ душъ; общественной 
запашки н4тъ; общественных!, хлебныхъ занаспыхъ магазиновъ
— 2.—Больше всего сЛиотъ русскую пшеницу: ржи ‘/3 частыпне- 
ницы; проса */2 часть ржи, а овесъ сеютъ очень немнопе; яро
вой пшеницы сеяли всегда больше, рожь родится хуже нея.
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Подсолнечники стали разводить около 18С0-хъ годовъ, когда по- 
селянинъ Сосновской волости Фрикель первый посЬядъ их'% С'Ь- 
ютъ также и арбузы. Система хозяйства 4-хъ нольная; сЬвообо- 
ротъ сл'Ьдуюпцн: наръ и частью арбузы, южь и частью пшени
ца, пшеница, рожь и частью пшеница, зат!шъ наръ и 
частью арбузы Пашутъ исключительно плугами; хлЬбъ ко- 
сятъ (а не жнутъ) и молотятъ молотильными камнями: 
продавать возятъ его въ Камышинъ. Гулевой скотъ пасет
ся за По л го и на арендномъ участке съ весны до поздней 
осени, а остальной скотъ здесь по выгопу, парамъ или жнивамъ; 
зимой кормятъ скотъ соломой и мякиной, а лошадей сЛшомъ, 
которое дахотъ и ноламт, къ весне, передъ пашней.— Съ 1885 г. 
общество сияло на 12 яг];тъ но 1 января 1897 г. казенный уча- 
стокъ въ Самарской губ. въ разм4р4 1417 десят 240 квадр. 
саж. удобной и 2354 десят. 2] СО квадр. саж. неудобной земли, 
за 1 М*8 руб. 90 коп арендной платы въ годъ, съ углошемъ ве
сти таиъ переложное хозниство (каждое изъ 3-хъ нолей должно 
зас'Ьваться три года подрздъ, а 2 другихъ, въ э<го время, долж
ны быть оставлены залежью); на этомъ участке поселилось 19 
домохозяев'!,; участкомъ завёдуетъ особый прикащикъ. Отдель
ные домохозяева арендуютъ землю у Розенбергскаго и Алексан- 
де])тальскаго обществъ по 2, по 3 и ргЬдко по 3 руб. за казеи 
ную десятину; у i-воихъ односельцевъ снимаютъ душевые наделы 
за нодати и повинности съ приплатою по в руб. на душу. СЬ- 
аокосъ арендуютъ въ Царевскомъ у’Ьзд'Ь у крестьянъ слободы 
Николаевской. До 14 челов^къ занимаются отделкою молотиль- 
ныхъ кампей, а раньше было ихъ больше. Въ 1855— 56 г. мено
ниты луговой стороны, узнавъ, что здесь есть подходящш ка
мень, заказали, но модели, молотильные камни и съ этого вре
мени стали заниматься постоянною отделкою ихъ; раньше д'Ьла- 
ли въ 1 арш. длины и 1 арпшнъ толщины, а посл'Ь длину при
бавили на 2 вершка; толщины же— съ одной стороны 12 в е р т 
ко въ въ диаметре, съ другой 11 '/з вершковъ: узкш конецъ камня 
при молотьбе обращается къ центру обмолачиваемаго круга. 
Прежде продавали по 5 руб. за камень, нотомъ ц'1'.на поднялась 
до 18 руб., а теперь по 3 и 4 рубля за камень; возятъ ихъ въ 
Ровное, гд-I; нродаютъ рублей до 10 за камень. Доходныя статьи 
общества сл'Ьдухония: рыбныя ловли на БолгЪ; место иодъ по
стоялый дворъ; базарная площадь; 5 общественныхъ водяныхъ 
мельницъ (въ 1887 г.—Нолертская о 3-хъ ноставахъ, Квннтская
0 3-хъ, Фдал мерекая о 3 хъ, Биткауфская о 2-хъ и Ренская объ
1 поставе I. Нс'1;хъ доходовъ съ этихъ оброчныхъ статей Нижне 
Добрнпское общество получало въ 1887 году—до 1050 рублей 
въ годъ.

По списку населенныхъ местъ Сарат. губ. земск. управы 
1894 г. въ колоши Нижней Добрннк'Ь считалось 29<> дворовъ, 
въ томъ числе— 1 училищный домъ и 1 церковнослужительсйй 
дворъ; строенш большею частью деревянныя, крыты тесомъ, */4
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чаетт, построены изъ камня, въ томъ числ’Ь 5 домовъ кирнич- 
ныхъ, крытыхъ жел'Ьзомъ; селеше построено по плану. Жителей 
въ 1894 г.— 2066 д. мужск. п., 2005 женск,, итого 4071 об. пола 
поселяпъ собственников! нймцевъ лютеранъ, въ томъ числ'Ь око
ло 103 д. об. пола баптистовъ; составляюсь одно общество и за
нимаются хл’Г.бопашествомъ, около 60 челов'Ькъ нроизводствомъ 
каменныхъ молотилокъ (катковъ изъ камня). Над'Ьльпой земли: 
удобной 0400 дес., неудобной 5(>3(> дес., всего 12030 десят, въ 
томъ числ'Ь 508 весят, на .тЬвомъ берегу Волги „Десятилетняя 
пустошь1 ■— Отъ Нижней Добринки вверхъ но р. Добринк'Ь, въ 1 
верст'Ь другъ отъ друга», расположены Pi мукомольныхъ водяныхъ 
мельницъ. прпнадлежащихъ обществу: Губерская, Батгауэрекая, 
Квинтская, Нляумерекая, Валлертсиая и Миллере кая; при кажцой 
мельниц’Ь по 1 арендаторскому двору. Отъ Нижней Добринки 
считается до волостнаго села Верхней Кулалинки 11— 12 верстъ, 
до колон. Верхней Добринки 5. чрезъ Верхнюю Добринку (по 
Л’Ьтнему пути) въ кол- Усть Грязнуху (Каменской волости)— 23. 
хутора Дубовки— 12, г. Камышина— 30, г. Саратова— 150— 155 
и ярмарки въ слобод!; Николаевской— 30 верстъ.

Добринка Нижняя (Нижняя Добринки) русское волостное село 
Камышинскаго уЬзда, 1 стана, Нижпе-Добринской волости, подъ 
50° 50’ сЛ.в. ши]). и 14“ 24' вост.долг, отъ Пулкова; оно
населено крестьянами собственниками, бывшими iqtt,постными гг. 
Чебышевой и Преженцевой, великороссами православными. Село 
расположено на л'Ьвой сторон'Ь р. Медведицы улицей въ 2 по
рядка, длиной до 2 ‘/2 верстъ; съ трехъ сто])онъ окружаютъ его 
р1>ки: съ с,t .пора .Гомовка, съ запада Медведица и съ юго-запада 
Добринка. Между селомъ и р’Ьками помещаются сады и огороды; 
по восточную сторону лежитъ выгонъ и озеро, за ними г\ миа, 
за которыми начинаются ноля. Ce.ieuie основано въ первой по- 
ловинЬ XVIII столЬ'ня переселенцами изъ Пензенской губернш. 
Нынешняя каменпая церковь Тождества Христова пост])оена въ 
1838— 39 годахъ, въ зам-Ьпъ старой, основан in которой жители 
не номнитъ и па мЬст'Ь кото]юй стоитъ теперь заброшенная, по- 
луразваливщаяся часовня. Правая сторона р. Медведицы гориста, 
а лЬвая низменна. Предаше говорить, что сЬверн’Ье Добринки, 
на правой сторон^ Медведицы, у жирной горы (см это слово) 
жили въ средин'Ь XVHI стол’Ь'пя разбойники, которые въ 1774 
году соединились съ шайками Пугачева. Въ старину шелъзд'Ьсь 
со.тевозно-казенный трактъ и черезъ Медв'Ьдицу существоналъ 
тогда большой деревянный мостъ, на н'Ьсколько саженъ выше 
теиерешняго перевоза- Старожилы разсказываютъ, что посланный 
въ 1774 г. для поимки самозванца Пугачева фельдмаршалъ Су- 
воровъ лрошелъ съ войскомъ этимъ мостомъ и им-Ьлъ въ До
бринк'Ь стоянку, а какъ день былъ воскресный, то Суво]»овъ 
бы.гь въ зд'Ьшней, тогда деревянной, церкви, стоялъ на клиро- 
с;};, 1гЬлъ, читалъ часы и апостола (Сарат. Губ В’Ьдом. 18;)0 г., 
С. Щегловъ). Добринка въ гЬ норы считалась очень значи-



телт.пымъ селомъ; Tenepi. оно обйдпяла. Академикъ Фалъкъ го
ворить, что въ Нижней Добрипк'У’. былъ захвачепъ астрономъ 
Ловицъ, производивнпй наблюдешя въ степяхъ нижней Волги и

посажепъ Пугачевымъ иа колъ въ 1774 г. (но другимъ св'Ьд'Ь- 
нЬшъ Ловицъ повЬшенъ Пугачевымъ между Царицыномъ и Са- 
рентой). Но словамъ академика II. В. Иноходцева, Ловицъ былъ
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убитъ пугачевцами не въ Русской Добринк'Ь, а въ н’Ьмецкой ко
лоши Верхней Добринкп: (см. это слово). Недалеко отъ с. Ниж
ней Добринки есть озеро Каблы, (см. это слово) глубокое и топ
кое, въ которомъ, но пародной легенд);, хоронили въ старину 
опойцевъ, расн'Ьвающихъ теперь въ полночь плачевныя нЬспи, 
замапиваюшдя нутниковъ.—До г. Саратова считаютъ 140 верстъ,
г. Камышина 100—102 и Слободы Рудни (ярмарки и ст. жел’Ьз. 
дороги)— 12 верстъ.— Въ с.ел’Ь Инжпей Добринк’Ь 3-й участокъ 
земскаго Начальника; фельдшеръ н фельдшерскш пупктъ; во
лостное иравленю и министерская школа. По св’Ьд'Ьшямъ С. Ще
глова отсюда считаютъ до другихъ волостныхъ нравлешй На- 
мышинскаго уЬзда: Антиновки— 125 верстъ. Ахмата— 79, Бан- 
паго— (35, Бурлука—38, Верхней Добринки— 25, Гуселки—57, 
Золотаго—75, Розенберга (Илавлинской)— 77, Каменки—50, г. 
Камышина— 102, Котова -  GO, Краснаго Яра— 17, Лапуховки— 
30, . (емешкина— 25, Линева Озера— 10, Норки— 62, Олешны— 
30, Рудни— 12, Саламатина— 100, Усть-Залиха (Сосновскяй)— 
55, Тарасова — 35, Топовки— 43 и Верхней ГСулалинки (Усть- 
Кулалинской)— 107 верстъ.

Но списку населен. м'Ьстъ центр. статистич. комитета, изд. 
1862 г., владельческое село Нижняя Добринка показано ири pp. 
Медв'Лднц’Ь и Доб]>инк’Ь, въ 100 верстахъ отъ г. Камышина и 
въ немъ 412 дворовъ, 1367 д. мужск. п., 1391 женск.; всего 
2758 д. об. пола; церквей иравославныхъ 2; мельница.— Но зем
ской переписи 1886 г. зд'Ьсь считалось по 10 ревизш (1858 г.) 
1267 д. мужск. пола и 1389 женск., въ 1886 г. наличныхъ: 582 
домохоз., 1492 д. мужск. п., 1561 женск., итого 3053 д. об. ио
ла великороссовъ православныхъ и старообрядцевъ: кром'Ь того 
43 семьи постоянно отсутствуюшдя и 12 семей въ 48 д. об. п. 
носторонпяго населешя; грамотныхъ 293 муж. и 57 жен.; всЬхъ 
жилыхъ избъ 571, изъ нихъ каменная— I, деревянныхъ 569 и 
мазанковая— 1; крытыхъ жел'Ьзомъ 4, тесомъ 2, остальныя соло 
мою; промышленныхъ заведешй 7, кабакъ— 1, лавокъ— 4. У кре
стьянъ считалось: плуговъб, сохъ 562, в’Ьялокъ 7; лошадей 9S7, 
волоиъ 12, коровъ и телятъ 1149, овецъ 2961, свипей 
350, козъ 202; пчельников-ь 16 въ 124 колоды пчелъ. ВгЬхъ 
податей и повинностей приходилось съ общества въ 1885 г. 
6359 рублей, доходныхъ оброчныхъ за кабакъ и нрогонъ скота 
общество получило въ 1886 году до 1500 'рублей.—Земельный 
пад’1’.лъ — 2037 десятинъ удобной (въ томъ числ-Ь 1204 десят. 
пахатной), неудобной 26 десят., всего 2063 десятины. По св'Ьд. 
губернск. стат. комитета за 1891 г. въ Нижпей Добринк’Ь счи
талось С13 дворовъ, 1573 д. мужск. п., 1640 женск., итого 3213
д. об. пола. Въ надЬлЬ крестьянамъ отведено на 1358 ревиз- 
скихъ дуии по 1 ‘/ь дес-, всего 2037 десят. удобной и 26 дес. 
823 сажени неудобной земли; въ числ:Ь удобной значилось: уса
дебной 133 десятины 129 саж., пахатной 1623 десят. 1800 саж., 
покоса 123 десят., 1571 саж., кустарника 4 дес., 1300 сажен.



выгонпыхъ пастбищъ 152 десят. Бъ настоящее время, по сло- 
вамъ крестьяиъ, усадебной IS5 дес., пашни 1204 дес., выгона 
222 десят., итого удобной 1G11 дее. и неудобной 452 дес. S23 
саж.; надклъ въ одномъ участке. По' северной границЬ его про
текаешь р. Ломовка; внутри нолей 2 незначитеиьныхъ оврага. 
Поверхность ровная, наклонная къ западу, къ р. МедвЬднд-Ь. 
Почва больше ’/з черноземъ, остальная красный суглинокъ и 
отчасти солонецъ; подпоив* красная глина; наусадьбахъ, огоро- 
дачъ и гумнахъ почва песчаная. До освобождешя крестьянъ 
(1«61 г.) земло разверстывали но ревизскимъ цушамъ, а зат±мъ 
стали распределять соображаясь съ рабочею силою. Надйлъ не 
окупиетъ платежей. Въ обществ!’» 10 выкуиленныхъ крестьянами 
душевыхъ над’Г.лов-ь Сенокоса нгЬтъ; отведено было 4 дес. 1300 
саж. кустарника, но теперь не осталось и нризнаковъ л!;са; то- , 
нятъ влзяками и соломой, но по недостатку того и другого по- 
Kjuaiorb на дрова коростъ и „хмызъи, т е. в!л'ки съ болыпихъ 
деревъ; для ностроекъ Л’Ьсъ покупаютъ въ уделе. Садоводства 
почти п'Ьтъ; бахчи небодышя имеются почти у каждаго домо
хозяина, но промышленнаго значешя они не имЬютъ. Запасный 
хлебный магазинъ 1. Полей 2; каждое изъ нихъ 2 года сЬется, 
на третш же остается нодъ наромъ; с’Ьютъ рожь, овесъ, яровую 
пшеницу, р росо, ячмень и подсолнухи Урожаи стали хуже отъ 
пашки земли и уменынешя скота, дожди надаютъ теперь 
тоже р!;же; пашни никто не навозитъ. Х.гЬбъ иродаютъ въ ко
лон»! Линево-Озеро.— Около селешя выгона до 100 десят., но 
онъ весь изре.запъ дорогами и прогонами и занять навозными 
кучами для кизяковъ; въ верст!1, отъ селещи находится другая 
часть выгона (бывшш сЬнокосъ) около 120 десятинъ, почва на 
немъ солонцеватая; для пастьбы скота снимаютъ у землевлад!злъ- 
цевъ участокъ въ о—6ООО десятинъ паровъ, жгшвовъ и отавы. 
Скотъ иродаютъ въ Руди!; Относительно арепдовашя земли се- 
,ю находится въ невыгодныхъ усло1йяхъ: по левую сторону р. 
Медведицы, на которой расно южено селеше, находится только 
одно частновладельческое имеше, въ которомъ по этому ц'Ьна 
водпялась до 40 рублей за сотенникъ, тогда какъ по другую 
сторону р!>ки земля сдается вдвое дешевле, но доступъ к ь 
пей очень затр;, днителенъ во время весенняго разлива Медведи
цы. Нисколько домохозяевъ снимаютъ за р. Медведицей уча
стокъ въ 2337 десятинъ па 10 лйтъ, по 3 р. 15 к. за десятину 
въ годъ; въ удел!1, сотенникъ стоитъ 20 рублей; у одного купца 
кружка (3 десят.) 14—18 рублей. Въ 1887 г. считалось въ се
ле м!;стиыхъ цромьпнленннковъ 238, отхожихъ 315, всего 540 
человекъ, изъ того числа; ареидаторовъ садовъ— 3, въ извозе 
127, кожевниковъ 5. колесниковъ 41, крендельщиковъ 2, кро- 
вбльщигсъ 1, кузнецовъ 3, маслобойщ и к о в ъ  и  мельниковъ 8, ов- 
ЧИШШКОВ'Ь 3, пильщиковъ у, плотниковъ 10, ПОртНЫ ХЪ 7, тор
говцев!. И , рыбоювовъ 2, сапожниковъ 13, стекольщикъ 1, 
столяровъ 3, шорникъ 1, ямщиковъ З и т .  д.— Колесники лесъ
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покуиаютъ въ уделе делянками; одинъ колеспикъ изготовляетъ 
въ годъ ‘20— 30 станоиъ (по 4 колеса), пользуясь отъ стана 1— 
I 1/2 рублями. До 25 челов'Ькъ нанимаются въ бурлаки сплавлять 
барки отъ с. Копенъ (на Медведице) до Азова (плата въ 1887 
году но 35 руб. на своихъ харчахъ). Извощики возятъ хл'Ьбъ. 
отправляемый соседними куицами въ с. Сосновку и г Саратовъ. 
Верстахъ въ 2-хъ отъ села— усадьба землевладельца Ворелт..

Нпжне-Добрпнская волость лежитъ на с'Г.ве])']'. Камышин
скаго уЬзда, у границы Аткарскаго, съ востока вошла въ нее 
Линево-Озерская немецкая волость, съ юга находится Красно
ярская и Руднянская, съ запада— Рудняпская и Лемешкинекая 
волости. Расположена она но обЬимъ сторонамъ р. Медведицы, 
текущей съ сЛ.иера на югъ и принимающая зд4сг. слева 1»гЬч- 
ки Перевозинку, Ломовку и Добринку. Но правой сторон^ Мед
ведицы, отъ границы Аткарскаго уезда, тянется па юго востокъ, 
на протяженш около 12 верстъ, Александровстй хребетъ (см. это 
слово), достигающей до 855 англ. фут надъ уровнемъ Чернаго 
моря; на юге волости, противъ с. Нижней Добринки, высота 
мЬстности до 60 анг. футовъ- (Военн- топогр. карта генер. 
штаба). Въ волости следующая селешя: села Нижняя Добрипка, 
Жирное съ деревней Куракиной и слобода меловатка, деревни 
Егоровна и Андреевка (Каменка), хуторъ ЗемскШ (купца Мор- 
двинкина), усадьбы купца Борель и княгини Голицыной По све- 
деш ямъ сарат. губ. стат. комитета за 1891 г. въ Нижпе-Добрин- 
ской волости считалось: 4325 д. мужск. пола, 4324 женск., всего 
вообще населены 8049 д. об. пола.

Добринскм хуторъ, слобода Морозова тожъ, ныне село Ка 
мышинскаго уезда, Красноярской волости, расположенное иодъ 
50'1 45' с*в. шир. и 14" 34' вост. долг, отъ Пулкова, при р еч 
к е  Добрштъ (левый притокъ реки Медведицы); населено ма
лороссами. Время основашя хутора неизвестно; поселились здесь 
государственные крестьяне малороссы, выселившись около 1790 
г. изъ с. Краснаго Яра; сначала образовался небольшой носе- 
локъ, который все увеличивался постоянными иереселешями изъ 
Краснаго-же Яра, ^прекращавшимися почти до самаго послЬд- 
пяго времени; уже после 10 ревизш (1S58 f1.) переселилось око
ло 100 душъ. Въ слободе есть теперь деревянная, крытая жел'Ь- 
зомъ, церковь Кресто-Воздвиженская. Но списку населенныхъ 
м4стъ Центр, стат. комит., изд. 1802 г., Добринскш казенный 
хуторъ (Моризовъ) ноказанъ на нроселочномъ тракте изъ слободы 
Краснаго Яра въ с. Верхнюю Добринку, при речке ДобринкЬ, 
въ 90 верстахъ отъ г. Камышина, и въ немъ 47 дворовъ, 285 д. 
мужск. пола, 258 женск., всего 540 д. обоего пола.— По земской 
переписи 1S8G г. здесь считалось по Ю ревизш 2S5 д. мужск. 
пола, 255 женск., въ 1880 г .—182 домохозяевъ, 597 д. мужск. 
пола, 50S женск., итого 1,165 д. обоего пола, кроме того 35 се
мей постоянно отсутствующих^ и иосторонняго населешя 8 се
мей въ 58 д. обоего пола; грамотныхъ считалось Ю4 мужск- но
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ла, 1 жепск.; жилыхъ избъ было 191 деревянныхъ^изъ нихъ 
крыты: жел'Ьзомъ 1, деревомъ 4 и соломою 18(i; промышлепныхъ 
заведешй 5, кабаковъ 2 и лавка 1. У крестьянъ считалось 11G 
илуговъ, 43 сохи, 10 вЬялокъ; лошадей 258, воловъ 419, коровъ 
и те.тятъ 505, оведъ 929, свиней 225, козъ 231. ВсЬхъ податей 
и повинностей за 1S85 г. приходилось съ общества 4021 рубль. 
НадЬльной земли—3193 дес. удобной (въ томъ чпсл’Ь пашпи 2240 
десят.), неудобно., 344 десят., всего 3537 десятинъ: кром'Ь того 
купленной земли 210 десятинъ.— По св'Ьд'Ьпшмъ губернскаго 
статистическаго комитета за 1891 г. Добринскш (Морозовъ) ху- 
то]»ъ, 1-го стана, въ 10 верстахъ отъ волостного села Краспаго 
Яра, им’Ьлъ 197 дворовъ, 096 д. мужск. пола, G8G женск., итого 
1382 д. обоего пола всего населешя.—Над'Ьльная земля, кром'Ь 
лт.са, лежитъ въ одпомъ участгс);. Луга расположены по p'lird, 
Добринк'Ь (они заливные и ихъ 87 десят.), отстоять отъ селешя 
въ ’/г верстахъ и тянутся на 5 верстъ. Сайый далыпй участокъ 
пешни въ 7 верстъ, л1н;ъ въ 15 верст. Местность степная, овра- 
говъ только два, изъ нихъ одинъ большой: ими занято до 20 де- 
сятипъ. Почва въ */3 над’Ьльной землн—черноземъ, съ подпочвой 
красной 1 липой, въ 1/г, суглинистая и въ ' / 2 солонцеватая. На- 
д'Ьлъ съ избыткомъ окуиаетъ платежи. Прежде землею влад'Ьли 
по захвату; носл'Ь-же 8-й ревизш (1834 г.) поделили въ первый 
разъ на число душъ, зат^мъ переделы совершались, совпадая съ 
религиями. Въ 18SG г. стали д'Ьлить поля по наличнымъ дутамъ. 
1>сей накатной земли въ 1887 г., по словамъ крестьянъ, было 
2120 десятинъ. Л'1;съ въ общемъ влад'Ънш съ Краснымъ Яромъ 
и другими хуторами; тошггъ дровами и кизяками. Обществен- 
иыхъ запашешь н^тъ. С'Ьютъ преимущественно яровую пшеницу, 
зат'Ьмъ рожь и мен'Ье ея овесъ, ячмень, просо, горохъ, подсол
нухи; система хозяйства трехъ-полъная,- нашутъ плугами и мно- 
rie сохами. Въ розницу аренду ютъ землю въ 2-хъ э к о ю т я х ъ  
до 40 руб. за сотенникъ. Над'Ьльную землю сдаютъ очень немно- 
rie, нбо платежи окунаются съ избыткомъ. Купленная земля 
сдается обществомъ (она куплена въ 1809 г.); ея досталось Доб- 
ринскому обществу, по размежеватю 1870 г., на 367 ревиз. душъ 
275 десят. 28 саж., изъ этого количества: удобной пашни 183 
дес 15 саж.; л'1;са G2 дес. 21 саж., неудобпой—каменныхъ м-Ьстъ 
27 дес. 23 саж., подъ дорогами 1 дес. 9 саж., подъ ручкой 20 
сажень.— КромЬ земледЗшя крестьяне занимаются и другими 
промыслами, зд’Ьсь (въ 1887 г.): 5 кузнецовъ, 2 иортныхъ, 25 
сапожниковъ, 5 тел^жниковъ, 2 торговца, 2 маслобойщика, 30 
батраковъ, G плотниковъ, 9 мельпиковъ, 5 нзвощиковъ.

По списку населенн. мгЬстъ Сарат. губ. земс. управы 1S94 
г. въ сел'1, считается; 220 дворовъ, въ числ!; ихъ 2 дома церков- 
ныхъ— священника и псаломщика; кром'Ь того на общественной 
зем.гЪ имеется 4 двора, при надлежащ»» лицамъ, не принисаннымъ 
къ Морозовскому обществу. Крестьяпсшя строешя деревянныя, 
большею частью крытыя соломою, 2 дома тесомъ и 3 дома— же-
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.'гбзомъ. Въ слободе Морозовой въ 1894 г. считалось: вS0 д. 
мужск. п., 650 женск., всего 1330 д. об. пола быншихъ государ
ственных!, крестьянъ мллороссовъ, православныхъ, составляющихъ 
одно Морозовское общество; занимаются хлебопашеством^. Духо
венства 2 'семьи.—-Земельный над’Ьлъ: усадебной и выгонной— 
21S деслт., пахатпой 2803 десят., луговъ 112 десят., всего 3193 
десят. удобн земли. До г. Саратова считаютъ—208 верстъ, г. 
Камышина 99— 112, пароходной пристани па Волге Нижпсй Бан- 
новки— 48, до волостнаго села Краенаго Яра и станцш же.т1;зпой 
дороги— 12 и с. Верхней Добринки 12 верстъ.

Довгялло Пета*. Афанасьевичт,, дворяпинъ Царицынскаго у.; 
внесенъ въ дворянскую родословную книгу Саратовской губ. съ 
1873 г. изъ Ковенской губернш. Влад^етъ при слобод!; Камеп- 
номъ Броде, Ольховской волости, 1945 десятинами земли. (Сии- 
сокъ дворяне, денутат. Собрашя 1895 г.)- Довгялло— Литовсшй
дворянешй родъ, разд'ЬлнввглхиЯ въ XYI вЬкЬ на несколько вет
вей, занисанныхъ въ родословныхъ книгахъ Виленской, Витеб
ской, Ковенской, Минской и Саратовской губернш.

Долпй буеракъ, хутора на Долгомъ Буерака, на Долюмъ, 
Удплшый тожъ, хуторъ Камышинскаго уезда, Руднянской воло
сти, расположенный у пруда Зверева; иолучилъ ш зваш е отъ буе
рака. Основанъ, по свЬд Ьшямъ волостнаго нравлешя, въ 1886 г. 
на арендованной земле въ количестве 446 десятинъ и, по св'Ь- 
деш'имъ губернск. статист, комитета, имелъ въ 1S91 г. 7 дво- 
ровъ, но списку населенныхъ мфстъ Сарат. губерн. земск. упра
вы— въ 1894 г. 18 дворовъ, строешя деревяиныл, крытыл соло
мой, н 40 душъ мужск. пола, 26 женскаго, всего 60 душъ об. 
пола- Хуторъ этотъ на военн. топогр. карте Генер. Штаба не 
обозначенъ, показанъ лишь буеракъ Долгш, 6epym,i& начало кь 
северо-западу отъ с- Митякина у возвышенности, подымающей
ся на 789 англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря и ид} m.iff 
на северъ, где, нротивъ слободы Рудпи, внадаетъ справа въ р. 
Терсу; на мартЬ въ верховье буерака показаны леса. До волости 
села Руд ни считаютъ 6 верстъ, с. Митякипа— 6, дер. Терсннки— 
7, дер. Разливки—8, с. Березовки —12, хут. Фомепкова— 10, слоб. 
Красный Яръ— 9, железнодорожной станцш Рудня— 8, пристани 
на Волге Нижней Вапповки— 79, г. Камышина—110 и г. Сара
това— 147 версть.

Долгинсшй хуторъ Камышинскаго уезда, Красноярской во
лости, на юговостокъ отъ слободы Красный Лръ, расположен!, 
близь нолотна Тамбовско-Камышинской железной дороги, на быв- 
гаемъ большой'!» торговомъ тракте изъ г. Камышина на Красный 
Лръ и Рудню, при пруде на Долгпнскомъ овраге (отъ котораго 
получилъ назваше), внадающемъ съ лева въ р. Бурлукъ. W-fl cirh- 
дЬшлмъ волостнаго нравлешя хуторъ основанъ въ 1803 г.— Но 
списку населен. м4стъ цептр. статист, комитета, изд. 1862 года, 
казенный хуторъ Долгинстй показанъ въ SI версте отъ г. Ка
мышина и им Г>.гь 21 дворъ, 123 д. мужск. пола, 132 женск.,
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всего 255 д. об. пола. По земск. переписи 18S6 г. зд’Ьсь счита
лось 153 д. мужск. пола, 150 женск., итого 309 д. об. пола, жи- 
лыхъ избъ—50, промышленное заведете— 1; крестьяпе малорос
сы, над’Ьлены 108G десят. удобной, 14 десят. неудобн., 1100 де
сят. земли Пашутъ плугами на волахъ. '1о св’Ьд-Ьшямъ САрат. 
губерн. статист, комит. за 1891 г. въ немъ считалось 48 дво
ровъ, 159 д. мужск. пола, 177 женск., всего ЗЗС д. об- пола.— 
По списку населепныхъ мгЬстъ губерн. земск. управы IS94 года 
Долшнскш  хуторъ (деревня) р'Ьчки неим'Ьетъ, зд’Ьсь 4 колодца. 
Въ деревп!, сельское управлеше съ старостой и другими долж
ностными лицами; въ 1894 г. считалось 53 двора, кром! того на 
общественной зем.гЬ изба крестьянина, не принадлежащаго къ 
обществу; строешя деревянныя, крыты соломой; жителей 200 д. 
мужск. пола, 205 женск., всего 405 д об. пола крестьянъ, бывшихъ 
государственный., малороссовъ, иравославныхъ, нолучишпихъ въ 
пад'Ьлъ: усадебной и выгонной— 197 десятинъ, пахатной 888 де
сят., всего 1085 десят. удобной земли. Кром’Ь того при хутор! 
частно владельческой земли, такъ называемой— „Голокъ“,— 140 
десят., принадлежащей крестьянамъ с- Грязнухи (ВерхнеДоб- 
ринской волости) С домохозяевамъ: Ковалевымъ и другимъ. До 
во.тостнаго села Краснаго Яра считають 9— 12 верстъ, хуг. Мо
исеева— 5, г. Са1»атова— 208, г. Камышина— 88, станц. желг1;зп 
дор К'распыл Лръ— 9 '/г, пароходной пристани на ВолгЬ Нижней 
Бапповкц— 75 и к у т. Недостуиова—S верстъ.

Долгое озеро Царицынскаго у1;зда, па правомъ берегу р 
Иювли, съ южной стороны слободы Ульховки.

Дорошевъ (Дорошсва) хуторъ м алоротянъ  Камыппшскаго 
уЬзда, Тарасовской волости, близь слободы Тарасовой, на p'bncf. 
Тарасович (лЬвый ирнтокъ р. Бурлука), по обоимъ ея берегамъ 
немпого нпже нпадешя въ Тарасовку, съ л-Ьвой стороны р'Г.чки 
Отногая нодъ 50,n3(i' с'Ъв. шир. и 14,°25' вост. долг, отъ Пулко
ва (Военн. топогр. карта Генер. Штаба). Государственные кре
стьяне малороссы, православные, выселились сюда изъ слободы 
Краснаго Яра въ очень давнее время. По списку населен. мЬстъ 
центр. статист, комитета, изд. 18(>2 г., ’(аюшевъ казеппый хуторъ 
ноказанъ при рйчкЬТарасовк!, въ 77 верстахъ отъ г. Камыши
на, и въ пелгь 34 двора, 209 д. мужск. п., 224 женск., итого 
4 >Я д. об. пола. По земской переписи 18S6 г. зд'Ьсь считалось 
!)1 домохозяииъ, 256 д. мужск. пола, 278 женск., итого 534 д. 
об. пола, кром! того 13 семей постоянно отсутствующихъ,- гра- 
мотныхъ 22 мужчины; вс’Ьхъ жилыхъ избъ 102, деревянпыя, кры
ты соломою; но той же переписи считалось: промышленныхъ за-
г.едешй 3, кабакъ 1; нлуговъ 45, сохъ 3; лошадей 94, воловъ 
216, коровъ и телятъ 171. овецъ 535, свиней 78, козъ 20. ВсЬхъ 
платежей и повинностей въгодънъ 1885  г. приходилось съ обще
ства 2032 рубля. Въ 1807 г. хутору отведенъ казною пад'Ьлъ на 
208 ревизск. душъ мужск. пола въ 1833 V* десят. удобной (въ 
томъ числ’Ь нашпи 1113 десят.), и 213 '/i дес. неудобной (но ело-
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вамъ крестьянъ—пеудобной до 300 десят.). Л’Ьсъ въ общемъ вла- 
д^нш съ слоб. Тарасовой и хуторами Фетининымъ и Долгинскимъ. 
Съ 1884 г. стали делить землю не по ревизскимъ, какъ прежде, 
а по наличнымъ душамъ. Общественный хлебный амбаръ I. П о
левое хозяйство 3-хъ полг.пое. До 1892 г. снимали на <> л'Ьтъ 
артелыо домохозяевъ у войскового старшины 2 отдела Астрахаи- 
скаго казачьяго войска участокъ земли, подъ назвашемъ Крас- 
поярскш, Голикь тожъ (Голикь левый притокъ р. Бурлука у ху
тора Моисейцева въ количестве 70 сотенниковъ, ценою за каж
дый годъ по 585 рублей; 2 домохозяина арендовали у казаковъ 
Лебяжинской (Александро-Невской) станицы 120 сотепниковъ, но 
8 рублей за сотепникъ. Изъ купчей земли, близъ слободы Дани- 
ловки (см. это слово), хутору Дорошеву приходится 3lGV3 деся
тинъ. По переписи 1880 г. здесь считалось 43 камнеломовъ и 
каменьщиковъ, 4 мельника, 3 плотвика и проч. Камень залегаетъ 
въ над'Ьл'Ь; его конаютъ и об#&лываютъ на молотилки; верхшй 
слой теперь уже вътломапъ на 3, сажени и дальнейшая разработ
ка его становится опасной отъ обваловъ земли- Ломаютъ камень 
весною, л-Ьтомъ и осенью въ свободное отъ хлебопашества время. 
Продавать возятъ камни по разнымъ мгЬс*амъ, иногда верстъ за 
200; на лошадь кладется 2 камня; продаютъ за деньги или мгЬ- 
няютъ на хл'1;бъ; молотильный камень длиною ) аршинъ и ши
риною въ V2 арш. продается за 1 рубль. Изъ камня же долбятъ 
корыта, емкостью въ 4— 5 ведеръ; продаютъ ихъ отъ I ' / 2 до 2'/» 
рублей за штуку. Противъ волжскаго (въ колоши Нижпей Доб
ринк'Ь) камень хуже и мягче, такъ что теперь „немцы стали сби
вать всю торговлю11. По сведен, губерн. статист комит. за 1S91 г. 
здесь считалось 102 двора, 283 д мужск. пола, 298 женск., ито
го 581 д. об. нола всёхъ вообще жителей. По списку населен, 
месть Сарат. губерн. земск. управы 1S94 г. въ хуторе Дороше- 
ве имеется 32 колодца; дворовъ 99, стрпешя деревянныя, боль
шею частью крыты соломою, 2— тесомъ. Жителей 259 д. мужск. 
пола, 256 женск., всего 515 дес. об. пола: наделъ 2046 десят 
удобной и пеудобной. До волостпаго с. Тарасова 2 версты, стан- 
цш Неткачево Тамбовско-Камыш. желез, дороги— 13, г- Камыши
на 72 и г. Саратова— 180 верстъ.

Дощаникъ—родъ судовъ очень разнообразный и отличающш- 
ся плоскимъ дномъ; они ходить по СелеигЬ, Байкальскому озе
ру, Иртышу, Тоболу, Оби, Енисею, Двине и Волге. Но верхней 
и средней Волге ходятъ самые малые дощапики; они строются 
большею частъю въ Тверской губернш, длиною отъ 3 до 4 */2 са" 
жень, шириною отъ 3 до 4 аршинъ, глубиною отъ борта 1 ар- 
шипъ; это собственно речныя лодки, безъ мачтъ, ходяшдя на вес- 
лахъ и бичевою, подымающая отъ 200 до 300 пудовъ клади. Оии 
возятъ хлебъ, деревянную посуду, а также служатъ въ мелкихъ 
м4стахъ для разгрузки судовъ. На нихъ бываетъ по 3 человека 
рабочихъ; дощаники служатъ года по три.— Астрахански доща
ники— большихъ размЬровъ, съ декомъ, мачтою и парусами, но-



— 163 -

дымаютъ отъ 2 до 3000 нудовъ и служатъ разгрузными судами^ 
выходятъ въ Касшйское море, между устьями Волги и четырьмя 
Буграми, и отвозятъ грузъ иа отходящщ шкуны и морсшя рас
шивы или сннмаютъ его съ ириходящихъ судовъ, которые но 
мелководью Волжскаго устья не могутъ входить съ грузомъ.

Дрейшпицъ (Dreispitz), Верхняя Добринка тожъ, немецкая 
1СОЮв1я Камышинскаго уЬзда, У с/г ь - К у л а л и и < • к ой волости, см. Доб
ринка Верхняя— колошя.

Друзинъ м’Ьщанскш хуторъ, Камышинскаго уЬзда, на р'Ьчк'1; 
Елховк'Ь, впадающей слЬва въ р. Камышнику у г. Камышина, въ 8 
верстахъ отъ посл'Ьдплго; по свгЬд. губере. статист, комитета за 
1891 г. им’йетъ 12 дворовъ, 28 д. мужск. нола, 39 женск., итого - 
С7 д. об. иола ы’Ьщанъ, нричисленныхъ къ г. Камышину (на кар- 
тахь этотъ хуторъ не означенъ).

Дубовая балка только вершиною захватываешь юго-западную 
часть Царицынскаго у'Ьзда и, соединясь съ Россошкой въ облас
ти Войска Допскаго, виадаетъ при слобод'Ь Карповкп, въ рЬчку 
Кариовку. Вершина балки „Дубовая Су хан “ беретъ начало изъ 
возвышенности въ 444 англ. фут- надъ уровнемъ Чернаго моря 
(Боен, топогр. карта Генер. Штаба).

Дубовка (Дубовочка-тожъ) рЪчка Камышипскаго уГ.зда бе- 
ретъ начало въ нриволжскомъ кряж^, южл’Ье Студенской шишки 
и впадаетъ ниже дер. Дубовки, Золотовской волости, въ рукавъ 
Волги. Te4eaie ея около 11 верстъ, съ северо-запада на юго-во- 
стокъ (Воен. топогр. Карта Генер. Штаба).

Дубовка р!;чка Камышинскаго у’Ьзда, Камышинской волости, 
впавнгая въ Волгу у дер. Дубовки, противъ острова Дубовскаго. 
Эта рЬчка составляется изъ двухъ бадокъ: Ба.тлевой—справа 
и Жила— сл'Ьва, которыя, соединившись у дер. Дубовки, обра
зуюсь р4чку Дубовку, впадающую съ версту ниже въ Волгу. Об']; 
балки берутъ начало въ высокомъ водоразделе бассейновъ Вол
ги и Илор.ти, достигающемъ къ югу, у истока Базилевой, 73S 
англ. футовъ надъ уровнемъ Чернаго Моря. Направлеше обоихъ 
балокъ на юго-востокъ; длина Базилевой около 11 верстъ, Жилы 
— около 9 верстъ (Боенн. топогр. Карта Генеральн. Штаба).

Дубовка речка Царицынскаго уезда, впадающая въ Волгу 
въ поеахЪь Дубовкп, течетъ съ северо-запада на юго-востокъ; 
длина ея около 3 0 верстъ. Она нринимаетъ справа Давину балку 
(Боен, топогр. Карта Генер. Штаба).

Дубовка пебольшая рёчка, впадающая въ р-Ьчку Царицу съ 
.г!; вой стороны, верстахъ въ 3-хъ къ западу отъ города Царицы- 
па (Боенн. топогр. Карта Генер. Штаба, изд. 18S9 года).

Дубовка сельцо Камышинскаго уЬзда, Золотовской волости, 
подъ 50е,.31' сЬв. пгар. и 15fc,42 вост. долг, отъ Пулкова, на 
иравомъ берегу р. Волги, въ 80 верстахъ отъ г. Саратова, 100 
верстахъ отъ г. Камышина и 9 '/з  — Ю верстахъ къ северо-во
стоку отъ волостнаго села Золотаго. Крестьяне собственники, 
бывнпе удельные, великороссы, нравославные и старообрядцы
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(поморцы и сиасовцы). Первоначальные переселенцы приходили 
сюда, изъразныхъ м’Ьстъ, но откуда именно— не знаютъ, „гово- 
рятъ, будто-бы изъ Польши, а то изъ разныхъ другихъ мгЬстъ“. 
Прежде поселокъ былъ въ 5 верстахъ отсюда, на р. Д% бовочть , 
(отъ которой ио.тучилъ назваше) и иерешш оттуда на настоящее 
место въ 1S45—40 году, отчасти вследствие того, что здесь луч
ше земля, отчасти и потому, что тутъ Волга; перебралось от
туда 73 двора. По списку населепныхъ м'Ьстъ Деитр. статис. 
комитета), изд. J862 г., удельная деревня Дубовка ноказапа на 
Волг'Ь въ 118 верстахъ отъ г. Камышина, и въ ней 84 двора, 
342 д. мужск. п., 370 жеиск., итого 718 д. об. иода. По земской 
переписи 1880 г. въ сельце Д ^овкЬ  считалось наличныхъ: 215 
домохозлевъ, 513 д. мужск п., 515 женск., итого 1028 д. об. 
нола, кроме того 2 семьи постоянно отсутствукмщя и 5 семей 
въ 21 д. об. п. иостороппнго населетя; грамотныхъ считалось 
97 д. мужск. п. и 22 жеяскаго; грамоте учатся „промежъ себя“, 
больше у старулъ черничекъ (раско льпицъ) и отставныхъ сиедачъ. 
Жилыхъ избъ считалось 225, изъ нихъ 4 камеи имхъ, 210 дере- 
вянныхъ, 5 мазанокъ; крытыхъ железомъ 2, тесомъ 182, соло
мою 40 и землей 1.—У крестьяиъ 87 плуговъ, 131 соха, 5 вЬя- 
локъ; лошадей 404, коровъ и телятъ 747, овецъ 1287, свиней 
127, козъ 1. Промышлепныхъ заведенш въ деревнЬ 12. кабакъ 
1, лавокъ 1. Вс1,хъ юдовыхъ платежей и повинностей пригоди
лось съ общества въ 1885 г. до 3938 рублей. Надельной земли 
2073 десят. удобной (въ томъ числе пашни 1042 десят.) и не 
удобной 982 десят., всего 3055 дес. удоби. и неудобной. По све
д е т  л мъ губернск статис. комит. за 1891 г. здесь было 197 дво- 
]»овъ, 537 д. мужск. п., 531 женск., всего 100S д. об. полавсехъ 
вообще жителей. Над’Ьлъ въ одпой окружной м(»к-!.; самый даль- 
гой конецъ пашпи въ 8 верстахъ; выгонъ но западной стороне; 
л*еъ но северной, въ 2 верстахъ, по баракамъ. Характеръ по
верхности гористый; въ наделе до 7 большихъ оврагомъ и до
вольно мпого отроговъ; по 2-мъ оирагамъ лесъ, а по одному сады. 
Почва на */з серая супесь съмелкимъ кампемъ (,,вострецт>“), на */4 
суглинокт, и солонецъ и на •/« песчаная; подпочва: суглинокъ, крас
ная глина, cbpaa суиесь съ камнемъ, несчаиая- Доходъ отъ надела 
превышаетъ платежи. Прежде пахали кто где хоте.тъ и сколько 
хотЬлъ; говорятъ, тогда крестьяне были вольными и только, ког
да перешли въ удЬлъ, стали делить землю по ревизскимъ ду- 
шамъ; въ уделт, они платили оброка 24 pj бля съ тягла.— Почти 
у жждаго домохозяина есть небольшой садъ; за каждую лиш
нюю нротнвъ нормы сажепь (1X30 саж.) садовой земли взимает
ся сборъ по 20 конеекъ. Огороды въ садахъ, отдФльныхъ-же 
нЬтт,. .Туга въ общемъ втадЬнш съ другими селешями волости. 
ЛЬсъ мелкш, дубиякъ и осинпикъ, всего около 20 десятинъ. 
Тонка производится глав. <>бр. кизяками; иногда покупаюгъ у удела 
въ складчину лесъ десятинами: осокорь и осина но 70— 80 р. 
за 1 десят. казеи. мЬры и дубнякъ по 170 рублен.— Обществен-
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пыхъ запашекъ н'Ьтъ; запаспый xipcsoft хлебный магазипъ— 1. 
Яровой пшеницы сЬютъ втрое больше ржи, ржи втрое больше 
овса, овса втрое больше ячменя и вдвое больше проса' и гороха. 
MnxjHium урожаи ж  10 л’1;тъ (въ 18S7 г. i.- пшеницы 100 нуд. 
ржи— 100, овса 75, ячменя 100, проса 30. Система 3-хъ поль- 
пая, но половина нароваго по гя засевается пшеницей. Пашутъ 
плугами п сохами; молотнтъ рожь ц'Ьпами, яровые— лошадхми.— 
Со времени выхода на выкупъ крестьяне арендуютъ всЬмъ об- 
ществомъ у уд’Ьла участокъ земли въ 374 дес. SOO квадр. саж. 
удобной и 17 дес. 1100 кв. саж. неудойной, на 6-ти лгЬтше сро
ки; посл'Ьдшй ароидный срокь до 1 янв. 1891 г. они платили 
за весь участокъ по 805 руб. въ годъ; пеня за каждый просроч
им* м’Ьсяцъ но 1 коп. съ рубля Отдельные домохозяева сни
маютъ землю за Волгой у колонистовъ по З '/г—4 руб. за соро
ковую десятину подъ рожь и по 4 —G руб. подъ пшеницу. Въ 
с. 'Ап ютомъ снимаютъ подъ пшеницу по 121/ 2— 15 руб. за 1 
десятину казенной M'1'.ры. СЬнокосъ сиимаютъ у уд1;ла.—Почти 
вс’1’. взрослые работники работаютъ, въ свободпое отъ землод'1;.я г.- 
чески \ъ  работъ время, въ с. Ровиомъ (на Л’Ьвомъ берегу Волги, 
Самарской губерши, верстахъ въ 12 южп'Ье сельца Дубовки) иа 
П1»истаии| грузятъ лГ.съ и древесный уголь (Сборникъ Сарат. 
губ. земства, т. XI, 1891 года и Воен. товогр. карта 1’енер. 
Штаба)

Дубовиа хуторъ, теперь деревня, К'амышинскаго у4зда. Ка
мышинской волости, расположена подъ 50°, 14' с/Г.и. шир. и 
1.5°, 15 вост. долг, отъ Пулкова, на правою  берегу Волги, про 
тивъ острова Дубовскаю, по об'Ьимъ стороиамъ рЬчки Базилевой, 
при соединеиш ея съ Ж илш , внадающихъ тутъ-же въ Волгу 
подъ пазвашемъ р].чки Дубовки', населена государственными кре
стьянами, великороссами православными; но словамъ старожи 1ъ, 
хуторъ оспопапъ лЬтъ 150 тому назадъ (около средины XVIII 
стол-Ьтш) Къ Uo.iг1.— 2 удобныхъ съезда; въ д е р е в и м е е т с я  
земская ямская станцш съ 5 лошадьми и съ 18G4 г.—сельское 
управлеше съ сельскими должностными лицами; при дерешгЬ 
общественная водяпая мельница. Но списку населенныхъ мЬстъ 
Центр. статис. комит., изд. 18G2 г., казенный хуторъ Дубов*» 
л оказал гъ на лроселочномъ тракт1)!;, пролегающемъ по берегу р. 
Волги, при рЬчкЬ Дубовюъ, въ 17 верстахъ отъ г. Камышина; 
зд-fcci. было 31 дворъ, 12G д. мужск. п., 125 женск., итого 251
д. об. иола. Но земской переписи 188G г. зд'Ьсь считалось !->4 
домовоз., 256 д. мужск. л., 231 женск., итого 487 д. об. пола; 
кромГ. того 8 семей постоянно отсутствующихъ и 13 семей въ 
40 д. об. иола постороння™ паселешя; грамотныхъ считалось 
48 мужч. и 2 жепш,.; жилыхъ избъ 87, изъ нихъ 14 каменныхъ, 
73 деревянпыхъ, G8 крыты тесомъ и 19 соломой; нромышлен- 
ныхъ заведенш G, кабакъ 1, лавка 1; у крестьянъ: илуговъ S9, 
сохъ 5: лошадей 237, воловъ 1S4, коровъ и телятъ 296, овецъ 
805, свппей 67, козъ 5. ВсЬхъ платежей и повинностей сходило
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въ годъ съ общества въ 1S85 г.— 1744 рубля.—По огЬд. губ. 
статис. комитета за 1S91 г. въ деревн-Ь Дубовкъ считалось 102 
двора, 260 д. мужск. п.. 279 женск.. всего 539 д. об. пола всЛжь 
вообще жи'гелей.— По списку паселепн- м’Ьстъ Сарат. п о -  земс. 
управы 1894 г. зд’Ьсь считалось 100 дворовъ постройки большею 
частью деревянный и преимущественно крытыя тесомъ, незна
чительная часть соломою. Наличных* душъ въ 1S94 г. счита
лось 321 мужск. п., 2S0 женск.. итого 001 д. об. пола бжвшихъ го
сударственных* крестьянъ великоруссовъ, православный, состав- 
ляющихъ 1 обще( тво и занимающихся хлйбопашествомъ. Дерев
ня ириходомъ къ с- Лшюнк'!', отъ котораго отстоит* въ 9 вер.; 
до г. Саратова считаютъ 1G2 версты, гор. Камышина— 18, коло
ши Пияией-Добрмнки- -12, хут. Терповки—4, кол. Розепбергъ 
(Уметъ)— 18: пристань р. Волги отъ хутора Дубовки не болг1',е 
какъ въ 100 саженяхъ: черезъ Дубовку пролегаетъ земская до
рога изъ Камышина въ Саратовъ.— По свёд. губ. земск. управы 
(Сборник*, т. XI, 1891 г.) над'Г.лъ отведенъ въ одномъ участка, 
ири селегаи; поверхность его гористая; почвы: черноземная, пе
счаная сунесчапая. суглинистая и солонцеватая; иодпочва—гли- 
иа. До 1884 г. владели по ревизскнмъ душам* (168 душъ), а 
затЪмъ стали д'Ьлить землю на наличныя души. ' Всей земли об
щество им'Ьетъ но вллд'Ьвной записи 1805 дес. удобной (въ томъ 
числ’Ь иапши 1092 десят.) и неудобной G63 десят., итого 2468 
десятинъ. Л’Ьса, по св’Ьд. губ. земс. управы 1»87 г., до 155 де- 
сятпнъ.—Поле—одно; гЬютъ рожь, овес*, просо, пшеницу, арб\- 
зы Суслики появились около I860 года. Отдельные домохозяе
ва арендую т землю у колонистов* Усть Кулалинской волости. 
По cirb.i'lui- Камышинскаго волости, правд. 1894 г. общество въ 
своемъ над'1;л'Ь им'Ьетъ слйдуюшдя угодья: пачатной земли 1580 
десят., выгонной 197 десят., усадебной 209 десят., ,тЬса7десят , 
неудобной 663 десят., итого 2167 десятинъ. Кром’Ь означеннаго 
над’Ьла, въ дачахъ Дубовскаго общества находятся земли, при- 
надлежап11я частпымъ владельцам*: иоселянамъ п'Ьмцаад* Але
ксандру Эрлих* 02‘/г  десят. и Карлу Эрлихъ— 65 ‘/г десят.. ито
го— 131 десятипа.

Дубовка, носадъ Царипынскаго уЬзда, лежитъ подъ 49"3’ clirs. 
широты и 14"30' восточ. долготы отъ Пулкова, по военно-топогр. 
карт'Ь генеральнаго штаба (подъ 62°30' мерид. ос. Ферро). По- 
садъ расположен* на плоской возвышенности праваго 1нагорнаго) 
бе]»ега р'Ьки Волги, при сухоиутаомъ волоки между Волгою и До- 
нолъ (у Качалинской станицы), въ 1048 верстахъ отъ Москвы, 
1716 вер. отъ С.-Петербурга, 351 вер. водою и 317 иочтовымъ 
Астраханским* трактомъ отъ г. Саратова, въ 132 вер. ниже г. 
Камышина и 52 вер. выше г. Цари цыпа. Пространство, занятое 
подъ строешями посада, составляет* площадь въ 426 десятинъ 
2200 сажень; длина его по берегу Волги, частью изрезанному 
впадающими въ нее оврагами (въ томъ числ’Ь р1,ч1сой Д}бовкой), 
1510 сажепь. МЪстоположеше довольно красивое; на берегу око-
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до пристани ростутъ тополи и тутъ же иа крутомъ возвышенш 
палЬилены лачуги: въ самомъ же посадЬ много каменныхъ зда- 
1пй. Назввше свое Дубовка получила отъ дубового Л'йса, росшаго 
на мЯстГ. ея ныи’Ьшияго раснодоже*1я. По списку населенныхъ 
мйстъ центральн. статист. Комитета, изд. 18Г2 г., назваше Д у
бовки произведено не отъ дубоваго лиса,- а отъ „ Дубъ “— назваше 
особаго рода лодокъ.

Посадъ д’Ьлится на дв'Ь неравныя пасти р’Ьчкою Дуиовкою, 
черезъ которую, лгйтъ 7 тому назадъ (въ начала 1890-хъ годовъ), 
на средства м'Ьстнаго купца С. Е. Козлова, сооруженъ большой 
деревянный мостъ (см. на пйан'Ь— А.), стоивши) около 15000 р., 
ножертвованныхъ Козловымъ посадскому обществу. -Строешя въ 
Дубовкй довольно xoponrbi; лишь за ручкой Дубовкой,' ао 2-й ча
сти посада, гд’1; расположены по берегу кожевенные заводы, встре
чаются старыя, местами покосивппяся постройки и разные от
броски. Посадсшя улицы расположены правильно: он!;, за незиа- 
чительньшъ исключешемъ, вей прямыя. Главною улицей считаем
ся—Московская, начинающаяся, какъ и не'Ь иараллельныя съ нею, 
отъ берега Волги и кончается на самомъ выгон!;; друпя nepecf,- 
каютъ ихъ подъ црямымъ угломъ. Въ 1-й части, но л4*ой сторо- 
нЬ рйчки Дубовки, находятся площади: Линейская (№ 1), Базар
ная (2), близь Волги—Соборная (3), Мартыновская (4) и Клад
бищенская (о), последняя лежитъ въ сЬверо-восточномъ углу, на 
окраин'Ь носада, близъ берега Волги. Вт, числ'Ь улицъ, идущихъ 
отъ р. Дубовки: Степная, Воронежская, Горная, Овражная, Н е
мецкая, Базарная, Учшрпцная, Управская, Царицынская и про- 
должеше ея за садамЯ^-Солдатская, Верхне-Покровская, Нижие- 
Покровская, Визгаловская, Верхне-Соборная и Нижне-Соборная; 
ихъ переейкаютъ улицы: Безъимянная, Колесниковская, Орлов
ская, Хохлацкая, Московская Воскресенская, Садовая, Владгапр- 
скш переулокъ, КалмыцкШ взвозъ, Рахивская и друпя. Во 2-й 
части за р-Ьчкой Дубовкой: площадь— Троицкая (б), улицы— Вар
шавская, Пекулинская, Крючковскш переулокъ и друпя Церк
вей въ иосад'Ь— 5: Успенская соборцая (3),, Воскресенская (2)— 
на базарной площади, Троицкая ((i) за р- Дубовкой, Кладбшцен 
ская (5), Покровская и Вознесенская—при жеискомъ моиастыр'Ь 
(Прилагаемый планъ посада Дубовки иередаиъ намъ въ даръ А. 
А. Зимнюковымъ и пачерченъ учителемъ G- Шишкннымъ 7 ав
густа 1898 г. Уменьшеиъ на %)■

Черезъ посадъ проходитъ большая почтовая дорога изъ г- 
Саратова въ Астрахань; сообщеше Дубовки съ лежащей противъ 
нея на л-Ьвомт. берегу Волги слободой Рахиной, Царевскаго уЬз- 
да, Астраханской губ., производится черезъ pf,fcr носредствомъ 
парохода, прииадлежащаго обществу Ахтубиискаго пароходства. 
Отъ Дубовки до Качалинской станицы Войска Донскаго, на иро- 
тяженш СО верстъ, изстари существуетъ торговая сухопутная 
дорога, соединяющая Волгу съ Доиомъ; она пролегаетъ степной
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местностью, черезъ возвышенный водоразцелъ, отъ 425— 399 фу- 
товъ яадъ уровнемъ Чернаго моря, отд'Ьляюанш ou t реки.

Удобной и неудобном градской земли при посаде считает
ся 12,843 десят. 1400 саж. (свед. бывшаго полицеймейстера 1,у- 
бовки В. А. Врещинскаго), большею частью каменистой, изъ ко
торой более 3000 десятинъ сдается ежегодно обществомъ подъ 
носевъ хлебовъ. Северная часть этихъ земель тянется но право
му берегу Волги, отъ границы крестьянъ села Песковаткя, на 
протяжении 2500 сажень (5 верстъ); къ югу она граничить зем
лями казаковъ станицы Пичужной, а къ западу она доходитъдо 
границы области Войска Донскаго; па этомъ надЬ-гЬ имеются ху
тора Дубовчанъ. По межевымъ книгамъ (сведеш я, доставленный 
А. А Зимнюковымъ въ 1898 г.) посадскому обществу принадле
жите удобной земли 5539 дес. 488 квадр. саж. и неудобной 7304 дес. 
95 квадр. сан;., въ т о у ъ  числе: нодъ поселешемъ посада— 428 
десят. 1233 квадр. саж., подъ женскимъ монастыремъ, отстоя- 
щимъ отъ посада въ 'Д> версте, 115 десят, подъ промышленны
ми заведешями и садами— 464 десят. 404 квадр. саж., подъ наш- 
нею— 6002 десят. 84 кнадр саж., подъ выгопомъ— 150 десят., 
сенокосами 013 д ес , 2345 квадр. са ж,  кустарникомъ и листвен- 
нымъ дровянымъ лесомъ—330 дес., 1210 квадр. саж.; выгонная 
посадская земля разделена на 6 нолей, отдастся въ краткосроч
ную аренду подъ посЬвъ хлебовъ по 3-хъ польноп системе и 
считается главпою доходною статьею, дающею ежегодно посад
скому обществу до 10,000 руб.

Местность, занимаемая нынешней Дубовкой, и въ обе сто
роны отъ нея, по берегу Волги, бьш#Покрыта въ старипу на 
значительное пространство дубовымъ лесомъ, отчего это носеле- 
Hie получило свое назваше. Какъ говорить местное преддше, ле
са эти были такъ ]усты и велики, что „не видать было въ нихъ 
свету Божьяго", но теперь отъ нихъ не осталось почти и следа, 
отъ хищнической вырубки. Эти леса служили въ стародавни! 
времена, еще до поселешя здесь казаковъ, притономъ всякаго 
люда, беглыхъ отъ помещиковъ изъ внутреннпхъ местностей 
Poccin и раскольпиковъ. Есть нредаше, что еще до 1732 г. Д у- 
бовка называлась юродкомъ и что до появления Волжскаго ка- 
зачьяго войска берега Полги охранялись солдатами, помещен
ными въ небольшомъ укрепленш, стоявшемъ на месте нынеш
ней Дубовки, но когда, при нападенш киргизовъ и туркменъ на 
бывшШ городокъ Д\бовк}, три батальона были вырезаны, то Дои 
ской казачш атамаиъ Макаръ Никитичъ И«рсидскш иросилъ поз- 
волешя у Государыни Анны 1оапновны поселиться съ своими ка
заками на Волгу, для охранешл ел береговъ. на выгодныхъ для 
казаковъ услов1яхъ, на что получилъ не только разрЬшеше, но 
и монаршую благодарность. И въ 1734 году являются новые по
селенцы въ городке Дубовюь изъ Донскихъ казаковъ, на томъ 
местЬ, где, какъ сказано въ указе, „прежде бывала Дубовки“• 
(.И. Соколовъ. Сарат. Губерн. Ведомости, 1891 г., № 39). Вооб-
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ще историческое осповаше Дубовки отиосятъ къ 1734 году, ког
да, всл];дств1е распоряжешя правительства, поручено было въ 
1732 г. Наумову устроить повыл сторожевыя лиши по Волг!, 
между Кв*1ыш«номъ и Царицыномъ, вслг] дств1е чего и было но- 
селено зд!сь, нъ окружности, первоначально 1057 семей русскихъ 
милороссовъ и донскихъ казаковъ; съ 1742 г. число казаковъ 
стало реличиваться ранными выходцами н пленными. Образова- 
пы были станицы: Балыклейская, Караваинскаи и Лнтиповская, 
съ главнымъ нойсковымъ городомъ Дубовкто, куда назначенъ 
былъ особый войсковой атамань и новое казачье войско названо 
Волжсмшъ', ему даны были: печать, на которой изображены двЛ; 
сабли и рогъ, знамена изъ камки съ гербомъ и положено особое 
довольмтае. Волжскому казачьему войску отведены были земли 
по p'I'.K'f, Иловл!, отъ влад!шй Донскихъ казаковъ до влад/Ьши 
пригорода Дмитр1евска (Камышина). Казаки судились въ кру- 
гахъи и только о важн!йшихъ д!лахъ доносилось Военной Кол- 
легш. Обязанностью ихъ была служба въ Паратов!, Астрахани и 
по Волг!, а также пресл!доваше Волжскихъ разбойниковъ. Вой
сковой городъ Дубовка р азд !л я 1ся на три станицы: Дубовскую,
Среднюю и Волгскую.

Первымъ атамаиомъ Волжскаго казачьяго войска былъ Ма- 
каръ Никитичъ Персидскш, получивнпй отъ Императрицы Ели
заветы, въ 17G0 г., большой серебряный ковшъ съ иадписью: 
„Волжскаго войска старш ин!11.— Имь начатъ въ 1762 г. (подру- 
гимъ сказаншмъ— 1763— Ь5 г.) постройкой Успенскш храмъ(ны- 
"н! соборъ), оконченный и освященный въ 1796 г.; онъ соору- 
женъ попечешемъ главнаго начальника казачьяго войска, сына 
Макара Никитича, Андрея Макарова Персидскаго. Въ 1771 и 
1772 гг., по станицамъ Волжскаго войска и въ посад! Дубовк! 
формировался Московски лепонъ генералъ-маюра князя Прозо
р овская . Лепонные офицеры разъ!зжали по станицамъ и хуто- 
рамъ. записывая въ свои команды казаковъ охотниковъ. сформи
рованные отряды размещались но квартирамъ. Три набранный 
роты были расположены но р !к !  Иловл!, одна отъ другой вер
стахъ въ 5-ти (близъ нын!шняго села имаматина, Камышинска-

Нападешя заволжскихъ киргизовъ на правый берегъ Волги 
были нер!дки: такъ, зимою 1773— 74 года, пользуясь начавшейся 
въ заволжь! Пугачевской .смутой, киргизъ кайсаки, кочевавппе 
за Волгой (въ пин!ш пей Астраханской губериш. Царевскаго у!з- 
да), въ числ! 1500 челов!къ перешли по ,1ьду Волги, въ 30 вер
стахъ выше Дубовки, и напали на в.тадЬшя Волжскаго войска. 
Старшина казачьяго войска денутатъ Терсковъ едва пробился 
сквозь !ту орду, которая напала на форпосты, взяла и!которые 
изъ нихъ, захватила пл!нпыхъ, угнала скотъ и лошадей; разо- 
ривъ эту м!стность, киргизы перебрались обратно но льду и уш
ли въ степь.
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Еще до Пугачева быть привезенъ въ Дубовку, схваченный 
на р. ИловлЬ, самозванецъ, назвавшейся Императоролъ Петромъ 
III, казакъ Богомолов?,, постуиившш во вновь формировавшийся 
Московски! лепонъ, н сообщникъ его Долотинъ; оба они отправ
лены были въ Царицынъ. Л^томъ 1774 г., до-прихода Пугачева, 
зкилъ въ Дубовк'Ь беглый сынъ дьячка изъ Переяславля Зал’Ьс- 
скаго Затыпаевъ, ианииамшйсл косить сЬно и на другш работы 
съ прочими бездомными бурлаками, но загЬмъ, собравъ зд'Ьсь 
шаик} изъ 5 челов!;къ и взявъ лодку, иоилылъ по Волг!; на раз- 
бой. Перед т. самымъ нриходомъ Пугачева, въ Дубовк!; вспыхну
ло волпеше между ])абочими и арестантами, поставленными для 
укр'Ьплешя города. Вскор'Ь нагрянулъ Иугачевъ; войсковой ата- 
манъ старикъ Персидскш б'Ьжалъ, Волжское казачье войско по
корилось самозванцу, съ депутатомъ (участвовавшимъ въ Петер
бург!; въ известной KOMMHccin уложешя) сотникомъ Горскимъ 
18 августа 1774 г. Дубовка, съ своимъ духовенствомъ, ") встр'Ь- 
тилъ самозванца и Волжскie казаки присягнули ему- Существу- 
етъ нредаще, что Пу гачевъ былъ въ Успенскомъ храм!; и въ до- 
м!; Персидскаго. Л'Ьтомъ, 15 ш ля 1775 г., былъ сильный ножаръ 
въ Дубовк!;. сгорали: Успенская деревянная церковь съ богатой 
утварью и 172 двора со всЬмъ имуществомъ. Л'Ьтомъже 1775 г. 
около Дубовки нримЬчена была небольшая разбойничья пария; 
противъ нея высланъ былъ изъ Царицына отрядъ регуллрнаго 
войска, а изъ Дубовки—казаки; шайка была разбита и разогнана, 
5 человекъ взяты въ нл!шъ и отосланы въ Астрахань. 25 сен
тября 177^ г. войсковой старшина Волжскаго казачьяго войска 
Андрей Персидскш и квартирмейстеръ Филиппъ Крп'шинъ, ча
су въ 3 мъ утра, заметили пробирающуюся вверхъ по Волг!; по
дозрительную лодку съ неизвестными людьми, ее перехватили— 
это оказались 4 сообщника разбойничьяго атамана Кулаги, само
го жч его узналъ въ тотъ же день въ Дубовскомъ кабак!; „ска- 
зочный“ Астраханской канцелярш Ивановъ; ихъ вс!;хъ зааресто
вали нри Войсковой канцелярш и 9 октября отправили въ гор. 
Царицынъ. Кулага (онъ ясе КопстантинъВаснльевъ Дудкинъ) раз
бор ничалъ въ Астрахани и нижней Волге. Когда Волжске каза
ки, заподозренн^ въ сношешяхъ съ разбойниками, были пере
селены на ТерекТ^ то начальники Волжскаго войска, собственно 
той части, которая осталась не переселенною, выставляли прави
тельству, какъ важную услугу ихъ, то, что ихъ старашемъ пой- 
манъ „оный славпып разбойникъ Кулага**.

Устройство новой Моздокской л и Hi и на Кавказе, по р Те
реку и до Азова, для охраны пашей Ложной окраины, а также 
укрывательство В о тски м и  казаками разбойниковъ и бродягъ, 
изм4на правительству во время Пугачевщины и друпя вины бы
ли причиной нереселешл Волжскихъ казаковъ на р. Терекъ въ

*) За эту HBMiHj Дубовсюй npoToiepefi былъ лишенъ сана и сосланъ
въ Сибирь.
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1777 г. н уничтожешя въ 177У г. Волжскаго казачьяго войска 
(см. Волжское казачье войско). ВсЬхъ казаковъ, живпсихъ въ По
волжье между Камышиномъ Царицыномъ, выселено на Кавказъ 
540 семействъ (4 (;40 душъ). После ссылки казаковъ Дубовка опу
стела, въ ней осталось лишь несколько семей, подъ назвашемъ 
„семейство11, которое управлялось войсковьшъ старшиною Савель
евыми а съ 1804 г., вместе съ станицами Александровской и 
Пип; жинской, причислены къ Астраханскому казачьему войску. 
Вместо сосланныхъ въ 1878 г. Дубовка населилась малороссами 
и другими выходцами изъ соседнихъ губернш, а также малозе
мельными экономическими крестьянами изъ разныхъ краевъ, при- 
чемъ, отобранныя въ казну у переведенныхъ казаковъ земли бы
ли отданы новымъ иереселепцамъ въ числе 2000 семей.

Въ марте 1780 г.. по секретному распоряжение Дубовскаго 
начальства. Волжскими казаками (оставшимися отъ выселешя на 
Кавказъ) схвачены были на хуторе помещиковъ Персидскихъ, 
на Иловле, Донской казакъ Максимъ Ханипъ, 2 малоросаянина 
и 2 женщины, изъ кои':ъ одна была молодая крестьянская дЬ- 
в\ш ка, и за карауломъ нривезены въ Дубовку. Они обвинялись 
въ важномъ государстненномъ и|»е*гунЛвти. По снятш первыхъ 
доиросовъ, въ самой ДубовкЬ взято было еще одно подозритель
ное лицо, прикосновенное къ дел>; но какъ дело это было „ве
ликой государственной важности, то черезъ 2 дня все 6 колод- 
пиковъ отправлены на судъ въ Царицынъ, и при этомъ Дубов- 
ское начальство извещало Царицынскаго комендапта, полковни
ка Цыплетева, что по ноказанш одной изъ арестованныхъ жен- 
щинъ. мо юдои дЬвушки, Хаятт, называлъ себя ,,не пристойнымъ 
ему и м е н е м ъ что прежде онъ находился въ армш Пугачева и 
нроизподилъ не малые грабежи, но отъ наказашя спасся бег- 
ствомъ; что зимой 1780 г. онъ съ однимъ малоросаяпиномъ ез- 
дилъ за чемъ то по русскимъ селамъ, а къ нему потомъ, тоже 
неизвестно но какимъ деламъ, щлезжалъ изъ далекаго русскаго 
села священникъ Все это дооавляли, въ извещепш изъ Дубовки 
,,к])айнс до сумнЬтя доводить, что какля не есть неистовыя раз- 
глапгешя отъ нихъ въ русснихъ местахъ не былиль“ . Въ 1778 г. 
Шацкаго уезда, села Хомутовкн, экономических крестьянинъ Гав- 
рилъ 11рохо])овъ, въ числе нрочихъ переселенцевъ, иришелъ съ 
своимъ семействомъ въ Дубовку, чтобы записаться въ число ея обы
вателей. и, черезъ несколько мёсяцевъ, отъезжая снова на ро
дину, оставнлъ въ деревне МорцЬ дочь свою, восемнадцатилёт- 
нюю девушку, въ j служен in у одного крестьянина. Вероятно, де
вушка была хороша собой, потому что обратила на себя внима- 
uie соседей. Къ хозяину молодой крестьянки нр1езжали иногда 
гости и знакомые изъ другихъ деревень. Въ феврале 1780 года, 
въ Морецъ (ныне село Аткарскаго уезда при р Tepee) npie- 
халъ одинъ священникъ съ сыномъ, а съ ними два крестьянина 
изъ одного русскаго села и приглашали дочь Прохорова ехать 
куда то съ ними—„къ Петру Федоровичу' , говоря, что „тебе
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жить будетъ не худо“ . Когда девушка отказывалась, ее взяли на- 
сильио и увезли. Въ это время отецъ ел возвратился въ Дубовку 
и черезъ несколько дней отправился за дочерыо, но ее уже увез
ли изъ Морца; крестьянинъ, у котораго она находилась въ услу- 
женш, сказалъ Прохорову, что за ней ирИ'.зжали каше то люди 
и повезли на Медведицу П]»охоровъ иоехалъ искать дочь, на 
пути онъ повстречался съ людьми, которые вняли его дочь, уже не 
далеко отъ Медведицы, въ березовской степи, у станицы этого 
имени, и сталъ спрашивать ихъ, куда они девали его дочь- Свя- 
щенникъ сказалъ ему. „не плачь, мы отвезли ее въ хорошее ме
сто, къ большему боярину Петру Федоровичу"; нричемъ— они об
надеживали его, что онъ не останется безъ вознаграждешя и что 
сыцъ его, отданный въ солдаты, возвратится, но запрещали кому 
бы то ни было сказывать объ этомъ.— Девушку люди эти при
везли изъ Морца на рЬчку И ловлю, въ хуторъ войскового ата- "  
мана Волжскаго войска, Внешня Персмдскаго, и отдали какому 
то слесарю-ружейпику, отставному Донском) казаку Максиму Ха- 
нину и, яереночелавъ у него, уехали. Этотъ Ханинъ былъ то са
мое лицо, которое называли „большимъ бояриномъ Иетромъ Фе- 
доровичемъ“. На следующую ночь Ханинъ открылся д-Ьвушк'Ь, 
что онъ не м у ж и к ъ  и не казакъ, а Государь Императоръ Петръ 
III; онъ говорилъ, что весть о его смерти распущена ложно; что 
тотъ, кого называли Пугачевымъ, не казненъ въ Москве; что Им
ператоръ Петръ II I  и Пугачевъ одно лицо, и это лицо—онъ, ко
тораго ложно называютъ казакомъ Ханинымъ, ружейникомъ. Са- 
мозванецъ, желая обольстить девушку, об'Ьщалъ взять ее замужъ, 
сделать Государыней; но она долго не соглашалась быть Госуда
рыней, долго сопротивлялась,— однако, напрасио... Кроме священ
ника съ сыномъ и уномянутыхъ крестьянъ, къ сомозванцу прйз- 
жали изъ разныхъ мЬстъ неизвестные люди, и часто приходили 
малорошяне изъ соседней слободы Ольховки (Царицынскаго уез
да), привозили ему хлЬбъ и равные подарки, называли батюш
кой, государемъ [Иетромъ веодоровичемъ, и о чемъ-то съ нимъ 
советовались. Ханинъ ездилъ но русскимъ селешямъ; являлись 
къ нему гости и cT o p o H H ie  посетители и живое у ч а т е  прини
мали въ его судьбе духовныя особы, пргЬзжавппя къ самозван
цу Богъ-весть откуда. Но это продолжалось недолго. Первый 
доносъ на самозванца былъ сделанъ крестьяниномъ Прохоро
выми а молодая дочь его навела следователей на мысль, что 
готовится какой-то заговоръ. Не подозревая всего, что твори
лось въ глуши степпыхъ хуторовъ, Дубовское начальство пред
варительно приказало взять отъ Ханина привезенную къ нему 
девушку и, прежде возвращешя къ отцу, подвергло ее допро
су въ ирисутствш Волжскаго войсковаго старшины Савельева, 
унравлявшаго тогда Дубовкою, походнаго атамана и двухъ 
старшинъ. Здесь только после разоблаченш девушки и 
ея отца, распорядитесь схватить всехъ, на кого пока
зывали Прохоровъ и его дочь. 12 марта былъ допросъ
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этихъ двухъ лицъ, а 15 числа самъ Ханинъ и его до
мочадцы, малороссшне Токаревъ и Любицкш, служивппе у 
него работниками, п находившаяся въ его дом'Ь женщина, тогда 
же арестованные, бы чн уже допрашиваемы въ Царицынской ко
мендантской канце тярш. Иривезенъ былъ и Прохоровъ съ до
черью. Ханинъ бьиъ мужчина г!;тъ 50-тн; кром-Ь н'Ьсколькихъ 
ружей, въ дом'}; его не нашли ничего иодозрительнаго; но изъ 
новаго допроса, вячатаго съ Прохорова, его дочери и прислуги 
Ханипа, открылось много важныхъ обстоятельству всЬ допра
шиваемые уличали Ханина въ еамозванств'1; царскимъ именемъ; 
изъ вс/1.хъ показанш было видно, что заговоръ начатъ не въ 
дом'}; Ханина, а гд’(; то на сторон^. Но Ханинъ заперся во всемъ. 
Священникъ еще не былъ пойманъ; не были открыты и друпе 
заговорщики. 11а судЬ передъ комендантомъ Дыплетевымъ и 
другими ирису тствовавшими Ханинъ разсказалъ въ кратц-Ь свою 
прежнюю жизнь: самозванецъ родился въ войск'!. Донскомъ, въ 
Михайловской станнпД,, гд+> и состоялъ на служб’};; около 1760-го 
года за воровство былъ наказапъ кнутомъ въ Новохоперской 
крепости и отставленъ отъ службы; жилъ потомъ въ Березов
ской станиц'Ь наемщымъ работникомъ; оттуда сошелъ въ Дубов- 
ку, гд'Ь кормился своими трудами и, наконецъ, поселился на 
Иловл’1; въ хутор!'. Персидскаго; онъ сознался, что привезенную 
къ нему д-Ъвушку „но усильству растлилъ", обовсемъ же про- 
чемъ говорилъ, что никогда не называлъ себя государемъ, него 
пн кто не называлъ „батюшкой11. Но уличепный очными ставка
ми, онъ сознался въ своихъ намЬрешлхъ. Д'Ьло происходило сл4- 
дующимъ образомъ: въ I77b' г. онъ ’Ьздилъ зач^мъ-то въ Са
мару , гд!; возобновилъ старое знакомство съ однимъ уральскимъ ка- 
закомъ Оружейннковымъ, вмЬст'1’. съ которымъ они служили подъ 
знаменами пу гачева. Встреча произошла въ Даревомъ кабаий По 
выход'!'> изъ иитеинаго дома, иружейниковъ спросилъ Ханина: 
откуда онъ? тотъ отв’Ьчалъ, что изъ Дубовки и разсказалъ, что 
находился „у бывшаго злодея Пугачева въ тояпъ". Оружеиии- 
ковъ сказалъ ему: „Для чего ты называешь его Пугачевымъ, и 
партпо его толпой? Онъ былъ не Иугачевъ, а действительно им- 
ие]»аторъ Цетръ Оедоровичъ третш‘‘. „Каковъ онъ былъ собою?11 
снросилъ Ханинъ, хотя и ш'гходивипйся подъ знаменами Пуга
чева, но, вероятно, не видавппй въ лице самозванца. Тогда Ору- 
жейниковъ, взглянувъ на него, сказалъ: „Таковъ, какъ ты“.—
Эти слова запали въ душу Ханина и онъ решился на смелый 
постунокъ идти по слЬдамъ Пугачева. Возвратившись изъ Сама
ры, онъ началъ приводить въ исиолнеше задуманный планъ: 
сначала открылся немногимъ дов^рениымъ лицамъ, которые раз
везли тайну по сосЬднимъ селамъ; потомъ самъ лично 'Ьздилъ 
но селешямъ, таинственно и какъ бы нротивъ воли, открывая 
свое происхождеше; еще до возвращешя на Илавлу, онъ усн'Ьлъ 
побывать во многихъ м^стах'ь. Заговоръ былъ обнаруженъ въ 
самомъ начал^, и народъ не усп1»лъ заявить своего со чу встмя
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самозванцу, После перваго допроса въ Царицыне нреступниковъ 
разсадили по разнымъ ы’Ьстам’ь, предварительно осыотрёвъ, нетъ 
ли съ ними ножей п д р у г а г о  оружш; самозванца скрыли въ осо
бой „каморке" при гаунтвахт4, а Токарева, Любецкаго, Пелагею 
Васильеву (женщина, служившая у Ханина) и Прохорова «> до
черью задержали у Предтеченскихъ воротъ, где былъ радъ тюрь
мы- Къ нимъ никого не пускали и арестованные не могли ни
куда выходить Въ то время было обыкновеше посылать пре
ступниковъ въ йпръ кормиться нодаятомъ, потому что казеи- 
ныхъ депегъ, ассигнованныхъ на содержаше ареетантовъ, отча
сти было недостаточно, отчасти же эта сумма расходовалась по 
нарманаыъ чиновпиковъ, а иногда даже совершенно не ассигно
вывалась. Для сбора милостыни приковывали колодниковъ къ од
ной цепи или связывали канатомъ и водили но городу, какъ на 
сворахъ,— „на связкахъ". Хапина и др. ареетантовъ, разд4лявшихъ 
его участь, не посылали пе только за иодаяшемъ и на городсюя 
работы, но даже не позволяли выходить изъ каморъ на дворъ 
для естественной надобности. Съ И.тавлы привезли еще двухъ 
соучастншювъ Ханина, крестьянъ помещика Персидскаго, ма- 
лоросаянъ Андрея и Кондрат)’я Колесниковыхъ, „за наикр^п- 
чайшимъ карауломъ, въ ножныхъ кандалахъ и наручняхъ", ко- 
торыхъ взяли тайпо, „непримЪтнымъ образомъ“, какъ доносилъ 
Цыплетеву Волжскш войсковой старшина. Колесниковыхъ взяли 
въ слобод! Ольховк'Ь, гдЬ у нихъ происходили совЬщашя съ 
самозваицемъ, и гд'Ь Ха ни ну представлено было еще одно лицо, 
пргЬзжавтее издалека, малоросыяшгаъ Печерсюй, который могъ 
разгласить о появ чеиш мнимаго царя у себя на родинё. Кроме 
того, Цыплетеву прислали изъ Дубовки частное письмо, получен
ное отъ казаковъ Варламова и Зайкина, которымъ они извеща
ли, что у Ханина, на хутор’!, казака Гнусаря, была „непристой
ная гульба“ , клонившаяся, какъ подозревали, къ „его зловред
ному замыслу11, такъ какъ самозваиецъ иодарилъ Гнусарю 20 руб. 
деиегъ и ружье— „флинту11; по тому времени это былъ царскш 
нодарокъ. Когда изъ допроса Колесниковыхъ выяснились новыя 
обстоятельства, то Ханина съ соучастниками подвергли пытке. 
Подъ истязашями допроса, въ мучешяхъ пытки, самозваиецъ 
признался во всемъ: въ Самаре уральскш казакъ Оружеиииковъ 
приглашалъ его уйти въ С'Ьчь къ занорожцамъ и побудить ихъ 
къ мятежу; причемъ Оружейниковъ говорилъ, что вс!; офицеры 
стоящаго на Урале полка, кроме полковника и маюра, все ниж- 
nie чипы и более 30 уральски къ казаковъ готовы поднять бунтъ, 
что тамъ есть и запорожцы, которые обещали помощь своего 
войска. Они намеревались идти прямо на Москву и взять ее; 
оттуда идти въ Петербургъ и тоже взять, расчитывая, что за 
ними пойд}тъ и солдаты русской армш. Въ голове ихъ бродила 
безумная мысль „взять ^я императорское величество подъ свою 
власть и, сковавъ, посадить въ заточеше, а знатиыхъ всехъ 
особъ истребить на смерть". Известие о появленш этого новаго самоз-
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ванца произвело страшную треногу въ оффищалъномъ nip’L  Тогдаш- 
нш Астраханскш губернатора Иванъ Бароолом-Ьевичъ J(K o6iii *) 
прискакалъ въ Царицынъ и нашелъ самозванца уже пойманнымъ 
и скованннмъ; за соучастниками его разосланы были тайные 
поиски. Якобш приказалъ подвергнуть всЬхъ пытке и, отъезжая 
въ Саратовъ, везти всЬхъ, после пытки, за собою. 3-го апреля 
ихъ пытали, а 8-го вывезли изъ Царицыпа по Саратовской до
роге. Коыандиромъ отряда, сопровождавшаго заговорщиковъ, на- 
зпаченъ былъ капитанъ Зубовъ; конвой состоялъ изъ небольшой 
па pain солдатъ съ унтеръ-офицеромъ и 12 казаковъ съ с гарши- 
пою; вс!; были вооружены. Кроме того, изъ вс'Ьхъ селешй, че
резъ которыя провозили арестантовъ, брали народъ для сопро 
вождешл секретнаго поезда и для защищешя его въ случай 
опасности ( на целое себя и важныхъ колодннковъ сохранение'1 
—какъ вырази гея Дьшлетевъ). „3#уначал*.никъ“, какъ называли 

самозванца Ханина, закиванъ былъ въ ножные кандалы и на
ручни: xipo'iie 7 колодниковъ, неисключая женщипы и молодой 
девушки,— въ ножныя железа. Конвою строжайшимъ образомъ 
запрещено было останавливаться въ степи, а ночпыя стоянки 
велено иметь непременно въ жилыхъ м'Ьстахъ. Когда же кон
вой останавливался почевать, арестантовъ вновь тщательно ос
матривали, а хозяевъ высылали вонъ изъ дома, чтобы они не 
знали, кого у пихъ поместили. Ханину отводили особое пом'/ице- 
nie и Зубовъ бы.гь при иежъ неотходно. Никто не смЬлъ разго
варивать съ конвойными и имени Ханина не смели произносить 
сами конвойные. Сачозванецъ нрибылъ въ Саратовъ на оконча
тельный судъ; вс.гЬдъ за нпмъ черезъ неделю, по той же дороге 
и съ такими же предосторожностями, везли соумышленниковъ 
Ханина, захваченныхъ после; второй ио'Ьздъ состоялъ изъ 9 
арестантовъ. Изъ архнвиыхъ ф * ъ  не видно (большая часть бу- 
магъ истреб’юна временемъ), что было съ Ханинымъ но пргЬзде 
въ Саратовъ и съ другими лицами: неизвестна также участь свя
щенника съ сыномъ (после оказалось, что они были изъ села 
Вязовки), принимавших*, деятельное учаспе въ заговоре. Зано 
рожская Сечь была вскоре уничтожена- („Самозванцы" Д. Л. 
Мордовцева, т- 1. 1867 года: по документамъ Царицынскаго
архива).

Бышшй городъ Дубовка обращенъ въ 1798 г. въ посадъ. 
Въ 1808 г. отъ Астрахани до Саратова была чума, а въ 1830 
году--первая холера въ Поволжье.—Изъ записокъ К. И. Попова 
(„Саратове®й край1'. 1893 г.) за 1835 годъ видно, что въ то 
время въ Дубовке жили и, приписавнйеся въ мещане и купцы,

*) И. В. ЯкобШ (род. 1726 г., ум. 1803 г.), генералъ-поручикъ, былъ 
Астраханскимъ губернаторомъ съ 1776 по 1781 г.; ват^мъ до 1783 г. былъ 
генералъ-губернаторомъ Уфимскимъ и Симбирскимъ, а съ 1783 по 1789 г. 
генералъ-губерпаторомъ Колывапскимъ и Иркутскимъ, посл4 чего былъ 
преданъ суду, продолжавшемуся нисколько л4тъ. Это былъ одинъ ивъ ум- 
пЗДшнхъ людей вЪка Екатерины И.
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нисколько б!глыхъ крестмшъ графа Безбородко—Кушелева, по 
фальш ивить отнускнымъ. Кром! того въ Дубовк! было много 
сектантовъ: старообрядцевъ, б'Ьглопоповцевъ, безиоповскаго со- 
глас'ш, поморцевъ, н'Ьтовщины— совершенно нев#>рующнкъ ни 
во что, спасовщины—гдЪ исправлять вс! службы женскш полъ— 
граматиицы, молокане (субботники и воскресники) и хлыстов
щина; часто въ одномъ семейств! было по 3 и по 4 человека 
разныхъ сектъ. По списку населенных*. м!стъ Донтр. статис. 
Комитета (изд. 1862 г.), въ 1860 г. посадъ Дубовка, состоявши 
подъ уггравлс1п'см’г. особаго нолицемейстера, показанъ на Астра- 
ханскомъ почтовомъ тракт!, при р. Волг! въ 49 верстахъ отъ
г. Царицына, и въ немъ: 1127 дворовъ, 6281 д. мужск. иола., 
6593 женск., всего 12,824 д. об. иола; церквей православных'!.— 
4, часовня—1, училище, больница, почтовая станцш, ярмарка, 
базарь, пристань, фабрика—1 и заводовъ—25.— Бъ 1862 году 
(Б о л *  Боголюбова) зд'Ьсь было 3 каменныхъ церкви, 174 камен- 
ныхъ и 854 даревянныхъ дома, 29 каменныхъ и 54 деревян- 
ныхъ лавокъ.’йо св!д!ш ям ъ Сарат. губернск. статист. Комитета, 
въ 1879 г., изъ числа 13,081 д. об. пола вс!хъ жителей посада 
Дубовки считалось 2509 д. об. пола расколышковъ разныхъ 
сектъ, Ером! тайныхъ, которые наружно и показываются право
славными. но въ тайн! содержать лжеучеше. Бъ 1879 г. въ по
сад! считалось лицъ, занимавшихся рыбною ловлею—-120, добы
то было въ томъ году рыбы 10,200 пудовъ. По св!д!ш ям ъ Ца- 
рицынскаго исправника Гололобова, въ 1S90 году было зд!сь въ 
посад! Г> церквей, въ томъ чисЛ! 1 единоверческая и 1 кладби
щенская. Верстахъ въ 3 отъ посада Д\бовки расположена Ду- 
бовская женская община: въ ней въ 1890 г. было 212 сеотеръ, 
изъ иихъ одна настоятельница-монахипя. Жителей считалось въ 
Дубовк!: въ 1862 году— 6,027 д. мужск. пола, 6,411 женск., всего  
12,438 д. об. иола; въ 1884 году— 13,443 души об. пола; въ 
въ 1890 году—7,279 д. мужск. пола, 7,886 женск.: всего 15.165
д. об. ножа. Дубовская полиция состояла изъ 1 пристава, 2-хъ 
иомощниковъ и 25 нижпип» чиновъ; пожарная команда—изъ 18 
челов'Ькъ. 6 —залпвныхъ трубъ и прочаго пожарка го ннструмен- 
та. Бъ посад!: мировой судья, судебный сл!дователь 2-го сл!д- 
ствепнаго участка, судебный приставь, становой приставь 2-го 
стана, нотаргусъ, врачъ, аптека и больница. Заводы въ Дубовк! 
преимущественно салотопные, кожевенные, пивоваренные и гор
чичные, для иосл’Ьднихъ с!мя получается изъ окрестныхъ селе- 
нш и своихъ м!стныхъ плантащй (Св’Ьд'Ьшя 1890 года).

Бывпий иолицШмейстеръ посада Дубовки (нын! Аткарскш 
исправиикъ) В. А- Брещинскш, въонисанш своемъ 1897 г. го
ворить. что въ носад! Дубовк! находятся сл!дую1щя учрежде- 
нш: городское иолпцейское управлеше, нолицшмейстеръ, приставь 
и 2 его помощника (нссадъ раздЬленъ на 2 части); посадская 
■ ума, состоящая изъ гласныхъ и зав!д\ю щ ая городскимъ хо- 

зяйствомъ; посадская Управа, состоящая изъ городского головы,
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2-хъ членовъ и секретаря; мещанское общественное yiijian.ieiiie 
и м'Ьщлнскш староста; почтово-телеграфная контора; Сиротсшй 
судъ; Общественный банкъ; камера городского судьи; камера су- 
дебнаго следователя 2-го участка Царицынскаго уйвда; квартира 
земскаго начальника 2-го участка (съ 1891 года); квартира но- 
Tapivca; квартира городскаго пристава; квартира пристава 2-то 
стана Царицынскаго уезда; Дубовскш комитета Общества Крас- 
наго Креста и отл/Г.лъ Poocitcicaro Общества снасашя на водахъ. 
Бъ посаде имеется 5 каменныхъ церквей, въ томъ числе одна 
единоверческая и одна кладбищенская церкви. Въ 3-хъ верстахъ 
отъ посада, въ рапойЬ Царнцынской уездной полицш, располо- 
женъ Дубовскш женсшй монастырь, въ которомъ 230 сестеръ 
иодъ уиравлешемъ игуменш матери Виталш. Дружнымъ содей- 
ств1емъ общины по сбору ножертвованш, а также неусыпными 
трудами игумен и Витал in, сооруженъ роскошный храмъ Возне
сен in. стоюпцй более 100,000 рублей, который и освященъ ио- 
койнымъ нреосвящепнымъ, епископомъ Саратовскимъ и Цари- 
цынскимъ Аврам1емъ 19 сентября 1891 года.—Въ посаде имеет
ся 9 народпыхъ училищъ, изъ нихъ мужскихъ— 4 (одно двух
классное), женскихъ и церковно-нриходскихъ—5 (одна лютеран
ская церковно-начальная школа), въ коихъ (въ 1897 г.): уча-
щ и х ъ -2 3  и учащихся —731, въ томъ числе мужскаго пола 541 
и жепскаго 189 чшговЬкъ. Общественный богадельни 2, иЯъ нихъ 
въ одной содержатся 16 человекъ: 4 мужчины и 12 женщинъ, 
на °/о съ капитала 12 000 руб., внесенньгхъ частными лицами 
въ государственный банкъ; вторая—устроена на каимталъ ка пц« 
М атвея Титова Преснякова и открыта въ 1891 год \; Иресняко- 
вымъ также внесено въ банкъ 9,000 рублей, на "/о съ котораго 
богадельня и существуетъ: въ ней призревается 8 мужчинъ и 
5 женщинъ. Въ ДубовкЬ имеется земская больница, устроенная 
на 13 кроватей, и лечебница для приходящихъ больныхъ. при 
которой врачъ и акушерка, содержимые па средства посада. Ле
карства отпускаются безнлатно. При земской больниц!;—врачъ, 
пмЬющш, независимо посада, еще участокъ въ уезде, и фельд
шера. При бвлышц'Ь разведенъ, старашями и трудами земскаго 
врача Дынькова, небольшой, но тенистый садикъ, при этомъ съ 
редкими экземплярами деревъ. Д])угой садикъ, но большихъ 
размеровъ, устроеиъ, но иншиативё местной полищи, на Со бор
ной площади, въ коемъ посажено око ш 400 деревъ, по къ со- 
• « J  kinin онъ склонепъ къ погибели, такъ какъ общественное 
управ теше крайне склдно принимаетъ у част1е въ матери, льной 
его поддержке.—Число жителей въ посаде, по последней пере
писи 1897 года, определилось въ 16,521 д. об. иола, большин
ство коихъ раскольники разныхъ сектъ.—Фабрикъ и яаводовъ 
въ Д\бовкЬ считалось въ 1897 году: горчичныхъ—2: лесоииль- 
ныхъ иаровыхъ- 4: мыловаренныхъ— 3; кириичпыхъ 2; але- 
бастро-обжигательный— 1; кожевенныхъ— 8; пивоваренный— 1; 
салотопный—1; овчиннычъ—2; рогожныхъ— 2; эфирный— 1; ве-
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тряныхъ мельницъ—32; фотографш — 2. КромЬ того имеются: 
винныхъ складовъ— 1; трактировъ— 17 и ренсковыхъ погре- 
бовъ—2.

Въ Дубовк’Ь существуете, довольно значительная по оборо- 
тамъ, ежегодная Троицкая ярмарка, продолжающаяся съ 10 мая 
но 10 iioiut, главная торговля которой—железо, медныя и ско- 
бяныя п.чд'[:л1н и пеньковый товаръ. Въ 1891 и 92 годахъ, еже
годно привозилось товару на ярмарку на сумму около 700,000 
рублей; главные предметы торга были: железо, изд'кпяизъ него, 
медные и скобяные товары, льняныя и неньковыя изде.ия, го- 
рянскш товаръ. фарфоръ, стекло, кожи и прочее. Торговля про
изводится преимущественно съ судовъ; товаръ приводится боль
шею частью изъ Ярославской, Нижегородской, Казанской, Сим
бирской и Саратовской губернш. Покупатели, кроме местныхъ,—  
торговцы изъ Войска- (онскаго. съ Кавказа, Ахтубы и друшхъ 
местъ. Какъ на исключительную кустарную торговлю во время 
ярмарки, В. А. Брещинсшй указываем, на чулочное производ
ство: чулки шерстяные, длинные работаются женщинами въ 
Царевскомъ, Царицынскомъ и частью Камыпшнскомъ уездахъ, 
изъ обыкновенной шерсти, въ течете всего года и привозятся 
въ Дубовку на ярмарку; здесь они покупаются отъ 15 до 30 к. 
за пару, преимущественно армянами, которые носятъ ихъ въ 
зимпее время нодъ чувяки, изъ Ростова, Одессы и Кавказа Въ 
1890 году куплено чулокъ на 90,000 рублей; за посл^дте го
ды иромыселъ э т о т ъ  начинаетъ падать и  какъ самыхъ чулковъ 
привозится, такъ и покупателей оныхъ прИ.зжаетъ менее, но, 
во всякомъ случае, -этотъ кустарный женскш промьгсслъ заслу- 
живаетъ вниманья по своимъ значитздьнымъ оборота мъ- За по- 
следше годы торговля на ярмарке также начинаетъ сокращать
ся, но тгЬмъ не менее продается товаровъ па сумму около
400,000 руб. Главная торговля преимущественно железомъ, ко- 
то]»ое привозится на судахъ и продается больше оптомъ, поку- 
нателями-же являются, кроме Дубовски\ъ куицовъ, npilwKie тор
говцы изъ земли Войска-Донекаго, Харькова, Кавказа и Астра
ханской губернш.

Но сведе т я м ъ  Саратове, губернс. статис. Комитета (члена- 
секретаря Ф. С. Шиманскаго) за 1897 годь, въ посаде ДубовкЬ 
было сословно-мкщанскихъ капиталовъ: къ 1 января 1897 г., въ 
наличныхъ и °/о бумагахъ— 1942 руб- 87 коп., въ ссудахъ— 947 
руб. 72 коп., къ 1 январю 1898 г.— наличныхъ и °/о бумагахъ 
2139 руб. и въ ссудахъ— 751 руб. 59 коп.— Государственная 
налога съ городскихъ педвижимыхъ имуществъ но посаду Дубов- 
ке  приходилось на 1897 годъ— 3947 рублей. Городскихъ дохо- 
довъ н расходовъ по посаду Дубовке считалось въ 1897 г.: до
хода— 50.457 руб. 63 коп., расходу 55,365 руб. 21 кои. и недои- 
мокъ къ 1 января 1898 г.— 19,629 руб. 39 копеекъ- Въ теченш 
1897 года произведено расходовъ на постройку и ремонтъ по- 
садскихъ здашй въ сумме 9880 руб. 80 коиеекъ. Въ посаде
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ДубовлГ, было въ 1897 г. заводовъ и фабрикъ: салотопенный — 1; 
мыловаренныхъ —3; гшжевенныхъ— (!: овчинныхъ— 2; сыромят- 
ныхъ— 5; кошомныхъ—-12; пивомедоваренный — 1; маслобойный па
ровой— 1; маслобойный конный— 1; горчичныхъ—2; канато- 
пря^ильный— 1; ваточный— 1; мельницъ водяныхъ—2; мельницъ 
ветряныхъ—29; рогожныхъ заведенш-—2; чугунно-литейный за- 
водъ— 1; химическаго производства кали— 1; кирпичный— 1; из
вестковый и алебастровый— 1; горшечный— 1; парокыхъ л'Ьсопи- 
ленъ— 4 (съ 110 рабочими и стоимостью производства въ 135,000 
рублей) и фотографь!— 2. Въ посад-!; Дуоовк'Ь считалось въ 1897 
году вс’Ьхъ жителей: мужск. пола— 7G93 души, женскаго— 8407, 
licero lft,100 человекъ об. пола; изъ нихъ но сословгямъ: дво- 
рянъ потомствснныхъ— С д. м. п., 8 женск., личныхъ 13 м. п., 
14 женск.: духовенства нравославнаго б'Ьлаго—31 д- м. п., 3G 
женск., единов'Ьрческаго б'Ьлаго ! м. и-, 1 женскаго; почетныхъ 
гражданъ потомственныхъ— 3 м. п., 4 женск.: личныхъ —11 м. п., 
10 женск.; купцовъ— 87 м. п., 98 женск.; м'Ьщанъ—6338 м п., 
6640 женск.; цеховыхъ— 6 м, п., 11 женск.,- крестьяиъ—576 м. 
п., 871 женск.,- колонистовъ— 180 м. п., 200 женск.; казаковъ— 
25 м п., 32 женск.; отстаиныхъ и отпускныхъ нижнихъ чиновъ, 
солдатскихъ женъ и д'Ьтей—405 м п., 470 женск.: разночинцевъ—
3 м. п., 3 женск. и иностранныхъ подданныхъ— 8 м. п., 9 жен
скаго. По вЬроиснов-Ьдашямъ: нравослаиныхъ 6137 м. п., 6745
женск-, едином Грчсскаго— 129 м. п., 127 женскаго; раскольни-
ковъ разныхъ сектъ— 1236 м. п., 1331 женск.; лютеранъ 180 м. 
п., 200 женск : магометанъ— 5 м. п , 4 женск. и прочихъ нехри- 
ст н с к и х ъ  исиов'!,чашй— 6 д. м. пола Въ 1897 г. въ посад'!, бы
ло: браковъ— 143, законнорожденныхъ— 419 м- и., 409 женск.;
всего 828 д. об- пола, незакониорожденныхъ— 4 м. и., 4 женск.; 
всего 8 д. об. пола, всего же рождешй 836 обоего пола; умер- 
шихъ—2(>8 м. п., 229 женск; всего 497 об. пола, следовательно 
прибыль населешя + 339 д. об. пола. Умерпшхъ наеильственнымъ 
и слхчаинымъ образомъ: самоубшцъ— 1 м. п., 1 женск.; найдено 
мертвое т'!.ло— 1 м. п., задавлены 2 женск. п., сгор'Ьло 1 м. п., 
замерзъ— 1 м. н., умерло отъ другихъ случайностей— 3 м пола.— 
Ремесденпиковъ въ посадfi считалось: хлЬбниковъ- 6 мастеровъ 
и 16 рабочихъ; булочниковъ—5 мастеровъ и 10 рабочихъ; мясни- 
ковъ— 19 мастеровъ и 24 рабочихъ; кондиторъ—1; иряничникъ— 
3; кренделыциковъ— 5 мастеровъ и 11 рабочихъ; колбасниковъ—
4 мастера и 4 рабочихъ; нортныхъ— 31 мастеръ, 39 рабочихъ и 
30 учениковъ; сапожниковъ и башмачниковъ— мастеровъ 113; 
рабочихъ—99 и 51 ученикъ; модисгокъ—8 мастерицъ, 1 работ
ница и 2 ученицы; картузниковъ и шаношниковъ 6 мастеровъ; 
тулуиниковъ—5 мастеровъ и 5 рабочихъ; плотниковъ—110 ма
стеровъ, 47 рабочихъ и 6 учениковъ; каменыциковъ и штукату- 
ровъ— 11 мастеровъ, 23 рабочихъ и 9 учениковъ; столяровъ— 
20 мастеровъ, 20 рабочихъ и 9 учениковъ; м'Ьдниковъ— 5 
мастеровъ, 5 рабочихъ и 4 ученика; шорниковъ— 10 мастеровъ,

•
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4 работника и 3 ученика; каретниковъ и тележником.— 28 ма- 
стеровъ, 24 рабочихъ и 8 учениковъ.— Всехъ молитвенныхъ 
идашй ii'f, Дубонке было in, 1897 г.: церквей камеыпыхъ — 4, ча
совня каменная— 1, единоверческая церковь каменная— 1, рас
кольническая молельня деревянная — 1. Прочихъ здашй: камен- 
нмхъ— 7JO деревянныхъ— ЗОЮ, всею —3740; изъ нихъ жи
лыхъ: церковныхъ и монастырскихъ— камспнмхъ 3, деревянных'!. 
12; общественныхъ— каменныхъ 7, деревянныхъ 6: чаггныхъ— 
каменныхъ 519, деревянныхъ 2850; нежилыхъ частпычъ магази- 
новъ для склада товаровъ— каменныхъ— 25; лавокъ: церковныхъ 
каменныхъ— 6, обществепныхъ каменныхъ—2, частиыхъ камен- 
иыхъ -158, • деревянныхъ— 137; потицейскихъ будокъ— 5;— 
въ 1897 г. въ посаде было пожароиъ 4, изъ нихъ 3 —отъ неосторо
жности и 1— отъ другихъ нричинъ. Иожарныхъ служителей счн 
та лось 17, иожарныхъ лошадей 17: стоимость содержашя пожар
ной части— 5649 р. 52 к.

Но сведешямъ В. А. Брещинскаго, .1,убовка обра- 
щаетъ на себя ншпм.ше разведешемъ садовъ, подъ которыми на
ходится общественен земли более 400 десятинъ. Все сады 
расположены исключительно по балкам!, изобилующими. родника
ми, изъ которыхъ вода носредствомъ желобовъ проводится во 
все стороны сада и такимъ образомъ поливка деревьев!, произ
водится безъ особенныхъ затратъ. Садовладельцы съ замечатель
ной любовью лхаживаютъ за деревьями и кладу тъ много труда 
не только для поддержашя порядка въ садахъ, но и для даль
н ей ш ая  развиты и усовершенствован.я этой отрасли своего 
хозяйства. Главный сбыть яблокъ и вишни, которые поигЬва- 
ютъ здесь мною ранее верховья Волги, идетъ вверхъ но Вол
ге и въ Астрахань. Въ последнее время некоторые садовладель
цы стали съ успехомъ разводить виноградъ, который въ 1891, 
1892, 1892 и 1896 годахъ бы гь довольно хорошаго качества
вь садахъ: ЗДнникова, Кидалова, Ваагъ и Преснякова. Изъ са
довъ, по ценности нолучаемаго дохода и обширности, выдаются 
след у ю ш, ie: Дубовскаго женскаго монастыря, Минина. Кицалова, 
Татаркнча, РЬпниклва и Преснякова- КромЬ итого Дубовка от
личается бахчеводствомъ—арбузами и дынями, которые по сво
ему высокому качеству пользуются славою въ верховыхъ губер- 
шяхъ; даже въ Москве и Петербурге „дуповскш арбузъ“ и „ды 
ня дубочка“ имеютъ одинаковую ценность, какъ и Астрахан- 
CKie. Изъ сообщенш А. \ .  Зимнюкова видно, что въ посаде 
Дубонке развито цветоводство олеандровъ, которые продаются вь 
большинстве на пароходныхъ Прмстаняхъ. По плановымъ книгамъ 
въ Дубовке 3124 дома и 148 илодовыхъ садовъ, изъ послет,- 
нихъ вишня, яблоки и дру rie нрод| кты отправляются въ верхше 
нриволжшйе рынки, большею же частью въ Самару. М- И. Аг!;- 
евъ доставилъ намъ въ 1898 г. следуюшдя свёдеш я о садо
водстве въ Дубовке, записанныя имъ со словъ местныхъ садо- 
водонъ и другихъ лицъ, заслуживающихъ нолнаго дор.ерЬс „О
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томъ, какъ давно стали заниматься разведешемъ садовъ Дубов- 
чане, точныхъ свЛ'.д'Ьшй н!>тъ, но но Midiniio старыхъ людей и 
но нГ.которымъ лризнакамъ сады здгЬсь разведены давно, хотя, 
по всему в’Ьроятпо, тогда ихъ было меиыне, ч'Ъгь теперь. Приз
наками, что сады ел ществовали зд’Ьсь л’1;тъ ; 0— СО тому пазадъ, 
можетъ служить отчасти то обстоятельство, что въ н'Ькоторыхъ 
садахъ есть тагая гигантсшя сосны и тополя (по местному „ра
ины “), которые перешли уже этотъ возрасгъ. Сады въ Дубовк-Г, 
отстоятъ отъ города въ 2— 3 верстахъ; они находятся въ 3-хъ 
м'1;стахъ: по берегу Волги выше и ниже посада, большее же чи
сло— по обоимъ склонамъ р’Ьчки Дубовки, которая, разделяя но- 
садъ на 2 части, впадаетъ въ Волгу. Направлеше этой р'Ьчки съ 
сЬверо-запада на юго-востокъ; это скорее ручей, такъ она мала, 
внрочемъ ея водой движется одна небольшая мукомольная мель
ница. Склоны Дубовки глубоки, ио не круты и, продолжаясь не 
Mcirl'.c 1 ‘/2— 2-хъ верстъ, содержать много богатыхъ родниковъ. 
а потому представляютъ удобнейшее м^сто для садоводства. Во
да въ этихъ родникам», особенно въ н'Ькоторыхъ, чрезвычайно 
чиста и легка па вкусъ. Земля подъ садами почти вся, за 
кимъ исключешемъ, принадлежишь городу, которому садоводы 
платять за право но.тьзовашя ею отъ 1 до 3-хъ рублей въ годъ 
съ десятины. ВолЪе крупные сады, отъ 8 до 12десятинъ, у схЬ- 
дующихъ лицъ: И. П. ЛгЬепа, М. И. Татаркина, Дубовскаго мо
настыря и Минина. Яблони составляютъ неглавный доходъ садо- 
влад'Ьльцевъ (какъ напр, въ г. Хвалынск'!;), но зд^сь сады по пре
имуществу—вишневые, такое преимущество стало зам-Ьтпо запо- 
с.тЬдиге 10— 12 л'1'.тъ. 1!ишня зд&сь, главнымъ образомъ, простая, 
местной породы. Причина, почему Дубовапе садоводы, обрати
лись п])едночтительно къ разведенш вишенъ та, что яблони ро- 
стутъ медленно и часто иропадаютъ въ молодыхъ годахъ; вто
рая— та, что когда Самара соединилась жел'Ьзно-дорожнымъ пу
тем ъ съ Орепбургомъ и Челяоинскомъ, гд'Ь садовъ н'Ьтъ, дубов- 
ская вишня потребовалась туда въ очень болыпомъ количестве, 
что вызвало значительное иовышеше ц’Ьнъ на этотъ продукта. 
Такъ, до этого спроса, вишня доходила въ Дубовк’Ь до 50—60 
коп'1'.екъ за нудъ, тогда какъ теперь она, даже въ самые урожай
ные гот,ы, не продается ниже 1 руб- 40 кон. и 1 руб. 50 кои. 
нудъ. Такое счастливое для Дубовскихъ садоводовъ обстоятель
ство нротолжастсл уже л'Ьтъ 8— 10 и заставило ихъ отдать пред
почтете разведенш вишни нередъ яблонями, такъ что теперь 
въ Дубовскихъ садахъ насчитывается отъ 12 до 15 тысячь ку- 
стовъ вишни. Новый рынокъ Самара, обетованная земля дляДу- 
бовской вишни, увеличила доходность садовъ посада въ 2— 3 ра
за. По приблизительному счету, въ 189G г., очень урожайномъ, 
изъ садовъ Дубовки вывезено въ Самару отъ 8 до Ю тысячъпу- 
довъ вишни; туда везутъ теперь почти весь урожай. Въ упомя- 
нутомъ 189G г. ц'Ьны на вишню были: раннш сборъ— отъ 2 руб. 
80 к. до 3 рублей, а потомъ— 2 руб., 2 руб. 20 кои. и въ са
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мую дешевую пору 1 руб. 50 к. и до 1 р. 40 к. пудъ. Разведе
те. шпини уд'Г.сь большихъ затрать не стоить. Сборомъ ея за
нимаются исключительно женщины н девочки подростки, пе мо
ложе 12— 13 л’Г/п». Вишню не срываютъ, а ср'Ьзывають ножни
цами; нлатятъ за эту работу съ ведра отъ 5 до 8 коп-Ьедъ, смот
ря по сил?! урожая. На такой работе каждая женщина можетъ 
заработать отъ 40 до GO к. въ день. Начннаютъ здЬсь собирать 
вишню не ранее 15 ш ня, а въ иные годы, когда съ весны сто
ять  долю холода, то и позже, дней на 10—12. Въ ц-Ькоторыхъ 
Дубоискихъ • садахъ кроме вишни, яблонь и грушъ, разводить 
еще, и не безъуагйшно, хоти и немного,—виноградъ, который въ 
продажу, на вывозъ нелдетъ, а служить для м-Ьстнаго потреб- 
леш я“.

По сообщенш А. А. Зимнюкова (Онисаше посада Дубовки 
1898 г.) торговая деятельность и осада сосредоточивается на верх- 
немъ базарё (на Воскресенской Базарной площади): торговля ма- 
н ' фактурными товарами производится въ каменныхъ корнусахъ, 
частно арендуемыхъ у носадскаго общества, частью же собствен- 
ныхъ, выстроеиныхъ на городской земя'Ь. Остальными товарами 
торгуютъ въ деревянныхъ лавкахъ. Въ 1898 г. въ Дубовк'Ь бы
ло- 5 большихъ галаптерейпыхъ магазиновъ; 9— мануфактурныхъ 
и много другихъ. 15<ii почти богатые Дубовгчйе торговцы приво
зить ману фактурные товары изъ Москвы, Варшавы. Лодзи и дру
гихъ месть черезъ Царицынъ, по Грязе-Царицынской железной 
дорог!,; друпе же товары, идуице изъ Нижняго и Астрахани, 
доставляются по Волге на баржахь. Въ Дубовке есть л'Ьсная 
пристань и хгЬбйая ссыпка: вь посад!; 4 хлебныхъ фирмы-Баш- 
кировыхъ, Бугрова и Саратовская— Шмидта. ЛЬтъ 40 тому на- 
задъ юго-восточное железнодорожное общество предлагало досад - 
скимъ представитшгямъ построить железную дорогу съ Дона на 
Дубовку, прося отдать безвозмездно небольшое количество посад
ской земли подъ сооружешя и снести тгЪ сады и дворовые места, 
за счетъ города, съ тёхъ м'Ьстъ. где должно пройти полотно до
роги: но посадсicie не согласились на это. псл'Г.детте чего и бы
ла проведена Волго-Донзкая железная дорога отъ Царицына на 
Калачъ. Въ настоящее времи Дубовчане хлопочатъ о проведепш 
къ нимь железной дороги.

Въ ДубовкЬ н’1;тъ ни театра, ни другихъ увеселительныхъ 
учреждешй, кроме 2-хъ клубовъ: общественнаго и коммерческа- 
го. Здесь каждый отдельный кружекъ живетъ обособленной 
жизпью, проводи время преимущественно въ карточной игре. Хо- 
зяйствомъ города заведуетъ посадское иравлвше. Мещане зани
маются хлебопашествомъ. торговлею, кустарными промыслами, 
гастью рыболовствомъ и отхожей работой, отвлекающей изъ по
сада ежегодно до 4000 чедовекъ. Фабричная и заводская д ея
тельность стала за последнее время заметно падать,- теперь еже
годное производство фабрикъ, заводовъ и кустар наго промысла 
цостигаетъ приблизительно до 1 '/г милгюновъ рублей. Въ носа-
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д'Г, (по св'Ьд. А. А. Зимнюкова) въ 1898 г. имеется: 9 кожевен- 
ныхъ заведешк, 2 —рогожныхъ, 17—кузиечныхъ, 5—мыловарен- 
ныхъ, 4 —кирпичныхъ, 1— алебастровое, 1—чугунно-литейное, 1 
эфирное, 2 —искусствеиныхъ минеральных ь водъ, 1 —гильзовое,
1—пивоваренное, 4 —лесопильни наровыя, 3—паровыхъ горчиш- 
но-масличныхъ (при нихъ 2 иаровыя мукомольныя мельницы и 1 
заводъ безд-Ьйствуютъ) 2—ватныхъ, 1— сусликовое (съ выделкой 
сусликовыхъ шкурокъ, шитьемъ м'Ьховъ и разнаго сусликоваго 
носильнаго верхняго платья и салотопней сусликоваго жира); 28 
в1угряныхъ и 3 водяныхъ мельницы. Въ посаде кроме того мно
го шорныхъ, ковровыхъ, сапожныхъ, колесныхъ и другихъ заве
дены, главными изъ которыхъ считаютъ сапожиыя: изд‘4 « я  ихъ 
отправляются иногда въ Баку и Ташкентъ. Кожевенный товаръ 
поручается изъ Богородска. Саратова и Нпжняго-Новгорода; ко
жевники же покупаютъ сырыя кожи преимущественно за Волгой 
въ Рынъ-Лескахъ у богатыхъ киргизовъ-скупщиковъ. Ковры, 
местнаго ироизведешя, продаются вообще недорого и отличаются 
своею прочностью. Дубовчанки, кроме продажи въ посаде, выно- 
сятъ ихъ и на пароходныя пристани, где продаютъ также выво
димые ими олеандры. Некоторые обыватели Дубовки занимаются 
извознымъ промысломъ, рыбе товствомъ и поденною работою.

Школьное дело, по словамъ А. А. Зимнюкова, поставлено 
въ Дубовке довольно хорошо и потребность обучетя детей гра
моте проявляется въ среде чернорабочихъ мещанъ весьма за
метно; дети охотно ходятъ теперь въ школы, тогда какъ рань
ше приходилось, въ большинстве случаевъ, принуждать ихъ по
сещать училища. llpicM T, учениковъ и ученицъ съ каждымъ го- 
домъ увеличивается и въ некоторыхъ училищахъ открываются 
новыя отделешя. Въ посаде, въ 1898 г., имеются: 2 церковно- 
ириходсия школы, 2—женскихъ, 5— мужскихъ и 1 немецкое 
училище. Во всехъ школахъ считается 9 учителей, 7 законоучи
телей, 9 учительницъ и 1 учитель пеш я. Въ 1897 г. обучалось 
въ училищахъ, за исключешемъ церковныхъ и немецкой: 484
мальчика и 219 дДлючект.. На народное образование и содержа
ще дубовской общественной биййотеки, открытой на средства 
жертвователей, расходуется ежегодно до 11,000 рублей. Инища- 
торами открытая общественной биб.тютеки были люди, ненолу- 
4HBmie даже средняго образовангя.—Базарная площадь посада, 
где находится Воскресенская церковь, мужское и женское учи
лища, сплошь усеяна питейными домами, харчевнями, портер
ными и гостинницами: такъ, рядомъ съ мужскимъ училищемъ 
(женское черезъ дверь) находится много летъ нодряцъ большая 
простонародная гостинница, около которой, почти ежедневно, 
можно видеть толпу пьяныхъ извощиковъ и чернорабочихъ и 
слышать ихъ сквернословную перебранку; бсзобргшя эти видятъ 
ученики.—Въ Дубовке имеется посадская общественная лечебни
ца; на содержате ея, персоналъ которой состоитъ изъ врача, 
фельдшерицы, оспопрививателя и акушерки, расходуется ежегод-
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но бол-Ье 3500 рублей. Въ лечебницу обращалось за врачебной 
помощью въ 189S г.: 1949 мужчннъ, 1093 женщииъ, 1188 маль- 
чиковъ и 1150 д’Г.вочекъ. Общественныхъ богадЬленъ—2, откры- 
тыхъ: одна въ 1874 году и другая 29 октября 1891 г., длчнри- 
зр:Ьтн нрестарелыхъ и ув'Ьчыыхъ людей обоего пола и всёхъ 
в5з|)оисиовгЬдатй. Первая богад'Ьдьня помещается въ доме, но- 
жертвованпомъ Ф. -!юзинымъ и содержится на °/0 съ ножертво- 
ваннаго разными лицами капитала въ 11,500 рублей: вторая— 
въ доме, пожертвоваппомъ бывшимъ головою Дубовки Пресняко- 
вымъ, содержится на %  съ капитала, лодареннаго имъ же, въ
10,000 рублей Всего расходуется на содержаше богад'Ьленъ око
ло 1100 рублей. Кроме того въ недалекомъ будущемъ должна' 
открыться и третья богадельня въ дом! В. К. Марчукова, на его 
же средства — Для охраны посада отъ иожаровъ имеется пожар
ная команда. Съ 1 апреля по 1 ноября главная пожарная часть, 
ежегодно, выд^ляетъ отъ себя еще 2 отд'Ьлешя: одно помещает
ся за ручкою Дубовкой, а другое— на Базарной площади. На со
держаще пожарной команды расходуется ежогодно около G000 
рублей. Цри ножарныхъ част яхт, находятся постоянно 16 лоша
дей, С заливныхъ трубъ, 6 бочекъ со всЬми принадлежностями 
и другш необходимый вещи, 10 ножарныхъ служителей и 1 бранд- 
мейстеръ.— При нолицейскоыъ го]>одскомъ управлеши: полицшмей- 
стеръ, приставь, 2 помощника его и 25 полицейскихъ служите
лей; всего расходуется на содержание полицш около 8О00 рублей. 
Въ  посаде имеется Дубоваай Общественный банкъ; ночтово -те
леграфная контора и въ скоромъ времени будетъ проведена те
лефонная еЬть отъ г. Царицына.— Квартиры: городскаго судьи, 
судебнаго следователя и становаго пристава; мещанское управ- 
леше; снротскш судъ; 7 пароходныхъ пристаней (пароходы от
ходить отъ Дубовки впизъ и вверхъ по нискольку разъвъденг.^ 
23 т л я  1872 г. открыта здЬсь посадсхсая дума, но новому горо
довому положешю, и управа— того же года 17 августа. Раньше, 
недалеко отъ Дубовки, па берегу Волги, были выстроеныболышя 
рыбныя ватаги, на которыхъ приготовлялись ежегодно нисколь
ко миллюнрвъ сельдей; кроме того изъ Астрахани приходило 
много рыбннцъ и барокъ съ рыбой, которая препровождалась, 
какъ и приготовлявшаяся здесь сельдь, отсюда гужевымъ способомъ 
въ разные города. Теперь ])ыбная торговля въ Дубовк! пала.

Продолжительность перюда смутнаго времени и прошлая 
отдаленность края отъ центра административной власти положи
ли свою печать па жителей посада, следы которой (говоритъ Б. 
А. БрещинскШ), но закону исторической наследственности, резко 
отмечаютъ настоящихъ потомковъ прежнихъ дубовчанъ отъ на- 
селешя остальной части ry6epnin. Такъ: сп оем те, буйный и ди- 
idй нравъ, распущепная жизнь, возмутительное невежество, а 
также употреблеше всегда въ дело оружля и хождеше съ нимъ 
по улицамъ, HM'Liiie при себе ножей, револьверовъ, разнаго рода 
и формы нагаекъ, кистепей и дубннокъ, составляютъ обыденное
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явлеше среди дубовскаго населешя и по нын'Ь *). Довольно ска
зать. что почти каждая свадьба, каждое семейное пиршество и 
по пын'Ь нсрИдко сопровождается прчглашешемъ чиновъ полип,]'и 
для ноддержашя порядка и удержашя отъ буйства, которое въ 
Дубовк'Ь, чуть не во всемъ, завоева то ceot. обычиое право.

По водворенШ порядка, поел!; иугачевскихъ смугь и высе
ления казаковъ, значеше Дубовки, какъ соедипительнаго пункта 
между верхней Волгой и Дономъ, стало быстро увеличиваться. 
Счастливое географическое положеше ея на берегу Волги, у на
чала сухопутнаго волока между нею и Дономъ, имЪющаго раз 
столпiо лишь въ СО верстъ отъ Дубовки до Качалинской стани
цы, привлекло сюда массу торговаго и предпршмчиваго люда и 
въ тоже время сделало Дубончу складочнымъ м’йстомъ товаровъ, 
шедпшхъ сверху и состоявших!» преимущественно въ л'];с’Ь и его 
изд’Ь йяхъ (щепномъ товар'Ь), въ разооранныхъ баркахъ, жел^з-Ь 
ц жел'Ьзныхъ издЯшяхъ. Торговому росту своему Дубовка отча
сти обязана раскольникамъ, которые, являясь въ поволжскш сте
пи, тЬсно сплачивались и выдвигали изъ своей среды людей д-Ь- 
ла и энергш, иоложившихъ напало крупнымъ каииталамъ; за- 
т'Ьмъ незамедлили явиться сюда бойте и сметливые москвичи, ря
занцы, мастеровые владимирцы, черниговск1е хохлы и друпе вы
ходцы изъ средней Poccin, npiiHecmie сюда знаше разнаго рода 
ремеслъ; поэтому зародились зд’Ьсь кустарные промыслы: те
лежный, кузнечный, бондарный, ведерный, сундучный, рогожный, 
колесный, слесарный, столярный, портняжный и сапожный. Об
ширное скотоводство въ окружныхъ седетяхъ и въ особенности 
въ заволжь'Ь вызвало въ Дубовк'Ь образоваше кожевенныхъ заво- 
довъ, побочные продукты которыхъ— промытая шерсть и волосъ, 
такъ же развили новый иромыселъ— полостоваловъ, валялыци- 
ковъ, чулочницъ и коверщицъ; производство ковровъ зд-Ьсь, и 
теперь, по оригинальности, прочности и красот!; заслуживаем, 
полнаго внимащя.— Благодаря своему выгодному положенно у 
такого м4ста, гд'Ь Донъ сближается съ Волгою, Дубовка давно 
сделалась важнымъ торговымъ пупктомъ и богат'Ьла отъ тран
спортировки грузовъ съ Волги на Донъ: сюда сплавлялись свер
ху л’Ьсъ, деготь, смола, желЬзо и разныя изд'Г.Л1я и хлЬбъ, шедшш 
для кавказскихъ войскъ и въ Ростовъ для заграничной торговли; 
такъ въ 1860 г къ дубовской пристани пришло 655 судовъ и 
5о илота на сумму 2,669,771 руб. сер.; перегрузилось и пошло 
дал'Ье— 20 судовъ, на 32,623 руб. и отошло отъ пристани— 58 
судовъ и 2 плота, на сумму—76,879 рублей; на самую же Троиц 
кую ярмарку было привезено и продано товару приблизительно 
на 1 миллюнъ рублей; на эту ярмарку пргЬзжало много торгов 
цевъ съ разными издЗшями изъ Тулы, Ярославля, Нижняго, 
Павлова и другихъ м£стъ. B e t лесные ыатердалы, нриходивпие

*} У В. А. Брещинскаго, какъ бывшаго полицеймейстера посада Ду 
бовки, хранится цЬлый арсеналъ такихъ орузый, отобиаиныхъ у буяновъ.
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въ Дубовку, отправлялись отсюда -въ зем ш  Войска Донскаго су
хопутно на фурахъ; тысячи такнхъ ф \ръ двигались въ л’Ьтнее 
время ежедневно съ лесомъ. Несмотря на массу быконъ у доп- 
скихъ казаковъ и въ окольнихъ селешяхъ, они не успевали 
удовлетворять действительной потреОности на нихъ, вследс!*»е 
чего и была проведена изъ Дубовки конно-железная дорога къ 
Качалинской станицй на Дону, двигателями которой являлись 
т4 же быки: но устроенная дурно она просуществовала недолго 
— съ 1846 но 1852 годъ и перевозка грузовъ повелась но преж
нему на валовыхъ фурахъ. Меньшая же часть лйснаго матерйиа, 
железа и прочаго сплавлялась (сплавляется и ныне) изъ Дубов
ки на судахъ и плотахъ во время весенняго разлива по р. Ахту- 
б-Ь (рукавъ Волги) въ г. Царевъ и по Волге въ г. Астрахань— 
во все время навигацш Екатеринославсше и ставропольсые л е
сопромышленники покупали лесной товаръ въ Дубовке громад
ными париями. Товары отправлялись въ Ставрополь по такъ 
называвшемуся— „линейному Щ тктул Ростовсше торговцы по
купали здесь железо, смоляные товары, лубокъ и мочало. 
Дегтярное дело процветало, такъ что Дубовка отпускала ежегод
но до мил попа нудовъ дегтя, смолы, вару и скипидара изъ 
м'Ьстныхъ складовъ, которыхъ въ посаде насчитывалось въ то 
время более десяти; въ этихъ складахъ работало рабочихъ 
и бондарей до 500 человекъ.

Дубовка славилась дегтярне смоляной торговлей. Местный 
урожеяецъ М. И АгЛевъ сообщаетъ въ 1898 г. следующее: дег- 
тярно-смоляной торговли въ Дубовке теперь п'Г.тъ; она прекра- 
тплась здесь совсемъ 8— 10 летъ назадъ (въ конце 1880-хъ го- 
довъ) .Тучшей порой дегтярно-смоляной торговли въ посаде Ду' 
бовке считаютъ 1860-ые и отчасти 1870 е года, когда Бакин
ская нефть не успела еще распространиться въ продаже и когда 
соеЬднш городъ Царицыпъ не имелъ еще желёзно-дорожныхъ 
лннш, особенно Волго-Донской. Вся эта торговля Дубовки, въ 
упомянутое время, находилась въ рукахъ трехъ фирмъ: Зайцева, 
Лисенкова и Гастегина, торговые обороты которыхъ считались 
почти одинаковыми и каждая выпускала изъ своихъ балагановъ 
за годъ дегтя и смолъ до 3000 бочекъ (отъ 40 до 50 пудовъ въ 
каждой), все же три— до 9000 бочекъ или до 450,000 нудовъ. 
Цена каждаго пуда дегтя колебалась между 1 руб. 50 кон. и 
1 руб 90 коп., а каждаго пуда смолы между 50 и 65 коп.. При
нимая во внимаше, что изъ всего этого количества дегтя и смо
лы, на долю дегтя приходилась '/3 часть, а остальныя 2/ 3— на 
долю смолы, можно заключить, что годовой оборотъ названпыхъ 
трехъ фирмъ, а следовательно и всей дегтярпо-смоляпой торгов
ли посада Дубовки определялся 400— 450 тысячами рублей. Дег- 
тярно-смоляпая торговля Дубовки способна возбудить интересъ, 
больше всего, не огромностью своею, а той характерной особен
ностью, которая принадлежите ей, какъ явл ете  не нашего, а 
прошлаго времени. Деготь и смола шли въ Дубовку изъ север-
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пыхъ, и.ти какъ здесь называютъ „верховыхъ* городовъ, глав- 
ныхъ производителей этихъ товаровъ: изъ городовъ Уржума и 
и Слободскаго Вятской губ-, г. Никольска—Вологодской и отча
сти изъ губерши Казанской. Шли оттуда въ Дубовку бочки съ 
дегтемъ и смолою въ баркахъ, сплавомъ, весною въ половодье. 
Прежде, когда дегтярно-сАдяяая торговля въ Дубовке шла бой
ко, дубовсше купцы покупали атотъ товаръ на месте его выра
ботки и отправлялись туда за нииъ еще зимой, въ ноябре или 
декабре, а потомъ когда торговля эта начала падать, деготь и 
смолу стали сплавлять въ Дубовку уже сАш верховые купцы. 
Поездка „въ верхи11 въ то время составляла цЬлое иутешеств1е, 
такъ какъ она совернмлась вся целикомъ на логаадяхъ, почти 
не вылезая изъ саней 800—900 и более верстъ, чаще все
го глухими мало населенными местностями. Изъ Дубов
ки ехали обыкновенно на Саратовъ, Цензу и Нижнш. Дег- 
гярно-смоляная торговля въ лучшее свое время давала xopoiiiift 
заработок?, местному населенно въ особенности извощикамъ, не- 
ревозившимъ бочки съ дегтемъ и смолою съ берега въ балаганы 
и зарабатывавшимъ на пару лошадей (бочки везли не иначе какъ 
нарой) отъ 4 до 5 рублей въ день. Промыселъ извощиковъ-ломо- 
виковъ былъ въ то время одиимъ изъ прибыльным, для рабоча- 
го люда Дубовки, почему имъ занимались тогда очень MHorie. 
Около дегтярно-смоляной торговли имели еще не малый зарабо
тай»— бондари. Дубовка сама, конечно, не могла потреблять того 
количества дегтя и смолы, сколько ихъ свозилось сюда съ „вер- 
ховъ“, она являлись только складочныхъ местомъ. цеитральнымъ 
нунктомъ, откуд* эти товары расходились по различнымъ и ино
гда очень далекимъ местностямъ, преимущественно сгеннымъ, 
где ходитъ извощикъ и фурщикъ Такъ Дубовка посылала де
готь и смолу н на Кавказъ, и въ губерши малороссшсшя, а так
же въ Курскую и Воронежскую. Бочки съ дегтемъ и смолою шли 
изъ Дубовки, въ тогдашнее время, на быкахъ; для одной бочки 
въ 40— 50 нудовъ впрягали пару воловъ. Такимъ способомъ пе
реправляли эти товары и въ таые отдаленные отъ Дубовки пун
кты, какъ Харьковская губершя; туда фура шла не менее 3-хъ 
недель, оимои никакихъ отправокъ— транснортовъ никогда не де
лалось. По Донскимъ станицамъ, лежащимъ на реке, торговали 
въ баркахъ, грузились оне въ станице Качалинской въ 60 вер
стахъ отъ Дубовки, откуда товаръ везли на фурахъ. Что касает
ся до ярмарокъ, то Дубовка посылала деготь и смолу на следую- 
III,iл: Урюпинскую, Нижне-Чирскуго и Ростовскую. Развозка дегтя 
и смолы изъ Дубовки,— „ф ура11, составляла очень прибыльный 
иромыселъ для ближайпшхъ къ посаду местностей: Ерзовка, Лоз
ное и Давыдовка; эти 3 села Царицынскаго уезда занимались 
гфурой“ преимущественно передъ другими. Платили за перевоз
ку дегтя и смолы обыкновенно съ пуда: въ Харьковскую губ., 
панримеръ, но 55—60 коп. съ пуда; иные более зажиточные 
фурщики шли съ 3 —4 парами каждый. Фурой вывозилось изъ



— 268 —

Дубовки почти псе количество дегтя и смолы, поступавшее въ 
зд-fenmie балаганы; кром'Ь того отправки, въ большинства, при
норавливались или до уборки хлебовъ, или уже посл-Ь уборки, 
такъ что_ фурщику-крестьянину „фура11 являлась вспомогатель- 
пымъ промысломъ, не отрывавшимъ его отъ главнаго промысла 
зем*едЪл]’я. Теперь, какъ сказано выше, дегтярно-смоляной тор
говли въ Дубовкй совсЬмъ гт'Г.'гъ и на M'fecTf. прежнихъ- балага- 
новъ, гд’Ь помещались эти товары, стало поле—пастбище для 
скота. Изъ трехъ главпыхъ фирмъ, названныхъ выше, прежде 
других^ закрылась торговля Лысенкова. друпя дв'Г.—Зайцева и 
Растегнна прекратились въ конц'Ь 1880-хъ годовъ. Причиной па- 
дешя этой торговли пазываютъ появлеше на рышсГ, въ огром- 
номъ количеств1]; бакинской нефти, какъ новаго смазочпаго ма- 
Tepia.ia, выт-Ьснившей своей дешевизной деготь и смолу.

Гужевое фурное движение вообще на столько было обшир
но, что (по словамъ В. А. Брещинскаго) держало, собственной 
своей массой, громадные— колесный, сапожный и портняжный 
промыслы; что они были обширны и вызывались необходимостью, 
говорить уже и то, что еще въ данное время есть ц'Ьлыя ули
цы, занятыя снлошг, колесниками, сапожниками и портными. Обык
новенно делалось такъ: казаки фурщики, погонщики и хозяева 
ихъ, пргЬзжая въ Дубовку за дегтемъ, Л’Ь с о м ъ , жел-Ьзомъ и щен- 
нымъ товаромъ, зд^сь же, заразъ, hokj пали готовую домашнимъ 
обувь и одежду. Въ данное время производство это совершенно 
падаетъ и число ихъ простирается: колесниковъ до 100 чело- 
в-Ь къ , сапожниковъ до 140 и портныхъ до 150 челов’Ькъ.

Теперь торговое значеше Дубовки пало, но она продолжаетъ » 
снабжать сосЬдшя земли Войска Донскаго л'Ьснымъ матер1аломъ 
(хотя далеко не въ такомъ количеств^, какъ прежде), который 
перерабатывается 4-мя паровыми л-Ьсопилками, открытыми въ те- 
чеши нослЬднихъ 10 я4тъ; въ 1892 году раснилено 1.500,000 
тесинъ, что составляетъ до 4.500,000 иудовъ груза (В. А. Бре- 
щинскш, 1898 г.). 4jMa рогатаго скота и карантины затрудняютъ 
движенж л-Ьсной торговли и лишаютъ главнаго заработка насе- 
леше окружныхъ деревень и Допскихъ казаковъ, издавна зани
мающихся этимъ извозомъ. Постройка отъ Царицына Волго-Дои 
ской железной дороги въ 180:2 г. много повредила Дубовк’Ь и 
транспортное дй*о большею частью перешло къ Царицыну; за- 
т-Ьмъ сооружеше Грязе-Царицынской железной дороги въ 1870 
году совершенно убило транспортировку товаровъ изъ Дубовки 
и лишь неудобство Царицынской пристани, представляющей на 
всемъ своемъ нротяженш возвышенный берегъ, рыхлаго иесчано- 
глинистаго грунта, пересЬкаемаго оврагами и тонкими местами, 
настолько затрудняютъ подвозъ тяжестей и возвышаютъ на него 
ц'Ьну, что даютъ Дубовк!; некоторую возможность конкуррировать 
съ Царицыпомъ въ торговле л’1;соыъ. Зат^мъ Дубовка и теперь 
еще представляетъ собою довольно значительный пункта, хлеб
ной торговли, обороты которой, въ средней сложности, дости-
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гаютъ въ годъ до 800,000 рублей. За послйдше 3 года въ осо
бенности развивается торговля пшеницей, привозъ которой (В. А. 
Брещинскш, 1898 г )  доходить до 1'/г миллюновъ пудовъ; въ 
виду этого въ Дубовке уже поселились доверенные известныхъ 
Волжскихъ мукомоловъ: Башкировыхъ, Бугрова, Шмидтъ и проч., 
нрюбре.тя для ссыпки зерна амбары; фирмы эти покупаютъ глав- 
нымъ образомъ ншеницу— белотурку, для собственной переработ
ки на своихъ паровыхъ мелышцахъ.

Около Дубовки, вверхъ и внизъ, на всемъ нротяженш пере
шейка между Доноыъ и Волгою, встречаются сильные и разно
образные вихри, нодымаюпце огромный массы ныли и песку; 
эти „гиурганы“ и вихри здесь такъ часты и велики, что просто
людины привыкли видеть ихъ. пе крестятся, если они набегаютъ 
на нихъ, и не считаютъ за пляску „шшимт“— нечистаго духа.— 
В- А. Брещинсшй передаетъ, съ разсказа очевидцевъ, что при 
этомь вдругъ подымается туча, предшествуемая бурей, подымаю
щей мамы пыли и песку, то несетъ ихъ стеною, то вертитъ ихъ 
курганами въ разныхъ направлешяхъ, развевая на пути стога 
сёна и вырывая доски изъ кровель домовъ. Завидя издали та
кой „шуршнъ“, на Волге мелшя суда и лодки спешатъ прштить- 
ся къ берегу или пристани; но прошло съ '/* часа и шурганъ 
исчезъ, туча разбита, спова въ небе ясно и въ воздухе нешелох- 
нется; смотришь— по сторонамъ кипятъ вихри, образуя изъ себя 
пирамиды, башни, воронки или правильные столбы, досягаюшДе 
чуть не до об.таковъ. Замечательно чудно и скоро превращаются 
вихри: пирамиды и воронки острыми концами обращаются внизъ, 
башни и столбы раздвояются, связуясь въ средине тонкою, едва 
заметною нитью пыли, то опять соединяются, то становятся из
гибистыми, какъ змеи. TaKie вихри длятся иногда около Ыл 
часа.

Въ посаде Дубовке достой к ь замечайся камениый Успежкш 
соооръ (па Соборной п.ющадп, на ш агЬ  .№ 3) но своей прекрас
ной архитектуре и но богатств} утвари. Начатъ онъ строиться 
въ 17Г>3 г. атамапомъ Волжска го казачьяго войска Версидскпмъ. 
Длина церкви, въ настоящее время, съ трапезой и колокольнею 73 
аршина, ширина настоящей, съ пределами— 34'/ 2 аршина, высо
та съ куполомъ и крестомъ—56 аршниъ (по В. А. Брещинско- 
му); по игЬденшмъ А. А. Зимнюкова, колокольня имеетъ въ вы
шину до купота, въ каменной кладке— 22 сажени, она оканчи
вается шпилемъ съ крестомъ, обитыми желЬзомъ, причемъ выши
на всей колокольни— 28 сажень. Храмъ 9-ти главый, украшенъ 
снаружи, колоннами и полуколоннами. Въ настоящей—три при
дела съ престолами, расположенные въ рядъ: главный—во имя 
У си етя  Болией Матер» (освященный въ 179G году) и посторо- 
намъ— одинъ во имя святителя и чудотворца Николая (освященъ 
въ 179(3 г-) и другой— во имя святаго великомученика 1оанна 
воина (освящ. въ 1808 г.). Внутри соборъ украшенъ разными 
фигурами лепной работы. Главный иконостасъ огромнаго размЬ-
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ра, въ 4 яруса иконъ, живописной работы (иснравленъ въ 1881 
году); здйяь замечательны иконы 1исуса Христа и Успешя Бо- 
яйей Мйтери (съ честь которой храмъ названъ Успенскгшъ), 
иконописной греческой работы, въ серебряныхъ позолоченныхъ 
ризахъ, в4сомъ 1 иудъ 3 фунта 48 золотниковъ, устроенныхъ въ 
1762 г. атаманомъ Макаромъ Никитичемъ Нерсидскимъ,- вероят
но, эти иконы были еще въ древнемъ Дубовскомъ храме. Глав
ный царскхя врата серебряный и все иконы въ иконостасе въ 
иозолочендыхъ ризахъ. Иредъалтарный иконостасъ въ главномъ 
храме деревянный, коринфскаго стиля, позолоченъ; надъ престо- 
ломъ устроенъ роскошный балдахинъ, въ роде мозаики; онъ под
держивается девятью нозолочепными столбами; верхняя часть 
балдахина украшена разными орнаментами, въ куполе его по
мещены отдельно другъ отъ друга изображешя страданш Гос
пода 1исуса Христа: всЬ эти изображешя высокой работы. Вся 
эта постройка, какъ значится въ церковной описи, произведена 
на иждивеше начальников'!, Волжскаго казачьяго войска гг. Пер- 
сидскихъ, а также другихъ доброхотныхъ жертвователей и от
части на церковную cyslMj бывшей раньше въ Дубовке деревян
ной церкви. Колокольня при храме устроена въ 1828 году на 
средства местнаго Населешя, которое состояло тогда уже изъ 
купцевъ и мещанъ (казаки размещены были по новымъ стани- 
цамъ—Пичужной и Александровской). Второй, въ настоящее вре
мя, колоколъ въ 150 нуд. 18 фунт, слитъ, какъ значится въ на
ходящейся на немъ надписи, въ 1762 г., усерд1емъ атамана Ilep- 
сидскаго, въ Дубовке. Бъ церковной описи, до 1881 г.. (А. И. 
Соколовъ, „Саратовсий сборникъ, издаше губерн. статис. коми
тета, т. I, 1881 г. и Сарат. губерн. ведом., № 161, къ которому 
приложенъ чертежъ иконостаса) иконостасъ оиисанъ следующимъ 
образомъ: „Иконостасъ въ настоящемъ храме деревянный Коринф- 
скаго ордена, у котораго одна только земля покрыта дикаго цве
та краской; колонны же, канительные столпы, фронтоны и вся 
вообще резьба позлащены по полименте золотомъ; им^етъ видъ 
балдахина, утвержденнаго на капительныхъ столпахъ, позлащен- 
ныхъ на полименте. В ерси я врата особо отделаны cimro; надъ 
балдахиномъ, во весь иконостасъ, фронтонъ угольникомъ. Сверхъ 
фронтона ш сш ш  ярусъ просто съ живописными, самаго лучшаго 
искусства, иконами; вышины иконостасъ, отъ пола съ крестомъ— 
26 аршинъ, ширины— 151/2 аршинъ". Этотъ замечательный на- 
мятникъ старины едва не подвергся участи, какая постигла уже 
не мало драгоценныхъ остатковъ древности на Руси: его хотели 
уничтожить и заменить новымъ. Задавшись мыслыо, что иконос
тасъ ветхъ, некоторый лица изъ посадскаго духовенства и изъ 
гласныхъ думы представили епарх1альному начальству ироектъ 
новаго иконостаса; но во время пос'Ьщешя Дубовки бывшимъ гу- 
бернаторомъ М. Н. Галкинымъ-Врасскииъ, въ 1877 г., прихожане 
собора заявили ему, что желаютъ не переделать, а исправить 
этотъ памятникъ старины, въ томъ виде, какъ онъ есть, такъ
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какъ иконостасъ совершенно крйпокъ; съ эгимъ согласился и гу- 
бернаторъ и Саратовскш преосвященный Тихонъ. Изъ церков- 
ныхъ вещей, хранящихся въ Успенскомъ собор’Ь, замечательны:
1) напрестольный (серебряный крестъ, позолоченный подъ чер
нью, в-Ьсомъ 23/4 фунта. 2) Серебряная камяадка предъ Царски
ми вратами, пожертвованная въ 1816 г. казачьимъ полковникомъ 
Мельниковыми, отлитая, какъ говорятъ, изъ серебра, отбитая у 
французовъ гёъ 1812 году, в'Ьсомъ 6 фу#говъ 22 золотника и 
изображающая двуглаваго орла, держащаго 7 подсв'Ьчниковъ- 3) 
Два серебряные позолоченные овальные ковша, одинаковой рабо
ты, пожертвованпые въ соборъ: первый—поручикомъ Иваномъ 
Персидскимъ, второй— въ 1810 г. поручикомъ Кр]улинммъ. Во 
внушенной сторон’Ь ковшей изображенъ гербъ Госсшской Импе- 
риг съ надписями: первый—пожалованъ императрицей Елизаве
той въ 1760 г. „великаго войска старшин'); Андрею Макарову 
П е р с и д с к о м у в т о р о й —Елизаветой I ,  въ 1760 г. „легкой ста
ницы атаману Андрею Дмитриеву (или Дементьеву) J i piулину 
Одинъ изъ нихъ в’Ьситъ 1 фунтъ 29 золотниковъ, другой 1 фунтъ 
14 золотниковъ.

Изъ д-Ьлъ архива Саратовской духовной консисторш мы 
видимъ, что въ Дубовк'!., въ 1775 году была освящена, перене
сенная къ новостроющейся каменной Успенской церкви, старая 
Никольская часовня, приспособленная подъ церковь, запечатан
ная затТшъ по ветхости въ 1791 году, а матерьялъ ея велено 
у потребить на церковь Успенскую. Въ челобитной объ освящеши 
этой Никольской церкви атаманъ Персидсый объясняетъ, между 
прочимъ, что 15 ш л я  1775 года, въ 7 часовъ дня, посл'Ь службы, 
загоралась (внутри) деревянная Успенская церковь; вся богатая 
утварь церкви, образа и прочее сгорали. Огонь, при бывшемъ 
в-Ьтр'!;, распространился по городу и выгорало войсковаго атама
на, старшинскихъ и казачьихъ дворовъ 172 до оспопншя, со 
всЬмъ ияущеетвомъ, ружья и прочее, лавки съ товарами, башня, 
на которой подъ пушками 3 лафета съ принадлежностями, при
нятая казаками въ жалованье м\ка, овесъ. у иныхъ—лошади, и 
одна жекщина сгор'Ьли. Изъ д-Ьла же видно, что въ 1770 г- на 
новостроющейся Успенской церкви „по зажженш форштадта“, 
крыша и кресты сгорал*. Въ 1795 г. въ Успенской церкви (съ 
ирид'Ьлами Николая Чудотворца и 1оанна воина) вс£ 9 главъ 
были покрыты жел£зомъ. средняя глава позолочена, но для окон
чательной отстройки церкви (кром-]; иконостасовъ и утвари) по
требно было еще не мекЬе 8000 рублей- Между 182»— 1833 го
дами пристроена къ собору каменная круглая 3-хъ ярусная коло
кольня, она соединена съ соборомъ трапезой.

Между старожилами Дубовки сохранилось предаше, что въ 
храм'!; зтомъ былъ самозванецъ Нугачевъ; это предаше им’Ьетъ 
основан1е, такъ какъ изъ документовъ видно, что въ 1775 году 
„Дубовскш протоиопъ“, въ числ-Ь нрочихъ духовныхъ лицъ, былъ 
лишепъ сана и сосланъ въ Сибирь, по Пугачевскому дг1;лу- Л1.-
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томъ 1870 года, велишй князь Константинъ Николаевичу про
езжая ио Во wfi, былъ въ ДубовкЬ и. посЬтивъ Усиенскш храмъ, 
хвадилъ архитектуру

Въ самомъ посаде близь Усиепскаго собора, на Московской 
уЛицЪ, находится д омъ, иослщт и поныиЬ в азиате „Ugpwid- 
скаю“. Приведемъ и*ею 1щяся у насъ ев’Ьд'Г.шя о немъ. В. А- 
Врещинскш (бывппй нолицшмейстеръ Дубовки) въ своемъ оии- 
санш Дубовки говорить, что „въ данное время этотъ домъ при
надлежим 6-ти влад'Ьльцамъ; выстроенъ онъ былъ строителемъ 
Усиепскаго собора, начальников Войска, Перцидскимъ, с.юженъ 
изъ дикаго мЬсгнаго камня, уежду которыми есть плиты, достигаю- 
Jii.iя 3 -\ъ  аршипъ длины. Вс!» комнаты въ немъ съ кирпичными сво
дами. Второй этажъ въ нйкоторыхь мйстахъ кирпичный, въ стЬ- 
нахъ этого этажа, съ внутренней сторопы, имеются, почти въ 
каждой комнате, круглый отверсия, значеше которыхъ съ точ
ностью определить трудно. Говорятъ, что изъ пижняго этажа 
дома существуешь иодземпый ходъ къ Успенскому храму и къ 
Р’Ьчке Дубопк!;. Домъ Персидскаго постройкою своею, нишами 
въ стЬнахъ съ продушинами, углублешями въ полахъ корридора 
верхняго этажа, разными кольцами, крюками и другими манив- 
ными железными выходящими изъ стёны приспособлешями, тол
щиною своихъ ст'Ьнъ, въ особенности пижняго этажа и прийио- 
собдош'ями, на которыхъ видимо висели главныя 1юрота,—застав
ляешь предпологать, что выстроенъ' онъ былъ не столько для 
жилья, сколько для защиты отъ нанадешй. Если это предполо
жен!^ верно, то нетъ ничего невероятнаго въ сущеетвованш отъ 
этого дома нодземнаго хода, начало котораго сохранилось и по
ныне, и показывается съ удовольгтем ъ хозяиномъ дома иосе- 
тителямъ: легко можетъ быть, что раскопки его обнаружили бы 
интарасныя данныя для старины этого края. По сообщешю С. 
Кудряшева (Саратовски! листокъ 189<; г., Л? 204). со словъ умер
шей ныне его тетки, въ посаде Дубовке сохранился домъ, въ 
которомъ былъ принять Емелька Пугачевъ; онъ сде.танъ изъ 
дикаго сераго камня, выломаннаго въ приво 1жскихъ горахъ, 
имеет" одииъ верхнш этажъ, а подъ нимъ высошй фундаментъ 
и несколько иотайныхъ ходовъ и выходовъ; двое воротъ—оваль
ной формы. Самые кампи, помимо плотна го цемента, укреплены 
между собою особыми железными связями, на одной изъ коихъ 
значится цифра „1775“. Домъ выходить на Волгу, стоить „на 
юру“ , мрачный, темный, съ заде.тапными отверстиями для пу- 
шекъ (У). Онъ некогда принадлежалъ казаку Персидскому, по
лучившему свою фамилпо за учасие съ Иетромъ Великимъ въ 
Перспдскомъ походе. Во время паш есш я Пугачева, хозяинъ 
спрятался въ одномъ изъ выходовъ, и самозванецъ былъ нринятъ 
женою Персидскаго, въ одной изъ теперь существующихъ ком- 
натъ дома, за что императрица Екатерина II выселила Персид
скаго ( ъ казаками на Терекъ. По сообщешю А. А. Зимнюкова 
(описаше Дубовки 1898 года) въ посаде, въ 1-й части, не въ
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далек! отъ р. Волги, на Пертикомъ взвоз!, и теперь еще на
ходится большой каменный домъ, выстроенный атаманомъ Пер
сидским!, изъ дикаго камня, какъ полагаютъ въ 1614 году (*), 
такъ какъ около воротъ’на сггГ>н! дома выс!чена цифра 1614, 
затертая первоначально известью, но, очищенное г. Зимнюко- 
вымъ, число этб ясно обозначилось. Домъ этотъ, въ свое время, 
сдужилъ укр!нлешемъ, въ которомъ до сихъ поръ видны отвер
стия, вЬроятно для пушекъ. Подъ домомъ много скрытыхъ нод- 
земныхъ ходовъ, одииъ нзъ которыхъ велъ будто бы къ р !ч к !  
Дубовк!, а дру1 ой къ берегу Волги: выходы эта теперь зава гены 
землею. Местность, гд !  находится названный домъ, была самымъ 
центром?» Дубовки; говорятъ. будто отъ этого дома шелъ къ 
Успенскому собору нодземпыи, довольно узкш и глубока! ходъ 
подъ площадью. М. И АгЬевъ, въ письм! кънамъ 189S г. сооб- 
щаетъ сл!дующую легенду объ этомъ дом!: „объ Уснеискомъ
собор! и Иерсидск!)мъ доя), ходятъ въ народ! различный сказа- 
шя. Персидскш домъ и Успенскш соборъ построены однимъ и 
т!м ъ  же лицомъ, зиаменитымъ разбойнпкомъ, родомъ изъ Пер- 
сИ. Когда они построены— ие говорится, но домъ сооруженъ 
раньше собора, онъ былъ становищемъ этого разбойника, родъ 
укр!н*ешя. Способъ кладки дома не нашъ, а особый; ст!ны 
им!ютъ внут]>и пустоту, куда хозяипъ—разбойникъ ном!щалъ 
иаграблеппое золото и серебро, которые лежатъ тамъ и до сей 
поры, отчего ст!ны дома издаютъ по временамъ особый металли
чески! звукъ. Соборъ, стоившй громадныхъ депегъ, выстроенъ 
разбойникомъ, чтобы замолить свои преступлешя. Домъ и соборъ, 
отпш пщ е др*гъ отъ друга въ 30—40 саженяхъ, соединепы нод- 
земнымъ тайнымъ ходомъ, съ скрытымъ въ немъ колодцемъ. 
Ворота дома им'Г. л и кр!ш ие запоры; отъ Волги отстоитъ прибли
зительно сажепихъ во 100 — 120. Иоставленъ онъ на некрутомъ 
пшрокомъ взвоз'!;, носящемъ назваше Персидскшо. Говорятъ, внеш
няя отд'Ьлка собора раньше была зат!йлив!е, по вел'Ьдспйе ре
монта и исправленш, многое упрощено11.

Въ окрестное тяхъ Дубовки насчитываюсь до 1и «ургаиовъ- 
Ве]»стахъ въ 2 \ъ  выше Д}бовки, въ полпути къ с. Песковатк!. 
па нравомъ же берегу Волги, на пространств! н!Мкохькихъ де
сятинъ, раскинулись развалины февняго Городища'’ \ (**) зд!сь 
находятъ кости людей, животныхъ, черепки и ручки глипяной 
посуды серебряныя и м!дныя монеты, ожерелья, серьги, найденъ

(*) Цифра года является сомнительной и вероятно неясно прочтена 
А. А. Зимвюковмчъ, въ виду того, что казаки Uepcudcxie являются зд'Ьсь 
лишь посл'Ь укаяа Анны 1оанновны 1732 года, гд£ сказано, чтобы Донскпхъ 
казаковъ поселить на то м-Ьсто „гОгъ прежде бывала Дубовкп“\ слФдователь- 
но, отъ преясняго укр-Ьплешя врядъ ли осталось какое либо каменное яда- 
H ie , которое никакъ не могло существовать въ такую отдаленную эпоху 
какъ начало царствовашя Михаила бчдоровича.

(**I Лолагаютъ, что это развалины древняго города Бельджамепа, о 
которомъ упоминаетъ въ XIV в'Ьк'Ь Абдулъ Феди.
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кусокъ мраморной колонки, квадратные кирпичи, гвозди, обго
равшее дерево и прочее (см. Песковашка, село Цариц. уЬзда).

1>ъ Дубовв!;, какъ сообщаете А. А. Зимпюковъ (въ 1898 г.) 
существуютъ предашя о кладах!,, зарытыхъ разбойниками: такъ, 
одинъ знакомый разсказалъ ему следующее: ,, Верстахъ въ 40 отъ 
посада, на земгЬ, принадлежащей Пичужинскимъ казакамъ, есть 
хуторъ въ 2 двора, называемый Болдырсвъ, существуете онъ дав
но, едвали не около 150 л’Ътъ. Отецъ разсказчика, нын'1; умершш, 
л£тт, 90 тому назадъ, будучи еще молодымъ парнемъ, служилъ 
на этомъ хутор-!; работникомъ у офицера Болдырева; зд'Ьсь же, 
у другаго офицера, былъ тоже работникомъ неизвестный ста- 
рикъ, #казавшшся потомъ изъ разбойниковъ. Какъ то вес
ною этотъ старикъ пригласить отца разсказчика пройтись въ 
поле. Дойдя до однаго урочища, старикъ вынулъ изъ голенища 
большой кинжалъ, оправленный въ серебро, и началъ рыть имъ 
землю; дорывшись до чугунной плиты, онъ приноднялъ ее и подъ 
пей оказался небольшой узкш ходъ въ подземелье, въ вид’Ь пог
реба, и въ немъ лежало много золота, серебра и драгоц’Ьнныхъ 
вещей, причемъ старикъ сказалъ, что никому не говорилъ о спря- 
танныхъ ими (разбойниками) сокровищахъ, но какъ безродный, 
онъ передаете все ему. Но вскоре отца забрали въ солдаты, где 
онъ нросл\жилъ более 30 лЬгь. Теперь никто не знаетъ этого 
кургана съ богатымь кладомъ, но урочище близь хуто])а носить 
пазваше — „кладовая Другое урочище въ 15 верстахъ отъ по
сада Дубовки, по дороге въ село Тозное, называется — „Козш кур- 
ганъ'1; о немъ существуете такое предаше: „л'Ьтъ 80 тому на
задъ, какая то старуха шла изъ Лозной въ Дубовку; подходя къ 
кургану, она увидала землянку съ дверыо, загтяяувъ въ кото
рую, видитъ старика, сидящаго на лавкё и спросивпимго ее, что 
ей нужно?— „Если хочешь—бери денегъ сколько можешь унес
ти11.— Старуха испугалась и убежала, по заметила, что въ зем
лянке стоите столъ, на немъ толстая книга и расшгпе, крестъ 
очень светлый: на с.т1мтЬ висятъ 3 иконы, а на полу— множество 
ящиков ъ съ золотомъ, серебромъ и въ одномъ угле—драгоцен
ная посуда. Было это на Пасху; нашлось много охотниковъ оты
скать этотъ кладъ, такъ что курганъ весь изрытъ, но сокровищъ 
не найдено.

Въ Дубовк-1,, по сообщепш А А. Зимнюкова, существуетъ 
масса фантастическихъ разсказовъ о кладахъ и легенда, что Ра- 
зинъ иачертилъ на заборе юдку, с4лъ съ самыми отважными 
молодцями Дубовчанами на ,.самолетъ“, взвился, какъ птица, и 
поплылъ по Волге. Въ недавнее еще время, въ иодражаше 
прежднимъ волжскимъ удальцамъ, посадсше м-Ьщансше ребята, 
во время свято къ, наряжались въ разбойничьи досп'Ьхи: кафтаны 
отделанные позументами, краспыя рубахи и плисовые черные 
шаровары, ходили по домамъ и разыгрывали сцены изъ временъ 
Разина и Пугачева: вся ватага садится на полъ, чертите кругъ 

. и какъ бы плывете на лодке, иричемъ поютъ nf.CHro— „внизъ по
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матушк* по Волг!;....11; на ковр* сидитъ въ это время молодая 
плачущая д’Ьвушка—любовница атамана, которую онъ въ конц*- 
концевъ убиваетъ кинжаломъ и будто бросаетъ въ воду, гд'Г, она 
и утонастъ. Въ настоящее время эти предстчвлешя прекратились. 
(Материлш: Воепно-тонографнч. карта генер. штаба; нланъ Ду
бовки О. Шишкина, 1898 г.; И. Соколовъ.— „Саратовск- губерп. 
в1дом.“ , 1891 г., № 39; Д. JI. Мордовцевъ— „Самозванцы11, т. [, 
1867 г.; „Саратовскш край“ выв 1, 1893 г.; списокъ населен- 
ныхъ мЬстъ Центральн. статис. комит., изд. 1862 г.; Волга, изд. 
оощества Самолетъ, 1862 г.; св-Ьд’Ьшя Саратов, губерн. статис. 
комитета; св’ЬдЬшя Царицынскаго исравника Голобова, 1890 г.; 
описаше Дубовки В. А. Врещинскаго, 1897 г.; Статис. обзоръ 
Саратовск губер., составленный секретаремъ губерн. статис. ко
митета Ф. С. Шиманскимъ, 1898 г.; описаше посада Дубовки 
А. А. Зимнюкова (рукопись 1898 г.); св’Ьд’Ьшя, доставленные 
М. И. АгЬенымъ въ 1898 г.; Саратовскш сборникъ, и.чдаше гу- 
бернскаго статис. Комитета, т. 1, 1881 г. и Саратовскш листокъ 
1896 г. Л» 204).

Дубовой оврагъ Царицынскаго уЬзда, впадаетъ справа къ 
верхи р’Ьчки Верди (л?.ный притойъ р. Иловли). Протяжеше его 
съ сЬвера на югъ и течетъ въ 10—14 верстахъ къ западу отъ 
Саратовско-Астраханскаго почтоваго тракта.

Дубовой хуторъ казенно-поселенческш, на казенномъ Таз- 
сошинскомъ участк'Ь (см. Разсоши), Царицынскаго у'Ьзда. Отрацин- 
ской волости; расиоложенъ на правой сторон!’» балки Дубовой. 
По св'Ьд’Ь т я а ъ  Отрадинскаго волости. правлешя 1894 г.> им'Ьетъ 
4 двора; строешя деревянпыя, крыты соломою и 1 домъ тесомъ 
Жителей 17 д. мужск. п., 16 женск-, всего— 33 души об- полам*- 
щапъ маллороссовъ, православныхъ, занимающихся хл’Ьбопаше- 
ствомъ и скотоводствомъ; землею не наделены, а снимаютъ ее До 
села Отрады считаютъ 32 версты, хутора Яблочнаго— 6 и хутора 
Газсошки — 8 верстъ. (Списокъ населенныхъ мЬстъ Сарат. губерн
ски и земской управы 1894 года).

Дубовская женская община, нынЬ монастырь, Царицынскаго 
у'Ьзда, близь посада Дубовки. Расиоложенъ верстахъ въ 3-хъ отъ 
посада, въ ней, въ 1890 году, считалось 212 сестеръ, изъ нихъ 
1 настоятельница-—монахиня. По отчету посадской думы 1896 
года, посадомъ пожертвовано этой общин*, изъ принадлежащей 
ему земли, 115 десятинъ, который составляют!, теперь собствен
ность монастыря, имгЬющаго зд/Ьсь и фруктовый садъ- По св'Ьд’Ь- 
шямъ В. А. Врещинскаго, 1897 года, Дубовстй женскш монастырь 
расположеш. въ 3-хъ верстахъ отъ посада, въ район* Царицын
ской уЬздной нолицш. Въ немъ теперь 230 сестеръ, подъ уирав- 
лешемъ игуменш матери Виталш. Дружнымъ сод*йств!емъ общи
ны но сбору пожертвованш, а также неусыпными трудами игу
менш Внталш, сооружеиъ роскошный храмъ Вознесешя Господня, 
стоюшДй бол’Ье 100,000 рублей, который и освященъ покойиыпк,
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преосвященнымъ Саратопскимъ и Царицынскимъ Аврамгемъ 19 
Сентября 1891 года.

Дубовско-Качалинская жел'Ьзпо-конпая дорога была про гоже 
на между Волгою и Дономъ, отъ посада Дубовки къ Качалин
ской станиц']; на Дону, въ 184G г. (см. карту— Дубовка посадъ); 
вагоны съ л'1'.сом i>, хлЬбомь, желЬзомъ и другими товарами дви
гались но ней волами и лошадьми. Она, по плохому устройству, 
просуществовала не долго: ироработавъ осень 1840 г. и весь 
1847 год», потомъ съ 1850 года но 1852 г., затЬмъ вовсе не 
исправлялась, а въ 1855 г. продана была на сломъ и свозъ (см. 
Дубовка, носадъ Царицынск. уГ.зда).— Товары отъ сЬверныхъ гу
бернш Pocciii и Сибири доставлялись Волгою въ носадъ Дубовку, 
оттуда волокомъ клад г. перевозилась съ пристани гужемъ на 
’онъ. Этииъ путемъ шли изъ Дубовки: л1;съ, хл'Ьбъ, желЬзо, 

солодъ, льплное c'Jhi-я, сало, коровье масло, стекло, посуда, ка
ната и друпе продукты для употреблен)'я Донскаго края или въ 
Черноморсше порты за-границу. По св-Ьд-Ьшямъ 1863 г., при 
пятшг];тней сложности, гужемъ съ Волги на р4ку. Донъ шло въ 
годъ до 7.000,000 пудовъ. Изъ Дубовки перетаскивались также 
сплавные суда, которые разбирались на ВолгЬ и вновь собира
лись на Допу, а неболышя суда перевозились цктикомъ, неразоб
ранными; число перевизимыхъ судовъ доходило до 300 въ годъ. 
ГЪкою Дономъ приплавлялись къ Бпляевскон (или Нижней, въ 
5 верстахъ отъ Качалинской) и Качалинской (на рукив’Ь Дона— 
Пропюкш, н]»и самой станиц1>) пристанямъ: крымскги и донешя 
вина, cyxie фрукты, деревяпное масло, свиное сало и друг* про
изведенья южнаго края; все это перевозилось гужемъ на Дубов- 
скую пристань, гд/1> грузилось на суда и отправлялось по наз- 
начеппо ежегодно вь количеств'!! до 150,000 пудовъ. Перевозка 
грузовъ съ Волги на Донъ и обратно производилась на тачкахъ 
и фурахъ, пт, которыя впрягались один, двгЬ и болЬе парт, во- 
ловъ. Каждая пара воловъ средннмъ числомъ везла до 50 ну- 
довъ; за перевозку груза съ Дубовскпй пристани на Качалин
скую или J Hi .[.невскую стапицы платилось съ пуда отъ 2 до., 5 
копЬекъ серебр., что давало заработку местному населенно до 
2Ь0 ООО руб. въ годъ. Вывшая желФ.зно-копная дорога съ Волги 
на Донъ. отъ Дубопкн до Кача.типской станицы, представляла 
значительные недостатки и но устройству, и въ отношешп къ 
м’1;сту, выбраппому для ея нроведешя. Главное неудобство доро
ги состояло въ томъ, что она недоходное ни до Волги, ни до 
]). Дона; ш-л+.дстпк! чего кладь перегружалась четы])е раза, что 
вело къ лншнпмъ расходамъ и повреждение товаровъ (почему 
нослЬдше овотн'Ье поручались фурманщикамъ). Отъ рельсовой до
роги до берега* Волги оставалось только 170 сажень, но почти 
все это пространство заключалось въ крутомъ скат± значитель
ной высоты, по которому перевозить тяжести было невозможно. 
Съ другой стороны дорога не доходила до берега р. Дона, у ко- 
тораго расположены Качалннсгйя пристани, около 4-хъ верстъ;
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здЪсь, д.гя доведешя дороги до главнаго пункта, требовалось бы 
устройство нлотипъ, нритомъ весьма ирочныхъ, которыя могли 
бы устоять противъ весеннихъ разливовъ Дона. Ближайшее раз- 
стояше этой местности (верстъ 60) между Волгою и Дономъ 
всегда обращало на себя первостепенное внимаше, что и било 
причиною устройства железно-конной дороги между Качалиномъ 
и Дубовкою; но при этомъ было упущено изъ «иду, что тотчасъ 
за Качалинскими пристанями начинаются самыя опасный мели и 
простираются внизъ по теченш р. Дона до Калачевскаго лимана, 
отчего трудности нлаватя но p ln ti далеко не вознаграждались 
близостью сухопутной перевозки- Вообще выборъ дороги былъ 
неудаченъ, устройство ея было крайне небрежно и она немогла 
приносить ожидаемой пользы. Вотъ причины, почему фурщики 
находили для себя постоянную работу: но средней сложности, 
между Волжскими и Донскими пристанями обращались до 5500 
фуръ ежегодно. Въ 1855 г. пала Дубовско-Качалинская желЪзно- 
конпая дорога, все устройство ея съ рельсами продано и порога 
окончательно уничтожена, а между т4мъ уже въ 1851 г. начаты 
изсл'Ьдовашя другой местности между Дономъ и Волгою и 19 
поня 1S58 г. Высочайше утверждено сооружеше паровой желез
ной Волю-Донской дороги отъ Царицына до Калача.—(„Земля 
Войска Донскаго“. Н. Красновъ, изд. Генерал г,наго Штаба 1863 г.).

Дубовской или Дубовый островъ на Волг!;, теж ащ т иротивъ 
деревни Дубовки, Камышинскаго уЬзда, ве])стахъ въ 14 выше 
города Камышина. Длина его около 10 верстъ, наибольшая ши
рина— около 4 верстъ. Волга имг1>етъ здесь течеше на юго-за- 
надъ, пройдя устье рЬчки Ураковки (правый иритокъ ея), она 
дЬлится на 2 рукава, образуя островъ Дубовой I Дубовый), въ Л 'Ь - 
во же она отд’Ьляетъ противъ этого острова еще другой неболь
шой, но длинный рукавъ— Подмытую Воложку, образуя займище, 
принадлежащее Астраханской губернш. Островъ Дубовой имйетъ 
озера и протоки, онъ служить г. Камышину пунктомъ лова ры
бы въ ВолгЬ (Воен. топогр. карта Генер. Штаба).

Дубовый хуторъ Царицынскаго уЬзда въ 10 верстахъ къ 
юго-востоку отъ с. Лознаго (Иодробныхъ свЬдешй нМ’ъ).

Дудкинъ  оврагъ Царицынскаго у4зда, нпадающШ слева въ 
р. Балыклейку, верстахъ въ 3 хъ ниже Варькина хутора, Рома
новской волости; начало беретъ у большой Саратовско-Астрахан
ской дороги и идетъ на юго-занадъ. Длина его около 5 верстъ 
(Воен. топогр. карта Генер. Штаба).

Дурманская гора Камышинскаго уЬзда означена на Воен. 
топогр- карте Генер. Штаба, изд. 1892 г., на правомъ берегу 
Волги, верстахъ въ 6 ниже с. Лапоть и верстахъ въ 3-хъ се
вернее слободы Даниловки; см. Буюръ Стеньки Разина.

Дымниковъ хуторъ Царицынскаго уезда, верстахъ въ 7 къ 
северо-востоку отъ с. Семеновки (Иодробныхъ сведЬнш пЬтъ).

Дьячениова Захара Андреевича наследники, дворян- Цари
цынскаго уезда, владеющее при дерев. МарьевгЛ;, Ольховской
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волости, 331 десят. земли. Родъ Дьяченковыхъ занясанъ въ дво
рянскую родословную книгу Саратове, губернш иъ 1847 г. (Спи- 
сокъ дворян, денут. собрашя 1895 г.)

Дьяченкова Платона Андреевича, наследники, дворяне Ца- 
• рицынскапГ у'Ьзда, запесепы въ родословную книгу Саратовской 

, губ. съ 1847 г.; влад1;ютъ при д. Марьевке, Ольховской волости, 
331 десят. земли (СгЛ.д. дворяне, депутат, собрашя 1895 г.).

Дьяченковъ АлексЬй Андреевичъ дворянинъ Царицынскаго 
у4зда, влад’Ьетъ при дер. Марьевк'Ь, Ольховской волости, 622 
десят. земли. Родъ Дьяченкова впесепъ въ дворянскую книгу 
Саратове, iyo- въ 1847 г. (Сиисокъ дворяне, денут, собрашя 
1895 г.).

Дьяченковы: Николай АлексЬевичъ, Анна Павловна, Авдотья 
Александровна и А.гапгорцева Марья Александровна дворяне Ца- 
рицынскаго у'Ьзда, владёютъ при д. Марьевке, Ольховской воло
сти, сообща 373 десятинами земли. Родъ Дьяченковыхъ заии- 
санъ въ дворянскую родословную книгу Сарат. губ. съ 1847 г. 
(Списокъ дворяне, депутат, собрашя 1S95 г.).



Въ вилу ссвершеннаго истощешя средствъ Сара
товской Архивной Коммиссш, печаташе «Историко- 
Географическаго Словаря Саратовской губерыи» 
долж но прюстановиться на неопределенное время, 
почему помешаю при этомъ выпуск^, на свой счетъ, 
дополнешя к ъ  буквамъ А —Д, уже отпечатаннымъ и,— 
замеченные пропуски и опечатки въ  первыхъ двухъ 
выпускахъ словаря.

Въ рукописи 1-й  томъ уж е готовъ  (уЬзды  К а- 
мышинскш и Царицынскш ) съ подробными каргами 
волостей, планами городовъ Камышина, Царицына, 
Посада Д убовки и колонш  Сарепты, съ ея укр^пле. 
Н1ями, 18 0 6  года. Что касается до остальныхъ уЬздовъ 
губернш , то благодаря вниманпо г. Саратовскаго 
Губернатора князя Б . Б . Мещерскаго, Епарх1альнаго 
начальства и многихъ сотрудниковъ, ко мн-fe посту- 
паетъ масса интереснаго матер1ала, равно и планы 
уЬздныхъ городовъ губернш.

А. Н. Минхъ.
С. Подчаышовка 15 попя 1899 года.



Дополвенш къ буквамъ А— Д,
Акатовка, дер. Цариц, у. (стр. 7), имела, л о свЬдйншмъ 

А. А. Зимнюкова, въ 1S98 г. посгояпныхъ жителей 120 д. муж. п., 
131 женск., всего 251 д. об. п.; I Bimnfio лавку, 2 иоагоялыхъ 
двора и 1 ветряную мукомольную меяышцу. Школы въ ней 
н’Ьтъ.

Александровна, волостное село Цариц. уЬзда (къ стр. 13). 
Дмит]лекская церковь въ слободе Александровне построепа вт> 
1825 г. на средства помещика подполковника Святослава Михай
ловича Сгшбипевскаго и въ томъ же году освящена; въ J879 г. 
трапезная часть церкви удлинена противъ нрежняго на 2 окиа 
и къ ней пристроена колокольня, вместо прежней деревянной, 
стоявшей отдельно. Церковь каменная, холодная; престоловъ въ 
ней, кромЗ; главнаго,— одинъ въ приделе, въ честь иконы Вла- 
дмпрской Бож1ей Матери; при церкви деревянная, обложенная 
кирпичемъ, сторожка. Ближайнпя церкви: Покровская въ с. Со- 
лодчахъ въ 8 и Михаиле-Архангельская въ с. Большой Иванов
ке въ 14 верстахъ. Въ сел'Ь земское училище съ 18G1 г., въ 
деревне же ТрудовкЬ— Церковно-приходская школа. Земли при 
церкви 33 десятины пахатной. Причтъ состоять изъ священника 
и псаломщика, получающихъ отъ казны жалованья 170 руб. 52 коп. 
въ годъ. Домъ у священника (обственный, пост])оенный на земле 
местнаго владельца: у псаломщика домъ собственный на обществен
ной усадьбе. Бъ приходе 3 деревни: Воробцевка въ 7, Трудовка и 
Малая Воробцевка—въ 8 верст. Во всемь приходе, по церковпымъ 
сведешямъ 189G г. считается: духовенства 7 д. об. п., мещанъ— 
222 об. н., военныхъ 332 об. пола, креегьяпъ 1328 об. п., всего- 
же 1889 д. об. пола (въ томъ числе мужскаго пола—909 и жен- 
скаго— 980); дворовъ 284. (Прилож. къ ,\» 5 Сарат. Епарх. Вед. 
за 1897 г.).

Александровская казачья станица Цариц. уЬзда (къ стр. 18), 
большое село, имеетъ церковь, школу, лавин, общественные ма
газины, пожарную команду. Введенская церковь въ стапицЬ по
строена въ 1835 г. на средства прихожанъ, каменная, холодная, 
одно-престольная, при ней деревянная сторожка. Ближайнпя 
церкви: Христо рождественская въ с. Балыклеяхъ—въ 7 и 1оан- 
но-Богословская къ с. Пролейке въ 15 верстахъ. Въ приходе 
имеются 3 училища казачьяго ведомства: 2— въ самой станице
и 1— въ хуторе НолунинЬ; церковно-приходское попечительство 
открыто въ 1888 г.; земли нрнхожане выделили изъ своихъ уго
дш ПО десятинъ. Дома у причта общественные, деревянные, по
строенные па общественной земле; на содержаше причта полу
чается отъ Астрах апс ка со казачьяго войска жалованья: священ
нику 105 и псаломщику 24 рубля въ годъ и, сверхъ того, при
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хожанами изъ своихъ средствъ съ 1880 г. назначено жалованья: 
священнику 150 рублей и псаломщику 50 рублей въ годъ, Къ 
приходу, кроы'1; станицы, принадлежать 2 хутора: ГазстрЬлинъ— 
въ 5 и Полунинъ— въ 20 верстахъ. HrJix'r, прихожанъ нри церкви 
въ 1896 г. числилось: казаковъ—иравославныхъ 994 муж. п., 998 
женск.; казаковъ— сектаитовъ: б'йглопоповской секты 26 муж. п., 
27 женскаго, молоканъ—воскресниковъ 59 муж. п.. 75 женск., мо- 
локапъ—субботпиковъ 13 муж. п., 14 жепск., итого мужскаго пола 
душъ 1092, женскаго 1114, а всего обоихъ половъ 2206 душъ, 
вь 431 дворе. (IIриложеше къ № 4 (крат. Епарх. ВЬд. за 
1897 г.).

ДлеисгЬевна (Крутеткая тожъ). деревня Цариц. уЬзда (къ 
стр. 23), расположена при балкахъ Приборной и Крутой. По 
св'Ьд. А А. Зимнюкова, здесь въ 1898 г. считалось 12 дворовъ, 
крытыхъ преимущественно соломой; жит. 75 д. об- пола. При
роста населешя въ этомъ noi елке почти не прибавляется, такъ 
какъ время отъ времени некоторые крестьяне переселяются въ 
г. Царицынъ, где живутъ заработками. Школы въ деревне н^тъ; 
но есть общественная випная лавка.

Ахматъ, село Камыш. yf,3. (къ стр. 44-й Словаря). По св’Ьд’Ьн. 
Саратов. Губер. Ведомостей 1899 года (Л» 16), село расположено 
на Волге, между двумя кр} гыми и высокими горами и р!;чками 
Ахматовкой и Севастьяновной (по воен. топогр. карте генер. 
штаба, названной Стрплицей). подучившей свое иазваше отъ ко- 
лонш Севастьяповки, находящейся отъ Ахмата въ гору около 
4-хъ верстъ. гдЬ она и беретъ свое начало изъ ключей. Населе- 
Hie занимается судо\одствомъ, рыболовствомъ и небольшая его часть 
хл'Ьбонашествомъ; последнее развито слабо, въ виду малоземелья, 
такъ какъ общество имгЬетъ всего по одной десятине на ревиз
скую душу, въ томъ числе выгонъ для скота, пахатной же зем
ли причитается 1/8 десят, на душу, въ ней же часть еще и не
удобной. Крестьяне' занимающееся хл’Ьбопашествомъ, арендуютъ 
землю въ Самарской губернш, за Волгою. Крестьяне большею 
частью принадлежать къ расколу, такъ что можно считать а/3 
населешя раско п>никовъ, принадлежащихъ къ разнымъ сектамъ: 
снасовцы, поморцы, филиновцы. федосеевцы, андреевцы, подъ раз- 
делгшемъ еще брачныхъ и не брачныхъ, есть также секта 
„скрывшихъ“, т. е. подпольниковъ, которыхъ не большое коли
чество. Большая часть принадлежишь къ поморской секте. Пьян
ство здесь значительно развито; общество ежегодно за сдачу 
правъ винной торговли выручаетъ болышя суммы, такъ въ 1S99 
году права были сданы за 12,10 рублей. По зимамъ крестьяне 
занимаются плетешемъ корзпнъ, что раньше давало хороппй за- 
рмботокъ; корзины яти ршп.ше скупали местные торговцы, лозу 
же для этого производства покупали въ экономш графини Ол
суфьевой отъ 10 до 15 рублей за десятину; теперь же зарабо- 
токъ этотъ сталъ сильно падать, въ виду того, что за лозу бе- 
рутъ теперь отъ 30 до 33 руб. за десятину.
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Св'Ьд'Ьшя о числ'У; душъ въ приход!; Воскресенской церкви 
села Ахмата им’Ьются съ 1840 года, когда въ приход!; счита
лось всего 2404 д}ши об. пола, а въ 1894 г. —2859 д. об. пола, 
изъ числа пощгЬднихъ сегстантовъ, но оффищальнымъ свЬд!;шямъ,— 
747 д. об. пола. Воскресенская церковь въ с. Ахмат!; построена 
въ 1829 г. нп средства генера ia отъ ипфантерш Обольянинова, 
каменная, крЬпкая, холодная, съ дв! мя, кромгЬ главнаго, престо
лами: въ нравомъ пред’ЬлЬ— во имя Архистратига Михаила, въ 
л'Ьвомъ— во имя святителя Николая Чудотворца. Утвари въ церк
ви не вполиЬ достаточно; зданШ, нрннадлежашихъ къ церкви, 
кром'Ь сторожки, никакихъ н'Ьтъ. Бдижайппя церкви: Дмитр1ев- 
ская въ с. Мфдовах® въ 8 и Успенская въ с. Ваулнн!» въ 15 
верстахъ. Къ приходу Ахматской церкви принадлежать 2 дерев- 
пи: Обольяниновка—въ 20 и Студен ка— въ 12 верстахъ; всЬхъ 
прихожанъ при церкви въ 1896 г. числилось 2859 д. об. иола, 
въ томъ числЬ, но церковнымъ документамъ, раскольниковъ— 
747 д. об. пола. Въ нриход'Ь 2 школы: земская, существующая 
съ 1863 г. въ селгЬ Ахмат!; и школа грамоты въ дер. Сту- 
денк'Ь. открытая въ 1894 г. графомъ Дшщйемъ Адамовичемъ 
Олсуфьевыыъ. Земли при церкви усадебной не имЬется, пахат- 
ной— 60 десятинъ и сЬнокосной 6 десятинъ. Дома у причта об
щественные, построенные на крестьянской земл’Ь; отоплеше свое. 
Жалованья отъ казны положепо: священнику— 141 руб. 12 коп, 
и псаломщику— 35 руб. 28 коп. въ юдъ. (См. нрилож. къ № 5 
Сарат. Епарх. В!,дом. за 1896 г.).

Балыклей, волостное село Цариц. уЬз. (къ стр. 51). Христо- 
рождественская церковь въ сед'Ь Балыкле'Ь построена въ 1862 
году на средства прихожанъ и 20 мая 1864 г. освящена пре
освященным!, 1оаниииемъ, епископомъ Саратовскимъ и Царицын- 
скпмъ (нын!; митрополитъ KieBCidii); въ 1S83 г. распространена 
крестообразно; она деревянная, внутри оштукатурена и роснисана, 
холодная, однонрестольная; ей принадлежать здашя: сторожка 
съ щ;мЬщешемъ для церковно-приходской школы и 3 дома для 
квартиръ священпо-церковно-служителей; при вс'Ьхъ домахъ и*Ь- 
ются дворы съ хозяйствениыми постройками. Ближайшая цер
ковь Введенская въ станиц!; Александровской, въ 5 верстахъ. 
Школъ въ селЬ дв!,: земская и церковно-приходская; церковно
приходское попечительство существуетъ съ 8 марта 1890 года. 
Земли усадебной-у священника но улиц!; 10 и во дворъ 18‘/г 
сажень; у перваго псаломщика но улиц'Ь 12 и во дворъ 17 '/2 
сажень и у втораго псаломщика по длин!; 8 1/2 и во дворъ 17 
сажепь; иахатной и сЬнокосной удобной 6 9 '/2 десятинъ въ 3-хъ 
мЬстахъ. Предположены къ открытие м'Ьста священника и дккона, 
въ настоящее же время (Ъъ 1896 г.) имеются: священника, нса- 
ломщнкъ— д1аконъ и нсаломщикъ. Дома для причта церковные: 
жалованья отъ казны положено: священнику— 123 руб. 48 коп. 
и исаломщикамъ по 47 руб. 4 коп. въ годъ каждому. Деревень 
въ прнходй нгЬтъ. Прихожанъ при церкви числится въ 1896 г.:
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военныхъ 322 муж. п., 395 женск.; иногороднихъ ЗБ муж. п., 43 жен.; 
крестьянъ 1536 муж. п., 1575 женск.; раскольниковъ: австршскаго 
лже-священства 7 муж. п., 5 женск.; молоканъ: 1удействующихъ 
28 мтж. п.. 24 женск.: воскресниковъ 19 муж. п., 11 женск.; итого 
мужск. по.та— 1950, женск.— 2053, а всего ибоихъ ноловъ— 4003 
души ВсЬхъ дворовъ —576. (Прилож. къ А» 4 Саратов. Епарх. 
В^дом. за 1897 г.).

Банное, волостное село Камышинскаго уЬзда (къ стр. 61). 
Новая Мнхаило-Архангельская церковь построена прихожанами 
въ 1883 г. и освящена 30 сентября 1884 г., деревянная, холод
ная, однопрестолъная. Злан№ при церкви, кромё церковной сто
рожки и ветхаго упраздненпаго храма, нЬтъ. Ближайыня церкви: 
Михаило-Арчангельская въ сел4 ЛапгГ, въ 7 и Николаевская въ 
с. М’Ъловомъ въ 8 верстахъ. Въ приход^ 3 начальныхъ школы: 
въ с. Ванномъ земско-общественная—съ 1858 года и церковно
приходская— съ 12 октября 1888 г. и земская въ дер. Нижней 
БапновкЬ, открытая въ 1893 г. Церковно-приходское попечитель
ство существуетъ съ 1888 г. Земли при церкви усадебной нЬтъ, 
а пахатной и сенокосной—66 десятинъ. Предположено къ* откры
тию Д1а конское м'Ьсто. Дома у сващенника и одного псаломщика 
церковные, а у другого исаломщика-лДакона— собственный; нсГ. 
эти дома деревянные и стоятъ на общественной земл'];. Ж ало
ванья отъ казны положено: священнику— 96 и нсаломщикамъ но 
36 рублей въ годъ. Къ приходу принадлежать 2 деревни: Ниж
няя Банновка— въ 4 и Елшанка— въ 8 верстахъ. Всего въ при- 
ход'Ь съ леломъ 467 дворовъ и 2712 д. об. нола. (Приаожеше 
къ № 4 Саратовск. Енарх. В^д. за 1896 г.).

Баратаевы (къ стр. 70). Въ вын^скЬ 21 „Трудовъ Саратов. 
Архива. Коммяссш“, 189S г., нриведенъ документа изъ архива 
г.г. П1ахматовыхъ, въ которомъ, на указЬ Саратовской воевод
ской канцеляры 3 декабря 1764 г., имеется подпись князя Мель
хиседека Баратаева (какъ воеводы).

Бекетовка, дер. Цариц. уЬз. (къ стр. 7 3 ), имЬла въ 1 8 9 8  г., 
по свЪд’Г.шямъ А. А. Зимнюкова: сельское нравлеше, 3 вг1;тря- 
ныхъ мукомольныхъ мельницы и близъ селенш стекольный за- 
водъ, припадлежаийи Царицынскому купцу Воронину.

Бекетовы (къ стр. 7-1). Въ Труд,ахгг, Саратовской Архивной 
Коммиссш (1S98 г., выи. 21) имеется купчая 23 декабря 1786 г., 
въ которой говорится, что „генералъ-поручикъ и кавалеръ Ни
кита \.фапасьевъ сынъ Бекетовъ, въ род4 своемъ не пос.чг1;днш“, 
продйлъ капитану Николаю Игнатьеву Поливанову свой дворъ 
въ город’Ь Саратов^, доставшшся ему по купчей отъ поручика 
Николая Ивапова Бахметева, за 1500 рублей.

Березовка, Серпевское тожъ, село К-шышипск. 'уг!:зда (къ стр. 
76) Серпевская це]жовь построена въ 1832 г. на средства нри- 
хожа.нъ, каменная, однопрестольпая; и])» церкви сторожка. Блй- 
жайийя церкви: Казанская—въ с. Митякин'Ь—въ 4 и Николаев
ская— въ с. Лануховк’Ь— въ 2 верстахъ. Въ сел?, церковн. попе



чительство и приходская школа грамоты. Земли при церкви па- 
хатной 60 и сенокосной 6 десятинъ. Предположено къ открытш 
f lia K o n c rc o e  м!сто. Причтъ состонтъ изъ священника и псаломщи- 
ка-Д1акона, которые оба нолучаютъ отъ казны 1G8 руб. С4 коп. 
жалованья въ годъ. Домъ у священники—церковный, а у пса
ломщика—общественный. Деревень въ приход! нЬтъ. По цер- 
ковнымъ св!д!ш ям ъ 1896 г. въ сел! считалось 424 двора и при- 
хожанъ 2595 д об. пола, въ числ! которыхъ раскольниковъ 
бЬг.топоновской секты—123 д. об. пола. (Прилож. къ Л1: 6 Сарат. 
Епарх. В-];д. за 1896 годъ).

Бородачева, слобода Камыпшнскаго у!зда, (къ стр. 89). Рож- 
дество-Богороднцкая церковь пост])оена зд!сь нрихожанами въ 
1856 г., а освящена въ 1859 г., деревянная, холодная, съ однимъ 
нрестотомъ во имя Рождества Преев. Богородицы. Раньше этотъ 
нриходъ, какъ не им!вшШ церкви, былъ причисленъ къ слобод! 
Красному Яру. Здашя, принадлежащая церкви: сторожка съ шко
лою грамоты и 2 дома съ надворпыли постройками для священ- 
но-церковно-сл^ жителей; школа церковная, пом!щающаяся въ 
повопостроенной сторожк!, открыта въ 1885 г. и до 1894 г. но- 
м!щалась въ крестьянской изб!; въ ней къ 1 япнаря 1899 года 
состояло 67 мальчиковъ и 7 д!вочекъ. Причта положено по шта
ту 1873 г.: священникъ и псаломщикъ, а съ 1899 г. открыта
вакансия дракона. На содержаше священно-церковно-слулштелей 
получается жалованья отъ казни 156 рублей съ вычетомъ 2°/°съ 
рубля. Земли при церкви: усадебной у священника 495 квадр.
сажень, а у псаломщика 396 квадр. саж.; пахатной и с!нокоспой 
491/2 десятинъ. Ближайийя церкви: Троицкая въ слобод! Кра-
сномъ Яру— въ 15 и Покровская въ слобод! Неткачев!— въ 10 
верстахъ.

Къ приходу слободы Бородачевой принадлежатъ хутора:
Моисеевъ—въ 6 верстахъ, Недоступовъ и Чижевъ—въ 3 вер
стахъ. Въ 1899 г. по церковнымъ св!д!ш ям ъ считалось: въ сло
бод! Бородачевой крестьянъ 152 двора, 538 д. муж. п , 491 женск.; 
въ хуторахъ: Моисеев!— 98 дворовъ, 344 д. м>ж. п., 352 женск.; 
Недоступов!—96 дворовъ, 311 д. муж. п., 286 женск.; Чиж ев!— 
87 дворовъ, 323 д. муж. п., 272 женск.; а всего въ приход! 433 
двора, 1517 д. муж п., 1401 женск., нравославнаго, кром! 1 д. 
муж. п. въ х. Чижев! молокано-воскресенской секты. Въ половодье 
во вс! хутора пренятстгле къ сообщешю нредставляетъ р !к а  
Бурлукъ.

Кром! школы въ слобод! Бородачевой, им!ются въ хуто- 
р а \ъ  прихода: Недоступов!— открытая въ крестьянскомъ дом!
съ 18#5/s6 учебнаго года школа грамоты, учащихся въ ней къ 
1 января 1899 г.— 37 мальчиковъ и 1 дЬвочка; Чижев!, откры
тая въ крестьянскомъ доы! съ 1897 г., учащихся къ 1 января 
1899 г.— 42 мальчика и 1 д!вочка; Моисеев!, открытая въ кре
стьянскомъ дом! съ 1 января 1899 г., въ ней обучается 30 маль-
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чиковъ. (Приложеше къ ЛЬ 0 Сарат. Епарх. В1;д. за 1896 г. и 
сообщеше священника В. В. Быстрякова 1899 г.).

Бурлукъ сели Камыш. yf,:s. (къ стр. 99). По свгЬд'Ьшямъ Са- 
ратовскпхъ Еиарх. I >1;д. за 1896 г. (Л» 5), Казанская церковь въ 
с. Бурлук'Г. принадлежите ко 2-му округу Камышинскаго уезда, 
отстроена въ 1828 г.; въ 1873 г. трапеза расширена съ устрой- 
ствомъ новой колокольни. Церковь каменная. Кроме главнаго 
устроепъ еще одинъ ирестолъ— въ трапезной, въ честь Полйей 
Матери, Аоонской иконы ея, именуемой „Достойно есть11. Н а
стоящая церковь холодная, а траиезпая—теплая. Церкви принад
лежать здашя: деревянный, крытый тесомъ, домъ, въ коемъ по
мещается земская школа; крытый и обшитый тесомъ сарай для 
дровъ и ногребица. Земли при церкви усадебной—36 саж. въ 
ширипу и 22 саж. въ длину, пахатной - 49 '/ 2 десятинъ. Жало
ванья отъ казны положено священнику— 108 р. и псаломщику— 
36 руб. въ годъ. Вром'Ь сего, по нотаршльпому договору съ об- 
ществомъ крестьянъ, иричтъ получаетъ на свое содержаше опре
деленное ежегодно жаловянъе: свящеппикъ- -600 руб., а псалом- 
щикъ — 200 руб., но за то обязаны безплатно отправлять вс/1; 
требы, кроме соборованы, служены молебновъ и заупокойныхъ 
литургш, и пе производить сборовъ ни зерномъ, ни печенымъ 
хлебомъ и пи какими другими продуктами сельскаго хозяйства. 
Школъ въ efe.rl; 2: земская, открыта въ 1861 году и церковная 
школа грамоты, помещающаяся въ наемной квартире. Деревень 
въ приход^ петъ- До с. Гнилаго Протока—5 и слободы Мирош- 
никовой—8 верстъ

По церковной летописи, какъ сообщаетъ священникъ I . Кня- 
зевсшй (отъ 23 марта 1899 г.), известно, что въ с. Бурлуй; въ 
последней четверти ЛVIII столетья существовала деревянная 
церковь, иостроепная прихожанами; въ 1817 г. эта церковь была 
уничтожена ибжаромъ, а въ 1828 г. прихожанами выстроена но
вая каменная церковь, распространенная въ 1873 г., причемъ 
была построена колокольня. Престоловъ въ этой церкви два: въ 
настоящей— во имя иконы Казанской Пож1ей Матери, а въ тра
пезной— во имя Аоонской Божшй Матери. Бъ церкви имеется 
св. Крестъ съ частицами мощей: св. Модеста пат{варха Iepyca- 
лимскаго, св. Михаила епископа Сенацскаго, св. великомученика 
Георпя и мученшсовъ: Параскевы, ( )отинш, ( 1оф1и и Харламшя, 
а въ средине креста находится часть Жйвотворящаго Креста 
Господня. Кроме того имеется рака съ частицею мощей св. ве
ликомученика Дм1щ л я. Штатъ причта этой церкви прежде былъ 
полный, а въ 1853 г., съ закрьгиемъ дмконЦрой вакансш, при 
ней положено быть одному свящепнину и псаломщику Въ 1899 
году приходъ состоитъ изъ 1415 д. муж. и. и 1530 женск., нрапо- 
славнаго исноведашя, живущихъ въ одномъ селе Бурлуке. Pa- 
скольпиковъ н другихъ сектантовъ въ приходе пЬть. Въ Бур- 
4 у id, две школы: церковная школа грамоты, отжрытйя въ 1890 
году и имеющая въ 1899 г. 30 ученпковъ-мальчиковъ и земско-
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общественная, существующая съ 1861 г., въ которой обучается 
69 мальчиковъ.

Ваулино, село Камышинск. уЬзда (къ стр. 113). Успенская 
церковь построена въ 1839 г.. деревянная; колокольня вновь по
строена въ 1893 г.; храмъ однопрестольный; утвари въ немъ не
достаточно. До селъ: Рогачи— 6 и Шилова— 10 верстъ. При цер
кви 1 свящепникъ и 2 псаломщика, съ жалованьемъ отъ казны: 
священнику 141 руб. 12 к., первому нсаломч1,ику 35 руб. 28 к. 
и второму— 23 руб. 52 к. въ годъ Земли при церкви пахатной 
и сенокосной— 66 десятинъ. Въ приход^, кромФ, села Ваулина, 
3 деревни: Мозоли— въ 1, Ревшга—въ 4 и Ушахина—въ 5 вер
стахъ. Въ 1896 г., но церковнымъ св'Ьд'Ьшямъ, считалось: при- 
хожанъ обоего пола 3892 души, въ 700 дворахъ; изъ нихъ сек- 
тантовъ въ 1894 г.— 57 д. об. пола. Въ приход^., въ 1896 году, 
было 3 школы: 2 земскихъ, изъ коихъ одна въ се.гГ. Ваулипё, 
открыта въ 1859 г. и другая въ дер Ревиной, открыта въ 1893 
году и 1 церковно-приходская, открыта 10 октября 1889 г. въ 
церковной сторожк'1'. села Ваулина. (Саратов. Enapxia.i. В'Ьдом. 
1896 г., № 5).

Винновка, деревня Царицынск. yf,3. (къ стр. 1 2:!)- По св'Ъ- 
дйшю А. А. Зимнюкова 189-ъ г., въ им4нш г. Лятошипскаго, 
6лизъ Винновки, открывается ежегодно, въ л-Ьтнее время, кумы
сное заведете и имеются дачи, занимаемый пргЬзжими изъ гор. 
Царицына п другихъ м^.стъ; видъ на Волгу отсюда превосход
ный. Зд’Ьсь же большой нрудъ, съ сильными родниками, служа
щей купаньемъ для дачниковъ. Пароходное сообщеые поддержи
вается ежедневно Ахтубинскимъ общесгвомъ, за дешевую плату, 
такъ что дачники имЬютъ возможность каждый день посещать 
г. Царицынъ.

Водяное, село Цариц. уЬз. (къ стр. 125), по св^д. А. А. 
Зимнюкова, им'Ьло въ 1898 г.: 1 церковь, 1 общественный хлеб
ный магазинъ, 8 мукомольныхъ вЬтряныхъ мельницъ, 3 мелоч- 
ныхъ лавки, 1 крендельное завед'Ьше, 1 общественн) ю винную 
лавку и 2 школы. Грамотность развита въ седенш, такъ что поч
ти каждая семья въ селЬ им^етъ грамотнаго че юв'Ька.

По свйд-Ьшямъ Сара,т. Епарх. ВЬд. за 1897 г. (3S° 4), цер
ковь въ с. Водяномъ, 2-го округа: построена въ 1878 г. на сред
ства ирихожанъ и освящена 9 октября того же года; деревян
ная, крепкая, теп тая, однопрестольная; ей принадлежать здашя: 
деревлпная сторожка и деревянные дома для причта; отстоитъ 
отъ селъ: Пролейки— 15 и поселка СтрЬлковскаго—въ о вер
стахъ. Церковно-приходское училин|е открыто въ 1880 г., а цер
ковно приходское попечительство— въ 1880 г.— Зем ш при церк
ви усадебной н’Ьтъ, пахатпойоб дес. и с'Ьнокосной 10 дес. Дома 
) причта церковные; жалованья отъ казны положено: священни
ку— 108 руб. исаломщияу— 36 руб. въ годъ. Прихожанъ при 
церкви числилось въ 1897 г.: военныхъ муж. иола— 8, женск. 6; 
крестьявъ м\ ж. п. 983, женск.— 1000; духовныхъ муж. н. 6, женск. —
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5, итого муж. п. 997, женск.— 1011, всего— 2008 д. об. пола; дво
ровъ 339; въ приход! деревня Оленье, въ 7 верстахъ отъ 
церкви.

Гнилуша, село Камыш , у., Бурлукской волости (къ стр. 154). 
Серг1еиская церковь въ с. Гннломъ Проток! построена въ 1832
г. на средства ирихожанъ, каменная, холодная, одноирестольная. 
Ей прииадлежатъ: домъ священника, церковная сторожка изъ
м!ловаго камня съ пом !щ етеиъ для школы и земли: усадебной— 
45 саж. ширины и 60 сазк. длипьг, пахатной— 491 /2 десятинъ. 
Казенна го жалованья положено: священнику— 105 руб. 84 коп, 
и псаломщику—35 руб. 28 коп.—До села Бурлука— 5 и Мирош- 
никовой слободы 8 верстъ. Въ сел! земская школа, существую
щая съ 1802 г.; церковное попечительство открыто въ 1892 г .— 
Кром! села къ приходу прииадлежатъ 2 деревни: Песчанка— въ
3-хъ и хуторъ Верещагинъ—въ 4-хъ верстахъ. (Сарат. Епарх. 
В !д . 1896 г., Л» 5). Церковь принадлежитъ ко 2 му Округу Ка- 
мышинскаго у!зда.—Раньше церкви зд!сь но было: настоящая 
выстроена во имя нреподобнаго Серпя Радопежскаго чудотвор
ца.—Въ сел! Гннломъ Проток! и ч,еревн! Песчанк! жители вс! 
великороссы, въ хутор! Верещ агин!—малороссы. Раскольниковъ 
между ними н!тъ, вс! православные. Земско-общественпая шко
ла въ сел! существуетъ съ 1862 года, въ ней бываетъ не бол!е 
30—35 мальчиковъ, д!вочекъ не бываетъ. Въ 1899 г. обучается 
30 мальчиковъ. (Сообщилъ 21 марта 1S99 г. священникъ Ф. 
Благодатовъ).

Городище, село Цариц. у!з. (къ стр. 168), на р !ч к !  Нижней 
М ечетк!. По св!д!н . А. А. Зимнюкова 1898 г., село это посте
пенно увеличивается и благосостояше крестьяцъ зам!тно улуч
шается, чему отчасти способствуетъ наплывъ богомольцевъ изъ 
Астраханской, Саратовской и другихъ губернш, для поклонешя 
явленной чудотворной икон! святой великомученицы Параскевы 
у „ Красного колодиа“■ Въ 9-ю Пятницу лосл! Пасхи, кром! бо
гомольцевъ, съ!зжаются и торговцы, сдача м!стъ которымъ являет
ся порядочной доходной статьей общества. Жители занимаются 
скотоводствомъ, бахчеводствомъ и землед!л1емъ, сбывая продук
ты въ г. Царицын!. Въ 1898 г. въ сел! было: довольно простор
ная церковь, часовня, земская школа, школа грамоты, обще
ственный хл!бный магазинъ, 19 в!тряныхъ мукомольныхъ мель
ницъ, 3 кузницы, 3 мелочныхъ лавки и 2—винныхъ, пожарный 
обозъ и квартира по шцейскаго сотскаго. Грамотность въ сел! 
успешно развивается.

По св!д!ш ям ъ Сарат. Еиарх. В!дом. за 1897 г. (№ 3) 
Ско]»бященская церковь въ с. Городиш!, 1-го округа, построена 
въ 1846 г. па средства Царпцмнскаго купца Б абаева, деревянная, 
кр!нкая, теплая, однопрестольная; церкви принадлежатъ 'здашя: 
деревянная сторожка и деревянная на каменпочъ фундамент! 
часовня, построенная въ 1870 г. по выданному плану; въ часов- 
н !  совершается молебсппе св. мучениц! Параскев! въ 9-ю пят
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ницу но Пасх'Ь. Ближайшее село Орловка—въ 6 верстахъ. Зем
ская школа открыта въ 1879 г., церковно-приходская— 7 нояиря 
1888 г.; земли при церкви усадебной не имЬетсп, а пахатной и 
сйнпкосной G6 десятинъ.— Дома у священника и псаломщика 
церковпые, построены на общественной земл!;: жалованья отъ 
казны положено причту 152 руб. 88 к. въ годъ. Бъ приход'!; 2 
деревни: Красный колоде:».—въ 1 верстй и Каменный Буеракъ— 
въ 2 верстахъ.

Громки, село Камыш. уЬзда (къ стр. 177). Троицкая ц е р 
ковь въ ce.rh построена въ 1848 г. па средства нрихожанъ, ка
менная, холодная, им'Ьетъ 2 престола— главный св. Троицы и 
другой, въ придЪл-Ь, во имя нреподобнаго Серия, Радонежскаго 
чудотворца (въ честь котораго была раньше деревянная, не су
ществующая теперь церковь, почему раньше село называлось 
Серпевское). Прп церкви одна дчревлнпая сторожка, крыта» 
жестью. Ш ижайпня церкви: Николаевская въ с. Копдол'Ь — въ 3 
и Михаило-Архангельская въ с. Лануховк!;—въ (J верстахъ. Бъ 
сел'1; 1 школа земская. Земли при церкви 60 десятинъ пахатной. 
Предположено къ открытш дтконское мЬсто. Дома у причта соб
ственные, деревянные. Жалованья отъ казны положено: священ
нику 105 руб. 82 коп., первому псаломщику—д1акону—35 руб. 
28 кон. и втором} псаломщику— 23 руб. 52 коп. въ годъ. Дере
вень въ приход/Г, пГ.'гъ. Г1о церковнымъ с в Jk дв гг in м ч. за 1S9G г. въ 
с. Громкахъ 404 двора, прихожанъ 2211 д. об. пола, въ томъ 
числ'Ь раскольниковъ молоканской воскресенской секты G3 д. об 
пола. (Прилож. къ Д‘ 6 Сарат. Енар. Щ,д. за 189G годъ).

Грязнушинская женская община — монастырь Камышинскаго уЬзда 
(къ стр. 194). По св'1;д. Сарат. Епарх. В!;д. за 1896 г. (№ 5) 
Свято-Троицкая церковь построепа на средства общины и освя
щена 19 августа 1890 г., каменная, холодная; ирестоловъ въ 
ней, кром'Г, главнаго, 2 въ придйлахъ: во имя „ВсЬхъ Святыхъ", 
освященный 6 ноября 1889 г., другой- въ честь „Пресвятым Бо
городицы Явлев1я ради Тихвинайя Ея иконы11 — освященъ 19-го 
сентября 1894 г.—До селъ: Грязнухи считаютъ 3 и Верхней Доб
ринки—12 верстъ. Домовая церковь Николая чудотворца по
строена частью на средства r-жп Бурковой и частью на добро
хотный пожертвовашя; освящена 1 сентября 1886 г.. сушнре- 
сто.тьная; помещается въ жиломъ корпусЬ во второm-i. этажФ,, ко
тораго занимаетъ половину; здаше деревянное, обложено кир- 
иичемъ. ОбщииГ. принадлежите земли— 288 десятинъ, изъ коихъ 
50 десятинъ подъ .тЬсомъ и 35 десят. неудобной. ПомЬщеше для 
священника отъ общины казеннаго жалованья ему не положено. 
Бъ общин!; числилось въ 1896 г :  схимонахиня— 1, монахиня— 1 
и сестеръ общины—147.

Грачи, хуторъ Цариц. уЪз. (къ стр. 175). По свЬд'Ьн. А. А. 
Зимнюкова, здЬсь въ 1898 г. было 2 мукомольныхъ вЬтряиыхъ 
мелышцъ, при 8 дворахъ. Жители занимаются преимущественно 
земледЪ.'йемъ и скотоводствомъ.
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Гуселка, волостное село Камышине. у'Ьзда (къ стр. 198). Ни
колаевская церковь (во имя св. чудотворца Николая! построена 
въ 1817 году, каменная, однопрестольная, холодная. Церкви ири- 
надлежптъ одна только деревянная сторожка. Ближайипя церкви: 
Троицкая въ с. Перещинномъ—въ 7 и Казанская въ с. Мокрой 
ОльховгЬ— въ 8 верстахъ. Въ сел'Ь 2 школы: одна— земская 
(раньше общественная, открытая въ 1846 г.) а другая школа 
грамоты, открытая 22 сентября 188(> г.. переименованная въ 
1894 г. въ церковно-приходскую женскую школу. Земли при 
церкви нахатной и сЬнокосной 39 десятинъ. Предположено къ 
открьтю  M'hcTo втораго священника; у священника домъ церков
ный, у д!акона собственный на общественной яемл’Ь, у исалом- 
щиковъ домовъ иЬтъ. Жалованья отъ казны всему причту поло
жено 211 руб.- (i8 коп.: священнику, Д1акону и двумъ псаломщи- 
камъ. Прихожанъ въ сел'Ь считается 4927 д. об. пола. Деревень 
въ нриход'Ь н-Ьтъ. (Прилож. къ Л° 6, Сарат. Епарх. В'Ьд. за 
180(5 г.). Раскольниковъ н'Ьтъ.—По сообщение священника I. Го- 
ризонтова вь селгЬ Т’уселк'Ь ранФ.е церкви небыло: имеется при 
церкви часовня. Въ 1899 г. въ сел'Ь три школы: ц;>рковно-нри-
ходская, въ которой обучается 29 мальчиковъ и 3 дЬвочки; шко
ла грамоты, открытая въ 1895 г., въ которой обучается 48 маль
чиковъ и G д'Ьвочекъ и земская— 123 мальчика и 7 д-Ьвочекъ.

Давы довна, село Цариц. уЬз. Мало-Ивановской волости (см. 
сгр- 209), расположено на р-ЬчкЬ Бердейк’Ь, верстахъ въ 30 отъ 
посада Дубовки и верстахъ въ 10 отъ с. Малой Ивановки. Д а 
выдовна заселена съ 1833 г. бывшими государственными крестья- 
н дай, вышедшими изъ Курской и сосЬднихъ съ нею губершй. 
Село эго находится теперь въ довольно хорошемъ экономиче- 
ческомъ состоят»; сельское начальство видимо заботится о его 
благосостояние Площадь земли, находящаяся подъ селомъ, очень 
ровная и въ санптарномъ отношеши почти одна изъ лучишхъ въ 
Ивановской волости. Жители с. Датдовкн занимаются исключи
тельно скотоводствомъ и землед'Ь.'аемъ, что составляетъ у нихъ 
самую главную доходна ю статью. Въ сел'Ь находится земская 
станщя, которая сдается въ частныя руки. Церковь, во имя св. 
Михаила архангела, деревянная, однопрестольная, крЬнкая, обне
сенная каменной оградой, построена въ 187(5 году на средства 
прихожанъ и принадлежитъ къ 3-му округу Цариц. у'Ьзда. При 
М и\аило-архашельской церкви числится нахатной и сЬнокосной 
земли 4 9 ‘/г десятинъ. У священника домъ общественный, новый, 
деревянный; у псаломщика— собственный на землЬ крестьянъ; 
жалованья отъ казны положено причту 170 рублей въ годъ. Съ 
1878 г. сущеотвуетъ зд-Ьсь церковно-приходское попечительство 
Къ приходу принадлежитъ одна деревня—Прямая Балка, въ 7 
верстахъ. Ближайтшя села: Малая Ивановка—-12 и. Семеновка— 
25 верстъ.

Земская школа, по своему пом'Ьщсшю, не оставляетъ же
лать лучшаго; школа грамоты открыта 2Ь октября I8*(i года.
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Въ сел!; 1 общественный хлебный запасный мат азинъ и въ 1898 г. 
бы. го: 2 мелочныхъ лавки, 1 большой мануфактурный магазинъ 
Давыдовскаго крестьянина Кирилл Васильева Бурова; торговля 
въ сел); мануфактурными товарами идзтъ въ общемъ удовлетво
рительно. Крестьяпсшя женщины, какъ въ с. Давыдовк'Ь, такъ 
равно и во HC/hxi селахъ Ивановской волости, занимаются вяза- 
шемъ шерстяныхъ б'Ьлыхъ чулокъ и носковъ, каковые сбываются 
ими исключительно въ посад;!; Дубовк’Ь, часию мйстньшъ, частш 
иргЬзжимъ съ Кавказа и другихъ м'Ьс.тъ, иокунателямъ.

Всей земли у Давыдовскаго общества имеется во влад'Ънш 
удобной и неудобной 9102 казен. десятины. ВсЬхъ жителей въ 
с. ДаныдовкЬ, въ 1898 г., насчитывалось 1492 души об. пола: 
изъ нихъ 754муж- п. и 738 жепскаго. Дворовыхъ мЗ»стъ въ сел!.— 
2Г)О, съ 256-ю жилыми постройками. Кроме того въ Давыдовк'Ь 
имеется удовлетворительный пожарный обозъ, состояний изъ на
соса, аочекъ, лошадей и прочаго. (Саратове. Еварх- В'Ьдом. за 
1897 г., N° 5 и сообщеше А. А. Зимнюкова въ 1898 году).

Даниловна, слобода Камыш. уЬз., Банновской вол. (къ стр 
211). Христорождественская церковь въ сел!) построена въ 1833 г. 
на средства прихожанъ, принадлежишь къ IV классу, каменная, 
съ таковою же колокольнею, однопрестольная (во имя Рождества 
Христова), холодная; при ней церковная сторожка и ей принад
лежишь 33 десят. пахатной и 4 десят. сенокосной земли. Дома у 
причта общественные на общественной земл'1,. Казеннаго жа.това 
ньн положено: священнику— 105 руб. 84 к. и псаломщику 47 р. 
4 кон.— Школа грамоты— 1. Ближайипя села: Щербаковка—10 и 
Лапоть— 8 верстъ. Прихожанъ при церкви въ сел'Ь и деревняхъ, 
въ 1896 г., считалось по церковнымъсвг};д'1;шямъ 1451 д. об. во
ла. Къ приходу принадлежать деревни: Романовна— вт 7 и Верх
няя Даниювка (Алекс’Ьевка, Васильевскш иоселокъ тожъ)—въЮ  
верстахъ. (Сарат. Епарх. В1;д. за 1896 г., Л« 4).

Даниловна Верхняя, деревня Камышине. уЬз., Банновской во
лости. Ллекаъевка, стр. 21.

Добринка Верхняя— село Камыш. уЬз. (къ стр. 221) Покров
ская церковь въ ce.il; построена г-жею Поляковой и освящена 
]7 сентября 1857 г., деревянная, крепкая, холодная. ..ром'1; 
главнаго престола имЬется 1 ирид'Ьлъ— во имя св. Петра, ми
трополита Московскаго. Церкви принадлежать: священническш
домъ и сторожка; домъ священника деревянный, крытый желй- 
зомъ, а у псаломщика свой собственный; для;цакона нанимается 
обществом* квартира. Жалованья отъ казны положено: священ
нику— 141 руб 12 коп., каждому псаломщику по 47 руб. 4 коп. 
въ годъ; сверхъ того причтъ пользуется °/0 съ принадлежащего 
церкви капитала. Земли при церкви усадебной, пахатной и се 
нокосной— 66 десят. 452 сажени.— Деревень въ приходе нГ.тъ. 
Ближайппя села: Грязнуха и Тетеревятка— об'1; въ 12 верстахъ. 
(Сарат. Епар. ВГ.д. за 1896 г. № о).



-  14 —

Добринка Нижняя— русское село Камышине. уЪз. (къ стр. 
234). Христорождественская церковь построена въ 1838 г., ка
менная, холодная, им'1'.етъ 2 престола: главный—во имя Рожде
ства Христова и въ трапезной, съ правой стороны.— Покрова 
Богородицы. Церкви принадлежать ядами: домъ священника, де
ревянная сторожка съ отдЪльнымъ пом'Ьщевйемъ для церковно
приходской женской школы, отдельный домт. для учительницы, 
и деревянная часовня па м-ЬсгЬ старой церкви. Земли пахатной 
и усадебной— 37 десятинъ. Церковь нринадлежитъ ко 2-м* окру
гу Камыш. у'Ьзда. Бъ селе две школы: министерская одиоклас- 
сная, учрежденная въ 1884 г. и церковно-приходская женская— 
открыта 2‘G октября 1893 г.—Деревень въ приходе и%тъ. Бъ 
1890 г. считалось въ селе: духовныхъ 4 д. муж. п., 8 жене.; кре
стьянъ— 1507 д. муж иола, 1586 жен.: военныхъ— 13G муж. и., 140 
жене.; м4щанъ—0 муж. п., 5 жене., итого 1653 д. муж. п. и 1739 
жене., всего 3392 д. оо. пола. Дворовъ—603.— Ближайния села: 
слобода Красный Яръ— 12 и слобода М'Ьловатка— 6 верстъ. (Сарат. 
Еиарх. 1)г1;дом. за 189G г.. JN? 5).

Д о б р и н с ш  хуторъ (слобода Морозова), ныне село 2-го ок
руга Камышинскаго уезда (къ стр. 238). Крйстовоздвиженская 
церковь- приписная къ Свято-Троицкой церкви слободы Красна- 
го Яра; построена въ 1869 г. на средства прихожанъ и освяще 
на 9 го ноября 1870 г., деревянная, однонрестольная, холодная. 
При церкви деревяппая сторожка и земли: усадебной I ‘/2 десятины, 
а пахатной и сг1>нокосной 49 десятинъ. Есть школа грамоты. Дома у 
иричта церковные, деревянные, построены па общественной зем
ле. На содержаше духовенства казеннаго жалаиапья не ассиг
нуется, а вместо дохода, отъ общества по тожено жалованья 
750 руб. ежегодно (священпику и псаломщику) Деревень въ при
ходе нЬтъ. Бъ 1896 г. считалось всЬхъ прихожанъ обоего пола 
1375 душъ въ 224 дворахъ. Раскольникопъ нЪтъ. Ближайипя 
церкви: въ слободе Красномъ Яру— 12 верстъ и слободе Боро- 
дачевои— 10 верстъ. (Сарат. Еиарх ведом, за 1896 г., JN° 6).

Дубовка, сельце Камышинскаго уйз., Золотовской волости 
(къ стр. 243). Михаило-Архангельская церковь въ сельце Дубов
ке приписана кь церкви Троицкой въ с Золотом!., отстоящемъ 
въ В верстахъ; она построена въ 1859 г., деревянная, однопре
стольная, безъ к о л о к о л ь н и : при церкви сторожка, земли пахатной 
и сенокосной- 33 десятины. Иричта при церкви нЬтъ и церков
ное богосл\жеше отправляется духовенствомъ Золотовской церк
ви. Нъ сельце имЬется училище. (Свед. 1896 г.).

Дубовка, посадъ Цариц, уез. (къ стр. 272). При оиисаши 
посада мпою высказано сом нете относительно цифры 1614 года, 
имеющейся на доме, бывшемъ Персидскаго: А. А. Зимнюковъ 
утверждаетъ, что цифра 1 в 14 очень ясна и что ею стали инте- 
ресоваться Muorie (г- Зимнюковъ доставилъ мне фотографии съ 
этаго дома). Есть местное предаше, что Дубовка была основана 
въ концЬ Д.ООО-хъ годовъ.
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IIo сгфгЛ'.пшмъ Саратове. Епарх. ВЬдом. за 1897 г. (Л» 4) 
въ посад1?. Дубовк'Г,, принадлежащемъ ко 2-му благочинническому 
округу, имеются: 3 приходеitiл церкви (въ томъ 4irc.il; 1 соборъ) 
и 1 кладбищенская. 1) Успенская соборь я церковь построена въ 
1796 году, на средства войскового атамана Нерсидскаго, камен
ная, им^еть, кром1; главнаго, еще 4 престола: въ цравомъ при- 
лГ.л_1.— во имя святителя и чудотворца Николая; въ л-Ьвомъ— во 
имя св. мученика 1оанна воина; въ транезномъ, нравомъ нрид'Ъ- 
л4—въ честь БлагокЬщешя Преев. Богородицы и въ лЬвомъ— 
во иivя св благов'Ьрнаго князя Александра Невскаго; оба по- 
сл’Ьднихъ придЬла устроены въ i860 году на средства Дубовскаго 
купца Владшпра Мартынова. Церкви принадлежать здашя: ка
менная сторожка и каменное здаше съ 5-ю лавками на южной 
сторон-Ь церковной ограды. При собор4 съ 1889 г. имеется шко
ла грамоты; церковно- приходское попечительство открыто съ 
августа 1880 года. Дома для причта церковные; при собор’1, со
стоять: npToiepeft, 2 священника, д1аконъ и 2 псаломщика. Всйхъ 
прихожанъ въ 1896 г. числилось—G962 д. об. пола, въ ихъ числ'Ь 
раскольниковъ: б’Ьглопоновскрй и австршской сектъ— 706 д. об. 
пола, поморской— 95 д. об. пола, молоканы воскресниковъ— 250
д. об. п., (удействующихъ—208 д. об. п.. всего же раскольни
ковъ въ приход^— 1205 д. об. пола.

2) Воскресенская церковь въ носад'Ь построена въ 1876 г. 
на средства прихожанъ, каменная, безъ колокольни, теплая; кро
ме главнаго, въ ней еще 2 престола: съ правой стороны въ 
честь иконы Казанской Бож1ей Матери и второй во имя св. ве
ликомученика Пантелеймона. Церкви принадлежать здашя: ка
менная сторожка, двухъ этажный домъ съ камепнымъ низомъ, 
съ погребицею, амбаромъ, сараемъ и банею, и каменное здаше 
въ церковной оград!; для свечной лавки, склада дровъ и церков- 
ныхъ принадлежностей. Священникъ помещается въ церковномъ 
дом!;, а дДакопъ и псаломщикъ пользуются церковнымъ квартир- 
пымъ нособн'мъ. Прихожанъ при церкви въ 1896 г. считалось 
всего обоихъ половъ— 3568 душъ, изъ нихъ сектантовъ: расколь
никовъ австршской секты 51 об. иола, б 'I; г л о 11 о п о в с к о й — 8 9, 
1удействующихъ— 385 д. об. пола, всего же раскольниковъ—525 д. 
об. пола.

3) Свято-Троицкая—построена въ 1850 г. на средства при
хожанъ, каменная, кроме главнаго, въ ней имеются еще 2 пре
стола: въ правомъ прид-Ьл!.— во имя св. аностоловъ Петра и Пав
ла и въ л'Ьвомъ— во имя трехъ святителей-. Васшшг Великаго, 
Григор1я Богослова и 1оанна Златоуста. Церкви принадлежать 
здашя: каменп я сторожка и каменный сарай для склада церков
ных!. вещей, двухъ-этажиый домъ съ каменнымъ низомъ и дере- 
вяпнымъ, обложеннымъ кирпичемъ верхомъ, банею, двумя погре
бами и двумя конюшнями, и деревянный домъ съ кухнею, банею 
и сараемъ. Съ 1887 г. при церкви открыта школа грамоты, 
помещающаяся въ церковной сторожк-I;. Земли при церкви на-



-  16 —

хатной н'1'.тъ, а имеются два дворовыхъ Mf,CTa въ 53 плановомъ 
квартал’Ь, нространствомъ въ 445 квадр. сажень, на которыхъ 
выстроены церковные дома для причта. Клзеннаго жалованья на 
содержаше причта не положено, при церкви—свящеиникъ, д1а- 
конъ и исаломщикъ. Lief.хт> прихожанъ въ 189*> году считалось 
2911 д. об. пола, въ томъ числ’Г. раскотьниковъ бЬглопоцовской 
секты 122 д. об. пола, безпоповской — 39, поморской— 23, австрш- 
ской—29, молоканъ-воскресниковъ—107 и молока нъ i уд eft гпгу to- 
щи хъ— 29 д. об. иола, а всего раскольниковъ 409 д. об. иола.

4) Покровская—кладбищенская, построена въ 1849 году на 
средства Дубовскаго купца Петра Егорова Кулакова; въ 1881 г. 
она была капитально ремонтирована, снабжена новою утварью и 
ризницею па средст ва бывшаго ктитора этой церкви Петра Ильи
на КазЪева; она каменная, теплая, одпоирестольная. Церкви при 
надлежать: сторожка и домъ для иом4щегая священника. При 
церкви 1 священникъ и 1 исаломщикъ.

Дубовская женская общ ина—пынТ. Вознесенстй женскш мона
стырь близъ посада Дубовки (къ стр. 275). Вознесенская церкоць 
построена въ 1891 г. на средства доброхотныхъ жертвователей, 
освящена 19 сентября 1891 г.; каменная, холодная; кромЪ глав- 
наго, въ ней еще два престола, но освященъ пока (свЬд. 1896 г.) 
одииъ только— главный. Зтднш, принадлежащихъ церкви, нйтъ. 
Монастырь лежитъ отъ посада Дубовки въ 3 верстахъ; при немъ 
съ 1 сентября 1893 г. открытъ прпотъ-шкода для 10 безродныхъ 
д-Ьвочекъ. На юго-восточной сторон^ монастырскаго подворья 
отведено мЪсто подъ кладбище, обнесенпое каменною оградою, 
lvpoii’li того въ монастыре имеется друга л каменная церковь, 
построенная въ 1808 году, она теплая и состоитъ въ одной об
щей связи съ главнымъ монастырскимъ корнусомъ; престолъ въ 
этой церкви одинъ—въ честь явлешя иконы ВЬиией матери, на- 
рицаемой Тихвинской. Домъ для священника устроенъ отъ мона
стыря въ 1885 г., каменный; священнику отъ монастыря вы
дается въ жалованье 540 руб. въ годъ и некоторая часть изъ 
нровизш натурою: кром’Г, того священникъ пользуется <у0 съ 
принадлежащего церкви капитала. Монастырь принадлежишь ко
2-му благочин. окручу Царицынскаго уЬзда. (Прнложете къ .V 4 
Гарат. Епарх. Н’Ьдом. за 1897 г.).



Замеченны е пропуски и опечатки 1-й части Словаря А.— Д.
Стр. Строки. Напечатано. Надо читать.

13 17 сверху 1725—1730 годахъ 1825—1830 годахъ
15 5 — Идолги Иловли
16 25 — (съ 1772 г.), (съ 1872 г.)

30 4 ивбы Ткаченко 4 избы жмгЬэомъ. Кром* 
означенныхъ строенШ, 
въ слобод* усадьба 
купца Ткаченко

35 14 снизу Cucullaca Cucnllaea
36 14

4
сверху I Чухонаевки Чухопастовки-- снизу 1

37 6 сверху половой полой
39 14 снизу суева су ево
4» 6 Мачный Маячный
57 21 сверху 1866 1886
— 13 снизу женской же школ* —
59 2 балкылы, балыклы,
60 22 сверху въ ней, 208 въ ней 30 дворовъ, 208
61 26 — И. А- Ардюрова И. А Ардюкова
64 16 снизу Въ ибщихъ Въ обоихъ
71 25 сверху плавное сплавное—
72 11 снияу Касомомъ Касимомъ
73 21 сверху селами селомъ
— 9 сниву 362 382
76 15 сверху 1655—55 гг. 1553 55 гг.
— 25 — А фгана Аррана
76 2 — съ л'Ьваго съ .тЪва
83 7 — въ общемъ въ обществ Ь
85 6 снпву Татовымъ Титовымь
88 10 сверху на равнинахъ, на равнин*
90 14 осталось считалось
92 19 сниву бердникъ бредникъ
— 7 — стр. 79 стр. 62
— 6 — штаба на штаба. На
99 11 сниву ; это , какъ

101 15 сверху (Оосновской) (Усть-Кулалинской )
102 9 снизу столяровъ 8 столяровъ 3
105 22 — тесомъ съ глиною тесомъ и глиною
118 7 — 471 441
120 7 правомъ л-Ьвомъ
125 10 — при о. Водяномъ Буерак* при с. Водяномъ Буерак*
126 13 сверху изд. 1892 г., noceceHie изд. 1862 г ., поселев!е
127 10 — 8315 8815
— 20 — Боданное Водянское
— 6 сниву формы. Ж енщины формы молотилки и кат-

ки, раввовимые для 
продажи по степвымъ 
селамъ. Женщины



128

130

132
13*
136
137

141

142
143
144
149
150
151

152
153
154
155
156
159
165

166
173
189
193
194
213

217
219
224
225
227
229
233

234
236
‘ 1 4 7
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Строки. Напечатано. Надо читать.
6 сверху 5000 рублей 500 рублей

14 — П'ЬВЧИКЪ пЪвчихъ
19 свиву принадлежащими къ  селу привадлежащимъ къ селу

хуторамъ вападнымъ хуторомъ яап; дпымъ
9 — 7206 десятинъ 7106 десятинъ.
7 — васелэшемъ м'Ьста 1893 населенныхъ м1>стъ 1894

г.) г )
4 — 1892 г., JV8 45; 1891 г., J\8 44;
5 сверху 1О1Б0 1015 д.

16 — Саратовскаго прш та сиротскаго п рш та
7 сниву 1874 г. 1884 г.

16 сверху валокъ волокъ
12 - перешедшей перешедши

7 — вымъ кряжемъ вый кряжъ
2 — окиси, и цементомъ окиси, служащей и це

ментомъ
12 — Кочелаго Кочелаю
21 — 1804 г. Астраханской 1804 г. подчинены -на

чальству кордонной 
Астраханской

23 — (Боровскихъ) (воровскихъ)
24 — нашли носили

7 свиву каменный кожевенный
14 сверху В. И. Володашну В. И. Водолагину
14 — перевидь перевозъ
15 — 1S76 г 1871 г.
22 свиву 4-я пахотная 40-я пахотная

8 - 5 челов^къ. а живыхъ 5 челов-Ькъ, ивъ равбой-
виковъ же убито до 
смерти: всаулъ и еще 
до 5 челов!>къ, а жи- 
выхъ

20' вверху эскадроны эскадры
2 свиву Усть-Когожей У сть—Погожей
8 — больше государствен. бывше государствен.

11 — Гравки Громки
19 — 94 64 вер.
10 сверху см. Голдивъ см. Галдивъ
14 — 1895 года 1859 года
24 — 3898 дворовъ, 389 дворовъ,
И снизу м^стъ лЬтъ

6 — р. Еамышивъ р. Еарамышъ
20 сверху нисколько боль- нисколько неболь-

7 свиву Иерхней Куламевки Верхией Кулаливки
9 сверху 1866 году,- 1886 году,
2 свиву Грасвоярскому волостно Красноярскимъ волост-

му травлешю вымъ праилешемъ
19 сверху Латр — к');, Латрык-Ь,
25 сверху 1 2 0 -1 2 0 120X120
4 и 25 сверху куличами кулигами
14 свизу В —ланинонка Балавиаовка

8 — 3255 255
14 _ т"Ьмъ тамъ
22 сверху по 3 руб. по 4 руб.
24 — по 8 руб. по 3 руб.

2 сниву 1890 г ., 1890 г . ,  № 25,
26 сверху 1267 д 1367 д.
16 — хоростъ хворостъ
23 — пашки выпашки
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Стр. Строки. 
238 19 —
242 9
254 6 —
258 12 —
259 2 свпву
260 19 сверху

Напечатано. 
66 авг. футовъ 
Моисейцева въ 
радъ
приводится 
и —учевпковъ;
400 десятинъ

Надо читать. 
666 авг. футовъ 
Моисейцева), въ 
родъ
привозится 
и 10 учевиковъ; 
400 десятинъ *)

364 2 — 1898 г.: 1897 г.;
271 7 — отбитая у отбитаго у

— 14 свиву 177 —г. 1778 г. на
272 20 сверху манпв- масспв-

*■) По св^д'Ьв. А.  А. Зимвюкова—250десятпнъ.


