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ІГол наго  и  всестор он н яго  о п и с а н ія  С аратовской  гу б ѳ р н іи  н ѣ тъ . 
І І о  съ д р у го й  стороны , губ е р н ско е  земство издаетъ  работы  своего 
с т а т и с ги ч е с ка го  отдѣла, с л у ж а щ ія  б огаты м ъ  м атер іалом ъ  д ля  озна- 
ко м л е н ія  съ хозяй ств ом ъ  и с та т и с ти ко й  кр е стья н ъ ; Г у б е р н с к ій  
с та ти с ти ч е с к ій  ко м и те та  давно  уж е  печатаетъ  с т а т и с ти ч е с к ія  свѣ - 
д ѣ н ія  но всѣмъ селен іям ъ  гу б е р н іи ; въ  Г у б е р н с ки х ъ  В ѣ д о м остяхъ  
часто по яв л яю тся  довольно по д р об н ая  о н и с а н ія  селъ и городовъ ; 
С аратовская  А р х и в н а я  К о м м и с с ія  въ сво и хъ  „ Т і  >удахъ“ собира- 
е та  интересны е и сто р и че ск іе  м атер іалы  кр а я . Р уко в о д ств уясь  всѣ - 
ми эти м и  д а н н ы м и , а т а к ж е  благодаря  м н о ги м ъ  сотр уд н и ка м ъ  и 
ранѣе собранны м ъ  мною  с в ѣ д ѣ н іям ъ , я  п р и с ту п и л а  съ 1894  года  
к ь  составлен ію  нодробнаго  Историко-географическаю словаря Са
ратовской губерніи. В зяться  сразу за всѣ  10 уѣ здовъ  не было н и к а 
кой  возм ож ности , почем у я  п р е д п о л о ж и м , составлять последова
тельно отд ѣ льны я  гр у п п ы  уѣ здовъ  съ особымъ алф авитом '!,, соеди
н яя  не болѣе, к а к ъ  но 2 — 3 см е ж н ы х ъ  уѣзда, н о с я щ и х ъ  по чти  
од нородны й ха р а кте р ъ . Т а к ъ , К а м ы ш и н с к ій  и Ц а р и ц ы н с к ій , со- 
став л я ю щ іе  ю ж п у ю  часть гу б е р н іи  и вдви ну в іп іе ся , но правом у бе
ре гу  В о л ги , кл и н о м ъ  м еж ду Д о н с ки м ъ  В о й ско м ъ  и А с т р а х а н с ко й  
губ е р н іе й , сход ны  м еж ду собою въ  б ол ы нинствѣ  ио своему т и п у  и 
и с то р іи . П ри  о н и с а н ія х ъ  я  пр ил ага ю  че ртеж и  и у к а з а н ія  на 
л итер атуру  д анной  м ѣ стности . Б ольш ой пробѣлъ  составля
ю т!. с в ѣ д ѣ н ія  но частном у землевладению, казачьим ъ , казен н ы м ъ  
и уд ѣл ьны м ъ  землямъ. Л  наш елъ  необходим ы м !, ввести въ  словарь 
м н о го  н азв а н ій  предм етов!, и пр оча го , к а к ъ  объ ясненіе  всего  в стр ѣ - 
ча ю щ а гося  п р и  о п и с а н ія х ъ  м естностей  и сел ен ій .— Съ 1895 г . ,  но 
и н и ц іа т и в ѣ  председателя С арат. Г уб . Зем. У п р а в ы  В . В . К р уб е р а , 
составляю тся подробны е списки населенныхъ лимит, Саратовской 
іуберніи, котор ы е  В л а д и м ір ъ  В и кто р о в и ч ъ  любезно ,предоставил!, 
м нѣ  но временное нользован іе  для составлен ія  словаря. К р о м ѣ  то 
го , И р е о с в я щ е н н ѣ й ш ій  Н и ко л а й , Е п и с ко и ъ  С а р а то вск ій  и Ц а р и 
цы нский, б м арта  1895 год а  сдѣлалъ р а спо р яж е н іе  о доставлен іи  
м нѣ  д уховен ство м !, уѣ здовъ  н о л н ы хъ  о п и с а и ій  свои хъ  и риход овъ  
и и с то р ій  ц ер кв ей ; благодаря в н н м а н ію  Е г о  П реосвящ енства , 
въ  настоящ ее  врем я к о  м нѣ  н а ч и н а е т !, по ступ а ть  этотъ  ма- 
тер іал ъ , впо л н ѣ  с о о тв ѣ тс тв у ю щ ій  моимъ ц ѣ лям ъ , одобренны м !, 
иостановл ен іям и  И м н е р а то р с ка го  Р у с с ка го  Ге о гр а ф и че ска го  О б
щ ества и С аратовской  У ч е н о й  А р х и в н о й  К о м м и с с іи .

Членъ-основатель Саратовской Ученой А рхивной Коммиссін
А. //. Минхъ.
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Абрамова У с т и н ь я  Ф едоровна, д в о р я н ка  Ц а р и ц ы н с ка го  уѣзда; 
не записана  въ родословной к н и г ѣ  С аратовской  губ е р н іи . В ладѣетъ  
!) д есяти н ам и  пр и  дер. Т р у д о в кѣ  А л ексан д р ов ской  волости. (С вѣд. 
Д в о р я н , д е п у т а т с к а я  собрап ія  1895 г .) .

Абросимова М ер кул а  Ф едоровича , с о тн и ка , н а с л ѣ д п и ки  владѣ- 
ю тъ  п р и  дер. Т р у д о в кѣ  А л е кса н д р о в ско й  волости, Ц а р и ц ы н с ка го  
уѣзда, !) д есятинам и  земли. (С вѣд. вол остного  пр авл е н ія  1895 г .) .

Аверьяновъ— в л а д ѣ л ьческ ій  х у то р ъ  Ц а р и ц ы н с ка го  уѣ зда , О т- 
р а д и н с ко й  волости , въ  1 верстѣ  o n ,  с. О трад ы ; ра спол ож ен !, на К а 
пустн ой  бал кѣ  и состо итъ  изъ  1 двора. П р и  немъ земли 5 7 4  де
с я ти н ы . (С н и с о къ  населен, м ѣ стъ  С а ра то вской  гу б е р н іи . И зд . Сар. 
Г уб . Зем. У п р а в ы  1894 г .;  х у то р ъ  это тъ  въ  с іш с кѣ  Ц е н тр , с та ти ст . 
k o m m t . 1802 г .  н еи о ка за н ъ ).

Авилова, носелокъ  (деревня) І іа м ы ш и н с к а го  уѣзда , И л о в л и н - 
с ко й  волости пр и  ]). М о кр о й  О .тьховкѣ  (н р а в о м ъ п р и т о кѣ  р. И л о в- 
л и ), располож енъ  па низм ен н ом ъ  берегу, и м ѣ е тъ З  уд об н ы хъ  съ ѣ з- 
да к ъ  р ѣ ч к ѣ , на  ко то р о й  устроена  пл о ти н а . О тсто и тъ  па 23 
версты  къ  ю го -за пад у  отъ  волостного  села (к о л о н іи )  Р озенбергъ , 
И л о в л и н с к ій  У м е т ь  то ж ъ . Но св ѣ д ѣ н іям ъ  С аратов, губ е р н . ста- 
т и с т и ч . ко м и те та  за 1891 г .  А в и л ова  и м ѣ е тъ  въ  22 д во р а хъ  150 
д уш ъ  м уж . пола, 1(і8 ж е н ., всего 318  д у ш ъ  обоего пола. ГІосе- 
л о къ  населенъ нѣ м цам и и основапъ  на кр ѣ п о стн о м ъ  у ч а с ткѣ , к у и -  
л енном ъ  товарищ еством '!, б ы в и ш х ъ  ко л о н н сто въ  селен ій  Н е м е ц 
кой  ІЦ е р б а ко в ки  и О бердорфа, въ 1846 го д у , отъ  н а сл ѣ д пи ко в ъ  
ж е н ы  м а іора  А н н ы  Е го р о в н ы  А в и л о в о й  и н ахо д ящ ем ся  м еж ду 
общ ественны м и зем ельны м и надѣлам и ко л о н ій  Э рленбахъ , Іозеф - 
сталя и М аріенф елг.да. И зъ  н а д пи си  на нланѣ  у ч а с тка  А ви л ова  
усм атривается , что  атотъ  у ч а с то къ  въ преж нее  время назы вался 
Рамтртгшъ х у то р ъ  и  отм еж еванъ  въ 1789 г . ,  и зъ  бы вш ей ка м ы 
ш и н с ко й  го р о д ско й  земли, во вл адѣ н іе  вдовѣ м а іо р ш ѣ  А н н ѣ  Е го -  
ровнѣ  А ви л ово й , почем у и нолѵчилъ свое назван іе . В ъ  у ч а с ткѣ  
за кл ю ча е тся : у судебной земли 7 десят., па ха тп о й  84 дес., л у го в ъ  
47 дес., лѣсу 22 дес., всего  удобной земли 1 6 0 1/ 2 д е сяти н ъ , не 
удобной 45 3  2/ъ д есяти н ы , въ  общ емъ около 61 4  д есяти н ъ  удоб- 
ной и неудобной земли. Ж и те л и  зани м аю тся  и скл ю ч и те л ьн о  хл ѣ бо - 
наш еством ъ  и скотоводством ъ , чи сл ятся  в ъ  свои хъ  сел ьски х ъ  об- 
іц е ствахъ  по п р е ж н е й  п р и п и с кѣ ; всѣ л ю те р а пска го  и сп о в ѣ д а п ія . 
Вт. поселкѣ  н а хо д и тся  м елочная л авка  и в од ян ая  м ельница. Здѣсь 
им ѣется одно общ ественное учи л и щ е , основанное владѣльцами 
у ч а с тка  въ 1847 г . и содерж им ое на  об щ ій  счетъ  в сѣ хъ  владѣль- 
Ц евъ въ общ ественном !, дом ѣ ; у ч а щ и х с я  в ъ  1890  г .  бы ло— 34 
м а л ь ч и ка  и  36 д ѣ во чекъ .
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мы встрѣ чаем ъ  ІІЪ ар- 
М ордовцевъ  го в о р и ть ,

С тарое н азван іе  Ражгщттнъ хуторъ  
х и в и ы х ь  докум ентах !»  177(і год а . Д . Л . 
ч то  въ 1771 — 1781 го д а х ъ , въ  и ы н ѣ ш н и х ъ  К а м ы га и п ско м ъ  и Ц а р и - 
ц ы н ско м ъ  ѵѣздахъ , разб ойничали  ш а й ки  атам ановъ  Р ы ж а го , Ш а 
га л ы  и Д е гт я р е п кн . Ш а га л а  б ы ль  понизовы й  б урл акъ , н а сто я щ а - 
го  и м ен и  и роду ко то р а го  н и к т о  не зналъ, х о т я  онъ  и б ы л ь  п р и - 
п и сан ъ  к ъ  общ еству „к а м ы іп и н с к и х ъ  малороесіянъ  н а го р н о й  сто
р о н ы “ подъ  именем ъ В а си л ія  П ол яков а ; и розвищ е Ш а га л ы  онъ  
нолучилъ  отъ  зд ѣ ш н и х ъ  м алоросс іянъ  за л овкость , съ которою  
п е реп ры гива л ъ  черезъ р у ч е й ки . I>ь 177(і год у  Ш а га л а  поселил
ся у К а м ы ш и н с ка го  бобыля Р уско в а  на р ѣ ч к ѣ  Е л х о в кѣ  (М о кр а я  
О л ьхо вка ) и ж е н ил ся  на  е го  дочери „д ѣ в к ѣ  А н н ѣ “ . І Ір о ж и в ъ  у 
те стя  окол о  го д у , онъ  уш елъ  ст. ж е н ою  к ъ  ж и в у щ е м у  на то й  ж е  
р ѣ ч к ѣ  Е л х о в кѣ  своимъ х у то р о м ъ , не больше к а к ъ  въ '/з  верстѣ , 
ка м ы ш и н с ко м у  м ѣ щ а н и н у  Н асил ію  С вѣ т  ы ш ев у - Разстриги ну и 
ж и л ь  у н е го  въ  особливой зе м л ян кѣ . И зъ  это го  видно, что но 
р. Е л х о в кѣ  были у ж е  въ  середнпѣ  X V I I I  с то л ѣ т ія  х уто р а  бобы
лей и м ѣ щ а н ъ  города К а м ы ш и н а . (С в ѣ д ѣ н ія  Саратов, губ ерп . 
с та ти с т , ко м и те та  за 1891 г .; Саратов, губ ерп . ведом ости 1890 г. 
Л” 48 и „П о н и зо в а я  в о л ь н и ц а “  Д . Л . М ордовцева 18G7 г .) .

П о  с п и с ку  населенны хъ  м ѣ стъ  С аратовской  гу б е р н с ко й  зем
ской  управы  1894 год а , Авилова числится  теперь деревней, и 
въ  ней  считал ось  въ 1894  г .  29 д во р о в ь , 173 д. м. п ., 1 ( і2 ж .  п ., 
всего  335  д уш ъ  обоего иола; въ  числѣ  о зн а ч е н н ы хъ  д во р о в ь  1 
об щ ественны й  пр и  учи .тш ц ѣ ; в с ѣ х ь  стр о е п ій  21 0  д е р е вя н н ы хъ  и 
50 изъ  сы рцова го  ки р п и ч а ; больш ею  частью  он и  в ры ты  деревомъ, 
около '/«  в с ѣ х ъ  н о с тр о е къ — соломою. Д ере вня  построена но пр а 
вил ьном у плану. В ъ  деревнѣ , кр о м ѣ  водопоя въ  р ѣ ч к ѣ , им ѣ ется  
12 колодцевъ . Н а  М о кр о й  О л ь х о в кѣ  вод яная  м ельница, въ  одномъ 
ам барѣ, на 3 -х ъ  поставахъ , П ])инадлеж итъ  т а къ  ж е , каісъ и зем
л я , на  наевомъ по л ьзо ва н іи , всѣ м ъ  в ла дѣ л ьц ам ъ -товар ищ ам ъ  въ 
числѣ  29 сем ействъ .— Б л и ж а й ш ія  селенія И л о вл и н ско й  волости 
отъ  А ви лова : М ар іенф ельдъ  3 версты , Іозеф сталь— 8 верстъ , Э р- 
л е н б а х ъ — 7 верстъ . До г .  С аратова считается  177 верстъ , до 
г .  К а м ы ш и н а  (па  М ар іенф ельдъ )— 28 верстъ , до б л и ж а й ш е й  Лви- 
ловскон с та н ц іи  К а м ы ш и н с ко -Т а м б о в с ко й  ж е л ѣ зн ой  д о р о ги  (че 
резъ М ар іе нф ел ьд ъ )— 4 версты . Но близости  этой  деревни п р о х о 
д и т ь  К а м ы ш и н с ка я  ж е л ѣ зн ая  д оро га .

Авилова Н овая— б ы вш ій  поселокъ , н ы н ѣ  ко л о н ія  МаріенфелыК 
(см. это слово) К а м ы ш и н с ка го  уѣзда.

Авилово— с та н ц ія  Т а м б о в с ко -К а м ы ш и н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги , 
въ  К а м ы ш и н с ко м ъ  уѣ зд ѣ , въ  24 вер ста хъ  отъ  ж е л ѣ зпо -д о р о ж н о й  
с т а н ц іи  г .  К а м ы ш и н ъ , въ 22 отъ  с та н ц іи  К у н ц е в о  и 421 отъ  
г .  Тамбова. Н а х о д и т с я  на лѣвом ъ  берегу  р. М о кр о й  О л ь х о в ки  
(пр авы й  п р и т о къ  р. И ловл и), въ 1 верстѣ  о тъ  н ѣ м е ц ко й  ко л о н іи  
М ар іепф ельдъ . (См. Тамбовско-Камышинская ж е л ѣ зи ая  д оро га .).

Авраамова Н а д е ж д а  М и ха й л о в н а , д в о р я н ка  Ц а р и ц ы п с ка го  
уѣзда , вдова эсаула; не записана  въ д во р я н ско й  родословной



к п и г ѣ  С аратовской гу б е р п іи ; владѣетъ  въ Ц а р и ц ы н ско м ъ  уѣ зд ѣ  
24 0  д есяти н ам и  земли. (С вѣ д ѣ н . Д в о р я н с к . д е и ута тск . собрае ія  
1805 г .) .

Акатовка ( Окатовка, ио с п и с ку  населен, м ѣ стъ  Ц е н тр , стат. 
ко м и т . 1862  г . )  д еревня  Ц а р и ц ы н с ка го  уѣзда, 2 -го  стана, Е р зо в - 
с ко й  волости, въ 25 верстахъ  вы ш е г .  Ц ар и ц ы н а , въ  25 верстахъ  
отъ  посада Д у б о в ки  (гд ѣ  становая кв а р ти р а ), въ  6 — 8 вер. отъ  
волостного села Н и ж н е й  П и ч у ги  (Е р з о в ки ) и  въ  2 вер ста хъ  вы 
ше деревни  В и н н о в ки . Д еревня  п р и н а д л е ж и те  п ііи х о д о м ъ  к ъ  
М и х а й л о -А р х а н ге л ь с ко й  ц е р кв и  слободы П и ч у ги .  А к а т о в к а  распо
лож ена на нравомъ берегу р. В о л ги  па пл о щ а д кѣ , к а к ъ  бы вы 
давш ейся въ  р ѣ к у  отъ  гл а в н а го  к р у т о го  берега и  образовав
ш ейся , вѣ р о я тн о , отъ  обвала береговой го р ы  въ  далеком ъ  п р о ш 
лом'!., на  п р о т я ж е н іи  вдоль В о л ги  окол о  1 версты , въ  ш и р и н у  ж е  
по болѣе 15 — 20 саж ень; затѣ м ъ  она упи ра ется  въ у п о м я н у ту ю  
в ы сокую , ПОЧТИ отвѣ сн ую  го р у , обросш ую  лѢсОМЪ, СОСТОЯЩИМ'!, 
изъ  дуба и ка р а га ч а . Л ѣ съ  зто тъ  о хр ан яе тся  кр е стья н а м и  т щ а 
тельно съ тою  ц ѣ л ію , чтобы  не было обваловъ земли и с н ѣ га  съ 
го р ы , м о гу щ и х ъ  засы пать всю  деревню . Б е р е гъ  В о л ги  отъ  самой 
д еревни  не в ы с о к ій , т а къ  что  весь п о ч ти  затопляется  водою во 
время разлива и  э ти м ъ  даетъ  возм ож ность  ж и те л я м ъ  л е гко  ло
в и ть  р а зны й  п л ы в у щ ій  ио В о л гѣ  лѣсъ. С ообщ еніе съ деревней со 
стороны  суш и  возм ож но л и ш ь  по одному взвозу, идущ ем у но го р ѣ  
среди деревни , очень кр уто м у  и не безопасному въ весеннее и 
осеннее врем я: ѣ дущ ем у т а къ  и дум ается , что  онъ  упадетъ  п р я 
мо въ В о л гу  или  о в р а гъ , находящ ейся  рядом ъ со взвозомъ. В ъ  
ко н ц ѣ  спуска , на самой го р ѣ , располож ены  кр е с т ь я н с к ія  гу м н а ; 
т у т ъ  ж е  с то я ть  и  амбары . Н есм отря  на то , что  А к а т о в к а  расио 
л ож ена  нодъ гор ой  и к а к ъ  бы пр иж ал ась  к ъ  н е й , вид ъ  изъ  нея  
на р ѣ к у  В о л гу  и З аволж ье превосходны й : пароходы  и д р у г ія  суда 
п р о хо д я тъ  по р ѣ к ѣ  п о ч ти  нодъ окн а м и  кр е с тья п ъ . Д еревня  А к а 
то в ка  основалась въ 1825  го д у  и зъ  переселенцевъ Р я за н с ко й  г у -  
б ер н іп , Е го р ь е в с ка го  уѣзда , селен ій : К а р я к и н а , К у к с и к о в а , Б а тра 
ко в а  и  А к а т о в к и ;  переселенцы по л учи л и  землю н ар ав н ѣ  съ посе
л енцам и слободы П и ч у ги  но 15 д е сяти н ъ  на  д у ш у  и числились 
до 1 8 6 0 -х ъ  годовъ  въ І Іи ч у ги н с к о м ъ  сельском ъ  общ ествѣ  го с у 
д арственны м и крестья на м и . Н а зв а н іе  свое А к а т о в к а  по лучил а  но 
х о д о ку  Семену В о л ко в у , избравш ем у землю нодъ носедеп іе  и вы 
селивш ем уся изъ  села А к а т о в к и  Р я за н ско й  гу б е р н іи . В ъ  н а сто я 
щее врем я м н о г іе  кр е с тья н е  н осятъ  здѣсь ф ам иліи  но тѣ м ъ  селе- 
п іям ъ , изъ  ко то р ы х ъ  сами и ли  п р е д ки  и х ъ  вы селились, н а н р и - 
м ѣръ : П а р я ки н ы , К у к с и к о в ы , Б а тр а ко в ы  и т . и. П о  10-ой  р е в и - 
s in  1858  г .  здѣсь числилось 53 д у ш и  м у ж . пола, 64 ж е н ., всего  
117 д уш ъ  обоего пола госуд арственны х '!, кр е с ть я н !.. П о  с п и с ку  
населен, м ѣстъ  Ц е н тр , стат. ко м и т . 1862 г .,  въ  ка зе н н о й  деревнѣ  
Окатовкѣ, въ  27 вер ста хъ  отъ  г .  Ц а р и ц ы н а , п о ка за н о  15 дворовъ, 
51 д. м. п., 53 ж е н ., всего  104 д. сб. п . и  пр и  ней  2 м ельницы . 
І Іы н ѣ  А к а т о в к а  составляетъ  самостоятельное сельское общ ество,
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и , но св ѣ д ѣ н іям ъ  С аратовской  Губ е р н ско й  З ем ской  У п р а в ы , въ 
1882 г. въ ней считалось 21) д о м о х о зя с в ъ ,70 д. м. и., 78 ж ., всего 154д. 
обоего пола. П о св ѣ д ѣ н ія м ъ  Ji. Ш и ш о в а  (С аратовск. Губ е рн . В ѣ - 
дом ости 1890  г .  Л' 38 ), въ 1890  г .  здѣсь было 32 двора, lb s  д. 
м. п., 120 ж е н ., всего 238  д. обоего иола кр е стья нъ -со б ств е н н и - 
ковъ , а въ  1894 г .  122 д. м. н. и 124 ж е н ., всего  24 (і д. обоего 
пола, н ад ѣ л е нп ы хъ  602 дес. 2 0 04  саж . удобной и неудобной зем
ли  *) въ  д в у х ъ  у ч а с тка х ъ : од и нъ  близъ  деревни , въ  4 7 0 2 з дес., 
в торой— въ 25 верстахъ  о тъ  нея, нодъ  селомъ Го род и щ е м ъ , въ 
132 десят. 104 саж . ( гд ѣ  предполагали  устро ить  о с гб ы й  х у то р ъ ); 

К^іозкЬ то го  А  натовское  общ ество владѣетъ , совм естно  съ п и ч у -  
^ и н с к и м ъ ,  островом ъ  Б обровы м ъ, на  р ѣ к ѣ  В о л гѣ , съ ко та р а го  со
общ а пользуется травой  и лѣсомъ. Д еревня  А к а т о в к а  располож ена 
по те ч е н ію  і>. В о л ги , въ од и нъ  и о р яд о къ ,-л и ц о м ъ  к ъ  В о л гѣ . К олод - 
цевъ н ѣ тъ , воду б ер утъ  изъ  В о л ги . В ъ  деревнѣ  1 в и н н а я  л авка ; 
п р о м ы ш л е н н ы хъ  заведен ій  н ѣ та . В сѣ  жилы м п о с тр о й ки  д ере вя н 
н ы й , кр ы т ы й  тесомъ; больш ая часть  н ад во р н ы хъ  ностроекъ  то ж е  
изъ  теса. Н асел ен іе  православное, вел икорусское ; деревня н ри н ад - 
л е ж и т ъ  ири ход ом ъ  к ъ  ц е р кв и  слободы П и ч у ги  (Е р з о в ки ); кр е с ть я 
не заним аю тся  земледѣліемъ, ры боловствомъ и чум ачеством ъ , ж и -  
в утъ  болѣе и ли  менѣе д остаточн о ; гра м отн ость  въ селен іи  не раз
вита  и  ш ко л ъ  н ѣ тъ . П осѣ въ  хл ѣ бовъ  пр ои зво д и тся  и с кл ю ч и те л ь 
но на  своей над ѣ льной  землѣ, сѣ ю тъ  озим ую  р о ж ь , я р о в ую  п ш е 
н и ц у , просо, б а х ч у , ленъ  и въ неболы номъ кол и ч е ств !; овесъ и 
картоф ель. Р ы боловствомъ  зан и м аю тся  въ  с в о и хъ  об щ е ств е н н ы х ’!, 
водахъ  и сн им аем ы хъ  у д р у ги х ъ  владѣльцевъ, частью  сам остоя
тельно, частью  на з а ж и т о ч н ы х ъ  ры болововъ. Ч ум ачество  (извозъ ) 
сущ е ствуе тъ  въ  неболы номъ разм ѣ рѣ , но доставляетъ  кр е стья на м ъ  
хо р о ш іе  зар аб отки . К р о м ѣ  то го , посѣ въ  бахчей  на над ѣ л ьн о й  зем- 
лѣ очень вы го д е нъ  кр е стья н а м ъ . В ъ  1890  г .  было въ А к а т о в к ѣ ^  
с ко та : лош адей 23 , б ы ко въ  74 , ко р о в ъ  51 , нетелей 17, те л я та  45, 
овецъ 191, ко за  1 и  свиней  12 (В . І ІІи ш о в ъ , С аратовск. Губерн. 
В едом ости  за 1890  г . ,  № 38). В ъ  этой  небольш ой деревнѣ  и м ѣ е т - 
ся л и ш ь  староста, но сел ьскаго  пи сар я  н ѣ тъ , т а к ъ  что  всѣ  дѣла 
поселка ведутся писарем ъ  въ Е рзо вском ъ  волостном ъ  пр авлен іи ; 
с ку д н ы й  п о ж а ])п ы й  и н с тр у м е н та  пр и  одной  лош ади. Здѣсь одна 
в и н н а я  л авочка , ко то р а я  то р гу е тъ  зим ою  на славу: носелокъ  н а 
х о д и тся  въ одинаковом'!» п о ч ти  р а зсто я н ін  отъ  Д ѵ б овки  и г. Ц а р и 
цы на и с л у ж и т ь  для н р о ѣ зж и х ъ  и  н зво зчиковъ , и скл ю ч и те л ьн о  
зим ою , ко гд а  п у ть  идетъ  В о л го ю  но льду, остановочны м ъ  н у н к -  
том ъ . В ъ  свободное время отъ  полевы хъ  работа  ж и те л и  з а н и 
м аю тся пл етен іем ъ  ко р зи н ъ  для перевозки  зам орож енной  ры бы , 
ко то р ы й  сбы ваю тся въ Ц а р и ц ы н ѣ  отъ  20 до 30  кои . за ш т у к у .  
С п и с к и  населен, м ѣ стъ  Саратов, гу б ., изд. Зем. упр ., 1895 г .) .

Александерталь (Новая Сосновка, Ней-ІПиллитъ т о ж ъ ), н е 
м е цка я  ко л о н ія  К а м ы ш и н с ка го  уѣзда , 3 -го  стана , И л о в л и н ско й  во 

*) 338 десят. удобной п 264 десят. 2004 саж. неудобной.



лости, носелянъ -соб ственниковъ , въ  149 верстахъ  отъ  г .  С арато
ва, въ  30  отъ  г .  К а м ы ш и н а , въ 18 отъ  базарнаго  села І Іи ж н е й -  
Д о б р и н ки  и  въ  5 верстахъ  к ъ  сѣ веро -ввстоку  отъ  волостного  села 
— ко л о н іи  Р озенбергъ  (У м е тъ  то ж ъ ). Р асполож ено селеиіе на не
больш ой возвы ш енности , пр и  С а р а то вско -А стр а ха н ско м ъ  н очто - 
вомъ т р а кт ѣ , на б уер акѣ , назы ваем ом !. Братомъ, съ лѣвой  сторо
ны  р ѣ к и  И ловл и , въ  1 ’ / -  верстѣ  отъ  нея и  въ  4 -х ъ  отъ  ко л о н іи  
Н о во й  Н о р к и , н а хо д я щ е й ся  на  нравомъ берегу р ѣ к и . П ервы е по
селенцы изъ  н ѣ м е ц ка го  села Со н о в ки  (на  В о л гѣ ) поселились 
здѣсь въ  1853 г . ,  сначала п р и  одномъ о в р а гѣ — болѣе въ  ц ен трѣ  
на зн а че н н а го  им ъ  казн ою  зем ельнаго надѣла, но  нри б ы вш и м ъ  но- 
слѣ н и х ъ  нереселенцамъ это мѣсто не понравилось, и  они  вм ѣ стѣ  
съ преж д е  пр иб ы в ш и м и  поселились на низм енном ъ  м ѣ стѣ  при  
почтовой  д о р о гѣ , въ в ы р ы ты х ъ  зе м л я н ка х ъ ; но въ  нослѣдовав- 
ш у ю  весну 1854 г . половодье п р о н и кл о  въ  и х ъ  зе м л я н ки , почему 
переселенцы оставил и  и это м ѣсто и поселились на болѣе воз- 
вы ш енном ъ , гд ѣ  селеніе сущ е ствуе те  но настоящ ее  врем я. Т а к ъ  
к а к ъ  всѣ поселенцы , за малымъ и скл ю ч е н іе м ъ , пр и ш л и  и зъ  Со- 
сн о в ки , то  это селеніе назы вается р у с с ки м и  Вопия Сосновка, а 
нѣ м ц ам и , по народном у, -  Ней-Шиллингъ. В ъ  носл ѣ д ств іи  это но 
вое селеніе н ол учило  оф ф иціальное н азван іе  Але.ксандерпшль (А л е к 
сандрова долина) въ  па м ять  И м пе рато ра  А л е кса н д р а  И  (ко л о н ія  
назы валась у ж е  т а к ъ  по вѣдом ости 1859  г .) .  Н ѣ м ц ы -л ю тер ан е  
переселились сюда изъ  р а зн ы х ъ  ко л о н ій , преим ущ ественно  изъ

С основской  волости , нолу- 
чи в ъ  въ надѣ лъ  отъ  ка зн ы  
но 14 V2 д есяти ны  удобной 
земли на д уш у  по д ев ятой  ре- 
в и з іи , всего  ‘2 4 58  д есятинъ . 
П о вѣ дом ости  и н о с тр а н н ы х ъ  
поселенцевъ 1859 г . и с п и с ку  
населен, м ѣ стъ  Ц е н тр , ста
ти ст . ко м и те та  1802 г . ,  Но
вая Сосновка, н ѣ м е ц к . кол о - 
н ія  на  б уер акѣ  Братъ, и м ѣ - 
ла 19 дворовъ , 123 д. м. и., 
90  ж е н . и л ю те р а н с к ій  мо
л и тв е н н ы й  домъ. П о  зем ской  
переписи  1886  г .  здѣ сь с ч и 
талось но 1 0 -й  р е в и з іи  1858 
г . 204  д у ш и  м у ж с к а го  иола 
и 228 ж е н с ка го . В ъ  1877 
году 2 семьи переселились 
въ А м е р и ку , въ  1871 году 
од инъ  перечисл ился  въ  у ч и 
тельское  зва и іе , а въ  1886 
го д у  ещ е одна семья у ѣ х а - 
ла въ  А м е р и ку . Н о вѣдо-
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м ости М и н и сте р ства  государственны х'!»  и м ущ е ств ъ  1859 г . ,  по д е
сятой  р е в и з іи  1857 г .  считалось здѣсь всего  .30 сем ействъ , 126 д уш ъ  
м. п. и 69 ж е н . Вт» 1886  г .  числилось 60 дом охозяевъ , 227 д. м. п., 218 
ж е н с ка го , всего  наличны х-!. 445  д. обоего иола; кр о м ѣ  то го  63 
сем ьи, по сто ян н о  отсутствую щ ая, и т р и  семьи въ  10 д уш ъ  обоего 
иола и о стор он н л го  населенія ; избъ  51 , изъ  н и х ъ  44  ка м е н н ы я  и 7 
д е р е в я н и ы х ъ ; н л у го в ъ  4 8 , в ѣ я л о къ  3, лош адей 128, воловъ 86 , к о -  
ровъ  81 , гу л е в ы х ъ  3 3 , тел ятъ  53 , овецъ 3 1 1, свиней  139, ко зъ  7 0 .—  
В сей  н ад ѣ л і.ной  земли, но д ан н ы м ъ  К а зе н н о й  палаты , счи тается  удоб
ной 2 6 09  дес., ио с в ѣ д ѣ н ія м ъ ж е  Губ е р н ско й  зем ской  упр ав ы  удобной 
2454  д есяти н ы  и неудобной 1 1 3 9 ' / г  д есяти н ъ , всего  3593  h- де
с я ти н ы  удобной и  неудобной земли, въ  том ъ  чи сл ѣ  в ъ  1886  г .  
на  207 н а л и ч н ы х ъ  д уш ъ  пр ихо ди л ось  п а ш н и  2 2 55  д е сяти н ъ , за- 
л и в н 'т о  л у га  2 7 ,і д есяти н ы , покоса  117 д есяти н ъ , лѣса 78 ,з де
с я ти н ъ , остальное нодъ усадьбам и, в ы го н о м ъ , настбищ ем ъ  и не 
удобной землей. П о  с в ѣ д ѣ н ія м ъ  за 1890 г . ,  н а л и ч н ы х ъ  носелянъ  
собственников '!, считалось 378  д уш ъ  м у ж с к о го  иола, 35 0  ж е н с ка 
го , всего  728 д у ш ъ  обоего нола, а въ  общ ественном ъ надѣ лѣ  
удобной 2 6 0 ( і* /5 д е сяти н ъ , въ  том ъ  числѣ  па ха тн о й  2525  деся- 
т и н ъ  и неудобной 1777 ‘/ 5 д есяти н ъ , всего  4 3 8 4  д есяти н ы  удоб
ной и неудобной земли (р а зни ц а  значи тел ьн ая  съ по ка за н іе м ъ  Г у 
б ернской  З ем ской  У п р а в ы ). Н а д ѣ л ъ  въ  одном ъ  у ч а с ткѣ , расно- 
л ож е нно м ъ  больш ею  частью  на  в о сто къ  отъ  селен ія ; л у га  но 
р ѣ к ѣ  И ловл ѣ  въ  1 V “ верстахъ ; ку с та р н и ка , и  д р овян о й  лѣсъ  (до 
7 8 ’ /2 д есяти н ъ ) въ 5 вер ста хъ  отъ  ко л о н іи . М ѣ стн о сть  изобилу- 
етъ  п р и го р к а м и  и буер акам и , ра зсѣ ян ны м и  но всему над ѣ лу. Ч е р 
ноземной по чвы  около 1|3 части , гл уб и н о ю  не болѣе 'h  ар ш и н а , 
п о д по чва  кр а с н а я  гл и н а , го д н а я  на  к и р п и ч и ; остальная  часть  поч
вы пр еи м ущ е стве нно  и зъ  солонца: то л ько  нем ного  с у гл и н ка  и 
пе ска , м н о го  ж е  земли соверш енно неудобной (гол ы е  солонцы ). 
П ер вы й  ко р е н н о й  нередѣлъ бы лъ въ 1858 г .  на  192 д у ш и  м у ж - 
с к а го  пола по бы вш ей то гд а  10 -й  р е в и з іи ; ка че ств е н н а я  пере
в ер стка  продолж алась черезъ  ка ж д ы е  3— 5 л ѣ тъ  до 1873  г . ,  к о г 
да нод ѣ лпл и  землю на 26 0  н а л и ч н ы х ъ  д уш ъ  м у ж с ко го  нола, но 
въ  1874 1'. нередѣ лили  ее, удвоивъ  в е л и ч и н у  за гон о въ  д л я  боль- 
ш а го  удобства борьбы съ сусл икам и . Вт. 1877 г . ,  вслѣ дств іе  спо- 
ровъ, в о зн и кш и х '!, и зъ -за кр у п н о с ти  за гон о въ  и  со п р я ж е н н о й  съ нею 
н е ур авн ите л ьн ости  въ ра зве рсткѣ  но ка че ств у  почвы , снова раз
дробили за гон ы , сдѣлавъ и х ъ  ещ е болѣе дробны м и, чѣ м ъ  при  
первом ’!, нередѣлѣ, и  разверставъ и х ъ  на 2(і7 д уш ъ . Т у т ъ  сусл и 
к и  начали  совсѣмъ одолѣвать, т а къ  что  въ 1881 г .  р ѣ ш и л и с ь  на 
сл ед ую щ ую  кр а й н ю ю  м ѣ ру: всю  п а ш н ю , за и скл ю ч е н іе м ъ  неболь
ш ой зал еж и , раздѣлили  на ча сти — но со те й н и ку  ( 1 0 0 x 1 0 0  саж .) 
въ ка ж д о й , и затѣ м ъ  ка ж д ы й  д ом охо зяи н ъ  сним аетъ  у общ ества 
стол ько , с ко л ько  ему нѵж цо. П ол учая  та ки м ъ  образомъ всю  зем
лю въ  одномъ и л и  д в у х ъ  м ѣ стахъ , онъ  м ож етъ  съ бблы иим ъ  ус- 
п ѣ хо м ъ  истребл ять  сусл иковъ , чѣ м ъ  и м ѣ я  ее въ  15— 20 м е л ки х ъ  
за го н а х ъ . С обранны я та ки м ъ  путем ъ  д е н ь ги  и д у тъ  всѣ  сполна на



у п л а ту  податей , о с та тки  о тчи сл яю тся  въ  м ір с ку ю  кассу . О ста в 
ш ую ся  небольш ую  залеж ь иодѣ лили  на 267  д уш ъ , а въ 1884 г . 
ра спаха л и  т а к ж е  небольш ой ѵ частокъ  степи . Землю  о тс у тс тв у ю 
щих'/» 97 д уш ъ  сдаю тъ . В ъ  1886  г .  р а спаха л и  ещ е степи  подъ  
б а х ч и , а в ’ь 1887 г .  засѣ ял и  ее п ш е н и ц е й . В сл ѣ д ств іе  сд ачи  
всей земли отд ѣ л ьпы м и  уч а с тка м и  (за го н а м и ) своим ъ  однообщ е- 
стве н н и ка м ъ , а т а к ж е  колонистам !»  селъ В ерхней  Г р я з н у х и , В е р х 
ней  и Н и ж н е й  Д о б р и н ки  и  Р озенберга , н и к а к о й  опред ел енной  
системы  полеводства н ѣ тъ , полное нестрополье; благодаря  ж е  с у 
сли ка м ъ , бы ваю тъ  х р о н и ч е с к іе  н е ур о ж а и . Л ѣ съ  р уб я тъ  еж е го д н о , 
д ѣ л я  е го  по дворам ъ; т о п я тъ  соломой и к и з я к а м и , часто п о к у 
па я  и осл ѣ дп іе  въ о к р е с т н ы х !, сел е н іяхъ  по 3— 5 рублей за т ы с я 
ч у . Д о 1878  г .  о город ам и  владѣли но душ ам ъ , бы ли од ни  то л ько  
к а п у с т н и к и ; въ  1878 г .  отъ  в ы го н а  нри рѣ за л и  землю подъ  о го 
роды  и сады и по д ѣ л ид и  всѣ о го р о д н ы й  у го д ь я  на  дворы  въ н а 
сл едственное нользован іе ; м ѣ ста  эти  но р ѣ к ѣ  И ловл ѣ , въ  1 • /*  
ве р ста хъ  отъ  усадьбы ; пр и  усадьбахъ  ж е  и ѣ тъ  н и ч е го , кр о м ѣ  
гум е н ъ . П оселяне земли на сторонѣ  не еним аю тъ ; к у п ч е й  земли 
у н и х ъ  н ѣ тъ . В с ѣ х ъ  по ви н н о сте й  и податей пр и хо д и л о сь  съ об
щ ества въ  1885 г .  2519  рублей. В ообщ е к ъ  займамъ п р и х о д и тс я  
н р и б ѣ га ть  еж егод но . И зъ  нром ы словъ  въ селѣ: ш есть  с а п о ж н и 
к о в !,  и  два кузн е ц а ; м ельницъ  и л а в о къ  н ѣ тъ ; и м ѣ ется  одна м а
слобойня, двѣ  к у зн и ц ы  и д вѣ  с а н о ж н ы х ъ  м астерских!» ; запас
н ы й  хл ѣ б н ы й  м а га зи н ъ  од и н ъ . В ъ  ко л о п іи  есть ц е р ко вь ; у ч и л и 
щ е учр е ж д е н о  въ  1854  г .  и  сод ерж ится  сельским ъ  обществом!» въ 
общ ественном !, дом ѣ ; у ч а щ и х с я  въ 1890  г .  было 47 м альчиков '/, 
и  47 д ѣ вочекъ . (С арат. Губ . В ѣ д . 1890  г .  Л» 46  и  Сборн. С арат. 
Губ . Зем .— К а м ы ш и н с к ій  уѣ здъ , 1891 г .) .

П о с п и с ку  населенны х!» м ѣ стъ  С аратовской  Г у б е р н іи , въ 
1894  г .  въ ко л о н іи  насчиты валось 40 5  д. м. п ., 376  ж е н ., всего  
781 д. об. и ., составляю щ их!»  одно общ ество поселянъ-собствея- 
н и ко в ъ  лю тера иска  го  вѣ р о и спо в ѣ д а н ія , кр о м ѣ  18 дѵш ъ б аи ти с- 
товъ  и 2 д уш ъ , пр и н я в ш и х !»  ІІр авосл ав іе . З а н и м а ю щ и хся  ремесла
м и : с а н о ж н и къ  1, и л о тн и къ  1, стол яръ  1, ку зн е ц ъ  1, т к а ч ъ  1 .— 
П р и  селен іи  н а хо д и тся : 1 общ ественное ц ерковное  учи л и щ е , 1 
общ ественная  ку зн и ц а , 1 в ѣ тр я н а я  м ельница  и 1 маслобойня. 
В с ѣ х ъ  с тр о с н ій  280 , изъ  н и х ъ  д е р е вя н н ы хъ  92 , изъ  д и к и х ъ  к а м 
ней и  сы рц о ва го  к и р п и ч а  188; болѣе половины  кр ы ты  деревомъ, 
остальны я соломою.

Александрина, владѣ л ьческая  деревня Ц а р и ц ы н с ка го  уѣзда , 
при  р ѣ ч к ѣ  О леньей, вер ста хъ  въ 2 -х ъ  къ  сѣ веро -западу отъ  дер. 
О лени , въ  66 в е р ста хъ  отъ  г .  Ц а р и ц ы н а ; по с п и с к у  населен, 
м ѣ стъ  Ц е н тр , стати ст, ко м и те та  1862 г ., п о ка за н а  владѣ льческой  
и им ѣ ла 14 дворовъ , 58 д. м. п ., 66 ж е н . и 1 м ельницу. А л е к 
санд ри на  зн а чи тся  па  военн . то и о гр . к а р т ѣ  Г е н .-Ш та б а , изд . 1 8 8 4 г., 
но въ  п о зд н ѣ й ш и х ъ  зе м ски хъ  и  в о л остн ы хъ  списках !»  П есковат- 
с ко й  волости не зн а чи тся .

Александровна (Александровское, Озерки, М аіорскій хуторъ
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тожъ), сельцо Камышинскаго уѣзда, Л смешки некой полости, см. 
М аіорскій  мѣщанскій хуторъ Камышинскаго уѣзда, па нравомъ 
берегу р. Щелкана. (Списокъ населен, мѣстъ, изд. Саратовск. 
Губернск. Земск. Управы 1894 г., и военно-топогр. карта Генер. 
Штаба, изд. 1892 г.).

Александровна ( Паника  тожъ), деревня Камышинскаго уѣзда,
1 -го стана Лемешкинекой волости, расположена на покатости лѣ- 
ваго берега рѣчки (оврага) Кленовой, лѣваго притока рѣчки Бе
резовой, впадающей справа въ р. Щелканъ. Деревня отстоитъвъ  
150 верстахъ отъ городовъ Саратова и Камышина, въ 20 вер
стахъ къ сѣверо-западу отъ волостного села Лемешкина, въ 3 
верстахъ къ сѣверо-востоку отъ села Ершовки (Николаевка тожъ), 
куда принадлежите приходомъ, въ 8 верстахъ отъ с. Кленовки, 
въ 13 отъ дер. Тихменевки и въ 45 верст, отъ станціи желѣз- 
ной дороги ел. Рудня. Александровка расположена въ сѣверо-за- 
падномъ углу Камышинскаго уѣзда, вдавшемся въ Аткарскій 
ѵѣздъ; она была населена въ — 1$30 годахъ крестьянами 
Тульской гѵберніи, переведенными сюда помѣщик імъ Ершовымъ; 
принадлежала Александровка, съ селомъ Ершовкой, полковнику 
Николаю Ивановичу Ершову, надѣлившему ихъ сообща землею, 
и теперь крестьяне— собственники; всѣ они великороссы и право
славные. По земской переписи 1880 г., здѣсь считалось 43 домо
хозяина, 125 душъ м. п., 137 жен., всего 202 души обоего пола 
крестьянъ-собственниковъ; избъ 39 (въ 1894 г. 40 двор.), всѣ 
деревянныя, крытыя соломой; у крестьянъ считалось 28 плуговъ, 
14 сохъ, 102 лошади, 4<і коровъ, 17 гулевыхъ, 22 телка, 206 
овецъ и 38 свиней, 1 ичельникъ— въ 8 иеньковъ нчелъ. По свѣ- 
дѣніямъ Саратовск. губерн. статистич. комитета за 1891 г., въ 
Александровкѣ считалось въ 1890 году: 44 двора, ио 10-й ре- 
визіи 1858 г., 84 души м. и. и 80 женскаго, въ 1890 г. всего 
нал и ч наго населенія 118 душъ м. п., 121 женскаго, всего 239 
душъ обоего нола. ІІадѣлъ отведенъ имъ сообща съ обществомъ 
крестьянъ с. Ершовки (см. это слово). По списку населенннхъ 
мѣстъ, изд. Саратов, губер. зем. управы 1894 г., здѣсь считается 
40 дворовъ, 132 д. м. п., 132 женскаго, всего 264 д. об. п. кресть
янъ, надѣленныхъ 478 дес. удоб. земли; въ селеніи на оврагѣ 
Кленовомъ имѣется 1 прудъ.

По земской картѣ Камышинскаго уѣзда 1894 г. и воен.-то- 
иогр. картѣ Генер. Штаба, показанъ въ Лемешкинской волости, 
верстахъ въ 10 къ востоку отъ описанной деревни Александров- 
ки, па нравомъ берегу р. Щелкана, еще носелокъ Александровка 
(Озерки, Маіорскій хутор'ь тожъ), о которомъ нѣтъ пикакихъ 
свѣдѣній ни въ Сборникѣ Губернскаго земства 1891 г., ни въ 
свѣдѣніяхъ Саратов, губ. статист, комитета, ни въ снискѣ на
селенных!. мѣстъ 1894 г. (См. М аіорскій  хуторъ).

А лександровка, Илюшевка  тожъ, волостное село и слобода 
Царицынскаго уѣзда, 1-го стана Александровской волости, на 
лѣвомъ, отлогомъ берегу р. Иловли (нритокъ Дона), при виаденіи
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въ riee рѣчекъ Кардашипки и Большой Караечевки. Слобода сѣ- 
вврнымъ концомъ своимъ лежитъ па ліівомъ берегу Кардашин- 
ки, а южиымъ у устья Большой Караечевки; южная часть распо
ложена на низкомъ ровномъ мѣстѣ, отчасти затоиляемомъ при 
весенпемъ разливѣ р. Идошрі до крайнихъ избъ; каменная цер
ковь стоить на горѣ, et,верная же часть села— на сынучемъ иес- 
кѣ. Къ Иловлѣ имѣется 4 удобньгхъ съѣзда; въ селѣ 17 колод- 
цевъ. Бъ самой слободѣ, близъ церкви, расположены домъ и 
усадьба мѣстнаго землевладѣльца, купца Ткаченко, въ сѣверной 
же части села, у рѣчки Кардашинки, находится его же виноку
ренный завода,, недѣйствовавшій нослѣднее время, а ниже Алеіс- 
сандровки, на р. Иловлѣ, водяная мукомольная мельница его же, 
Ткаченко, и въ нижнемъ концѣ села расположены на берегу его 
же болыпіе капустники, поливаемые чигирями, при носредствѣ 
верблюдовъ. Противъ Александровки, по правому берегу р. Илов- 
ли, по займищу, тянется отъ дер. Стефонидовки лѣсъ, состоящій 
изъ чернолѣсья: дуба, осины, липы, вяза, ильмы (но мѣстному 
каршовичь), наклена (неклена) и тополя; березы здѣсь нѣтъ. За 
лѣсомъ подымается возвышенность, которая отъ с. Солодчи до 
границы Донского войска отходитъ отъ праваго берега рѣки на 
некоторое разстояніе, образующее ровную низину. Къ сѣверу, за 
рѣчкой Кардашинкой, и къ югу, за Большой Караечевкой, идутъ 
тоже лѣса но лѣвому берегу р. Иловли.

Крестьяне не номнятъ, когда было сдѣлано Здѣсь первое 
заселепіе, но полагаютъ, что около конца XVIII столѣтія; по свѣ- 
дѣніямъ же волостнаго нравленія, слобода основалась съ 1770 г. 
По свѣдѣніямъ священника отца Розанова (1895 г.), настоящая 
каменная, крытая желѣзомъ церковь во имя Св. Великомученика 
Дмитрія Солунскаго (со вторымъ нрестоломъ во имя иконы Бла- 
димірской Божіей Матери) построена въ 1825 году нынѣ умер- 
шимъ бывшимъ помѣщикомъ Святославом!» Михайловичемъ Ски- 
биневскимъ. До сооруженія ея существовал!, въ слободѣ лѣтъ 10 
молитвенный домъ, похожій на простую крестьянскую избу; этотъ 
молитвенный домъ находился прежде, лѣтъ 20 тому назадъ, въ 
12 верстахъ отъ слободы Александровки, въ деревнѣ Дмитріевкѣ 
(Усть-Тишанкѣ), принадлежавшей одному номѣщнку съ слободою 
Александровкой г. Савельеву, который устроилъ его въ честі. 
своего соименника Св. Димитрія, во имя котораго построена 
Скибиневскимъ, къ которому перешли оба имѣнія, настоящая цер
ковь. ІІІтатъ при ней состоитъ изъ священника и псаломщика; 
церковной земли отведено 33 десят. Теперь къ приходу принад
лежать: слобода Александровка, деревни Трудовка, Большая Во- 
робцовка и Малая Боробцовка. Прихожане всѣ православные. По 
списку населен, мѣстъ Центр. Статис. Комитета, изд. 1862 году, 
слобода считается въ 110 верст, отъ г. Царицына и имѣла: 131 
дворъ, 491 д. м. п., 497 женск., православная церковь—1, заво
дов!, 2: винокуренный и кирпичный; мельница— 1. Слобода Але
ксандровка населена русскими и малороссами, бывшими крѣпост-



ными номѣщиковъ Скибиневскихъ, но 10-ой ревизіи (1858 r.)
ихъ числилось 347 д. мѵж. пола, 354 жен., всіто 701 д. 
обоего нола; но свѣдѣніямъ Саратовск. губ. управы, къ 1 января 
1883 г. считалось здѣсь: русскихъ— 156 домохозяевъ, 507 д. муж. 
пола, 504 женск., всего 1*011 д. обоего пола, малороссовъ— 47 
домохоз., 145 д. муж. нола, 14(і жен., всего 291 д. обоего пола; 
вообще же 1302 души обоего нола, надѣленныхъ номѣщиками 
656 десят. суглинистой земли (но 1,8 десят. на мужск. ревизскую 
душу). По свѣдѣніямъ Саратов, губерн. статист, комитета за 1891 
годъ, здѣсь считалось 243 двора, 561 д. муж. иола 621 женск., 
всего 1162 дѵшъ обоего пола. Въ слободѣ волостное нравленіе, 
урядиикъ, фельдшерскій пункта, 1 фельдшеръ и земская лѣчеб- 
ница на 6 кроватей, земская школа, торговый лавки и винный 
скадъ. Когда работалъ винокуренный заводъ при слободѣ, то мно- 
гіе крестьяне кормили скота бардою. Въ селѣ съ 1870 года от
крыта почтовая земская станція въ 9 лошадей, отъ которой по 
росписанію считаютъ: до с. Большой Ивановки 12 верстъ, с. Ма
лой Ивановки— 30, с. Солодчи— 7, дер. Захаровки— 15, дер. Тру- 
довки— 8, дер. Большой Боробцовки— 6, д. Малой Воробцовки—  
5, дер. Стефанидовки— 3, дер. Дмитріевки (Усть-Тишанки)— 11, 
села Семеновки— 18, хутора Сучки (Войска Донского]— 18 и дер. 
Марьевки— 18 верстъ.— По списку населенпыхъ мѣстъ, изд. Са
ратовской губерн. зем. Управы 1894 г., слобода имѣла въ 1894 г. 
228 дворовъ, въ числѣ и х ъ 5 общественных'!,, волостное правленіе 
(открытое въ 1874 г.), земскую школу (ст. 1#72 г.),богадѣльню (съ 
1891 г.), арестное помѣщеніе и запасный хлѣбный магазинъ; кро- 
мѣ того 2 земскихъ строенія: пріемный покой (открытый въ 1885 
году) и домъ для врача (въ 1890 г.). Крестьянскія строенія де- 
ревяппыя и глинобитныя, два обложены кирпичомъ, большею 
частью крыты соломою, часть тесомъ и 4 избы— Ткаченко и 
домъ мѣщанина Волгідавова, на своей землѣ. Въ 1885 и 1891 го- 
дахъ въ селѣ были пожары, отъ которыхъ сгорѣло 67 крестьян- 
скихъ дворовъ. Въ 1894 г. считалось здѣсь (і(і7 д. муж. нола, 
684 жен., всего 1351 д. обоего нола креетьянъ-собственниковъ 
русскихъ и малороссовъ, бывшихъ госнодъ Скибиневскихъ; они 
составляютъ одно общество; всѣ православные. Кромѣ того здѣсь 
живутъ: духовенства 7 душъ, мѣщанъ 39 и поселят, колоиистовъ 
(нѣмцевъ)— (і душъ. Ремесленниковъ въ селѣ: 5 колеспиковъ, 2 
ткача суконъ, 5 нлотниковъ, 4 печника, 4 сапожника, 2 кузнеца, 
2 столяра, 4 нортныхъ и 2 бондаря.— Здѣсь 1 врачъ съ 1890 г„ 
1 фельдшеръ съ 1870 г. и урядникъ съ 1879 г.— Причисленной 
къ селенію земли, но списку 1894 г., значится: крестьянской—  
65(И|* десят., частновладельческой: купца Ткаченко, купленной
имъ иослѣ воли у номѣщиковъ Скибиневскихъ, 10500 десятинъ 
и церковной 33 дес., всего 111891,* десятинъ. Александровка рас
положена въ 270 верстахъ отъ г. Саратова, въ 120-126 отъ г. 
Царицына, въ 60 отъ с. Балыклей (ближайшей пристани иа Пол- 
r i) ,  въ 40 отъ станціи Грязе-Царицынской желѣзной дороги—
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Иловля (въ Войскѣ Донскомъ), въ 30 вер. отъ слободы Ольховки, 
въ 30 отъ с. Зензеватки. Ближайшія селенія: дер. Большая
Воробцовка—8 верстъ, дер. Малая Воробцовка— 9, хуторъ Сит- 
никовъ ов]>агъ— 4, дер. Стефанидовка— 4, дер. Захаровна— 15, 
хуторъ Кожиной (Астраханскаго казачьяго войска)— 12, хуторъ 
Поливное иоле— 9 и село Семеновка— 20 вер. По свѣдѣніямъ 
священника Розанова 1895 г. въ с.т. Александровкѣ— 598 д. муж. 
пола, 663 жеиск., всего 1251 д. обоего пола; въ слободѣ земская 
школа, существующая съ 1801 г. и бывшая до 1807 г. церков
ной; учащихся въ 1895 г. въ ней 85 мальчиковъ и 35 дѣвочекъ. 
По свѣдѣніямъ Царицынскаго исправника, въ Александровкѣ 
(Илюшевка тожъ) считалось въ 1895 г. 012 д. муж. иола, 017 
жен., всего 1229 д. обоего нола русскихъ и малороссіянъ, надѣ- 
ленныхъ 0 5 0 '/ä десятинами земли, составляющихъ одно сельское 
общество. Церковь 1 каменная, школа 1 земская, мануфактур- 
ныхъ лавокъ— 2, мелочныхъ— 4, водяная мельница— 1, винный 
оптовый складъ— 1, трактиръ— 1, маслобойня— 1, кузницъ— 2. 
Въ 1892 году въ Александровку занесена была съ Волги холера, 
свирѣнствовавшая въ этомъ году ио всей Саратовской губерніи; 
смертность здѣсь была довольно большая.

Александровская волость лежитъ въ западной части Царицын- 
скаго уѣзда, но обѣимъ сторонамъ рѣки Иловли, прилегая къ

землѣ Войска Дон
ского. Къ ней при
надлежать селенія: 
бывшія помѣщичьи, 
—слобода Александ
ровка (русскіе и ма
лороссы), деревня 
Дмитріевка (Усть- 
Тишанка), Большая 
и Малая Воробцов- 
ки, Захаровна (рѵс- 
скіе и малороссы), 
Стефанидовка (ма
лороссы) и Трѵдов- 
ка; государствен- 
ныхъ крестьянъ—  
села Солодча и 
Большая Ивановка, 
всего 9 селеній рус
скихъ и малорос
совъ и 3 усадьбы 
землевладѣльцевъ : 
дворянъ Мельнико
ва и Чернушкина и 

купца Ткаченко. Кромѣ того хутора: Рулевъ, Щепенскій (Прохо
ровы хъ), Тишанскій (г-жи Чернушкиной), Лѣтникъ г. Мельнико-
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ва, У сть-Т и іп ан ская м ельница г. М ельникова, ферма г. Т качен ко , 
Ш еповаловъ (Д м итріевская м ельница г. Т каченко), .Іѣ т н и к ъ  г. 
Т качен ко , П оливное поле (его же), С итниковъ  о вр агъ  (его ж е) и 
В язовы й  оврагъ  (мѣщ . В олодачина) и хуторъ  Д епилинъ  (каза- 
к овъ , м ѣ щ ан ъ  и крестьянъ ). Всего въ  волости но 10-ой  ревизіи  
считалось  2394  д. муж. п., но свѣ д ѣ н іям ъ  ж е С аратов, губерп. 
зем ск. управы  к ъ  1 я н в а р я  1883 г .— 3738  д. м. п., 3707 ж ен ., 
всего 7445 д. обоего пола крестьянъ  русскихъ  и м алороссовъ, на- 
д ѣ л ен н ы х ъ  18543 десят. удобной и неудобной земли. В ъ  числѣ 
п оказан н ы хъ  душ ъ въ  волости въ  1882 г. считалось малороссовъ 
393 д. м. h . ,  384 ж ен ., всего 777 дѵш ъ обоего пола. По свѣдѣ- 
н іям ъ  С арат. губерн. статист, ком итета , въ  1891 г. въ  А лександ
ровской волости считалось крестьянъ  3628  д. м. п., 3715 ж енск., 
всего 7343  душ и об. нола русскихъ  и  м алороссіянъ . С ам ая  д а л ь 
н я я  деревн я  отъ  волостного правлен ія— З ах ар о вн а  въ  15 верстахъ . 
К в ар ти р а  пристава 1-го стан а въ  слободѣ О льховкѣ — въ 3(> вер
стах ъ  отъ  с. А лександровки . Волость нрин ад леж и тъ  к ъ  4-му 
участку  зем скаго н ач ал ьн и ка , 3-ему судебнослѣдственном у и 5-ому 
призы вному рекрутскому. По свѣ д ѣ н іям ъ  С арат. губерн. статист, 
ком итета (ад р есъ -кален д арь  Ф. С. П Іим анскаго н а  1895 годъ), 
въ  1894 г. въ  А лександровской  волости считалось 4909 душ ъ 
муж. иола, всего ж е наличнаго  населен ія  9897 душ ъ  об. пола. 
По свѣ д ѣ н іям ъ  А лександровскаго  волостного п равлен ія , в ъ 1 8 9 5  г. 
считалось въ  волости, въ  10 сел ен ія х ъ  (въ  том ъ числѣ  хуторъ  
Р улевъ )— 4494  д. м. п., 454.3 ж ен ., всего 9037  д. обоего пола 
к рестьянъ , н ад ѣ ленн ы хъ  19298 дес. у д о б н о й ,6010 дес. неудобной, 
всего 25314  д есяти н ъ  удобной и неудобной земли. В ер стах ъ  въ  
10 о тъ  А лександровской слободы, по дорогѣ  к ъ  селу Б ольш ой 
И ваповкѣ , располож енной на р ѣ ч к ѣ  Б ерд іи  (лѣвом ъ притокѣ  
И ловли), н ах о д ятся  2 насы пны хъ кургана, въ  которы хъ  отры ва- 
ю тъ кирпичи стари н н аго  образца и дикій  кам ень; в ъ  7 вер стах ъ  
о тъ  н и х ъ — третій  курган ъ , носящ ій  назван іе  „трех  граи  н аго “ ; въ  
н ем ъ  тож е п аход ятъ  кирп и чи , кам ни и угли.

Александровская (бывшая Б а л ы к л е й с к а я  С у в о д с т я  тожъ) казачья 
станица, Царицынскаго уѣзда, расположена па высокой горѣ ираваго 
берега р. Волги, въ 65 верстахъ ниже г. Камышина, верстахъ въ 
5 ниже села Балыклея и устья рѣчки Балыйлейки, въ 10 отъ 
села Пролейки, въ 50 выше посада Дубовки, около 110 верстъ 
отъ г. Царицына и 3—4 верстъ отъ почтовой Саратовско-Астра
ханской дороги. Она основана въ 1783 г. казаками, выселенными 
изъ теперешняго с. Балыклея, бывшаго прежде станицей Балык- 
лейской, куда въ 1734 г. были поселены Донскіе казаки для 
охраны Волги, Ц когда появились и другія Волжскія станицы, 
гдѣ теперь находятся села Антиновка и Караваинка, казаки :>ти, 
выпіедшіе съ Дона, переименованы были въ В о л ж с т х ъ  (см. это 
слово), какъ и назывались до 1778 г. За участіе въ ІІугачевскомъ 
бунтѣ въ 1774 г. они были выселены въ 1777 г. на Кавказъ, 
съ отобраніемъ отъ нихъ земель въ казну. Менѣе замешанные



въ бунте и :і ъ  Балыклейскихъ казаковъ выхлопотали себѣ проще- 
nie, съ ])азрѣіпеніемъ остаться на Волгѣ и съ нарѣзомъ новаго 
участка земли въ 5 верстахъ ниже прежней станицы, гдѣ въ 
Ï 783 г. и основана была новая, теперь Александровская станица, 
а казаки переименованы были изъ Волжскихъ въ Астраханскіе. 
По списку иаселепныхъ мѣстъ центр, статис. комитета, изд. 18(52 
года, въ Александровской, Суводской тожъ, казачьей станицѣ, Ца
рицынскаго уѣзда считалось 320 дворовъ 920 д. м. п., 900 жен., 
всего 1820 д. об. п.; православная церковь и 1 училище. При 
станицѣ перевозъ черезъ Волгу. Въ 1862 г. (Волга-Боголюбова) 
здѣсь считалось 775 казаковъ 3-го полка Астраханскаго казачьяго 
войска, часть которыхъ отправляла службу на ностахъ внутрен
ней Астраханской казачьей линіи, а свободные отъ службы за
нимались хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ и рыбной ловлей. Въ 
1890 г. въ станицѣ считалось 350 домовъ, расноложенныхъ въ 
4 болынихъ улицахъ, около 1 версты въ длину, который, посте
пенно спускаясь по отлогой горѣ, заканчиваются большимъ буе- 
ракомъ, упирающимся въ Волгу. Земли казаки получали прежде 
но 30 десятинъ на ревизскую мужскую душу; этотъ пай да
вался каждому съ 12-лѣтняго возраста. Но послѣдней ревизіи 
(1858 г.) такихъ паевъ считалось ровно 1000, а такъ какъ нри- 
увеличеніи населенія земля остается въ одномъ и томъ же коли
честве, то въ 1891 г. каждый пай состоялъ только изъ 20— 25 
десятинъ, притомъ же, для общественныхъ денежныхъ расхо- 
довъ, изъ всего количества земли опредѣляется участокъ въ 
5000 десятинъ, сдающійся въ аренду за 3000 рублей въ годъ 
Камышинскому купцу Ткаченко. ІІайки бѣдныхъ казаковъ арен
дуются богатыми за 100 рублей на (і лѣтъ, сдаются сосѣднимъ 
крестьянамъ но 3 рубля десятина въ годъ. Казаки, полѵчивъ въ 
надѣлъ земли, обязаны обмундировываться и снаряжаться па 
свой счетъ.

Главный занятія жителей станицы заключаются въ хлѣбо- 
иашествѣ, скотоводстве и только отчасти садоводстве и рыбо
ловстве; последнее время здесь развилось арбузоводство. Всего 
скота въ станице въ 1890 г. насчитывалось: рогатаго до 2000 
головъ, мелкаго до 3000 и лошадей до 1200. Воды для красной 
рыбы сдаются за 200 рублей, который отбираются войсковымъ. ^  
а не станичнымъ нравленіемъ. Кабакъ сдаютъ казаки въ свою 
пользу и выручаютъ за него ежегодно 1 ООО рублей, сдаются также 
въ аренду 2 общественный водяныя мельницы, нриносящія еже
годно дохода но 100 рублей каждая. Александровцы народъ бо- 
гатый, .тюбящій пожить въ красивыхъ домахъ, съ полубарской 
обстановкой; въ обращеніи они вежливы и гостенріимны. Казачки 
въ хозяйстве играютъ немаловажную роль и наравне съ мужья
ми, если не более, отиравляютъ все хозяйственный работы въ 
отсутствіи мужей иа службу. О казачкахъ существуете въ здеш 
ней станице следующее иреданіе: „Переселились казаки въ Ба- 
лыклейскую станицу изъ Пятиизбянской (въ 14 верстахъ южнее
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Калача, на правомъ берегу р. Дона). Въ далекое прошлое казаки 
женами не обзаводились, считая это лишней обузой для военнаго 
человѣка, а крали ихъ на время у непріятелей. При выстунленіи 
въ походъ, женщинъ закалывали; но вотъ какъ-то на одномъ ка- 
зачьемъ хуторѣ въ 5 избъ (ихъ родины— ІІятиизбянская станица), 
ио простой случайности, женщины оставлены были живыми. Воз
вратившись изъ похода на старое мѣсто, казаки съ удивленіемъ 
увидали дома свои незаброшенными и хозяйство, съ занасомъ 
хлѣба и сѣна, въ прекрасномъ состояніи; это имъ такъ понрави
лось, что они женщинъ съ тѣхъ иоръ перестали убивать". Въ 
Александровской станицѣ есть церковь и школа, построенная 
около 1830 г. и находящіяся въ вѣдѣніи Войскового начальства. 
Прихожане, за исключеніемъ 50 молоканскихъ семей, православ
ные. Въ память нокойнаго Государя Александра II, пристуилено 
къ ностройкѣ часовни на вершинѣ горы надъ Волгою, недалеко 
отъ церкви, находящейся въ концѣ станицы. (Ив. Соколовъ. Са
ратов. губерн. вѣдом. 1891 г. А" 39). Верстахъ въ 15 южнѣе 
Александровской станицы, на правомъ же берегу Волги, при 
внаденіи въ нее рѣчки Пролейки, лежитъ село Ііролейка; меж
ду ними, на границѣ ихъ земель, верстахъ въ (і— 7 отъ Вол
ги, находятся два величайшіе въ Царицынскомъ уѣздѣ кур
гана, разстояніемъ другъ отъ друга въ 14 саженяхъ, но- 
сящіе названіе Ц арскш ъ могильницъ (см. это слово). Въ 1808 
году занесена была въ Александровскую станицу чума изъ 
Астрахани.

Александровскій узкій хребетъ начинается немного южнѣе 
границы Аткарскаго уѣзда и встунленія рѣки Медвѣдицы, за сло
бодою Александровской, въ Камышинскій уѣздъ, близъ деревни 
Андреевки (Каменка тожъ), Нижне-Добринской волости, къ юго- 
востоку отъ нея. Тянется этотъ горный кряжъ болѣе 10 верстъ 
къ юго-востоку но западной сторонѣ Медвѣдицы съ терасовид- 
нымъ спускомъ къ ней. Наибольшая высота его по картамъ про
фессора Синцова и военно-тоиографическаго отдѣла Генеральиаго 
штаба, близъ деревни Куракина (на нравомъ берегу рѣки М едве
дицы, противъ села Жирнаго)— 855 англійскихъ футовъ надъ 
ѵровнемъ Чернаго моря.

Александро-Невская станица, Лебяжье тожъ, Астраханскаго 
казачьяго войска, Камышинскаго уѣзда, расположена на нравомъ 
берегу рѣки Иловли, между рѣкой и озеромъ Л ебяж ьим , полу- 
чившимъ названіе, вѣроятно, отъ водившихся здѣсь въ старину 
лебедей; озеро это лежитъ къ западу отъ станицы. Старое-Лебя- 
жье (какъ раньше называлась станица)—въ 10 верстахъ къ сѣ- 
веро-западу отъ г. Камышина, на землѣ Астраханскаго казачьяго 
войска; верстахъ въ 2-хъ къ западу отъ нея находится казачій 
же носелокъ Новое-Лебяжье, а верстахъ въ 5-ти къ сѣверу, на 
рѣкѣ Иловлѣ— хуторъ Казачгй. Когда поселена станица -  свѣдѣ- 
ній нѣтъ, но надо полагать, что сперва были здѣсь казачьи ху
тора, затѣмъ образовалась станица, не имѣвшая у себя церкви,



и лишь въ 1894 г. открыть здѣсь самостоятельный ітриходъ при 
вновь выстроенной церкви. Александр«-Невское иравленіе 2-го 
отдѣла Астраханскаго казачьяго войска находится въ г. Камы
ши нѣ и состоитъ изъ атамана Александро-Невской станицы, его 
помощника, станичнаго писаря и иочетныхъ судей; въ самой ста- 
ницѣ живутъ станичные судьи и довѣренные при станичномъ 
нравленіи. Участокъ земли, принадлежащей Астраханскому ка
зачьему войску, гдѣ поселена эта станица и хутора, лежитъ въ 
13— 15 верстахъ къ сѣверо-западу отъ г. Камышина, прикасаясь 
юго-восточной и южной частью къ рѣкѣ Иловлѣ, а юго-западной 
къ ея правому притоку Мокрой Ольховкѣ, гдѣ нрорѣзаетъ его 
Тамбовско-Камышинская желѣзная дорога въ 1/г верстѣ къ юго- 
западу отъ Новаго Лебяжьяго хутора. Участокъ казачьяго войска 
тянется къ сѣверу no правой сторонѣ р. Иловли, отдѣляясь отъ 
нея въ верхнемъ концѣ клиномъ Иловлинской волости, на 12 
верстъ, шириною до 4 верстъ, врѣзываясь почти цѣликомъ въ 
нѣмецкую Иловлинскую волость и гранича лишь къ югу Камы
шинской волостью (дачею села Барановки), а къ востоку, за Илов- 
лей, городскими землями Камышина. Въ этомъ ѵчасткѣ есть уро
чище „Болваны“ (см. это слово), около котораго, еще въ 1840-хъ  
годахъ, стояли два каменныхъ истукана („каменныя бабы“, какъ 
называетъ ихъ народъ); теперь ихъ нѣтъ, и неизвѣстно, кѣмъ и 
когда онѣ снесены. По свѣдѣніямъ священника Н. Милославова 
(1895 г.) Александро-Невская церковь этой станицы отстроена 
въ 1894 г. на средство прихожанъ, деревянная, холодная; нре- 
столъ въ ней одинъ во имя князя Александра Невскаго. Земли 
при церкви 33 дес., которыми владѣетъ причтъ. При церкви ка
менная сторожка и 2 школы—мужская и женская, находящіяся 
въ вѣдѣнін Астраханскаго казачьяго войска. Причтъ состоитъ 
изъ священника и псаломщика; первый помещается въ церков- 
номъ домѣ, а псаломщикъ въ общественной квартирѣ. На содер- 
жаніе причта положено ежегодно выдавать отъ общества и вой
ска— 420 руб. До консисторіи (въ Саратов!;) считается 150 вер., 
уѣзднаго г. Камышина— 18 и до ближайшей церкви въ с. Ба- 
рановскомъ 8 вер. Приходъ этой церкви состоитъ изъ Алексан- 
дро-Невской станицы— 135 дворовъ (въ 1890 г. считалось здѣсь 
40 дворовъ), 324 д. м. п., 344 жен., всего 668 д. об. п.; кромѣ 
того хуторовъ: К укукш ина  (камышинской волости)— 9 дворовъ, 
34 д. м. п., 20 жен., и Е лховаю  (на городской землѣ)— 50 дво
ровъ, 162 д. м. п. и 100 жен., а всего въ приходѣ считается 
ио церковнымъ вѣдомостямъ 1895 г. —1055 д. об. пола.

Алексѣевііа, Васильевскій поселокъ (хуторъ) тожъ, деревня Ка
мышинскаго уѣзда, 2-го стана, Банковской волости, на правомъ 
берегу рѣчки Даниловки, впадающей въ Волгу. Селеніе находит
ся на разстояніи 120 верстъ отъ г. Саратова, въ 70 отъ г. Ка
мышина, въ 10 къ югу отъ волостного села Баннаго, въ 4 отъ 
с. Лапоть и въ 7 верстахъ къ сѣверо-занаду отъ слободы Дани
ловки (па Волгѣ), въ прнходѣ которой числится. Крестьяне ве-
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ликоросеы, православные, б ы ви щ у  крѣЦбГЧчіые гг. Васильевыхъ, 
нынѣ дарственники; поселены здѣсі, 'въ 1^И0-ыхъ годахъ иомѣ- 
щикомъ Васильевым’!», даншимъ свое имя поселку и иереселив- 
щимъ ихъ изъ ПІацкаго уѣзда Тамбовской дуберпіи и изъ с. 
Турковъ Балашовекаго уѣзда. До 18(»1 к. они были на барщинѣ, 
и на тягло (мужъ и жена) давалось но 3' десятины въ нолѣ. По 
10-ой рсвизін считалось здѣсь^Шдушъ уужскаго нола и 47 жен
скаго. По списку населенйыхъ/мѣстъ центр, статис. комит. изд. 
1862 I’., Алексѣевскій Дцмиловскш  тожъ, владѣльческій хуторъ 
ноказанъ нри рѣчкѣ Даниловкт», въ 72 верстахъ отъ гор. Ка
мышина и состоялъ изъ 9 дворовъ, 49 душъ м. нола и 
43 ж., всего 92 д. об. иола. Въ 1886 г. Васильевы про
дали свой участокъ близъ деревни И. И. Сидоренкѣ, въ коли
честв!; 642 десятинъ удобной и неудобной земли за 12642 рубля, 
съ нереводомъ банковскаго долга. ІІо земской переписи 1886 г. 
здѣсь числилось 33 домохозяина, 80 душъ мужскаго пола, 85 
женскаго, всего 165 душъ обоего пола наличныхъ крестьянъ, 
кромѣ того 2 семьи, постоянно отсутствуюіція, и 1 семья въ 2 
души обоего нола посторонняго населенія; грамотныхъ считалось 
всего 12 мѵжчинъ; школы нѣтъ; жилыхъ избъ 34, изъ нихъ И 
каменныя, остальныя деревянный, изъ нихъ крыты желѣзомъ 4, 
тесомъ 10, остальныя соломою; у крестьянъ 4 плуга, 24 сохи; 
лошадей 53, воловъ 10, коровъ 40, гулевыхъ 30, телятъ 24, 
овецъ 112, свиней 50; всѣхъ повинностей и платежей приходи
лось въ годъ въ 1885 г. 197 рублей. Въ деревнѣ 7 промышлен- 
ныхъ и 1 питейное заведеніе; изъ числа промысловъ: 1 пилыцикъ, 
3 портныхъ, 1 мясникъ и 2 мельника. ІІо свѣдѣніямъ Саратов- 
скаго Губернскаго Статистическаго Комитета за 1890 г., здѣсь 
считалось 36 дворовъ, 95 душъ мужскаго пола, 94 женскаго, 
всего 189 душъ обоего нола всѣхъ жителей вообще. Всей надель
ной земли у Алексѣевскаго общества, подаренной номѣщикомъ, 
65 десятинъ удобной (въ томъ числѣ пашни 45 десятинъ) и не
удобной 2 десятины, всего 67 десятинъ удобной и неудобной. 
Надѣлъ расноложенъ въ одномъ участкѣ нри селеніи; длина его 
двѣ версты, ширина отъ 70 до 150 саженъ. Водоной въ Дани- 
ловскомъ оврагѣ, лежащемъ около деревни. Почва на 2/з черно
земная и на '/з суглинистая и хрящеватая; поверхность надѣла 
гористая. Послѣ выхода на волю крестьяне стали разверсты
вать землю но ревизскимъ душамъ, въ началѣ ихъ было 52 (39 
крестьянскихъ и 13 дворовыхъ людей), но въ 1870-хъ годахъ 2 
души умершія исключены, и потому осталось 50 разверсточныхъ 
душъ, нри чемъ жеребьевка бываетъ черезъ каждые 2 года. 
Усадьбами владѣютъ, „кто сколько захватилъ“. У общества 1 
хлѣбный запасный магазинъ. Сѣютъ главнымъ образомъ яровую 
пшеницу (2/3 всѣхъ носѣвовъ), затѣмъ рожь и овесъ. Пашня въ 
одномъ нолѣ, засѣваемомъ 3 года подрядъ: рожь и 2 года яро
вое, затѣмъ остается подъ наромъ. Хлѣбъ нродаютъ на мельни- 
цахъ. Скотъ пасутъ за плату на землѣ мѣстнаго владельца. От-



дѣльные домохозяева снимаютъ. пахатную землю также въ мѣст- 
иои экопоміи, по 5— 6 рублей за казенную десятину, у крестьянъ 
арендаторов!» с. ІЦербаковки и у Красноярскихъ крестьянъ ихъ 
купчую землю. ІІокосъ арендовали въ экономіи изъ '/з части, а 
также у щербаковскихъ и даниловскихъ крестьянъ. Съ 1887 года 
Сидоренко сталъ сдавать землю не за деньги, а исполу. Школы 
въ деревнѣ нѣтъ; грамотѣ учатся другъ у друга и ио время во
енной службы. (Сборникъ губерн. земства 1891 г.; свѣдѣнія Са
ратовск. Губерн. статистич. комит. за 1891 г. и земская карта 
Камышинскаго ѵѣзда 1894 года).

По списку паселенныхъ мѣстъ Саратов, губерн. Земской уп
равы 1894 г., Алексѣевка лежитъ на днѣ глубокаго оврага, но 
коему протекает!» рѣчка Даниловка, къ которой имѣется удобный 
подъѣздъ. Всѣхъ дворовъ въ 1894 году— 34, въ числѣ которыхъ 
1 общественный запасный хлѣбный магазинъ; кромѣ того въ де- 
ревнѣ собственная усадьба крестьянина Сидоренко, состоящая изъ 
3 дворовъ. Крестьянскія строенія, деревянный и каменныя, крыты 
большею частью соломой, а '/і°  часть избъ—деревомъ; одно строе- 
ніе Сидоренки— желѣзомъ, остальныя два, его же, деревом*. Въ 
деревнѣ считается 89 д. м. п., 94 женск., всего 183 д. оо. пола 
крестьянъ, составляющихъ одно „Алексѣевское“ общество; зани
маются хлѣбонашествомъ. Крестьянскій дарственный надѣлъ въ 
(55 десятинъ удобн. земли, кромѣ того при деревнѣ 642 десяти
ны земли, принадлежащей крестьянину И. И. Сидоренко.— Въ 
'/г верстѣ сѣвернѣе отъ Алексѣевки находится усадьба Васильева, 
состоящая изъ 1 двора, расположеннаго па днѣ глубокаго оврага, 
но которому протекает!» рѣчка Даниловка; строенія деревянныя 
и одно каменное, крыты тесомъ; при усадьбѣ имѣется земли 24 
десятины. Жителей 2 мѵжчинъ и 2 женщины, состоящіе на служ- 
бѣ у владѣльца усадьбы, которая въ административномъ отноше- 
ніи входитъ въ составъ Лантевскаго общества (с. Лапоть въ 4 1 /2 
верстахъ). —По списку губерн. управы де])евня Алексѣевка от
стоит!, отъ волостного правлепія на 12 верстъ, отъ хутора Романов- 
скаго— 2 версты, с. Лапоть— 5, с. Каменки— 13, пароходной при
стани въ с. Даннловкѣ— 12, отъ почтоваго Саратовско-Астрахан
скаго тракта— 13, г. Камышина— 86 и г. Саратова— 126 верстъ.

Алексѣевиа, Воробьевка, Варыпае.вка, Воропановка, Крутенькгя и 
К рут ая  тожъ, деревня Царицынскаго ѵѣзда, 2 стана, Отрадинской 
волости, на вѳршинѣ рѣчки Царицы, показана по военно-топограф. 
картѣ генер. штаба (изд. 1889 г.) въ 1 верстѣ на сѣверпой сто
рон!; Волго-Донской желѣзной дороги и станціи Крутой, отъ 
которой идетъ соединительная вѣтвь съ Грязе-Царицынской же- 
лѣзной дорогой, огибающая верхи р. Царицы.— Алексѣевка ле
житъ въ 15 верстахъ отъ г. Царицына, въ 11 отъ волостного 
села Отрады и въ 64 верстахъ отъ посада Дубовки. По преданію 
старожил!», деревня основана во 2-й половин!; X \ III столѣтія 
маіоромъ Цыплетевымъ, бывшимъ Царицынскимъ воеводою (комен- 
дантомъ) и удачно отбившимъ приступъ Пугачева къ городу Ца



рицыну въ 1774 году; вѣроятно, за это Императрица Екатери
на И подарила ему эту землю. Названіе Алексѣевка деревня по
лучила но имени сына Цынлетева— Алексѣя, умершаго въ дѣтстнѣ, 
а второе— Крутенькая  такъ же, какъ и желѣзно-дорожпая станція 
К рут ая,— o n ,  крутыхъ склоновъ оврага. По свѣдѣніямъ Оградин- 
скаі'о волостного нравленія, дер. Ллексѣевка расположена на лѣ- 
вой сторонѣ Крутою  оврага, въ 13 верстахъ отъ г. Царицына 
и въ 11 отъ волостного села Отрады. По списку населенных’!, 
мѣстъ централ, статистическаго комитета, изд. 1862 года, въ 
деревнѣ Адексѣевкѣ, Воропановкѣ  тожъ, (см. Воропановы), вла- 
дѣльческомъ сельцѣ нри рѣчкѣ Царицѣ, показано 8 дворовъ, 40 
дѵпіъ мужскаго нола, 32 женскаго.— ІІо списку Губерн. земской 
унравы, крестьяне— бывшіе крѣпостные помѣщика Воропанова; по
10 ревизіи (1858 г.) ихъ считалось 35 д. муж. пола; къ 1 январю 
1S83 г. числилось здѣсь 13 домохозяевъ, 41 д. м. п., 41 женск., 
всего 82 об. пола, надѣленныхъ 35 десятинами земли. По списку 
населенныхъ мѣстъ Губерн. земск. управы 181)4 г., здѣсь было
11 дворовъ; строенія деревянпыя, половина крыта тесомъ, поло- 
вина — соломою. Деревня распланирована въ 1877 г., и въ ней въ 
1894 году считалось 38 д. муж. иола, 34 жен., всего 72 д. об. 
пола крестьянъ великороссовъ, цравославныхъ, занимающихся 
хлѣбопашествомъ и составляющихъ одно сельское общество. По 
свѣдѣніямъ Отрадинскаго волостного нравленія 1895 г., деревня 
Алексѣевка имѣетъ 13 семей въ 10 дворахъ, считающихъ налич
ныхъ 47 д. м. и., 44 жен., всего 91 д. об. пола крестьянъ, быв- 
ших’ь иомѣщичьихъ, надѣленныхъ 35 десятинами земли (2 десят. 
нодъ усадьбами и 33 подъ выгономъ); нри носеленіи 1 вѣтряная 
мельница. Алексѣевка отстоитъ отъ г. Саратова въ 379 верстахъ, 
отъ с. Елшанки въ 4 и деревни Разгуляевки (Поляковка) въ 
5 верстахъ.

Алхутовъ, Задубовскій тожъ, хуторъ Царицынскаго уѣзда, 2 
стана, ІІесковатской волости; по свѣдѣніямъ Саратов. Губерн. зем
ской унравы, въ 1882 г. имѣлъ 4-хъ домохозяевъ, 22 д. м. п., 
17 жен., всего 39 душъ об. нола; надѣлъ общій съ деревней 
О лтьей  (см. это слово). По списку населенныхъ мѣетъ Саратов. 
Губерн. земск. унравы 1894 г., хуторъ расноложенъ на рѣчкѣ 
Оленьѣ, имѣетъ 1 колодезь, изъ котораго пользуются водою для 
питья. Въ 1894 г. было здѣсь 7 дворовъ; строенія деревянный, 
крытыя тесомъ; крестьянъ 12 д. м. п., 17 жен., всего 29 д. об. 
иола, принадлежащихъ къ Оленевскому обществу.

Амутной (но свѣдѣніямъ Саратов, губерн. статист, комитета 
1892 г.)— смотри М ут ны й, Омутной хуторъ (М ут ня  тожъ)- 'Ка
мышинскаго уѣзда, Лоиуховской волости.

Анапъ, М ихайловна  тожъ, деревня въ 7 дворовъ Царицын
скаго уѣзда, ІІесковатской волости, см. М ихайловна.

Андреевна, Каменка тожъ, деревня Камышинскаго уѣзда,
1-го стана, Нижне-Добринской волости, въ 120 верстахъ отъ г. 
Саратова, 120— отъ г. Камышина, въ 17 на сѣверъ отъ волост-



но го села ІІижней-Добринки и въ 4 верстахъ къ западу отъ с. 
Жирнаго, куда принадлежишь приходомъ. Кь юго-востоку отъ 
деревни тянется по правой сторонѣ р. Медвѣдицы, на протлженіи 
болѣе 10 верстъ, горный кряжъ называемый АмксанЛровскт ъ  
хребтомъ и подымающиеся въ высшей точкѣ до 855 англ. футовъ 
надъ уровнемъ Чернаго моря (воен. тоногр. карта Гене]), штаба,

' изд. 18і)2 г.). Крестьяне великороссы, православные, бывпііе крѣ- 
постные княгини Гагариной, теперь на дарственном!» надѣлѣ. 
ІЗемли, гдѣ поселено с. Жирное и д. Андреевка, принадлежали въ 
ХУІІІ столѣтіи Нарышкинымъ, затѣмъ перешли къ графу Гурье
ву, а отъ него, какъ приданое за дочерью, къ князю Гагарину. 
Свѣдѣній, когда поселена Андреевка, пѣтъ. Деревня расположена 
въ 3 в. отъ границы Аткарскаго уѣзда и въ 8 в. къ юго-западу 
отъ слободы Александровской, лежащей на р. Медвѣдицѣ въ 
Аткарскомъ уѣздѣ; построена въ одинъ, частью въ 2 порядка 
и составляетъ одно сельское общество, въ которомъ по зем
ской переписи 1886 г. считалось наличныхъ 325 д. м. п., 
289 женск., всего ( i l4 д. об. пола и 24 семейства, постоян
но отсутствующая; грамотныхъ 54 мужчинъ и 2 женщины; избъ 
97, всѣ деревянный, изъ нихъ 2 крыты тесомъ, остальныя 
соломой; плуговъ 54, сохъ 11, вѣялокъ 2, лошадей 190, во- 
ловъ 58, коровъ 91, гулевыхъ 63, телятъ 54, овецъ 293, свиней 
86; ичельникъ 1 въ 4 пенька; промышленных!, заведеній 1, пи
тейное 1; всѣхъ платежей и повинностей въ 1885 г. при
читалось съ общества 478 рублей въ годъ. По свѣдѣніямъ Сара
тов. губерн. статист, комитета за 1891 г., здѣсь считалось 98
дворовъ, 341 д. м. п., 322 женск., всего 663 д. об. иола, всѣхъ 
вообще жителей. По дарственной, данной отъ княгини Гагариной, 
на 247 душъ м. и. ио 10 ревизіи предоставлено крестьянамъ 
удобной земли 277 десятинъ 2100 сажень: но словамъ кресть
янъ, въ этомъ числѣ: пашни 240 десят., усадебной 35 дес- и вы
гона 2 десят. 2100 саженъ. Надѣльный участокъ нредставляетъ 
четырехъ-угольникъ, съ выстуиомъ къ юго-западу; въ этомъ 
выступѣ помѣщаются: селеніе, выгонъ и прудъ, а въ осталь
ной части надѣла— пашня. Поверхность ровная; около 12 дес. 
пашни съ солонцеватой почвой, остальное черноземъ въ 3/і ар
шина глубины; подпочва— желтая глина. Надѣльную землю всегда 
разверстывали ио рабочей си.іѣ семей; каждое ноле переверсты
вается, когда бываетъ подъ паромъ. Огороды и гумна не пере
верстываются. Полей 2, иасѣвооборотъ трехиольный; пашню 
никто не навозитъ; для всѣхъ хлѣбовъ пашутъ подъ зиму; сѣютъ: 
картофель, рожь, яровую пшеницу, овеет, и просо. Выгонъ, около
2-хъ десятинъ, служить мѣстомъ свалки навоза для приготовле- 
нія кизяка, которымъ и топятъ избы. Землю берѵтъ у своей быв
шей владѣлицы княгини Гагариной за деньги и исполу; арендная 
цѣна за сотенникъ (100X 100 сажень) но 16 рублей; у другого 
землевладельца снимаютъ по 26 рублей за сотенникъ—земля 
здѣсь гораздо лучше и недавно распахана. При деревнѣ Андреев-



кѣ находится усадьба помѣщицы княгини Гагариной, на которой 
ностроенъ 1 дворъ, съ 15 д. м. н. и 18 жен., но свѣд. губерн. 
статист, комитета; сюда же ирилегаютъ и земли кн. Гагариной. 
Верстахъ въ 3-хъ южнѣе Андреевки лежитъ хуторъ наслѣдпи- 
ковъ купца (1'. И. Мордвинки па— З р л і с к  ш  , имѣющій 1 дворъ на 
землѣ Мордвннкиныхъ; лежитъ на ручьѣ Земскомъ, берущемъ на
чало въ Александровсісомъ хребтѣ, течетъ на западъ и внадаетъ 
въ р. Щелканъ съ лѣвой стороны, между деревнями Тороиатино 
и Баранникова. (Сборникъ Саратов, губерн. земства, т. XI; свѣд. 
губ. статист, комитета на 18!31 годъ, земская карта Камышин
скаго уѣзда 1894 года и военно-тоиограф. Генер. штаба, изд. 
1892 года).

Андреевка, бывше владѣльческая деревня Камышинскаго 
уѣзда, при .р. Иловлѣ, показана лишь въ снискѣ населен, мѣс гъ 
центр, статист, комитета, изд. 1862 г., въ 50 вер. отъ г. Камы
шина, и въ ней 5 двор., 25 душъ муж. пола и 29 жен. Но дру- 
гимъ свѣдѣніямъ этой деревнѣ нигдѣ не показано.

Андреевка, Кленовка тожъ, село Камышинскаго уѣзда, Ле- 
мешкинской волости, нри р. ІДелканѣ, на границѣ Аткарскаго 
уѣзда: см. Кленовка— село Камышинскаго уѣзда. (Земская карта 
Камыш инскаго уѣзда 1894 года).

Андріановъ, Задубовскій тожъ, хуторъ Царицынскаго уѣзда,
2 стана, Песковатской волости: ио свѣдѣніямъ Саратовск. Губерн. 
земской управы, имѣлъ въ 1882 г .— 5 домохозяевъ, 14 д. м. п., 
2() жен., всего 34 душ и об. пола бывшихъ удѣльныхъ крестьянъ, 
надѣленныхъ землей вмѣстѣ съ селомъ ІІесковаткой. (См. это 
слово). Расположенъ въ балкѣ при рѣчкѣ Оленьѣ и, по списку 
населенныхъ мѣстъ 1894 г., имѣетъ 6 дворовъ: строенія деревян
ный, крытыя тесомъ: жителей 15 д. м. и., 16 жен., всего 31 д. 
об. пола, принадлежащ ихъ къ ІІесковатскому обществу. Отстоитъ  
отъ с. Песковатки въ 12 верстахъ.

Антиповиа (бывшая. Зимовал, Ант иповская  или Ж аха й ло -А р 
хангельская казачья станица) волостное село Камышинскаго ѵѣзда,
3 стана, Антиповской волости, государственных'!, крестьянъ, ве- 
ликороссовъ. Расположено на равнинѣ, между двумя водотечными, 
обильными родниками, оврагами Верхней и Н ижней Антиповка- 
ми, въ 8 норядковъ, на высокомъ нравомъ берегу Волги, въ 212  
верстахъ отъ г. Саратова, въ 32 верстахъ къ югу отъ г. Камы
шина (Волгою ж е 25 верстъ), верстахъ въ 8 отъ границы Цари
цынскаго ѵѣзда и въ 15 выше с. Караваинки; большая почтовая 
Саратовско-Астраханская дорога проходитъ верстахъ въ 5 къ за
паду отъ села. Во свѣдѣніямъ С. А. Щ еглова, отъ Антииовки 
считается до волостныхъ нравленій Камышинскаго уѣзда въ се- 
лахъ: Ахматъ— 154 версты, Баннаго— 117, Бурлука— 95, Верхней  
Добринки— 112.  Золотого— 137, Розенберга (Иловлинской)— 58, 
Каменки— 102, Котова— 65, К раснаго-Я ра— 108, Лопуховки— 128, 
Лемешкина— 150, Линева Озера— 135, Н ижней Добринки— 125,



Норки— 157, Олеишы— 135, Гудии— 123, Саламатина— 37, Усть- 
•5алихи (Сосновской)— 132, Тарасова— 90, Гоііовки— 137 и Верхней 
Кулалинки— 73.

Первое заселеиіе Антиповскоіг или Архангельской, тоже Зи- 
мовой, станицы Донскими канаками относится къ 1734 г., одно
временно съ станицами Караваинской и Валыклейской (см. А ле 
ксандровская станица), нри образованіи между ІІамышинымъ и Ца- 
рицынымъ иоселеній Волжскаго казачьяго войска, главнымъ го- 
родомъ котораго былъ Дубовка (см. это слово), для охраны бере- 
говъ Волги отъ набѣговъ Калмыковъ, Ногаевъ и волжскихъ ран-



бойниковъ. Почти одновремоппо съ поселеніемъ казаковъ въ Ан- 
тиновкѣ, тутъ была учреждена въ 1737 году (въ теченіе 40 лѣтъ 
—до 1777 г.) правительством’!, „каторга“, куда ссылалисі. пре
ступники для работъ въ мѣстныхъ каменоломнях'!.: камень вы
водился отсюда Волгой для казенныхъ сооруженіи въ города 
Астрахань и Камышит.: но въ 1774 году каторжники съ боль
шинством’!, казаковъ послѣдовали за Пугачевым’!,, а въ 1777 году 
ссылка сюда вовсе прекратилась, и каменоломни были заброшены 
(С. А. Щегловъ). Въ августѣ 1774 г. Нугачевъ, по взятіи города 
Камышина, вступилъ въ земли Волжскаго казачьяго войска. Въ 
Царицынскихъ архивныхъ дѣлахъ есть положительная доказа
тельства объ измѣнѣ Волжскихъ казаковъ, изъ которыхъ боль
шинство последовало за самозванцемъ и составили у него Д у б о в -  
с к і й  п о л к ъ -  ІЦебальскій говорить, что казаки Антиновской ста
ницы торжественно встрѣтили Пугачева, который и обѣдалъ здѣсь 
у казака Забуруннаго. Фр. Антингъ (Les campagnes du feldm. с. 
de Souvoroff, v. I, p. 158— 159), не называя станицы, говорить, 
что ниже Камышина „одинъ изъ начальников-!, волжскаго войска 
нринялъ Пугачева съ большей честью (somptueusement), тогда 
какъ всѣ другіе разбѣжались при его нриближеніи. Когда на 
пиру у этого начальника многіе подпили, Лицкіе казаки отрыли 
нѣсколько пушекъ, принадлежащих’!. Волжскимъ казакамъ и 
снрятанныхъ ими. За это хозяинъ дома быль тотчасъ заколотъ“. 
Боголюбовъ (Волга 1802 г.) говорить, что Антииовская станица 
хотѣла было защищаться, по жители испугались и преклонили 
свои знамена передъ самозванцемъ. Леонольдовъ (Историческ. оч. 
Саратов, края, 1848 г.) передаетъ, что въ Иловлинской станицѣ 
(въ Донскомъ войскѣ) войсковой старшина Майковт. поймалъ 
иосланнаго Пѵгачевымъ казака Антоновской станицы Черникова, 
который на донросѣ показалъ, что „самозвапецъ нрислалъ въ 
хуторъ Саломатинъ (теперь с. Саломатино Камышинскаго ѵѣзда), 
на р. Иловлѣ, манифеста па имя атамана Антиновской станицы 
Ивана Платонова, старшинъ и всей станицы, въ которомъ убѣж- 
далъ покориться ему, признать Императором!. ІІетромъ III и 
сдаться безъ сопротивленія, иначе онъ всѣхъ жителей побьет’!, и 
жилища выжжетъ: потому нриказалъ всѣмъ собраться въ Анто
новскую станицу“. Между тѣмъ въ эту станицу приплыло ио 
Волгѣ судно СЪ ЛЮДЬМИ, ОКОЛО 1000 человѣкъ, ИЗЪ КОИХЪ у МНО
ГИХ!, ноздри были рваныя и лица заклеймены; эта сволочь гра
била въ Антиновской дома, позорила женъ и дѣвицъ, пьянство
вала и дѣлала всякія неистовства. Жители станицы советовались, 
взяться ли за оружіе, или бѣжать, или предаться на сторону 
Пугачева; жалѣя женъ, дѣтей и имущество, они решились на 
нослѣднее, взяли 3 знамени и вышли на встрѣчѵ Пугачеву, 
верстъ за 7. Нугачевъ ѣхалъ на нѣгомъ конѣ верхомъ и, когда 
приблизился, казаки пали на колени, преклонили передъ нимъ 
знамена, и многіе цѣловали руки самозванца. Онъ ласково раз- 
говаривалъ съ стариками Забурунными и другими казаками и



въѣхалъ торжественно въ станицу, гдѣ и обѣдалъ у казака За
буруннаго съ своими приближенными. Не смотря на покорность 
жителей, пугачевцы забрали многое изъ ихъ имущества, взяли 
изъ станицы одну чугунную нушку и боченокъ пороху. Іутъ  
былъ Караваинской станицы казакъ Прянишниковъ, который въ 
разговорѣ съ другимъ казакомъ назвалъ Пугачева—не госуда- 
ремъ, а „нагубникомъ душ ъ“. Лицкіе казаки, нодслушавъ это, 
донесли, и Прянишникова иовѣсили (Антингъ говорить, что былъ 
заколотъ хозяииъ). Нъ станицѣ было 20 человѣкъ ссыльныхъ 
(каторжниковъ), которые рыли камень; Нугачевъ освооодилъ 
ихъ и отосла.ть на свои суда; солдаты и норучикъ, составлявшіе 
стражу, обращены въ казаки самозванца. Наконецъ, Нугачевъ, 
забравъ съ собою всѣхъ старшинъ станицы, есаула и казаковъ съ 
знаменами, велѣвъ имъ слѣдовать за собою, ночевалъ на ]). Ва
лы клеѣ (течетъ верстахъ въ 3-хъ къ западу отъ нынѣшней поч
товой дороги и верстахъ въ 8 отъ Антиповки) и 1;> августа 
двинулся къ Караваинской станицѣ, а иотомъ къ Дуоовкѣ. Вой
ско Пугачева, по словамъ казака Черникова, состояло изъ 300 
Яицкихъ (Уральских^,) казаковъ и разнаго сброда: татаръ, холо- 
ней, крестьянъ, бѣглыхъ ссыльныхъ— болѣе (іООО человѣкъ; при 
нихъ (> нушекъ съ казаками и канонирами, захваченными въ 
Петровскѣ и Саратов!;; ирочіе ѣхали на телѣгахъ, въберлинахъ, 
коляскахъ, съ кольями, дубинами, навязнями. Обозъ нанолненъ 
женщинами и дѣтьми; при самозванцѣ была женка, въ нѣмец- 
комъ нлатьѣ, съ сыномъ 8 лѣтъ и 3 дѣвки. Примѣты Пугачева 
Черниковъ онисываетъ такъ: „роста средняго, тонокъ, илечистъ, 
круглолицъ, смуглъ, волосы русые съ просѣдью, борода небольшая, 
носъ съ небольшою горбинкою". Вмѣсто охраны края, Волжскіе 
казаки были сами укрывателями грабежа; еще до Пугачева, въ 
1754 г., ностуиаютъ жалобы отъ малороссіянъ— соляныхъ возчи- 
ковъ, поселившихся съ 1747 г. на луговой сторонѣ Волги, нро- 
тивъ г. Дмитріевска (Камышина), при соляном!, городкѣ (слобода 
Николаевская), что „казаки и посылаемые отъ комисарства, 
Волжскаго войска отъ станицъ, для карауловъ соляныхъ магази
нов!, и береженія отъ Калмыцкой орды, намъ, соляиымъ ностав- 
іцикамъ, чинятъ обиды-жъ, скотъ нашъ и лошадей и прочее кра- 
дутъ, въ чемъ того войска Антиновской станицы атаманъ 
ІІащеевь и казаки явно нриличились“.— Кромѣ того есть положи
тельный данный, что въ 1770-хъ годахъ между казаками Анто
новской станицы были становщики (пристанодержатели) и сообщ
ники разбойниковъ. Въ 1777 и 1778 годахъ правительство вы
селило Волжскихъ казаковъ на р. Терекъ (на Кавказъ), оставивъ 
лишь небольшое число, успѣвшихъ скрыться и не передаться Пу
гачеву; Волжское войско (смотри это слово) было уничтожено, 
земли отобраны въ казну, которая стала заселять ихъ крестьяна- 
нами, вызванными изъ внутрепнихъ гѵберній. Село Антоновка 
стало вновь населяться съ 1778 г. выходцами изъ Орловской, 
Пензенской и другихъ губерній, больше всего изъ Тамбовской.



Есть нреданіе въ народѣ, что первымъ переселенцемъ былъ А н -  
т н п ъ ,  но имени котораго село и названо А н ш и п о в к о й ,  но изъ 
докѵментовъ видно, что такъ называлась еще нри казакахъ ста
ница, носившая раньше названіе З и м о в о й .—С. А. Щегловъ, въ 
своей рукописи, приводить иреданіе, что въ числѣ главпыхъ буи- 
ювщиковъ нри проход!) Пугачева былъ казакъ А ю ш ш ъ ,  отъ 
имени которато осталось настоящее иазваніе села; онъ, вмѣстѣ 
съ прочими бунтовщиками, былъ удаленъ на Терекъ и при вы- 
селеніи, выйдя изъ станицы, горько нлакалъ и нричиталъ: „Охъ, 
не полно ли намъ ребята нри Волгѣ жить, не нора ли намъ ужъ 
и на Моздокъ идтить“.—Въ Антиповкѣ осталось лишь нѣсколько 
яеучаствовавшихъ въ измѣнѣ казачьихъ семей. Вначалѣ, нослѣ 
ухода казаковъ, нереселенцевъ было не много, земель же въ ихъ 
владѣніи съ избыткомъ, почему сюда продолжали селить кресть- 
янъ; іыслѣдніе сходцы въ Антиновку были, въ 1863—64 годахъ, 
60 крестьянскихъ семействъ, принадлежавшихъ тайному совѣт- 
ник) Александру Дмитріевичу I ѵрьеву, изъ слободы Александров
ки (на р. Медвѣдицѣ), деревень Вутырокъ и Ключей Аткарекаго 
уѣзда; это носеленіе было вызвано -гѣмъ, что но надѣлу Анти- 
повки въ 1861— 18112 гг. оказалась излишняя земля. По списку 
населен, мѣстъ центр, статист, комитета, изд. 1862 г., въ А н т и -  
п о в к ѣ  показано 317 дв., 1350 д. м. п , 1487 жен , православный 
молитвенный домъ.

Первая деревянная церковь, въ бывшей станицѣ, Архангела 
Михаила была сооружена ещ е казаками; она сгорѣла, и на мѣсто 
('я построена была другая деревянная, тоже Михаила Архангела, 
освященная 28 апрѣля 1760 г. Дубовскимъ иротоноиомъ Савви- 
новымъ; она тоже сгорѣла до основанія 25 декабря 1850 г. нослѣ 
литургіи. ІІослѣ пожара былъ ностроенъ временно молитвенный 
домъ, сгорѣвшій въ 1873 г., а въ 1875 г. приступлено късоору- 
менію каменной церкви Михаила Архангела, оконченной въ 1881 
году (при ней 2 священника и 2 псаломщика); на мѣстѣ сгорѣв- 
шаго деревяннаго молитвеннаго дома поставлена въ 187(і і'. пе- 
оолыная деревянная часовня. Въ церкви хранится но настоящее 
время, оставленный казаками еще въ своей казацкой церкви, 
ковшъ, пожалованный Имнерат. Екатериною JI, съ слѣдующей 
надписью: ,, Ьожьею милостью мы, Екатерина вторая, імператріца 
і самодержица всероссійская і прочая і прочая і прочая. Пожа
ловали симъ ковшемъ волскаго войска Зимовоіі станицы атамана 
Никіфора Кащеева за ево верный службы в санктъ-нитербурхе 
октября 28 дня 1764-го.“— 9тоть ковшъ серебряный, съ позоло
тою, довольно массивный, вѣсйтъ 95 золотниковъ, чеканной ра
боты; съ внутренней стороны его выбить гербъ имнераторскаго 
дома, въ гербѣ слова— „за Вѣру, Вѣрность“; съ лицевой стороны 

портретъ Екатерины II; ручка, чеканной же работы, имѣетъ 
форму короны съ вензелемъ Государыни.— Кромѣ того въ храмѣ 
находится евангеліе большого размѣра съ крышкой, обложенной 
серебромъ, печатанное въ 1763 году; это еваигеліе также иода-



рокъ Екатерины II, но указанія, кому оно пожаловано, уничто
жены какимъ-то Камышинскимъ мастеромъ, которому нѣсколько 
лѣгь тому назадъ отдавали ремонтировать эту книгу. Мѣстные 
старожилы слышали отъ своихъ дѣдовъ, что Кащеевъ, о которомъ 
упоминалось выше, былъ начальником!» Антиновской станицы, и 
что она называлась прежде казацкнмъ зи.\ювьсмъ\ документы же 
егорѣли съ ирежнимъ деревяннымъ (казацкимъ) храмомъ.

Въ селѣ, составляющемъ 1 общество: волостное нравленіе 
Антиновской волости, открытое въ 1861 г., но отдѣленіи отъ 
Саламатинскаго волостного иравленія государственныхъ имуществъ. 
Нри нравленіи— ссудо-сберегательная и вспомогательная касса, 
основанная изъ мірского капитала и вк.іадовъ, принадлежащих!» 
сиротам!» и частнымъ лицамъ; здѣсь же помещается волостной 
судъ. Школа основана, но церковнымъ свѣдѣніямъ, въ 1861 г., 
но данным!» же волостного нравленія, въ 1808 г. она сдѣлана зем
ской и помещается во второй половинѣ волостного иравленія; 
комната, отведенная для нея, можетъ номѣстить только 40 учени
ков!», тогда какъ учащихся въ 1889— 90 г. было 55 мальчиков!» 
и 12 дѣвочекъ, всего 67 человѣкъ. По почину старшины Кузне
цова общество постановило построить зданіе для двухъ-класснаго 
училища, при ссудѣ отъ земства въ 3000 руолей, съ разсрочкой 
ііа 10 лѣтъ, безъ процентовъ. Кромѣ земской существует!» въ се- 
лѣ еще приходская школа, открытая въ 1878 году (по свѣдѣ- 
ніямъ волостного правленія— съ 1892 г. школа грамотности).—  
Пожарный обозъ помещается въ каменномъ сараѣ съ каланчой; 
въ немъ: 3 пожарных!, трубы, 4 бочки, кромѣ того багры, ух
ваты, лѣстница, паруса, ведра, щиты, 4 лошади и 4 пожарныхъ 
стой ш,и ка. Въ селѣ 2 нолицейскихъ сотника, фельдшерскій 
пунктъ съ 1888 г. и пріемный покой съ 1891 года, 1 фельдшеръ; 
врачъ нріѣзжаетъ 1 разъ въ двѣ недѣли.— Въ 1889 г., но свѣ- 
дѣніямъ С. А. Щеглова, въ селѣ было: торговыхъ заведеній— 
винных!, лавокъ 7, корчма 1; мелочныхъ лавокъ, принадлежа
щих!» разнымъ крестьянамъ, 10; мануфактурных!» лавокъ коло
нистов!. с. Голаго Карамыша Бендеръ и Веберъ— 2; промышлен
ных!, заведеній: вѣтряныхъ мельницъ, прнпадлежащнхъ крестья
намъ с.. Антиновки— 20, обдирка для проса— 1, водяныхъ мель
ницъ, принадлежащих!» Антиповскому обществу, находящихся въ 
арендѣ у разных!» лицъ,— 4. Около села много родпиковъ. Въ с. 
Антиповкѣ земская станція въ 5 лошадей, отъ которой считается 
до с. Таловки— 25 верстъ, до с. Сестренокъ— 17-20, Караваин- 
ки (Ц а р и ц ы н с к а г о  у.)— 20, с. Линовки (Цариц, ѵ.)— 25 и Чухо- 
наетовки (Цариц, у.) —15-17 верстъ, и кромѣ земской на волост
ной ямской станціи— 4 лошади.— Въ Антиновкѣ открыты съ 
1888 г. небольшая пароходная пристань и перевозная для пере
правы на 3-хъ дощаниках!» черезъ Волгу. ІІротивъ села лежитъ 
на Волгѣ Ант иповскій  нерекатъ.

Къ Антиновкѣ принадлежать хутора: Голодаевка (на лѣвомъ 
берегу Волги, теперь деревня), Жилой Козій, Ниж ній  и другіе,



иредставляющіе собою лишь зимовья. Крестьяне всѣ великороссы, 
православные, молокане и старообрядцы; расколъ поморской 
секты существует'!, здѣсь съ 1850 г., а молокано-воскресенской съ 
1860-хъ годовъ; въ 1891 г. насчитывали здѣсь номорцевъ 250  
и молоканъ 1(і0 душъ, обоего пола; иослѣдніе но своимъ тол- 
камъ раздѣляются па нріемлющихъ крещеніе и ненріемлющихъ 
ничего.— По 10 ревизіи (1858 г.) въ селѣ считалось 329 домо
хозяевъ, 1427 д. м. п., 1497 женск., всего 2924 д. об. нола го- 
сударственныхъ крестьянъ. ІІо свѣдѣніямъ Сарат. губ. земской 
унравы, въ 1886 г. числилось: въ с. А н т и п о в к ѣ - — 750 домохозяевъ, 
1999 д. м. h ., 2047 жен., всего 4046 д. об. и. наличныхъ крестьянъ- 
собственниковъ, кромѣ того постоянно отсутствующихъ семей 53 
и носторонняго населенія 18 семействъ въ 84 д. об. п.; на хуто- 
рѣ Г о л о д а е в к ѣ —49 домохозяевъ, 117 д. м. п., 146 жен., всего 
наличныхъ 263 д. об. нола, кромѣ того носторонняго населенія 
9 семей въ 40 душъ об. иола. Всѣхъ жилыхъ избъ въ 1886 г. 
было: въ с. А н т и п о в к ѣ — 751, изъ нихъ каменныхъ 10, деревян- 
ныхъ 610, сырцовыхъ 131; въ числѣ домовъ— 6 двухъэтажныхъ, 
крытыхъ желѣзомъ, остальные— половина тесомъ, другая— соло
мой; въ деревнѣ Г о л о д а е в к ѣ — 49 избъ деревянныхъ, изъ нихъ 
27 крыты тесомъ и 22 соломою. Всѣхъ грамотныхъ въ 1886 г. 
въ селѣ и хуторахъ было—227 мужчинъ и 30 женщинъ. Кромѣ 
означеннаго села и хуторовъ, дрѵгихъ селеній въ Антиновской 
волости нѣтъ, такъ что въ ней считалось въ 1886 г. всего съ 
посторонними жителями 4433 д. об. н.— Скота въ волости: 982
лошади, 827 воловъ, 717 коровъ, 270 гулевыхъ, 564 телятъ, 
3837 овецъ, 142 козы и 189 свиней.— Всѣхъ платежей и повин
ностей волость несетъ въ годъ (исключая страховыхъ)— 15,535 
рублей; доходъ съ оброчныхъ статей 1120 рублей. Всей на- 
дѣльной земли въ общемъ владѣніи у крестьянъ: удобной 14,346 
десятинъ, неудобной— 12,594 десят., всего 26,940 десятинъ, 
сверхъ того церковной 135 десят. Большая часть угодій нахо
дится нри селеніи, а заливные луга но другую сторону Волги. 
Длина всего надѣла около 18 верстъ, ширина около 15; поверх
ность земли очень гористая и овражистая; почва: около 1000 
десятинъ чернозема, остальная суглинистая и песчаная, подъ ней 
залегаетъ глина и песокъ. До 1830 годовъ въ селеніи существо- 
валъ захватный сносббъ владѣнія землею— каждый иахалъ, сколь
ко хотѣлъ, и на правомъ, и на лѣвомъ берегахъ Волги; въ этихъ 
же годахъ былъ произведет, въ первый разъ раздѣлъ по числу 
ревизскихъ душъ. Съ 1858 г. (съ 10 ревизіи) земля была развер
стана на 1501 ревизскую душу муж. пола. Лѣсъ, со времени его 
отвода, крестьяне рубили ежегодно, a послѣ иожаровъ 1882 г. 
(сгорѣло 216 дворовъ) и 1883 г. (сгорѣло 186 дворовъ) крупный 
деревья вырубили окончательно, такъ что остался лишь кустар- 
никъ; третій иожаръ былъ въ 1885 г.; съ этого года рубки не было. 
Усадебный земли не нередѣляются, и новые дворы селятся на 
выгонѣ. Сады крестьяне стали разводить съ 1864 г. но горамъи



оврагамъ близъ селеиіи, преимущественно вишенных', такъ какъ 
для нихъ наиболѣѳ удобна здѣшняя песчаная почва; вишня въ 
садахъ простая. Бахчи съ промышленной цѣлью крестьяне стали 
водить около 1875 г . ,  распахивая подъ нихъ участки залежи съ 
черно-песчаною почвою и засаживая ихъ преимущественно арбу
зами и частью дынями; сѣмена свои собственный и сажаются въ 
20-хъ числахъ анрѣля въ лунки, одна отъ другой на 1 I 1/2 са
жени; сороковая десятина (3200 квадр. сажень), при среднемъ 
урожаѣ, даетъ до 2000 арбузовъ; продаются они въ г. Камы- 
шинъ и Быковкѣ (на лѣвымъ берегу Волги) отъ 4 до 100 рублей 
за 1000 нітукь, смотря но величинѣ, а также на мѣстѣ скушци- 
камъ на дощаники. Общественной запашки нѣтъ; пашня на ноля 
пе разбита; обработка изстари производится плугами, преимуще
ственно на волахъ; молотятъ хлѣбъ каменными цилиндрами, 
имѣюіцими отъ 5 до 8 граней, въ которые впрягаютъ 1— 2 ло
шади. Сѣютъ главнымъ образомъ яровую пшеницу, также рожь 
(меньше) и отчасти овесъ, просо и арбузы. Поля сильно страда- 
ютъ отъ сусликовъ, появившихся здѣсь около 1870 года и рас
плодившихся настолько, что крестьяне истребляютъ ихъ, выли
вая водою, забивая ихъ норки землею и ловя капканами, но ни
скольку десятковъ тысячъ, ирибѣгаютъ также къ оканыванію за- 
гоновъ канавами, причемъ ставятъ караулыциковъ, по это 
мало номогаетъ. Хлѣбъ продается преимущественно въ г. Ііамы- 
шинѣ. Такъ какъ но близости нѣтъ земель другихъ владѣльцевъ,

» то арендуютъ землю другъ у друга, съ платою за пахатную отъ
I 1/- до 3 рублей за десятину.— Крестьяне изстари занимаются 
рыболовствомъ: ловятъ преимущественно красную  рыбу (осетръ, 
севрюга и стерлядь), а также и частиковую  (судакъ, сазанъ, же- 
рехъ, лещъ, сельдь), какъ сѣтями (леіцъ, стерлядь, жереха), такъ 
и снастями или крючками (осетръ, севрюга). Ловля сельди 
производится съ 15 но 25 мая, причемъ ее тутъ же солятъ и 
сушатъ, а ловля остальной рыбы производится круглый годъ, 
кромѣ запрещеннаго времени съ 15 мая до 15 іюля, да и то ло
вятъ въ это время потихоньку; главный же ловъ происходить съ 
ломки льда но 15 мая. Такъ какъ рыбпыя ловли сдаются обіце- 
ствомъ въ аренду одному лицу, то рыболовы изъ мѣстныхъ 
крестьянъ платятъ уже этому арендатору—съ сѣти по 50 коп., а 
съ снасти но 1 рублю 50 коп. Сѣть въ 75 сажепъ стоить 15 18
рублей, снасть на 1 лодку 100— 150 рублей. На продажу рыоа 
отвозится въ г. Камышинъ купцамъ: осетръ по 4 руб; 50 коп. за 
нудь, севрюга но 3 руб. нудъ, стерлядь мѣрная (8 вершковъ) ио 

, 15 рублей за сотню и полумѣрная до 3 рублей; леіцъ и жерехъ
до 4 рублей за сотню, сельдь готовая (соленая или просушенная) 
ио 4— 5 рублей тысяча.— Многіе крестьяне занимаются также лом
кою камня, частью на своей надѣльной землѣ, частью на съемной 
у Караваинскихъ крестьянъ (Царицыне, уѣзда), которымъ нла- 
тятъ по 15— 20 рублей за яму; па продажу камень отвозится на 
дощаникахъ въ г. Камышинъ и идетъ на фундаменты домовъ.

„Исторпко-географпческіВ словарь“ Л. Н. Минха.



Въ камняхъ около с. Антшювки встречается множество морскихъ 
раковинъ.— Общество имѣетъ 4 водяныхъ мельницы, за который 
иолучаетъ 107 рублей въ годъ; съ рыбной ловли 100 рублей и 
отъ сдачи земли 913 руб. 33 конѣйки.

По свѣдѣніямъ Е. А. Злобина, въ 1890 году с. Антииовка 
имѣла 4741 наличную душу об. нола; удобной земли 12,303 десят. 
2202 саж.., и неудобной— 1*4,7S7 десят. 1838 саж., всего 27,091 
десят. 1040 саж. удобной и неудобной земли, сверхъ того цер
ковной 135 десят. (разница съ ноказаніемъ Сарат. Губ. Земства), 
въ томъ числѣ: нодъ усадьбами 197 десят., подъ садами и ого
родами 120 десятинъ, бахчами 923 десят., мелкаголѣсу 1911 десят. 
840 саж. (крупный весь вырубленъ), ноемныхъ (заливныхъ за 
Волгою) луговъ 1803 десят. 2100 саженъ.— На ревизскую душу 
причитается удобной земли по 8 1/2 десятинъ, а на наличную муж
ского пола ііо 5'/2 десятинъ. По владѣнной записи земельный иа- 
дѣлъ выкупается крестьянами у казны въ теченіе 49 лѣтъ, счи
тая срокъ съ 18(> 1 года. Удобреніп земли не производится, на- 
возъ употребляется на кизяки для топлива. Населеиіе Антиповки 
занимается преимущественно хлѣбопашествомъ, семей 50 рыбо
ловствомъ и 40 семействъ—судопромытленностью на своихъ до- 
щанникахъ. Въ се.тѣ считается богатыхъ семействъ */« часть, 
среднихъ ' / і  и болѣе бѣдныхъ '/г села. Садоводство плохо усо
вершенствовано; есть одинъ крестьянина, старообрядецъ, у котораго 
ростетъ хорошій виноградъ, онъ же водитъ нѣсколько ульевъ нчелъ; 
болѣе распространены носѣвы арбѵзовъ (урожай которыхъ бываетъ 
очень хорошъ), дающіе отъ продажи съ сороковой десятины 
(3200 квад. саж.) выручки болѣе 100 рублей. Въ общемъ здѣшніе 
крестьяне имѣютъ средній достаток!., тѣмъ неменѣе накопили ни
сколько лѣтъ тому назадъ податной недоимки около 30,000 рублей, 
но слѣдующимъ иричинамъ: 1) до 1884 г. практиковалась запро- 
дажа земельнаго падѣла богатымъ мужикамъ на 10 лѣтъ за де- 
шовую цѣну; 2) крестьянъ носѣтили неурожаи въ 1879, 1880, 
1882 и 1883 годахъ; 3) въ 1882, 83 и 84 годахъ были сильные 
пожары, истребившіе болѣе 340 крестьянских!, дворовъ; почему 
село теперь вновь распланировано на кварталы въ 8 дворовъ; 
вслѣдъ за этимъ въ селѣ развилось пьянство. Населеніе потерпѣло 
еще, осенью 1889 г., отъ скотской чумы. Сельскому хозяйству Ан- 
тииовцевъ наносятъ кромѣ того вредъ засухи, морозы н мгла, 
которые иногда совсѣмъ уничтожаютъ носѣвы хлѣбовъ и бахчей; 
суслики тоже истребляютъ большое количество иосѣвовъ. Саранча 
не появлялась съ 1870-хъ годовъ, но и тогда она была только 
нролетомъ, не нричипивъ никакого вреда иолямъ (С. А. Щегловъ). 
Дома въ Антииовкѣ хороши, преимущественно деревянные (2 ка
менных!.), крытые тесомъ, а 8 желѣзомъ. Рабочаго рогатаго скота 
въ 1890 г. считалось около 1100 головъ, лошадей (калмыцкой по
роды)— 95«, коровъ— 1048, овсцъ (русской породы) до 3000 головъ. 
Въ 1881 г. окончепъ постройкою и освященъ каменный, одно
престольный храмъ, во имя Архангела Михаила, красивой архи



тектуры, съ каменной оградой, стоить онъ, какъ говорить, до 
85 тысячъ рублей; деньги на его постройку поступили отъ разныхъ 
оброчныхъ статей: рыболовныхъ водъ, водяпыхъ мукомольныхъ 
мслмшць, двухъ сѣнокосныхъ острововъ и одной винной Торговли, 
за которую брали около ЗООО рублей ежегодно.— За обществомъ со
стоять недоимки вь общественные запасные хлѣбные магазины; ози
мой ржи 4244 четверти и ярового хлѣба 1444 четверти; по насто- 
янію старшины Кузнецова, на нонолненіе этой недоимки, въ 1890 г. 
произведена на 00 сотенникахъ (1 0 0 * 1 0 0  саженей) общественная 
занагака ржи. Общество ходатайствуетъ (въ 1890 г.) объ откры
л и  въ селѣ еженедѣльныхъ базаровъ и двухъ скотскихъ ярмарокъ; 
базары открыты теперь еженедельно но субботамъ и торгуютъ 
разными крестьянскими товарами; ярмарокъ же еще пѣтъ. (Сбор- 
ннкъ Саратове. Губерн. Земства, 1891 г.; Саратове. Губерн. В е 
домости 1891 г., ’ Л- 81; Очеркъ Е. Л. Злобина; рукопись С. Л. 
Щеглова; земская карта Камышинскаго уѣзда 1894 года и 
воен. топогр. Генер. Штаба, изд. 1892 года).— По списку населен
ныхъ мѣстъ Саратов. Губ. Земск. управы 1S94 г. въ Антиповкѣ 
считалось: 835 дворовъ, вътомъ числѣ 5 обіцественныхъ строеній 
волостное правленіе со школою нодъ одпой крышей, 2 двора для 
двухъ священников!, и 2 для двухъ псаломіциковъ; крестьянскія 
строенія деревянный, крытыя почти всѣ тесомъ, 8 домовъ кры
ты желѣзомъ; 2 дома каменные. Жителей считалось: 2072 д. м. п., 
2190 женск., всего 4262 д. об. нола русскихъ крестьянъ, боль
шею частью православныхъ, молоканъ 125 душъ и 140 душъ 
раскольниковъ; кромѣ того дворянъ 1 семейство, духовенства 4 
семьи, личныхъ почетныхъ гражданъ 2, мѣщанъ 21 семейство. 
Земли, принадлежащей къселенію, надѣльной, бывшнхъ государ- 
ственныхъ крестьянъ 27,091 десятина и церковной 135 десятинъ.—  
Во всей волости съ хуторами въ 1S94 году считалось крестьян- 
скаго населенія —4950 д. обоего пола. Антиновка замѣчательна въ 
геологнческомъ отношеніи: обрывъ Волги, на которомъ построено 
село, состоитъ изъ песчаника, сѣро-голубаго мергеля и глины. 
Въ самыхъ нижннхі, пластахъ обрыва находятся раковины ниж- 
няго третичнаго (эоценоваго) отложенія, какъ напр. Cucullaea 
decussata, l ’ectunculus brerostris, Uenericardia planicosta, Crassa- 
tella sulcata и проч. Антиновка одна изъ весьма немногихъ мест
ностей, въ которой находятся раковины эоценоваго отложенія.

А н ти п о вская  волость, но свѣдѣніямъ Саратове. Губернс. 
Статис. Комит. 1892 г. и рукописи С. А. Щеглова, состоитъ- изъ 
с. Антиновки и хуторовъ— Голодаевки, Козьи Гожки (Жилой 
Козій тожъ), Нижній, И!',лая Глинка, Водяной, Копейкинъ и 
Гавриловъ. Она принадлежишь къ 3-му полицейскому стану, къ 
9 участку земскаго начальника, 1-му— судебно-слѣдственному и 
4 призывному рекрутскому. Въ волости считалось въ 1894 г.: 
ревизскихъ дупіъ 1408 муж. н. и 1531 жене., авт, 1891 г. всѣхъ 
наличныхъ жителей съ хуторами 2225 муж- п., 2365 жене., всего 
4590 д. об. пола. Хуторяне, большею частью, живутъ лишь лѣт-



нее время па своихъ хуторахъ. Въ 1891 г. считалось: въ с• А н -  
ттговкѣ 874 двора, хуторѣ Голодаевкѣ (теперь деревня) налѣвомъ 
берегу Волги, въ Астраханской губерніи, въ 4-хъ верстахъ нро- 
тивъ Аптнповки и 35 отъ г. Камышина,— 50 дворовъ; хуторѣ 
Козьи Рожки (Жилой Козій тожъ), въ 7 верстахъ отъ Антиповки 
и 25 отъ г. Камышина,— 11 дворовъ; хуторѣ Нижнемъ, въ 2 
верстахъ отъ Антиповки,— 8 дворовъ и хуторѣ Біьлой Глинкѣ , 
на большой почтовой Астраханской дорогѣ въ 17 верстахъ отъ 
Антиповки,— 2 двора. ІІеболыніе хутора, означенные на земской 
картѣ и Генерал, штаба, Водяной, Копейкинъ, Гавриловъ показа
ны по с. Антиновкѣ.—ІІо свѣдѣніямъ С. А. Щеглова, длина Ап- 
тииовской волости съ сѣвера на югъ 17 верстъ, ширина ел въ 
14 '/2 верстъ; границы: съ сѣвера— земля крестьянъ села Сестренки, 
Камышинской волости; съ востока— р. Волга и Астраханская гу- 
бернія; съ ю га—земля с. Караваинки, Царицынскаго уѣзда, и съ 
запада— земли крестьянъ с. Гомановки и с. Чухопаевки, Царицын
скаго уѣзда, и с. Таловки, Камышинскаго. Берега Волги близъ 
с. Антиповки состоять изъ сплошного кампя, добываемаго для 
строеній, и сюда въ X V III столѣтіи посылались преступники 
(колодники) для ломки камня.

Волость прорѣзываютъ овраги, начиная съ сѣвера, отъ гра- 
ницъ крестьянъ с. Сестренки, внизъ но Волгѣ: 1) ІІІирокій  
М уж ичій, получившій свое названіе отъ его положенія (ш ирокій) 
и но преданію —отъ убитаго въ немъ мужика; прежде на мѣстѣ 
убійства стоялъ крестъ, котораго теперь нѣтъ; 2) Сухой Козьи и 
Ж илой К озій , получили названія—первый но безводности, вто
рой но заселенному здѣсь хутору, Козьимъ же онъ названъ отъ 
раздѣленія на два оврага, которые но своему положенію иоходятъ 
на козьи рога. Оврагъ Крут ой Козій, по лѣвой сторонѣ котораго 
тянется лѣсъ (эти 4 оврага показаны и на картѣ Генеральн. Штаба). 
4) Жаловъ— по своей малости. 5) Левкинъ— здѣсь жилъ, по пре
данно, казакъ Левкинъ (или Левка), скрывавшійся отъ правитель
ства. Янчинъ и 7) Левашевъ—между устьями которыхъ располо
жено с. Антиновка. 8) Н иж н ій— ниже с. Антиповки, имѣетъ 4 
отрога; здѣсь расположенъ хуторъ Н иж ній . 9) Водяной съ хуто- 
ромъ. 10) Рубленый и М ѣстный Рубленый (Рубежный тожъ)—на 
границѣ Царицынскаго уѣзда, получили названіе отъ—рубежъ 
(граница). Склонъ покатости этихъ буераковъ на востокъ къ р. 
Волгѣ; начало овраговъ съ еѣверо-занада, нротяжепіе ихъ отъ 4 
до 7 верстъ. Нанравленіе дрѵгихъ, степныхъ, овраговъ (западной 
части волости) на западъ и протяженіе ихъ отъ 3 до ü верстъ: 
1) С ухой— ио безводію, 2) Вязовый—отъ бывшаго здѣсь вязоваго 
лѣса, 3) П ят и Дубовокъ, 4) Степинъ, 5) Безымянный, (і) Пронин« 
и 7) Утинъ. ІІо западной границѣ волости протекаете рѣчка Валы- 
клейка, берущая начало выше с. Чухонаевки, Царицынскаго 
уѣзда, направляясь па юго-востокъ до хутора Копей кина, повора- 
чиваетъ отъ него на югъ и, пройдя хуторъ Гавриловъ, входитъ 
въ земли Караваинскихъ крестьянъ Царицынскаго уѣзда; она



омываетъ волость на протяженіи 12 верстъ (впадаетъ въ Волгу 
въ Цариц, уѣздѣ). Рѣка Волга протекаетъ но восточной окраннѣ 
Антиновской волости, на протяженіи 18 верстъ; верстахъ въ 7 
къ сѣверу отъ Антиповки, нротивъ хутора Козьи Рожки, на ней 
лежитъ нерекатъ, называемый Козій  („Волга“ Лемберга), па немъ, 
по сбштіи половой воды, ставятъ бакпнъ (см. это слово).— Начиная 
отъ с. Сестренокъ, нижняя часть берега р. Волги, понимаемая въ 
разливъ водою, усѣяна разной величины камнями, имѣюіцими 
преимущественно форму сплюснутыхъ эклипсоидовъ, почему они 
получили названіе Караваевъ (хлѣба); это валуны, или скорѣе ка
мни, вынавнііе изъ береговъ и въ теченіи столѣтій обмытые и 
округленные водою; некоторые изъ нихъ достигаютъ громадной 
величины. Караваи состоять изъ зеленовато-бураго песку и без- 
числеппаго множества раковинъ, большею частью двухстворчатыхъ 
иородъ, съ сильной примѣсью желѣзной окиси, служащей и̂  це- 
ментомъ, и окраскою для этихъ составныхъ частей. Подобные 
караваи встречаются не только на Волжскомъ берегу, но и въ 
значительном’!, отъ него разстояніи, въ обрывахъ овраговъ; оче
видно, что пластъ караваевъ занимаетъ весьма обширное про
странство (Саратове, губ., изд. Центр. Статис. Комитета 1862 г .) .— 
Горы нраваго берега Волги отъ лощины, гдѣ расположено с. 
Сестренки, постепенно начинаютъ подыматься и, не доходя до ху
тора Козьяго (Козьи Рожки), достигаютъ до 30 саженъ надъ 
уровнемъ Волги; здѣсь теченіе рѣки съ сѣвера на югъ, но около 
устья Сухого Козьяго оврага, не доходя до него версты три, противъ 
нижняго конца Шишкина острова, Волга поворачиваетъ на юго- 
западъ, образуя нри новоротѣ утесъ, высота котораго надъ уро
внемъ рѣки до 35 саженъ; за нимъ идетъ лощина, ио которой 
расположенъ хуторъ Козьи Рожки, нослѣ которой Волга новора- 
чиваетъ къ юго-востоку, и горы опять подымаются до рѣчки 
Верхней, при устьѣ которой стоить с. Антиновка, гдѣ образуютъ 
снова высокій утесъ. Вообще берегъ отъ Сестренокъ до Антиповки 
отвѣсный, какъ бы обдѣланный рукою мастера, и состоитъ изъ 
двухъ слоевъ— верхняго иесчанаго и нижняго каменнаго. Этотъ 
камень называется мѣстными жителями раковый, потому что 
состоитъ изъ раковинъ съ мѣловыми осадками; онъ ди- 
каго цвѣта, довольно крѣпкій и идетъ на выдѣлку молотильныхъ 
цилиндровъ;отнавшіе отъ горъ камни, лежащіено берегу, достигаютъ 
довольно значительной величины. Горы эти почти не имѣютъ на 
гребнѣ никакой растительности, кромѣ небольшого кустарника. 
Обогнувъ дугою мѣстность около Антиповки, Волга течетъ на юго- 
западъ, сохраняя приблизительно это нанравленіе до г. Царицына.

Старики говорить, что въ прежнее время въ теперешней 
Антиновской волости были хорошіе лѣса, преимущественно дубъ, 
осина, пакленъ (хвои нѣтъ), служившіе населенно для нодѣлокъ 
и иостроекъ; теперь они вырублены, послѣ того, какъ унравленіе 
Государственыхъ Имѵществъ сдало ихъ крестьянамъ въ ихъ без- 
порндочное завѣдываніе, въ особенности когда послѣ 1867 года



въ народѣ пошли слухи, что казна отберетъ всѣ лѣса себѣ, по
чему Антиповскіе крестьяне носпѣшили рубить ихъ, что и сдѣ- 
лали въ теченіи какихъ-либо 5 лѣтъ; кромѣ того пожары 1882, 
83 и 85 годовъ истребили почти все село, такъ что теперь отъ 
хорошаго строевого лѣса остался одинъ кустарникъ.—Садоводствомъ 
въ волости занимаются съ 1860-хъ годовъ до 300 семействъ; 
площадь всѣхъ садовъ болѣе 30 десятинъ, занятыхъ большею частью 
вишней н частью яблонями и грушами; садоводство въ упадкѣ 
но нерадѣнію крестьянъ. Огородничествомъ жители не занимаются, 
зато бахченодствомъ заняты всѣ, и бахчи занимаютъ въ волости 
площадь въ 922 десятины 2300 квад. саженъ.—Арбузы Антинов- 
скіе считаются хорошаго качества и извѣстны въ нродажѣ нодъ 
назваиіемъ Камыіиинскихъ. 18 семействъ Антиповскихъ крестьянъ 
занимаются добываніемъ въ новолжскихъ горахъ камня, который 
отвозят!, въ г. Камышинъ, въ слободу Николаевскую (Царевскаго 
уѣзда) и въ дер. Быкову. Глину роютъ въ Верхней и Нижней 
рѣчкахъ для домашней надобности. Почва земли Антиновской 
волости преимущественно суглинистая и песчаная, меньшая часть 
черноземная. (Рукопись С. А. Щеглова).

Антонъ (Антоновъ), Севастьяновна тожъ, нѣмецкая колопія 
Камышинскаго уѣзда, Сосновской волости, см. Севастьяновна.

Ардобазарная дорога (правильнѣе Ордо-бамрная: но объяс
нений профессора Ѳедора Евгеньевича Корша— Орду-базаръ, 
или Орда-бамръ— Ордынскій торгъ). Въ то старое время, когда 
низовое Поволжье и юго-востокъ Россій принадлежали еще 
татарскимъ ордамъ, Астрахань была крупнымъ торговымъ цен
тром!,, куда свозились товары всего востока. Астрахань изстари 
вела торговлю съ Москвой: табуны лошадей, въ нѣсколько 
тысячъ головъ, и караваны съ товарами шли оттуда, 
такъ называвшеюся, большою „Ардобазарною“ дорогою на нынѣш- 
ній Царицынъ, Шацкія украйны, Рязань и Москву. Въ докумен- 
тахъ нозднѣйшаго ХѴІІ вѣка упоминается объ этой дорогѣ и 
объ опасностях!., съ которыми были сопряжены въ этомъ столѣтіи 
проходы по нутямъ въ Поволжьѣ до Тамбовских!, окраинъ и г. 
Саратова. Въ наказахъ 1654 г. Саратовскому и Царицынскому 
воеводамъ говорится, чтобы они, при отправленіи людей изъ од
ного города въ другой, наблюдали крайнюю осторожность: „......
и имъ Афанасью съ товарищами ѣхать степью (изъ Астрахани) 
ио Крымской сторонѣ (но правому берегу Волги) на Царицынъ, 
а съ Царицына на украйну на Тапбовъ да на Шацкой тою до
рогою, куды напредь сего ардобазарныя станицы  хаживали. А бу- 
детъ на Царицынѣ почаютъ гдѣ крымскихъ или калмыцких!, и 
иныхъ какихъ воинскихъ людей и за тѣми воинскими людьми съ 
Царицына на Танбовъ идти имъбудетъ опасно, то, смотря ио вѣ- 
стямъ, идти па Саратовъ съ великимъ береженіемъ и идти имъ
степью и на станахъ становиться съ великимъ береженіемъ  и
около конскихъ табуновъ посылати разъѣзды ио часту и самимъ 
разъѣзжать въ день и ночь. А на стапахъ и караулахъ велѣти



стоять бережно и усторожливо и но всемъ береженів держати ве
ликое, чтобы въ дорогѣ и на станахъ Казыевскіе или Крымскіе 
h Кдисанскіе, и Кнбулацкіе, и Калмыцкіе люди и воры казаки, 
или иные какіе воинскіе люди безвѣстно не пришли и лошадей 
не погромили и никакого дурна не учинили.'1 По случаю частыхъ 
нанаденій кочевниковъ и воровскихъ казаковъ, сухонутиыя иуте- 
шествія изъ Астрахани нагорной стороною Волги предпринима
лись только тогда, когда татары гоняли въ Москву лошадей на 
продажу; эти табуны шли впереди, а за ними тянулись обозы съ 
товарами купцовъ разныхъ націй: русскихъ, персіянъ, бухарцевъ, 
хивинцевъ и армянъ. (Ист. оч. г. Сарат., А. И. Шахматова, 1891 г.). 
Караванный путь этотъ на Рязань и Москву нролегалъ изстари 
и назывался ардобазарноіі большою дороіою. Въ дѣлѣ 718(і г.
( 1 (J78 г. по Р. Хр.), по указу царя Ѳедора Алексѣевича, о дачѣ 
выписи (изъ книгъ) и межеванія, Танбовскаго уѣзда, с. Бойкина 
(і() пол ковы мъ казакамъ и 73 Танбовскаго полку солдатамъ, на 
землю и сѣнные покосы („Извѣстія“ Тамбове, ученой архив, ком., 
выи. 34, 1892 г.), между прочимъ сказано: „ІІо отказнымъ кни-
гамъ 155 г. (1047 г.) .....  а между той церковной землѣ и сѣн-
нымъ покосомъ нодлѣ ржавца.... ДО большой старой дорога, что 
натредъ сею хаж ивали ардобазарныя станицы...." (солдаты и ка
заки эти „служатъ но Танбовскимъ крѣпостямъ по валу“, а жи
ли въ с. БойкинІ;).— Калмыки тоже водили своихъ лошадей въ 
Москву, и мы встречаемся съ жалобами на ихъ насилія на пути: 
въ 1688 г. Саратовскіе жители жалуются воеводѣ Максиму Ко- 
логривову, что калмыки кочуютъ близъ г. Саратова но нагор
ной и луговой сторонамъ, и тѣ, которые „отпущены въ ардобазар- 
ной станицѣ  съ выгонными лошадьми къ Москвѣ“, травятъ и 
выбиваютъ ихъ покосы, отпимаютъ лошадей, стрѣляютъ изъ лу- 
ковъ и многихъ ѵбиваютъ и ранятъ, грабятъ изъ г. Саратова 
товары и платья, „надъ женскимъ поломъ неистовства чинятъ„ 
и скотину съ табуна угоняютъ. (7196 г., Авг. 20 .—Донскія дѣла, 
А» 16).— Въ „Донскихъ дѣлахъ“ 1688 г. говорится о проводѣ ло
шадей въ Москву: „.....  калмыцкій табунъ Чагана-Мурзы улу
с о в  о  идутъ къ ІѴІосквѣ, а лошадей де у нихъ ста съ четыре, и 
для провожанія у нихъ съ Саратова есть провожатые и чаятъ 
ихъ нынѣшнее число Темникову....,, „Да при немъ же де (стрѣль- 
цѣ Матюшкѣ Нечаевѣ, носланномъ съ 50 конными стрѣльцами 
на р. Медвѣдицу для„остерегательства приходу донскихъ казаковъ,,) 
на Саратовъ іюля 18 день (1688 г.) почали неревозитца нодъ Са- 
ратовымъ черезъ Волгу рѣку на стругахъ Аюки іайш и кал мы п,- 
каго улусные ево калмыки съ табуномъ, а слышалъ де онъ, что 
де тѣ калмыки идутъ къ Москвѣ съ продажными табунными ло
шадьми, а лошадей де у нихъ тысячъ съ шесть и тонерева де 
чаятъ тотъ табунъ блиско Пензы, а объ Астраханскомъ табунѣ 
онъ не слыхалъ“. (Труды Саратов, архив, ком. 1893 г. и „Раз
бои и клады пизоваго Поволжья“ A. II. Минхъ).

Ардобазарныя (Ордобазарныя) станицы— такъ назывались въ



X Y lI  столѣтіи табуны лошадей, которыхъ водили въ старину, 
въ еонровождспіи вооружепныхъ воинскихъ людей, изъ Астра
хани—татары, a изъ Заволожья— калмыки въ Москву на про
дажу. Олеарій въ 1030— 38 гг. говорить, что изъ Астрахани 
идутъ станины  (stanica), или караваны русскихъ и татаръ, чело- 
вѣкъ въ 200, сухимъ путемъ на Москву. Въ Оревнтъ лѣѵюпнсцѣ  
(C lIВ- 1775 г., ч. II, с. 65) мычитаемъ: „Царь же Тахтамышъ взл 
орду ' Мамаеву, и царицы ого, и казны его, и Ордоба:іары его, 
и улусы его, и богатство его, злато и сребро, и жемчугъ, и ка- 
меніл много зѣло взл, и раздѣли дружинѣ своей“.—(Выписка 
А. А. Шахматова). Въ 1474 г. (Истор. Россіи Соловьева) при
шло въ Москву 3200 купцовъ, нриведшихъ въ продажу болѣе 
40000 лошадей.—См. Ардобазарная dopoia.

Ардюковъ хуторъ Камышинскаго уѣзда, Банковской волости, 
при оврагѣ, въ которомъ нротекаетъ ручей, въ l 'h- верстахъ отъ 
деревни Нижней Бапновки, къ которой оиъ нринадлежитъ. Здѣсь 
въ 1S94 г. считается 2 двора, 3 д. м. п., 5 женск., всего 8 д. 
об. и. русскихъ крестьянъ (православныхъ), принадлежащих^, къ 
Нижне-Банновскому сельскому обществу и занимающихся хлѣбо- 
пашествомъ и садоводствомъ. Надѣломъ хуторяне пользуются со- 
вмѣстно съ деревней Нижней Банновкой и кромѣ того имѣютъ 
подъ хуторомъ своей собственной земли 7 десятинъ. До волост
ного правленія въ с. Банномъ— 3 версты, хутора Каширина- '/г вер
сты, хутора Семеновыхъ— ‘/г версты, села Мѣлового 8 и села
Лапоть— 9 верстъ.

Архиповъ хуторъ Царицынскаго уѣзда, Иесковатской воло
сти, расноложенъ въ балкѣ нри рѣчкѣ Оленьѣ, въ 3 верстахъ огь 
деревни Оленье. По списку населенныхъ мѣстъ Саратове. Губернс. 
Земс. Управы 1894 г., имѣетъ 6 дворовъ; строенія деревянныя, 
крытыл тесомъ; кресті.янъ 14 д. м. п., 15 женск., всего 29 д. 
об. п., нрннадлежащихъ къ Песковатскому сельскому обществу; 
земля въ общемъ владѣніи съ с. Песковаткою (см. это слово). До 
волостного правленія въ с. Ііесковаткѣ считаютъ 10 верстъ, вы
селка Родники 18, пристани на Волгѣ (посадъ Дубовка) 17, поч
товой и скотопрогонной дороги изъ Царицына въ Саратовъ— 3 вер
сты, до г. Царицына— 60 и г. Саратова— 290 верстъ.

Асламка (ослонка, осламка, осляш а)— судно, ходящее но Вол- 
гѣ; бываетъ 9-11 саженъ длины и 3 сажени ширины, неилоско- 
донное, иоднимаетъ отъ 5 до 9 тысячъ нудовъ клади, строи гол 
изъ сосноваго лѣса (см. Расш ива). Асламка, ио энцикл. словарю 
Брокгауза и Ефрона,— названіе каботажнаго судна, строющагосл 
въ Астрахани и Царицынѣ. По мѣстному нреданію названіе его 
происходить отъ татарина А слама, великаго мастера строить 
такіе суда.

Астраханское казачье войско. Начало этому войску положено 
въ 1737 году, когда въ Астрахани составлена была трехсотенная 
команда изъ 200 человѣкъ крещеиныхъ калмыковъ и 100 рус
скихъ служилыхъ людей, получившая 6 малыхъ знаменъ, а за



недостаткомъ ружей вооруженная сандаками, сандовіями, дроти
ками и палашами. Въ 1750 г. къ ней прибавлено еще 200 чело- 
вѣкъ изъ крещеныхъ татаръ, калмыковъ, казачьихъ дѣтей и раз- 
ночинцевъ. Команду эту велѣно было увеличить до ООО ч., и съ 
этого времени она получила названіе Астраханскаго казачьяго 
военнаго полка, которому выданы были новыя знамена, ружья, 
пистолеты, сабли и шашки. До 1750 г. русскіе жили ио домамъ, 
а калмыки въ войлочныхъ кибиткахъ; иослѣ чего ихъ перевели 
за Ерикъ, называющійся и теперь „Казачьимъ е р и к о м ъ онъ на
ходится въ 4 верстахъ къ юго-востоку за горэдомъ Астраханью, 
и станица названа въ 1757 г. „Казачьимъ буіромъ", или Казачье- 
бугорской. Въ 1762 г. иріемъ въ казаки бродягъ и бѣглыхъ лю
дей воспрещенъ. Въ 1764 г. учреждены станицы вверхъ ио 
нагорной (правый берегъ Волги называется— нагорным',,, a лѣвый— 
луювымъ) сторонѣ Волги, отъ Астрахани къ Кнотаевску и къ 
Черному яру. Такимъ образомъ явился рядъ воеппыхъ поселеній, 
или станицъ, въ Астраханской губерніи: Городо-фориостинская, 
Дурновская, Лебяжинская, Замьяновская, Сѣроглазинекая, Коиа- 
новская, Ветлянская и Грачевская (станица Михайловская осно
вана нозже въ 1842 г.). Въ 1784 г. къ Астраханскому полку при
числены станицы Енотаевская, а въ 1786 г. Черноярская и Красно
ярская. Въ 1801 г. присоединены команды Саратовская, Камы
шинская и Царицынская, да нѣсколько семействъ изъ Дубовки; 
вслѣдъ затѣмъ въ 1804 г. къ Аст раханскому вот ку  причислены 
всѣ бывшіе Болжскіе казаки  (см. это слово), оставшіеся на Волгѣ 
послѣ перевода въ 1777 г. Волжскаго войска на Кавказъ и образо- 
вавшіе въ 1802 г. станицы Александровскую и Пичужную. Въ 1803 г. 
число строевыхъ казаковъ Астраханскаго войска достигло 1600 
человѣкъ. При этомъ увеличеніи числа казаковъ, сформировано изъ 
нихъ въ 1806-1817 гг. три полка и имъ даны нрава, равны л съ Дон
скими казаками. Полки были расположены слѣдующимъ образомъ: 
первый— отъ Краснаго Яра до станицы Косихнной; второй—отъ 
Енотаевска до Царицына и третій— отъ станицы Пичужной до 
Саратова; при этомъ войскѣ въ 1816 г. сформирована была конно- 
артиллерійская полурота въ « орудій. ІІервымъ войсковымъ ата- 
маномъ въ 1818 г. былъ назначенъ войсковой старшина В. Ф. 
Скворцевъ. Въ 1833 г. Астраханское казачье войско было выдѣле- 
но изъ состава Ііавказскаго корпуса и подчинено Астраханскому 
губернатору. Цѣль учрежденія этого войска состояла первоначально 
въ нрикрытіи Астраханской и Саратовской губерній и рыбопро- 
мышленииковъ отъ наиаденій Киргизъ-Кайсаковъ, въ сопровож- 
деніи почтъ и эстафетовъ, а также казепныхъ транспортовъ, въ 
наблюденіи за снокойствіемъ калмыковъ и т. и. Съ 1817 г. они 
содержали кордоны на 4-хъ линіяхъ: Каснійекой, на протяженіи 
260 верстъ,— 14 постовъ; Ахтубинской, 270 верстъ,— 17 иос- 
товъ; Елтонской и Узенской, на 570 верстъ,— 23 поста.— Каза
ки Астраханскаго войска, на мѣстахъ своихъ носеленій, промыш
ляли преимущественно сѣнпыми покосами, рыбной ловлей и



перевозкой грузовъ между Дубовкой (па Волгѣ) и Качалинымъ и ч
(на Дон}). Въ 1870-хъ годахъ содержался постоянно лишь кро:
одинъ казачій полкъ четырехсотеннаго состава, въ 67(і человѣкъ; слоі
въ случаѣ же мобилизаціи формировались еще два полка. Общее зані
ѵиравленіе надъ казаками сосредоточено въ рукахъ наказного Сам
атамана; съ 1880 г. это званіе, а также и должность Астрахан- 18 <
скаго губернатора, соединяются въ одномъ лицѣ, назначенном'!. . бері
изъ іенераловъ. Содержимый въ мирное время Астраханскій ка- войс
зачій полкъ разбросанъ но городамъ для содержа ні я карауловъ 2661
и но калмыцкимъ улусамъ, въ видѣ коавоя тамошнему началь- маге
с'ін}, такъ что даже въ Астрахани, гдѣ находится полковое унра- деся
вленіе, никогда не бываетъ па лицо болѣе одной сотни.— Вой
ско надѣлепо большими землями и рыболовными участками но Кам
обѣимъ сторопамъ Волги. Народонаселеніе войска къ 1 января саж<
1882 г. состояло изъ 24,758 душъ обоего нола; казаки разеелены встр
въ губерніяхъ: Астраханской, гдѣ находится 13 станицъ, и Са- слѣд
рал опекой 5 станицъ. Всѣ эти носеленія, или станины, раскину- Сара
ты на огромномъ протяженіи, начиная отъ Астрахани и Красна- назы
го Яра, вверхъ ио Волгѣ до Саратова. Всѣ станицы, за исключе- затѣ
піемъ двухъ Красноярской и Казачье-Бугровской, расположены на щей«
нравомъ берег} Волги. Казачьи земли нигдѣ не составляютъ силош- Сара
ной территоріи и чрезвычайно разбросаны, некоторые участки j своеі
удалены отъ ближайшихъ казачьихъ носеленій на мпогіе десятки рази
верстъ (какъ наир, небольшой участокъ земли около д. Крюков- длин
ки, Иолчаниновской волости, Саратовскаго уѣзда, отстоитъ болѣе  ̂ по и
50 верстъ отъ Саратовской станицы). Преимущественно казаки \ сталі
занимаются ио характеру территоріи: отъ Астрахани до Енотаев- 1 ровсі

рыболовствомъ, далѣе до Царицына— менѣе рыболовствомъ, лодк
болѣе хлѣбопашествомъ и скотоводством'!., отъ Царицына до Ca- I часъ
ратова главною статьею доходовъ— земледѣліе. Bcei’o казачьей зем- погоі
ли 679,436 десятинъ, въ томъ числѣ удобной 360,305 десятинъ. казаі
Всѣхъ войсковыхъ каниталовъ до 1 января 1882 г. было 548,800 и ск]
рублей; главные источники ежегоднаго дохода: арендная плата го иі
за рыбныя ловли 81,000 рублей, за войсковыя запасныя земли ! 2 сеі
28,000 рублей и °/о на капиталы 17,000 рублей; главные расхо
ды: войсковое унравленіе 52,000 рублей, учебная часть— 17,000 раго
руб., хозяйственные расходы 57,000 руб. Во всѣхъ станицахъ, кро- Ахма
мѣ четырехъ, имѣются свои банки, каииталъ которыхъ къ 1882 г. околі
простирался въ сложности до 25,000 рублей. Учащихся па счетъ го б(
войсковыхъ суммъ, къ тому же году было: въ заведеніяхъ выс- му бі
ШИХ'Ь 14, среднихъ 52, уѣздныхъ училищахъ 1270 и станичныхъ шире
1102.  ̂ Ироцентъ грамотныхъ всего населепія былъ 3 2 > .—(„Вол- , подъ
га “ Боголюбова 1862 г. и „Снутникъ по Волгѣ“ С. Монастыр- , 1892
скаго 1884 г.). Въ 1888 г. казачье населеніе состояло изъ 42 звані
носеленій, а именно 18 станицъ, 10 носелковъ, 13 хуторовъ и 1 въ 1
выселка, съ 12662 д. м. п., 13046 женск., всего 25708 д. об. ская
нола. Всей земли, принадлежащей казачьему вѣдомству—74648 берні
десятинъ; переданной въ нотомствепиую собственность офицерамъ рѣчкі



и чиновникамъ— 75457 десят., и войсковой запасъ— 89562 десят.; 
кроміі ю го нодъ лѣсами числится 28503 десятины. (Энциклопед. 
словарь Брокг. и Ефр., 181)4 г.). Астраханское казачье войско 
запимаетъ разрозненныя территоріальныя площади въ губерніяхъ 
Самарской, Саратовской и Астраханской. Въ настоящее время 
18 станицъ его расположены но правому берегу Волги, въ гу- 
берніяхъ Саратовской и Астраханской, къ 1 январю 1894 г, 
войсковаго сословія оыло: 13045 д. м. п., 13582 жене., всего 
26627 душъ об. пола, въ томъ числѣ 720 раскольниковъ, 163—  
магометанъ, остальные православные. Войско владѣетъ 773528  
десят. земель— станичныхъ, офицерскихъ и войскового запаса.—

Ахматская гора на нравомъ берегу р. Волги, близъ с. Ахмата, 
Камышинскаго уѣзда; высотою надъ уровиемъ моря около 130 
саженъ (но даннымъ Геолог. Комитета); названіо ея старинное, и 
всірі>чается у Олеарія въ его путешествіи 1636 г. Онъ говорить 
следующее: „1 сентября ы]»и нонутномъ вѣтрѣ, мы миновали (ниже 
Саратова) два острова, лежаіцихъ недалеко другъ отъ друга и 
называвшихся Кривизна (Kriusna) и Сапуновка (Sapunofka), и вскорѣ 
затѣмъ достигли до Ахмат ской горы (Aclimatzki gori), заканчиваю
щейся у одного острова, носящаго ея названіе и отстоящаго отъ 
Саратова въ 50 верстахъ. Гора эта представляетъ прекрасный видъ 
своей зеленой вершиной и съ середины ея круто ниенодающими 
разноцвѣтными полосами земли, которыя внизу опять замыкаются 
длинной, зеленой возвышенностью, или какъ бы уступомъ, нароч
но и старательно сдѣланнымъ. Когда, но захожденіи солнца, мы 
стали на якорь, то увидали на лѣвомъ берегу 10 казаковъ (во- 
ровскихъ), которые носпѣшно бросились къ рѣкѣ и, еѣвши въ 
лодку, пустились на другую сторону. ІІосланникъ Бругманъ тот- 
часъ же приказалъ 8 мушкатерамъ сѣсть въ лодку, пуститься въ 
погоню за казаками и, захвативъ ихъ, привезти на корабль; но 
казаки уснѣли уже перебраться, втащили свою лодку на берегъ 
и скрылись въ кустарник!;, такъ что наши, не исполнивши данна- 
го имъ норученія, темною ночью уже воротились на корабль.—
2 сентября прибыли мы къ острову Ахмаш скому11.

Ахматсній островъ на р. Волгѣ, у Нраваго берега, отъ кото
раго отдѣленъ Воложкой (рукавомъ), лежитъ версты 11 /г ниже с. 
Ахмата, Камышинскаго уѣзда, и устья рѣчки Стрѣлицы. Длина его 
около 9 верстъ, онъ суживается къ югу и отдѣленъ отъ права- 
го берега болѣе узкимъ нротокомъ, и рядомъ съ нимъ, къ лѣво- 
му берегу Волги, лежитъ островъ Гусиный. Между ними течетъ 
широкое русло Волги; южный конецъ Ахматскаго острова лежитъ 
нодъ 5 Г  сѣвер. широты (воен. топогр. карта Генер. штаба, изд. 
1892 г.). Верстахъ въ 15 ниже лежитъ Золотовскій островъ. На- 
званіе Ахматскаго острова старинное и встрѣчается у Олеарія 
въ 1636 году, который называетъ его „Achmatsko“. (См. А хм а т 
ская гора). Названіе „Ахмат ъ“ встрѣчается въ Саратовской гу- 
берніи, и, кромѣ с. Ахматъ, Камышинскаго уѣзда, существуетъ 
рѣчка Ахматъ, впадающая въ р. Медвѣдицу въ с. Старыхъ Бу-
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расахъ Саратовскаго уѣзда; деревня Ахмат овка  (Кочетовка) при 
р. Белгазѣ, Аткарскаго уѣзда, и сельце Ахмат овка  (Ивановка) 
при р. Кададѣ, Кузнецкаго уѣзда.—

Ахматъ волостное село, Камышинскаго уѣзда, 2 стана, Ахмат- 
ской волости, на правомъ берегу р. Волги, въ tiU верстахъ отъ 
г. Саратова, въ 123— 125 отъ г. Камышина, въ1(> къ юго-восто
ку отъ с. Сосновки (на Волгѣ), въ 1(і отъ с., Голаго Карамыша и 
30  отъ с. Золотого (на Волгѣ). Но свѣдѣніямъ С. А. Щеглова, 
Ахматъ отстонтъ отъ волостиыхъ селъ Камышинскаго уѣзда: Анти
повки въ 154 в., Баннаго (і4, Б урлука-110, Верхней Добринки (і4, 
Г уселк и -100, Золотого-.30 , Розеибергъ(Иловлинской) 98, Камен- 
кй—54, Котова 132, КраспагоЯра 89, Лапуховки—109, Лемешки- 
н а -  99, Л нневаО зера- 74, Нижней Добринки 7 9 ,Норки 40, Олеш- 

—49, Рудни — 91, Са.іаматина —145, Усть-Золихи(Соснонской)-94,

Н

о ;



Тарасова—106, Т оповки-36 и Верхней Кулалинки—101 верста.—  
На юго-восточной окраннѣ села впала въ Волгу рѣчка Стрѣлица, 
а выше и ниже Ахмата Волга образуетъ два болыпихъ острова, ни
же лежащій— Ахматскій, имѣя здѣсь теченіе съ сѣверо-занада иа 
юго-востокъ. Крестьяне бывшіе крѣностные графини Олсуфьевой, 
на дарственномъ падѣлѣ, и составляютъ одно сельское общество; 
всѣ они великороссы, православные, старообрядцы и сектанты 
безпоновско-поморскаго толка. Названіе Ахмат ской  горы (см. это 
слово), близъ которой расположено теперь это село, старинное и 
было извѣстно въ 1636 1'. путешественнику Олеарію; полагаютъ, 
что здѣсь былъ когда-то станъ татарскаго хана А хм ат а  (1460 — 
1470 годахъ), имя котораго и осталось за этой мѣстностью. По 
другому иреданію, близъ нынѣшняго села Ахмата любилъ охо
титься какой-то ханъ Ахмет ъ  (по объясненію профессора Ѳ. Е. 
Корша, Ахмет ъ— татарскій выговоръ арабскаго имени „Ahmad“, 
означающаго— „достохвальный“). Въ исторіи Соловьева мы чи- 
таемъ, что ханъ Большой орды Ахматъ въ 1459 г. иодходилъ 
къ Переяславлю Рязанскому, но отступилъ, а въ 1472 г. онъ 
подступилъ къ Алексину на Окѣ и сжегъ его, иослѣ чего от
ступил!» въ свой улусы. Въ 1480 г. Ахматъ пошелъ на Москву 
и дошелъ до р. Угры, откуда отступилъ зимовать къ устьямъ 
Донца, гдѣ 9 января 1481 г. убилъ его ханъ Тюменской орды 
Ивакъ, напавшій на него съ ногаями.— По преданію старожи- 
ловъ, нынѣпініе крестьяне переселились сюда въ 1730-—40 го
дахъ изъ с. Воскресенскаго (теперешняго Вольскаго уѣзда), бу
дучи первоначально дворцовыми крестьянами, a внослѣдствіи 
пожалованы иомѣіцику Обольянинову. Еще во второй половинѣ 
XVIII столѣтія край этотъ былъ опасенъ отъ бѣглыхъ и 
бродягъ: здѣсь, но архивными документам!,, въ 1781 году, въ 
безопасных!, буеракахъ скрывались шайки разбойннчьяго атамана 
хохла Дегтяренки, и тутт., даже въ срединѣ XIX столѣтія, часто 
ютился сбродъ бродягъ и военныхъ дезертировъ. Атамавъ Дег- 
тяренко выѣзжалъ ио временамъ на дороги для наблюденія за 
нроѣзжими и однажды наналъ съ своими четырьмя разбойниками 
на какого-то офицера, ѣхавшаго изъ Астрахани, и взялъ у него 
„безъ всякихъ иобоевъ“ порядочную сумму денегъ, платье и се- 
ребряныя вещи; раздѣлили все это между собою, а лишнее спря 
тали недалеко отъ своего притона въ стогѣ сѣна. Въ дачахъ с. 
Ахмата есть семь холмовъ, называемыхъ „Б рат ья“.— У села па 
берегу Волги обнаруживаются толщи мѣла. По списку населен, 
мѣстъ центр, статис. комит., изд. 1862 г., показано владѣльче- 
ское село Ахмат ъ, въ 140 верстахъ отъ г. Камышина, въ немъ 
217 дворовъ, 820 д. м. и., 954 женскаго, всего 1774 д. об. п.; 
церковь православная 1.— Въ селѣ перевозъ черезъ р. Волгу.— 

По земской переписи 1886 г. въ с. Ахматѣ считалось 467 
домохозяевъ, 1105 душъ м. п., 1070 женскаго, всего 2175 душъ 
об. п., кромѣ того 1 семья постоянно отсутствующая и иосторон- 
няго населенія 1 семья въ 4 д. об. п.; грамотныхъ 196 муж-
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чипъ и 2 женщины; жилыхъ избъ 4<»7, изъ нихъ 1 каменная, 
остальныя деревянный, 305 крыты тесомъ, остальныя соломою; 
нлуговъ 73, сохъ 278, вѣялка 1; лошадей 533, коровъ 257, гу- 
левыхъ (»8, телятъ 125, овецъ G01, свиней 72, козъ 107; пчель- 
никовъ 1 въ 8 колодъ ичелъ; иромышлепныхъ заведеиій 16, ии- 
тейныхъ 3, лавокъ 4. Всѣхъ платежей и повинностей приходи
лось съ общества за 1885 г. 1433 рубля. Въ земской школѣ обу
чались въ 1886 г. 63 мальчика и 5 дѣвочекъ Въ селѣ—приход
ская церковь, земская школа, волостное иравленіе Ахматской во
лости, фельдшерскій пункта съ 1 фельдшеромъ, квартира иолн- 
цейскаго урядника и земская почтовая станція.

Крестьяне получили отъ помѣщицы графини Олсуфьевой 
дарственный надѣлъ въ 919 десятинъ удобной (въ томъ числѣ 
пашни 440 десятинъ), неудобной 23/s десятины, всего 921 a/s де
сятины удобной и неудобной земли. Къ 1887 году изъ с. Ахма
та переселились въ Новоузенскій уѣздъ, Самарской губериіи, на 
казенный участокъ, 184 ревизскихъ души мужского пола, а на
личныхъ душъ мужского иола 481, такъ что, но свѣдѣніямъ Са- 
ратовскаго губернскаго статистическаго комитета за 1891 годъ, 
населеніе с. Ахмата уменьшилось, и осталось всего 670 душъ м. 
h . ,  747 женскаго, итого 1417 душъ об. п., всѣхъ вообще жите
лей. Надѣлъ въ одномъ участкѣ и расиоложенъ весь на берегу 
Волги, на югъ отъ села, имѣя въ длину верстъ 7 и въ ширину 
версты 1 '/г. Почва почти вся черноземная съ нримѣсыо бѣлаго 
мѣлового камня; подпочва— сѣрый известнякъ. Общій характеръ 
мѣстности—гористый. Земля платежей не окупаешь; дѣлится она 
по ревизскимъ душамъ. Кустарника въ надѣлѣ до 50 десятинъ; 
огороды и сады крестьяне снимаютъ у помѣщицы, платя еже
годно отъ 5 до 10 рублей за мѣсто; съ 1861 года разведенные 
ими сады, послѣ выхода на волю, всѣ остались за владѣлицею 
графиней Олсуфьевой, которая и сдаетъ имъ эти сады на 12 лѣтъ 
и болѣе. Запасный хлѣбный магазинъ 1,— Весь надѣлъ соста
вляешь одно ноле, которое пашется изъ года въ годъ; выгонъ 
арендуется у экономіи. Въ 1870-хъ годахъ перестали арендовать 
землю цѣлымъ обществомъ, а каждый домохозяинъ сталъ снимать 
отдѣльно за Волгой у крестьяпъ слободы Покровской, с. Воскре- 
сенскаго и въ нѣмецкихъ колоніяхъ, отъ 4 до 10 рублей за соро
ковую (въ 3200 квадр. саж.) десятину; исполу берутъ въ мѣстной 
экономіи гр. Олсуфьевыхъ. Нѣкоторые изъ крестьянъ занимаются 
торговлею горшками, другіе промышляютъ на рыбницахъ  (особаго 
рода суда см. это слово); лѣтомъ отходятъ на полевыя работы 
за Волгу.

При селѣ находятся, кромѣ крестьянскаго надѣла 921 де
сятины, земли: церковная 66 десятинъ и бывшей номѣщицы гра
фини Олсуфьевой 6200 десятинъ, съ усадьбою. Противъ Ахмата 
лѣвый берегъ Волги изрѣзанъ рукавами и расположено много нѣ- 
мецкихъ колоній Самарской губерніи, какъ: Степная (Шталь),
Вольская (Бузукъ), ІІоповкииа, Тарлыкъ и другія. По списку на-
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селенныхъ мѣстъ Саратовской губернской земской управы 1894 г 
с. Ахматъ основано въ 1709 г. и расположено на высокомъ пра
вомъ берегу Волги, къ которой имѣетъ 3 удобныхъ съѣзда У се
ла расположены пароходныя пристани трехъ компаній: Самолет- 
ской, Волгской и Купеческой. Въ Ахматѣ каменная церковь Воск- 
ресешя, крытая желѣзомъ, освященная въ 1827 году и имѣющая 
1 священника и 1 псаломщика; волостное правленіе, сельское
и ? Г ? ^ Н1я7оеМ? аЯ Т 0М  (откРыта въ 18«2 г.), земская стан- 
цш (сь 1872 г.) въ 4 лошади, мірской запасный хлѣбный мага-

" °^ ар™ Й саРай- Въ 1894 г: здѣсь было 480 дворовъ, изъ 
когорыхъ 4 общественныхъ; волостное и сельское правленіе шко
ла и 2 церковпо-служительскіе двора; кромѣ того въ селѣ усадьба 
графини Олсуфьевой и па крестьянском,, надѣлѣ 2 двора кресть- 
янъ Балахнинскаго уѣзда Сороаиныхъ. Крестьянскія cZ ca ia  
дереванпыя, крыты >/, тесомъ и • / ,  соломою. Наличныхъ шесть- 

въ 1894 г. было 700 душъ м. п., 768 женскаго, всего 1468 
душъ 00 пола, составляющихъ 1 сельское общество, бывшихъ 
крѣиостныхъ помѣщицы графини Олсуфьевой. Двѣ трети всего 
иаселенія отклонились изъ православія въ расколъ и принадлежать 
къ сектамъ: поморской, странниковъ (ноднольпиковъ) и къ Спа- 
сову согласно; всѣ великороссы. Въ селѣ считается, кромѣ кре
стьянъ 1 семейство дворянъ графа Олсуфьева, 2 семьи духовен
ства 3 семьи ночетныхъ гражданъ и 3 семьи мѣщанъ. Кромѣ 
хлѣбоиашества крестьяне занимаются судоиромышленностью рыбо
лове! вомъ и илетеніемъ корзипъ изъ хвороста.— Отъ Ахмата счи
таюсь до г. Саратова (ІО верстъ, до г. Камышина 122’/= до ко
лоши Севастьянов™ (Антонъ) 4, до дер. О больяновки-12 Кот 
І олый Карамышъ (Панцырь)— 12 верстъ.

Ахматская волость состоитъ въ вѣдѣніи земскаго начальника 
!» участка; она протянулась узкой полосой, отъ 3 до 8 вепстъ 
ширины, на 32 версты длины ио правому берегу Волги въ ко
торую виа'даютъ здѣсь маленькія рѣчки: Елапка, Мордова, Стрѣ- 

ица, Студенка (оврагъ Якова) и другія. Волость граничить: съl'T.TU'Iïïi-4!l HQ НО тт гіліш ігп     ä / * ,V 4   ж. I 1.11. S jy j . L K J

сѣверо-заиада и запада Сосновской (нѣмецкой), съ юго-запада и 
ю га-ЗолотовскоЙ  волостями, а съ сѣверо-востока она омывается 
р. нолгою, за которою леж итъ Самарская губернія. В ъ волости 4долриія* /*отго а ...........  1л г  1 ...............  I j u o j j a u i .  ІЭ Ъ  іШ ЛОСТИ 4
сслснія: села Мордово и А хматъ, деревни Студенка и Обольяни-

хѵтоіѵт -n fbaH0BKn  ТГ Ъ)і “  ;і ВбрСТаХЪ ° ТЪ ('- А хмата лежитъ хуторъ графини Олсуфьевой въ 1 дворъ. По земской переписи
886 г. здѣсь считалось 1349 домохозяевъ, ж илыхъ строеній 

1391 населепш 3240 душ ъ м. п., 3422 женскаго, итого 6662 ду
ши оо. пола крестьянъ, великороссовь, православныхъ и расколÏ.- 
никовь. Преобладающая почва волости— легкій черноаемъ '/г 
арш. толщиною. (Архивные документы; Сборннкъ Саратовс’каго 
губернскаго земства— Камышинскій уѣздъ 1891 г.; земская карта 
Камышинскаго уѣзда 1894 г.; снисокъ населенныхъ мѣстъ Саратов-

ГенерГУштчба)°Й ЗѲМСК°Й У"раВЫ 1894 Г0Аа 11 воеа' топог- карта



Ахтуба (по татарски Актюбе, т. е. бѣлые холмы) лѣвый 
нѵкавъ р. Волги, отдѣлиишійся отъ нее въ луговую сторону, 
почти нротивъ с. Рынокъ и устья рѣчки Сухой Мечетки, верстахъ 
въ 1(і сѣвернѣе города Царицына, и нанравившшся но Астра
ханской губерніи, почти параллельно съ коренной Волгой, съ ко
торой связанъ безчисленнымъ множествомъ рукавовъ, до ея уілья 
въ Каспійскомъ морѣ. Въ полую воду но ней ходить отъ г. Цари
цына до г. Царева ежедневно неболыиіе пароходы, въ остальное 
же время сообщеніе крайне затруднено мелководіемъ рѣки. Олеарій 
въ своемъ иутешествіи 1636 г. называетъ Ахтѵбу „Achtobska и tg 
и говорить, что это первое выдѣленіе Волги, которое отбрасываетъ 
она рукавомъ на лѣвый берегъ въ глубь страны до Каспійскаго 
моря. ' Мѣсто, гдѣ Ахтуба выдѣляется изъ Волги, Олеарій онредѣ- 
ляетъ подъ 48" 51, сѣвер. широты. Здѣсь, отъ самаго подножш 
Общаго Сырта, ироходящаго между Волгой и Ураломъ, теч ете  
Волги изменяется и иредставляетъ лабиривтъ боковыхъ рукавовъ 
и ионеречныхъ протоковъ; Ахтуба самый большой изъ нихъ и 
течетъ на протяженіи около 500 верстъ. . . .   ̂ »

На пашихъ картахъ начала XVII столѣтія Ахтуоы нѣтъ; 
въ 1614 г., по автографу царевича Ѳеодора Борисовича Іоду- 
пова Гесселемъ Герардомъ была издана карта Россіи, по кото
рой иоказанъ, безъ имени, большой рукавъ Волги (несущество- 
вавшій) отдѣлившійся отъ нея влѣво, нротивъ г. Саратова, и 
текущій въ Каснійское море; нротивъ же Царицына означенъ 
другой рукавъ Тереузакъ, виадаюіцій въ первый; назваиш Ахту- 
бы нѣтъ. Въ казачьихъ п ѣ сня хъ -ударен іе на первой оуквѣ— 

Ахтуба“.— Названіе ея татарское. Въ древности, когда Ьатыева 
орда "расположилась на ея берегахъ, на ней въ XIII в LU. Ба
тый основалъ столицу Золотой орды— Сарай. '1 еиерь стоить на 
Ахтубѣ уѣздный городъ Астраханской губерніи Царевъ, а между 
нимъ и Царицыномъ, на берегу же Ахтубы, былъ въ Х Ѵ Ііісто-  
лѣтіи Ахтубинскій шелковичный заводь, который теперь не с) ще- 
ствѵетъ. Первыми поселенцами въ началѣ XVII вѣка явились сюда 
бѣглые, образовавшіе село Безродное, нынѣ Верхне-Ахтубинское. 
Петръ Великій обратилъ особенное вниманіе на шелководство и 
велѣлъ въ 1720 г. устроить въ с. Безродномъ шелковичный за
водь. Въ 1773 г. Екатерина II приказала поселить въ долинѣ Ах
тубы до 1300 семействъ, давшихъ начало селамъ Нижне-Ахту- 
бйнекому, Пришибу и др. Къ заводу были приписаны 4 олижаи- 
IIIихъ къ нему села; каждый домохозяипъ обязанъ быль посадить 
въ течеиіе года 10 тутовыхъ деревьевь. Но всѣ усилія иоддер-
ж а т ь  шелководство остались тщетными, и правительство вь ь
1813 гг. обратило всѣхъ крестьянъ въ казенпыхъ соляныхъ воз- 
чиковъ, а въ 1819 г. всѣ они поступили въ число казенпыхъ 
крестьянъ.

Ахтѵбинская долина замечательна въ археологическом’!, от- 
ношеніи: во многихъ мѣстахъ находятся развалины городовъ и 
курганы. Такъ, въ Царевскомъ уѣздѣ развалины тянутся отъ с.
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Верхне-Ахтубинскаго па юго-востокъ но берегу р. Ахтубы, чрезъ 
г. Царевъ, до с. Колобовки и дер. Зубовки, на протяженіи 90 
верстъ, причемъ отъ р. Калькуты до г. Царева, па разстояніи 
7 верстъ, мѣстность сплошь усѣяна кирпичемъ и щебнемъ— ее 
нрипимаютъ за центръ столицы Золотой орды Сарая. Въ 1840-хъ  
годахъ видны были въ г. Царевѣ, при ерикѣ Тутовомъ, развали
ны зданія, имѣвшаго до 80 саженъ въ окружности; у ерика Ра- 
коваго— домъ съ садами, водоемами и рвами; па р. Царевкѣ, 
близъ самой Ахтубы— дворецъ, имѣвшій до 200 саженъ въ 
окружности. Близъ дер. Зубовки находились развалины крѣпости 
съ бастіонами и рвами, но въ настоящее время сохранились однѣ 
развалины, кучи мусора и кирпича. Нри расконкахъ А. Тере
щенко 1843— 47 гг. найдена масса золотыхъ, серебряныхъ и 
мѣдныхъ монетъ татарскихъ, турецкихъ и индійскихъ съ 1310 г.; 
сосудъ изъ чистаго золота въ 2 фун. 8 зо.тот. вѣсу; серебряное 
блюдо, кольца, серьги, кувшины и т. п.; мѣдные кресты, мрамор
ный доски съ изображеніемъ креста; золотая корона хана Джа- 
ни-бека (хранящаяся въ Іенѣ). Въ курганѣ с. Колобовки, въ
1858 году, найдена золотая чаша съ арабскими надписями; въ
1859 г.— золотое блюдо. Въ стенныхъ дачахъ с. Верхне-Ахту- 
бинскаго (Безродное) находится 2G кургановъ: въ 3-хъ изъ нихъ, 
при расконкахъ 1872 г., найдены 152 древне-русскія монеты, 
а въ 1873 г .— 285 штукъ татарскихъ мелкихъ серебряныхъ мо
нетъ; еще въ 1860-хъ годахъ у села виднѣлись развалины ка
кого-то каменнаго строенія. Въ окрестностяхъ с. Средне-Ахту- 
бинскаго насчитывается до 50 кургановъ. У с. Заплавнаго— 14 
кургановъ; около ІІришиба —3; въ Зубовкѣ нисколько кургановъ, 
изъ которыхъ жители добываютъ кирпичъ. У с. Верхній хуторъ 
находится курганъ съ разрушенной кирпичной оградой. Въ 2-хъ  
верстахъ отъ с. Владиміровки есть возвышенпое мѣсго, назы
ваемое Мамаевскимъ и обнесенное съ 3-хъ сторонъ валомъ. У с. 
Селитреннаго, въ началѣ XIX столѣтія, стояло 6 полуразрѵшен- 
пыхъ каменныхъ башенъ; на западъ отъ села, на возвышенномъ 
берегу Ахтубы, остались 3 стѣпы почти разрушеннаго строенія. 
Въ 6 верстахъ къ востоку отъ с. Селитреннаго лежитъ, такъ 
называемый, Каменный бугоръ, гдѣ, при добычѣ кирпича, откры
ваются выходы со сводами и гробами; у того же села, на берегу 
Ахтубы, находится, такъ называемый, З І^ ін ы й  бугоръ, съ кото
раго, ио преданію, Стенька Разинъ выслѣживалъ шедшія но Вол- 
гѣ суда. Близъ с. Княжева, на берегу Ашалука, находятся 3 раз- 
рушенныхъ зданія. (Саратовск. губерн. вѣдомости 1842 г., Л» 26 
и 27, и 1846 г., № 10; Энциклон. словарь Брокгауза и Ефрона 
1891 г. и Военно-топографич. карта Генер. штаба 1889 г.).

„Исторііко-географическій словнрь“ Л. Н. Мннха.



Баба каменная; см. Каменныя бабы.
Бабаевъ владѣльческій хуторъ, Царицынскаго уѣзда, Отра- 

динской волости, близъ деревни Разгуляевкн (Иоляковка тожъ), 
въ 14 верстахъ отъ с. Отрады; расноложенъ на правой сторонѣ 
Балки Таловой и имѣетъ 1 дворъ, 1 му же., 1 жене., всего 2 ду
ши об. пола. При хуторѣ (329 десятинъ земли. (Списокъ насе- 
ленпыхъ мѣстъ Саратове. Губ. Земс. Унравы 1894 года).

Бабайка означаешь длинное весло для управленія плотомъ 
или большимъ судномъ на Болгѣ; потесь— руль у барки. (Акаде
мически словарь 1891 г.).

Бабановка, Бабиновка, Бобаноика тожъ, народное названіе де
ревни ОбоАъяниновки (см. это слово), Камышинскаго уѣзда, Ахмат- 
ской волости.

Бази/іева балка, Камыш, ѵѣзда; беретъ начало въ восточномъ 
склонѣ возвышенностей, служащихъ водораздѣломъ рѣкъ Волги и 
Иловли; теченіе ея на востокъ. Она впадаешь въ Волгу у дерев
ни Дубовки, Камышинской волости, нринявъ здѣсь слѣва дру
гую балку—Ж ила , подъ названіемъ рѣчки Дубовки (см. Дубочка). 
(Карта Генер. Штаба).

Байденна стенная рѣчка, Царицынскаго уѣзда, лѣвый нритокъ 
р. Иловли, между рѣчками Березовой и Зензеваткой. Нанравленіе 
ея съ юго-востока па сѣверо-занадъ; длина теченія около 15 верстъ. 
Истокъ ея изъ западнаго склона возвышенностей, служащихъ во- 
дораздѣломъ бассейновъ Волги и Иловли. Верстахъ въ 4 къ вос
току отъ ея начала вытекаютъ въ противоположную сторону овра
ги Липовый и Вязовый, внадающіе въ р. Голую, правый нритокъ 
]). Балыклейки, Волжскаго бассейна. (Карта Генеральн. Штаба, 
изд. 1892 года). Профессоръ О. Е. Коршъ сообщаешь, что дру
гой этимологіи ненодберетъ къ названію Байденки, кромѣ араб- 
скаго „ ф к и д а “ „laida“ (означ. польза), которое нѣкоторые та
тары, напр, киргизы, произносишь нетолько „ п а й д к “, но и 
„байда“.

Баканъ (по-голландски и по-нѣмецкн Baak, Baaken, но- 
англійски—Beacon, по-французски— Balise); по академическому 
словарю русск. языка 1891 г. баканъ или бакенъ— морское на
звание большаго, нлавающаго буя, бросаемаго на якорѣ въ воду 
для обозначенія мели)—деревянный, окованный желѣзомъ ко- 
нусъ, или боченокъ, укрѣпляемый на якорѣ (кошкѣ) или при- 
вязанномъ къ веревкѣ камнѣ, онускаемомъ на отмеляхъ и дру- 
гихъ опасныхъ мѣстахъ судоходныхъ водъ, причемъ баканы дер
жатся на поверхности. Они употребляются у насъ въ Россіи па 
большихъ рѣкахъ: Волгѣ и другихъ, для обозначенія фарватеровъ 
(нроходовъ) и бываютъ трехъ цвѣтовъ: бѣлые— ставятся по одну 
сторону, черные— но другую, красные же помѣщаются надъ под
водными камнями или на поворотахъ фарватеровъ; по ио нѣко- 
торымъ рѣкамъ бываютъ измѣненія, и красные бакапы ставятся
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вмѣсто другихъ. На зиму баканы снимаются, чтобы ледъ не по- 
вредилъ ихъ, ко спаду же вешнихъ водъ, при новой нромѣркѣ 
глубины на отмеляхъ, ихъ опять ставятъ на онасныя мѣста.

Бакауты—рѣчныя суда,—барки малоупотребительный па сред
ней Волгѣ.

Балберочный хуторъ, Камышинскаго уѣзда, населенный ка
мышинскими мѣщанами на городской землѣ, въ 9 верстахъ отъ 
г. Камышина; состоитъ изъ 4 дворовъ, 17 д. м. и. и 21 женск., 
всего 38 душъ об. нола. Хуторъ этотъ ноказанъ въ свѣдѣніяхъ 
Саратовскаго Губерп. статис. комитета за 1891 годъ, но ни въ 
Сборникѣ Губернс. земства, ни на земской картѣ Камышинскаго 
уѣзда и Генеральн. Штаба (1892 года) не обозначепъ. Л. К. Гротъ 
(Академич. словарь 1891 г.) говорить, что бал б ера или бал- 
ббрка  означаетъ: 1) бабашка, шашка; 2) поилавокъ изъ дерева 
или коры на неводахъ и переметахъ. Б а л б е р о ч н ы й  или б а л б е р о ч -  
н а н  снасть—переметъ съ крючьями, съ удочками безъ наживы, 
для ловли красной рыбы.—

Балиа. Въ южной части Саратовской губерніи, а также во
обще на югѣ Россіи, па Кавказѣ и у казаковъ б а л к а м и  называют
ся глубокія лощины. По академич. словарю русс, языка 1891 г., 
б а л к а —оврагъ въ южныхъ и степныхъ губерніяхъ, большею 
частью русло высохшей рѣкй; буеракъ; лощина, на днѣ которой 
во время таяпія снѣговъ находится вода; оврагъ— берега котора
го заросли травою.—

Балка казачья, С о л о д ч а  тожъ, село Царицынскаго уѣзда на 
р. Иловлѣ; см. С о л о д ч а - —

Балка Прямая— см. П р я м а я  б а л к а , деревня Царицынскаго уѣз- 
да, Ерзовской волости.

Балка собачья, О р л о в к а  тожъ, село Царицынскаго уѣзда, на 
ручьѣ Верхней Мечеткѣ; см. О р л о в к а ■—

Баломутка хуторъ, Камышинскаго уѣзда, поселенный камы
шинскими мѣщанами на городской землѣ, въ 12 верстахъ отъ 
г. Камышина, состоитъ изъ 0 дворовъ, 22 д. м. п. и 21 женск., 
всего 43 д. об. пола. Хуторъ этотъ ноказанъ въ свѣдѣніяхъ Са
ратове. Губерн. статист, комитета 1891 г., по пи въ Сборникѣ 
Саратове, губернс. земства, ни на земской картѣ Камышинскаго 
уѣзда 1894 г. незначится.

Балыклей (въ энциклон. лексиконѣ 1835 г. названъ также 
Б а л ы к а л е й ,  Б о л ы к л е й ) волостное село, Царицынскаго уѣзда I ста
на, Балыклейской волости, до 188(5 г. принадлежало къ Лииов- 
ской, но въ этомъ году здѣсь открыта самостоятельная волость. Село 
расположено на правомъ, высокомъ берегу р. Волги, при внаденін 
въ нее рѣчки Балыклейки (по лѣвому берегу послѣдней), отъ ко
торой и получило свое названіе, на почтовомъ Саратовско-Астра- 
ханскомъ трактѣ, въ 27 верстахъ отъ станціи Караваинки, вер
стахъ въ 5 сѣвернѣе Александровской казачьей станицы, въ 250 
верстахъ отъ г. Саратова, въ 110— 113 отъ г. Царицына, въ 
30 отъ с. Л и попки (къ волости которой оно принадлежало до



188G года), въ 15 отъ хутора Варькина, въ 20 отъ с. Пролейки 
(Балыклейской волости), въ 25 отъ с. Караваиики, въ 70 отъ
г. Камышина; ио расписание земской почтовой станціи, отсюда 
считается: до с. Караваинки 24 версты, хутора Варькина 21, с. 
Линовки 25, казачьей станицы Александровской 8 и с. Пролейки 
17 верстъ (въ показаніяхъ верстъ по Саратовской губерніи часто 
встрѣчаются разногласія, такъ какъ разстоянія не мѣрныя, но 
опредѣляемыя на глазъ). Въ селѣ: пристань на Волгѣ, волостное 
нравленіе, открытое въ 1886 г., пріемный иокой (амбулаторія) съ 
1S89 г., врачъ и фельдшеръ, нолицейскій урядникъ, камера зем- 
скаго начальника съ 1891 г., земская школа съ 1878 г., церков
но-приходская школа съ 1889 г., почтовое отдѣленіе съ 1875 г., 
казенная почтовая станція съ 8 и земская съ 7 лошадьми; цер
ковь во имя Рождества Христова, освященная въ 1864 г., дере
вянная, крытая желѣзомъ. Весною, при разливѣ Волги, недѣли 
на З'/г устраивается здѣсь иеревозъ черезъ рѣчкѵ Валыклейкѵ. 
Трактировъ и винныхъ лавокъ 3 , мануфактурныхъ и другихъ 6.

Первое поселеніе Балыклея было въ царствованіе Анны 
Іоанновны въ 1730-хъ годахъ, когда приказано было Наумову, въ 
1732 г., устроить новую сторожевую линію ио Волгѣ, и имъ были пе
реведены для этой цѣли 1057 семействъ (въ томъ числѣ 520 дон
скихъ казаковъ) изъ Россіи и Малороссіи, причемъ образовались: 
городъ Дубовка и станицы Антиновка (нынѣ Камышинскаго уѣз- 
да), Караваинская и Балыклейская (Царицынскаго уѣзда). При 
Екатеринѣ II, за участіе въ Пугачевскомъ бунтѣ (1774 г.), Волж
с к е  казаки были выселены на Кавказъ въ 1777 г., волжское ка
зачье войско уничтожено въ 1778 г., и земли отобраны отъ нихъ 
въ казну; лишь менѣе замѣшанные въ бунтѣ изъ Балыклейскихъ 
казаковъ выхлопотали себѣ прощеніе, съ разрѣшеніемъ остаться 
на Волгѣ и съ нарѣзомъ новаго участка земли въ 5 верстахъ ни
же бывшей ихъ Балыклейской станицы, гдѣ, въ 1783 г., и осно- 
вали новую станицу, названную впослѣдствіи Александровской 
(см. это слово). Слѣдовательно, заселеніе Балыклея новыми сход- 
цами надо отнести лишь къ концу X V III столѣтія. Въ то вре
мя разбои на Волгѣ еще продолжались, и мы видимъ изъ дѣлъ 
архива Вольской градской полиціи. что 2 іюня 1783 г. разбой
ники ограбили на Волгѣ 4 крестьянъ с. Вязовки, Сызранскаго 
уѣзда, между деревнями Караваинкой и Балыклеями. До 10 ре- 
визіи (1858 г.) Балыклейцы пахали землю тамъ, гдѣ кто облю- 
буетъ; народу было тогда еще немного, но незадолго передъ ре- 
визіей, какъ говорятъ старики, „палата поселила къ нимъ кресть
янъ изъ Россіи, отчего стало тѣснѣе“. Въ спискѣ населенныхъ 
мѣстъ Центральнаго статис. комитета, изд. 1862 г., казенное село 
Балыклей  нри Волгѣ, въ 107 верстахъ отъуѣздн. города Царицы
на; въ немъ показано въ I860 г. 252 двора, 813 д. м. и., 830  
женск., всего 1643 д. об. пола; церковь православная— 1, учили
ще, почтовая станція, базаръ и 6 мельницъ. Между Балыклеями 
и с. Караваинкой лежитъ на Волгѣ Балыклейскій  нерекатъ.— По 10
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ревизіи въ селѣ считалось 817 душъ мѵж. пола, 832 женск., всего 1G49
д. об. нола государственных!, крестьянъ; къ 1 января 1883 г., по свѣ- 
дѣніямъ Саратове, гѵбер. земс. унравы, здѣсь считалось 481 домо- 
хозяинъ, 1457 д. м. и., 1511 женск., всего 29(18 д. об. пола, на- 
дѣленныхъ 25690 десятинами удобной и неудобной земли (ио31,4  
десят. на муж. ревиз. душу), причемъ въ надѣлѣ много бу- 
гровъ и овраговъ, 2/ 3 земли песчаной съ камнемъ и солонцы. 
Мпогіе крестьяне сдаютъ свои надѣльные пайки, а самиснимаютъ 
въ дрѵгомъ мѣстѣ, чтобы „земля была къ одному мѣсту“, и что
бы неразбрасываться при караулѣ сусликовъ, которые сильно вре- 
дятъ посѣвамъ. Въ Балыклеѣ въ значительных!, размѣрахъ раз
вито бахчеводство; годовая стоимость десятины подъ арбузы 
опредѣлялась въ 1889 году отъ 30 до 40 рублей, нодъ хлѣбъ же 
отъ 3 до 5 рублей; арбузоводство начало развиваться у Балы- 
клейцевъ съ 1870-хъ годовъ и теперь достигло такого состоянія, 
что послѣ Быковыхъ хуторовъ (на лѣвомъ берегу Волги Астра
ханской губерніи, почти нротивъ с. Караваинки) занимаетъ вто
рое мѣсто по всему Поволжью. Не смотря однако на хорошее раз- 
витіе земледѣлія и арбузоводства, Балыклейцы не могутъ похва
литься своею зажиточностью: мѣшаетъ этому—склонность къ на- 
рядамъ и беззаботной жизни, заставляющая многихъ еще осенью 
продавать весь свой хлѣбъ, а уже къ новому году брать его въ 
долгъ у богатыхъ мужиковъ за двойную цѣну и съ обязатель- 
ствомъ привести съ Волги, въ видѣ процента, нѣсколько возовъ 
камней. Главнымъ источникомъ мірскихъ доходовъ—есть изоби- 
ліе воды въ р. БалЫклейкѣ, давшая возможность поставить на 
ней около 12 водяныхъ общественныхъ мельницъ, приносящихъ 
обществу арендной платы, съ самой лучшей— 500 руб. и съ худшей 
— 200 рублей въ годъ, причемъ ремонтъ возложенъ на аренда- 
торовъ-— Рыболовство въ селѣ не развито: воды для красной ры
бы сдаются обществом’!, ностороннимъ рыболовамъ за 150 —200 р., 
и только во время половодья, когда вода заходитъ въ рѣчку Ба- 
лыклейку, крестьяне, въ нродолженіе мѣсяца, добываютъ для соб- 
ственнаго потребленія мелкую рыбу вентерями и сѣтями. Садо
водство совсѣмъ неразвито, и во всемъ селѣ только одинъ владѣ- 
етъ садомъ, приносящнмъ ему годового дохода около 500 руб.

Еще въ старое время, въ 1744 году, сооружена была здѣсь 
первая деревянная Христо-Рождественская церковь „Казачья“, 
какъ говорятъ старики, построенная первыми поселенцами—каза
ками: въ 1864 г. сооружена здѣсь новая деревянная же церковь. 
На видъ село кажется очень чистенькимъ: деревянныя и камен
ный постройки, съ желѣзными крышами на нѣкоторыхъ домахъ, 
напомйнаютъ городокъ, къ тому же Балыклейцы одѣваются поч
ти по городскому—мужчины въ сюртуки и пиджаки, а женщины 
въ шерстяныя и шелковыя платья. Въ 1882 г. открыта здѣсь 
земская больница съ аптекой, при которой имѣется постоянно 
врачъ и фельдшеръ; здѣсь же находится отдѣлепіе почтовой кон
торы и 12 лавочекъ. (Соколовъ, Губерн. Вѣдом. 1890 г., № 73).



Противъ с. Балыклей, на луговой (лѣвой) стороиѣ Волги (Астра
ханской губерніи), лежитъ село Балыкдейекіе хутора (с. Верхне- 
Балыклейское и дер. Нижне-Балыклейская), выселенные изъ нра- 
вобережнаго Балыклея въ то время, когда Заволжье принадлежа
ло еще къ Царицынскому уѣзду. Въ 1806 г. изъ Кавказской гу- 
берніи занесена была въ Астраханскую губ. чума, и въ 1807 г. 
были приняты мѣры къ охранѣ Саратовской губерніи, но въ са- 
момъ началѣ 1808 г. зараза стала приближаться къ Саратову; 
пресѣчено было всякое сообщеніе съ Астраханской губерніей, 
однако чуму не устерегли, и она появилась въ с. Балыклей и 
Александровской казачьей станицѣ, потомъ перебралась въ с. Ило
ватый Ерикъ, Красный Лръ (на лѣвомъ берегу Волги), Щерба- 
ковку и кол. Сосновку, Камышинскаго уѣзда; наконецъ, появилась 
въ Саратовѣ; прекратилась она въ августѣ 1808 года.— Около с. 
Балыклей есть 2 кургана.

По списку населенныхъ мѣстъ Саратовской губернской зем
ской унравы 1894 г. въ селѣ считается 714 дворовъ, въ числѣ 
ихъ 7 общественныхъ строеній: волостное правленіе, земская шко
ла, церковная сторожка, въ которой помѣщается церковно-при
ходское училище, 3 священыослужительскихъ двора и обществен
ный запасный хлѣбный магазинъ; кромѣ того земскій иріемный 
покой. Крестьянскія строенія деревянныя, большею частью кры- 
тыя тесомъ, лишь около '/в части— соломою, 7 же избъ крыты 
желѣзомъ; 4 двухъэтажныхъ дома: низъ каменный, а верхъ де
ревянный. Къ Волгѣ 3 удобныхъ съѣзда и въ селѣ 9 колодцевъ. 
Въ Балыклеѣ имѣется базарная площадь; еженедельные базары— 
по воскресеньямъ, торгуютъ мясомъ и разными овощами, иногда 
бываетъ въ иродажѣ мука; зимою собирается до 25 возовъ. Яр
марокъ—3 въ году: 9 мая— конная, до 100 лошадей и до 500 
головъ рогатаго скота; 8 сентября— конная, до 100 лошадей и 
до 150 головъ рогатаго скота, и на пестрой недѣлѣ передъ ма
сленицей— конная, до 100 лошадей и до 250 головъ рогатаго 
скота.— Надѣльной земли бывшихъ государственныхъ крестьянъ—  
25811 десятинъ *), въ томъ числѣ 60 десятинъ церковной земли, 
другихъ земель, иричислепныхъ къселенію, нѣтъ. Въ 1894 году 
въ селѣ считалось 2064 души м. п., 2075 женск., всего 4139  
душъ об. пола крестьянъ, составляющихъ 1 сельское общество Ба- 
лыклейское, крестьяне большею частью православные, изъ нихъ 
около 120 душъ молоканъ. Духовенства— 3 семейства, кунцовъ 1, 
католиковъ 1, лютеранъ 5; всѣхъ разночинцевъ въ селѣ счита
лось въ 1894 г. 53 души м. п., 48 женск., такъ что всего на
селенья съ крестьянами 4240 д. -об. пола.—Занятія жителей хлѣ- 
бопашество, бахчеводство, и до 15 семей занимаются рыболов
ствомъ. Въ зимнее время крестьяне занятій не имѣютъ, лишь са
мая незначительная часть отправляется въ извозъ въ Астрахань 
за рыбою.

*) По свѣдѣніямъ волостного правленія 1895 г. удобной ІВЗЗЭ1/* и 
неудобной 94711/« десятинъ.
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По свѣдѣніямъ В. Бѣляева (Саратове, губернскія ведомости 
1896 г., № 53, 54 и 55), дачи Балыклёйскаго общества грани- 
чатъ: съ юга землею казаковъ Александровской станицы, съ сѣве- 
ра землею Караваинскаго и Варькинскаго сельскихъ обществъ, 
Романовской волости, съ запада землею казенпыхъ участковъ. По 
всему нротяженію Балыклейскихъ дачъ естественными границами 
служатъ овраги: съ запада-— Мысневатый, на сѣверѣ—Дудкина,
на югѣ— Стоильно и на востокѣ— Волга. Поверхность предста
вляешь собою холмистую возвышенность, нересѣченную большими 
оврагами, почти параллельными между собою, которые, напра
вляясь съ запада на востокъ, всѣ внадаютъ въ р. Волгу. Овраги 
эти, покрытые мелкими порослями кустарника, но мѣрѣ приближе- 
пія къ вершинамъ ихъ, все болѣе и болѣе развѣтвляясь, затруд- 
няютъ сообщеніе между полями, въ особенности вовремя яровыхъ 
и озимыхъ посѣвовъ. Высшая точка поверхности— бугоръ, назы
ваемый Ш иханомъ, на берегу Волги, при устьѣ рѣки Ьалыклейки, 
достигаетъ до 90 саженъ надъ среднимъ уровнемъ воды. Бугоръ 
этотъ названъ Ш иханомъ (см. это слово) будто бы по имени ка
к о г о - т о  татарскаго хапа, жившаго здѣсь во время оно. По раз- 
сказамъ старожиловъ, на Шиханѣ крестьяне производили раскоп
ки, надѣясь найти богатый кладъ, который, по ихъ словамъ, по
казывался одинъ разъ въ годъ нредъ заутреней Свѣтлаго Хри
стова Воскресенія, въ видѣ сіявшей звѣзды на самомъ бугрѣ; по, 
вмѣсто клада, находили человѣческія кости и нѣсколько стрѣлъ 
съ трехгранными и плоскими наконечниками, образчики которыхъ 
хранятся и до сего времени у нѣкоторыхъ крестьянъ. На югѣ, 
на берегу р. Волги, и до настоящаго времени замѣтны слѣды 
фундамента, около 40 квадратныхъ саженъ, отъ какого-то строенія, 
которое мѣстными жителями называется „дворцомъ“; на фунда- 
ментѣ этомъ, по преданію, былъ дворецъ какого-то татарскаго 
хана. Мѣсто это хотя и находится въ пахатной землѣ, но до 
сего времени не распахивалось. Названіе села и рѣчки г. Бѣляевъ 
производить отъ слова балыкъ (часть рыбы).

Нротивъ самаго села, на разстояніи 100 саженъ отъ праваго 
бе]>ега р. Волги, лежитъ островъ длиною, по теченію рѣки, около 
600 саженъ и около 30 саженъ шириною; онъ покрытъ крупнымъ 
лѣсомъ, преимущественно ольхой, ветлой, ясенью и небольшой 
частью дуба: въ праздничные дни пріѣзжаютъ сюда съ самоварами 
на лодкахъ погулять жители Балыклея. Старики говорятъ, что 
лѣгь 30 тому назадъ онъ былъ вдвое больше, по годъ отъ году 
онъ становится меньше, такъ какъ его сносишь быстрымъ тече- 
ніемъ воды въ половодье.

Всей земли, но владѣнной записи, 25810 десят. 1800 саженъ, 
изъ нихъ неудобной 9471 десят. 1200 саженъ. Изъ числа удоб
ной 16339 десят. 600 саж. приходится солонцовъ около 4000  
десят., каменистой— 1500 десят., песку— 2500 десят. и глины— 500 
десят., остальное пространство суглинокъ, сѵнескъ и черноземъ. 
На лѣвомъ берегу Волги находятся принадлежащая Балыклейскому



обществу сѣнокосныя дачи въ количеств-!; 1014 десятинъ, распо
ложенный нротивъ с. Нижнихъ Балыклей (Мордвы тожъ), Астра
ханской губерніи; въ этихъ дачахъ есть и лѣсъ, который лѣтъ 
35 — 40 тому назадъ былъ очень крунеиъ, но теперь вырубленъ. 
Таже участь постигла и лѣса, расположенные па западѣ Балы- 
клейскнхъ надѣловъ по оврагамъ Толстое, Березовка, Кудряшевъ, 
Голый и но рѣчкѣ Балыклейкѣ, гдѣ дубы достигали 2— 3 обхватовъ; 
рубили лѣса безпощадно, и теперь на мѣстѣ почти пепроходимыхъ 
лѣсныхъ чащъ остались лишь жалкія поросли. Бъ то же время 
по названнымъ оврагамъ и рѣчкамъ существовали глубокія и 
піирокія озера, въ которыхъ водилось масса рыбъ и дичи; нослѣ 
вырубки лѣсовъ отъ этихъ озеръ остались лишь мелкіе ручейки, 
способные напоить 2— 3 лошади. Результатом!, вырубокъ лѣсовъ 
явилось обмеленіе рѣчекъ, пересыханіе ручьевъ и вывѣтриваніе 
почвы. Всего лѣса въ настоящее время въ Балыклейскихъ дачахъ 
насчитывается до 500 десятинъ.— Во многихъ хозяйствах!, имѣются 
прекрасные сады, преимущественно вишневые, между которыми 
есть и фруктовые; сады расположены на западъ отъ селенія исклю- 
лючительно но р. Балыклейкѣ.—Въ 1896 г. въ селѣ Балыклей 
считалось 714 семей и наличныхъ 2080 д. м. п., 2100 женск., 
всего 4180 об. пола крестьянъ, кромѣ того носторонняго населе
ния 97 душъ об. пола, ностоннпо здѣсь живущихъ. Всѣхъ дворовъ 
732 .—Жители всѣ великороссы за иеключеніемъ нѣсколькихъ 
семей инородцевъ; вѣроисповѣданіе православное, кромѣ 18 семей 
въ 125 душъ об. пола молоканской секты. Главное занятіе жи
телей—земледѣліе и бахчеводство. Приблизительно съ начала ав
густа па берегу Волги, близъ села, открывается арбузная пристань, 
и, съ ноявленіемъ нерваго грузоваго судна, начинается доставка 
съ бахчей арбузовъ па берегъ; грузятъ ихъ па суда исключительно 
женщины здѣшняго села, нолучающія ио 20 до 35 конѣекъ въ 
день отъ 13-лѣтняго возраста. Общее число грузовщицъ дости- 
гаетъ въ день до 120 женщинъ; число грузовыхъ судовъ разной 
величины достигаетъ за время грузки арбузовъ до 60, и они 
уводятся буксирными пароходами. Первые арбузы называются 
„головкой“ и продаются дороже другихъ, доходя до 110 рублей 
за 1000 и дороже. Продажа и грузка заканчивается въ первыхъ 
числахъ сентября. Арбузами покрываются у крестьян!. 2/3 годовыхъ 
денежныхъ повинностей.—Значительная часть паселенія занимается 
рыболовствомъ; спеціальпо же ловлей и продажей рыбы круглый 
годъ занято около 25 семей, платя арендатору волжскихъ водъ 
но 9 рублей съ каждой ловецкой лодки ежегодно.

Балыклейское общество имѣетъ по р. Балыклейкѣ 11 водя- 
ныхъ мукомольныхъ мельницъ, сдающихся въ аренду, преиму
щественно колонистамъ, за 2684 руб. 45 коп. въ годъ, но, за упла
той земскихъ сборовъ, сь этого дохода обществу остается лишь 
1398 руб. 92 коп. Въ 1896 г. въ селѣ было 6 кузницъ. Скотовод
ство незавидное—лишь для домашнихъ нуждъ; въ селѣ считается: 
988 быковъ, 722 коровы, 812 телятъ, 706 лошадей. 42 жеребенка,



2131 овца, 502 барана, 763 ягненка, 60 козъ и 45 свиней 
(нослѣднія лишь у иногороднихъ, такъ какъ крестьяне считаютъ 
за грѣхъ унотребленіе въ ниіцу свинины). Въ с. Балыклеяхъ бывают'!, 
въ году 3 семидневныхъ ярмарки: первая па „пестрой недѣлѣ“ 
(передъ масленицей), вторая !) мая и третья съ 8 сентября. На 
эти ярмарки сгоняется для продажи рогатый и нрочій домаш- 
нііі скотъ изъ окрестныхъ селепій и болѣе отдалениыхъ местно
стей; торгуютъ бойко, въ особенности съ 8 сентября, торговцы 
мануфактурными, галантерейными, бакалейными, кожевенными и 
прочими товарами, доставляемыми изъ г. Камышина, Царицына 
и посада Дубовки; для этой цѣли имѣются на площади, близъ 
села, общественные корпуса (лавки). Кромѣ того въ селѣ въ во
скресные и праздничные дни существѵютъ базары. Общество поль
зуется доходными статьями: отъ сдачи 11 общественныхъ мель- 
ницъ, рыбныхъ водъ, ярмарочной площади и лавокъ, вѣсовъ на 
базарной площади, разрѣшенія питейнаго заведенія (1655 руб.), 
перевоза черезъ р. Волгу, капустной плантаціи, сдачи излишковъ 
земли, налога съ садовъ и огородовъ и налога съ крупнаго и 
мелкаго скота, такъ что общая валовая цифра годового дохода 
доходитъ до 6000 рублей.

Въ селѣ находится волостное правленіе, построенное въ 18$6
г.; деревянная церковь, сооруженная въ 1864 г. во имя Рож
дества Христова, стѣны и куполъ которой выштукатурены въ 
1895 г., и но нимъ производится теперь живопись масляными 
красками иконъ изъ ветхаго и поваго завѣтовъ; церковный штатъ 
состоитъ изъ одного священника, дьякона-псаломщика и псалом
щика, которые помещаются въ общественныхъ домахъ. Церков
ной земли отведено, но владѣнной записи, 66 десятинъ пахатной 
и 10 десят. сѣнокоса. До 1895 г. въ селѣ существовали 2 шко
лы; одна сельская, другая церковно-приходская, и въ обѣихъ было 
учащихся 60— 70 челов. об. нола; въ 1895 г. на церковной пло
щади построено новое большое зданіе для сельскаго училища съ 
двумя отдѣленіями для учащихся и третьимъ для ремесленной 
мастерской, стоившее обществу до 5*/г тысячъ рублей, въ учеб- 
номъ 1 S95/ 9g !’• число учащихся въ сельской школѣ было 145 
мальчиковъ и 5 дѣвочекъ, въ церковно-приходской жст&т — 2 
мальчика и 41 дѣвочка. —Въ селѣ Балыклеяхъ канцелярія зем- 
скаго начальника и почтовое отдѣленіе для простой и денежной 
корреспонденцій; 3 мануфактурныхъ, 5 бакалейныхъ мелочныхъ 
лавокъ и 1 питейное заведеніе; нріемный покой на 5 кроватей, 
открытый въ 1^83 году и содержимый на средства уѣздн. земства; 
имъ завѣдуетъ земскій врачъ, при помощи одного фельдшера.

Пожары въ селѣ рѣдки; въ течепіе послѣднихъ 30 лѣтъ 
было только три: на одномъ сгорѣло 75 дворовъ, другомъ - 2  и 
третьемъ—5 дворовъ. Пожарный обозъ въ хорошемъ состояпіи: 
пожарный сарай построенъ изъ камня, покрытъ тесомъ, имѣетъ 
вышку въ 3—4 сажени, гдѣ поперемѣнно дежурятъ пожарные; въ 
сараѣ помещаются 2 пожарныхъ трубы со всѣми принадлежно-



—  5 8  -

стями, бочки, багры и ухваты на полномъ ходу, на тачкахъ щи
ты, топоры, лѣстницы и прочее. Въ селѣ имѣются 2 нароходныя 
пристани: одна компаніи Кунгина и Иванова и вторая общества 
Астраханскаго пароходства.

Изъ 732 домовъ— 512 деревянныхъ и 220 каменныхъ; всѣ 
деревянныя постройки изъ сосноваго лѣса и крыты тесомъ, а 
каменныя изъ мѣстнаго берегового камня и саманнаго кирпича; 
крыты желѣзомъ 10 домовъ. Внутренность домовъ очень опрят
на, многіе съ крашеными полами и стѣнами; но чистота дворовъ 
и улицъ не наблюдается: навозъ накопляется зимою на дворахъ 
на выдѣлку кизяковъ для отопленія, которые тутъ же и выдѣ- 
лываются. Къ докторамъ, до сего времени, многіе относятся съ не- 
довѣріемъ, отдаваясь въ расноряженіе разныхъ старыхъ бабъ и 
вѣдуній, который лечатъ заговорами, нашентываніемъ и умыва- 
ніемъ съ уголька на зорѣ, сулемой, царской водкой, куиоросомъ, 
нашатыремъ, скииидаромъ и прочимъ.

Размѣръ казенпыхъ, земскихъ и мірскихъ повинностей въ те- 
ченіе 10 лѣгь, въ среднемъ, не превышаешь 9 руб. 50 кон. съ души; 
но долги общества достигаютъ солидной цифры около 1GOOO руб. 
Сравнительно съ недавнимъ прошедшимъ, благосостояніе населе- 
нія годъ отъ года видимо падаетъ; причины такого упадка: пе- 
урожаи отъ истощенія почвы, при неиснравномъ веденіи двух- 
польнаго полеваго хозяйства безъ пара; падежи скота; уменыне- 
ніе душевого надѣла, семейные раздѣлы, число которыхъ здѣсь 
очень значительно, причемъ здѣшняя молодежь чрезвычайно распу
щена; наклонность къ всевозможнымъ нарядамъ и страсть къ 
щегольству и модничеству, настолько развития, что шелковыя 
платья, атласныя шубки, суконныя поддевки, пиджаки, щеголь
ская обувь и прочее есть необходимое достояніе каждаго почти 
семейства; всевозможные гулянки, вечеринки, запои и свадьбы 
сопровождаются всегда громадными затратами, а между тѣмъ въ 
рѣдкомъ домѣ хлѣба достаетъ до новаго урожая. Таковы причи
ны иостепеннаго упадка крестьянскаго благостоянія, a вмѣстѣ 
съ тѣмъ и задолженности. (Саратов. Губ. Вѣдом. 1896 г., А- 53, 
54 и 55. В. Бѣляевъ).

Село Балыклей принадлежало къ Лииовской волости, но съ 
1887 г. образована особая Балыклейская волость, къ которой при
соединено село ІІролейка, изъ Ііесковатской волости. Но свѣдѣ- 
ніямъ Саратовскаго губернскаго статистическаго комитета, въ 
1891 г. считалось въ с. Балыклеѣ 643 двора, 1483 души м. п., 
1568 женск., всего 3051 душа об. нола; въ с. Пролейкѣ (въ 

верстахъ къ югу отъ Балыклея) считалось 376 дворовъ, 1198 
душъ м. и., 1233 женск., всего 2431 душа об. иола, а во всей 
Балыклейской волости, состоящей изъ 2-хъ селъ (2 сельскихъ об
щества), считалось въ 1891 году 1019 дворовъ и 5482 души об. 
пола. По свѣдѣніямъ того же комитета (адресъ-календарь Ф. С. 
Шиманскаго на 1895 годъ), въ волости считалось въ 1894 году 
3413 душъ м. п., всего же 6816 душъ об. пола. Но свѣдѣніямъ



Валыклейскаго волостного правленія 1895 г., въ волости счита
лось: разночипцевъ 72 души м. и., 57 женскаго, крестьянъ 3413  
душъ м. и., 3403 женскаго, всего населенія—6945 душъ обоего 
нола. Волость принадлежишь къ 3-му участку земскаго начальни
ка, 2-му судебно-слѣдственному и 5-му призывному рекрутскому. 
По списку населенныхъ мѣстъ Саратовской губернской земской 
управы 1894 года, въ Балыклейской волости 2 села— Балыклей и 
ІІролѳйка, кромѣ того 8 хуторовъ: НІишкинъ, Цыиановъ, Мед- 
ковъ, Королевъ и Вавилинъ— на общественном!, надѣлѣ Балы- 
клейскаго общества, Глинищъ, Куликовъ и Числовъ— на обще
ственном!, надѣлѣ Пролейскаго общества.

Балыклейка, Балыклей ( Балаклейка  тожъ), рѣчка Царицын
скаго уѣзда, беретъ начало на границѣ Камышинскаго уѣзда, 
около села Чухонастовки, и течетъ на востокъ до хутора Коней- 
кина, Камышинскаго уѣзда (Антиновской волости), затѣмъ пово- 
рачиваетъ на югъ почти параллельно съ Волгою, въ 10— 5 вер
стахъ отъ нея, и, подойдя къ с. Балыклею, сверну въ на востокъ, 
впадаетъ тутъ же съ правой стороны въ р. Волгу. Длина ея те- 
ченія около 50 верстъ, че считая извилинъ; на ней много водя- 
ныхъ мельницъ и селенія: с. Чухонастовка (Царицынскаго уѣзда), 
хутора Конейкинъ и Гавриловъ (Камышинскаго), хутора Студен
ка, Варькинъ (или Варинъ) и село Балыклей (Царицынскаго уѣз- 
да); справа въ нее впадаетъ рѣчка Липовая, или Голая тожъ. 
Названіе рѣчки Балыклей очень старинное: она называлась такъ 
еще въ началѣ XVII вѣка. Олеарій въ своемъ путешествіи 1636 г. 
называет!, ее Боллоклеа (Bolloclea) и указывает!, въ 90 верстахъ 
ниже рѣчки Камышинки и столько же выше г. Царицына. Въ 
Энциклопедическомъ лексиконѣ 1835 г. говорится, что въ Россіи 
есть нѣсколько рѣкъ и мѣстъ, носящихъ названіе Балыклейка: 1) 
Балы клейка— ручей, впадаюіцій въ Волгу между Камышинымъ и 
Дубовкой, теченіе его составляетъ около 30 верстъ; на нравомъ 
берегу Волги, при устьѣ Балыклейки, стоить станица Волжскихъ 
казаковъ (нынѣ село) Балыкалей  (Балыклей) на высокомъ холмѣ; 
это большое село, построенное въ 1732 году; какъ рѣчку, такъ и 
село называют!, также Балыклей. 2) Въ Сибири есть тоже рѣч- 
ка Балыклейка, впадающая въ Вагай; у истока этой рѣчки сто
ить деревня Балыклей. 3) Въ изюмскомъ уѣздѣ есть три ручья 
Балаклея, изъ нихъ Средняя Балаклейка  впадаетъ въ Сѣверный 
Донецъ, и на немъ стоить Балаклейская  слобода, съ 800 домами, 
и совершенно разрушенная древняя крѣпость. Въ эту рѣчку 
виадаютъ ручьи Балаклейка  и С ухая Балаклейка. 4) Въ нритокъ 
рѣчки Бѣлый Ашкадаръ впадаетъ ручей „Балыклгі“.— Откуда 
призошло это названіе— неизвѣстно; было бы слишком!, смѣло 
производить его отъ „бадыкъ“ татарскаго слова, означающаго 
часть рыбы (осетра, бѣлорыбицы, бѣлуги), вырѣзываемѵю изъ 
ея спины и провяленную.— Профессор!, О. Е. Коршъ произво
дить Балыклей отъ татарскаго „балкылы“, что означаетъ „рыб
ны й“.—



Балынъ (по-татарски значить рыба)— просоленная и завя
ленная лютомъ на воздухѣ спинная, боковая и брюшная часть 
красной рыбы (бѣлуги, севрюги, осетра, шипа), а также лососей 
и бѣлорыбицы. Я. К. Гротъ (академия, словарь русск. языка 
18!) 1 г.) производить балыкъ отъ тюркскаго слова, означающего — 
рыба: это нровѣсная осетровая или бѣлужья спинка; полоса мяг
ка го и нѣжнаго мяса, вырѣзанная по бокамъ хребтины.—

Бальцеръ (Бальзеръ, Панцыръ, Голый Карамышъ тожъ), нѣ- 
мецкаи колонія, Камышинскаго уѣзда, Сосиовской волости, см. 
Панцыръ, колонія Камышинскаго уѣзда.—

Банновна Нижняя. Нижняя Банновка, Латаіа тожъ, деревня 
Камышинскаго ѵѣзда, 2 стана, Банновской волости, лежитъ на 
самомъ берегу Волги (пристань) нри впадепіи въ нее маленькихъ 
рѣчекъ Пусто-Банной и Банной, въ 3— 4 верстахъ къ северо-во
стоку отъ волостного села Баннаго, въ 100 верстахъ отъ г. Са
ратова и въ 80 отъ г. Камышина. Деревня Нижняя Банновка 
основалась около 1840 года, со времени открытія здѣсь пристани. 
Судя по назвапію „В ат ага“, вѣроятно, ранѣе образованія деревни 
здѣсь была рыбная ватага. По списку населенныхъ мѣстъ Цептраль- 
наго статис. комитета, 18(і2 г., удѣльная деревня Нижняя Б ан
новка, Ватага тожъ, показана въ 92 верстахъ отъ уѣз. гор. Ка
мышина, и въ ней, 208 д. м. и., 232 женск., всего 440 д. об. 
пола и пристань. Между Нижней Банновкой и с. Мѣловымъ ле- 
житъ на Волгѣ Столбещннскій перекатъ. Преобладающая формація 
горъ около Банновки— мѣловая. Крестьяне великороссы, православ
ные и старообрядцы, бывшіе удѣльные, теперь собственники; надѣлъ 
у нихъ общій съ селомъ Верхншіъ Баннымъ (см. Банное), и деревня 
Банновка лежитъ въ концѣ этого надѣла. Жители, кромѣ хлѣбопа- 
шества, занимаются еще садоводствомъ, промыслами мѣстными и 
отхожими занималось (въ 188(і г.) до 170 мужчинъ и до 89 жен- 
щинъ. между ними: 24 пильщика, 5 судопромышленников'!., до 
9 человѣкъ занимались извозомъ, 14 рыболововъ, 14 мельниковъ, 
4 плотника, 3 сапожника, 12 торговцев'!., 1 кѵзнецъ, 2 землеко
па, остальные работники и поденщики. По земской переписи 
188G г. считалось душъ, ио 10 ревизіи (1858 г.), 207 мужск. и 
230 женск., наличныхъ 328 мужск. пола, 345 женск., всего (>73 д. 
об. пола крестьянъ, кромѣ того 13 семействъ постоянно отсут- 
ствующихъ и носторонняго населенія 20 семей въ 79 д. об. п.; 
жилыхъ избъ 147, изъ нихъ 17 каменныхъ, остальныя деревян
ный, 131 крыты тесомъ, 16 соломою, 4 дома двухъэтажныхъ: 
у крестьянъ: 5 плуговъ, 112 сохъ, 2 вѣялки; 155 лошадей, 134 
коровы, 72 гулевыхъ, 7G телятъ, 2G9 овецъ и 45 свиней. Всѣхъ 
платежей съ Нижне-Банновскаго общества приходилось въ 1885 г. 
2644 рубля. По свѣдѣніямъ Саратове. Губернск. статис. комитета 
за 1891 годъ, считалось здѣсь 165 дворовъ, 293 д. м. п., 330  
женск., всего 623 д. об. иола всѣхъ вообще жителей. Въ Нижней 
Банновкѣ сельская школа, 1 запасный хлѣбный магазинъ, при
стань на Волгѣ, да 27 промышленных'!, заведеній, 1 питейное и



3 лавки; здѣсь квартира полицейскаго урядника. (Свѣдѣнія Губернс. 
статис. комитета 1891 г., Сборникъ Губернс. земства 1891 г. и 
земская карта Камышинск. уѣзда 1894 г.). Кромѣ 908 десятинъ на- 
дѣльной, у Нижне-Бапновскаго общества имѣется 9 4 '/г десятины 
удобной и неудобной купленной земли.— По списку населенныхъ 
мѣстъ Сарат. губерн. земс. управы 1894 г., Нижняя Банновка

(V расположена при р. Волгѣ, въ устьяхъ двухъ овраговъ и частью
на горахъ при нихъ. При селепіи имѣются на Волгѣ 3 пристани: 
пароходная, хлѣбная и лѣсная. Бъ деревнѣ 1 колодецъ; сельское 
училище, открытое въ 1894 г., и земская етанція сь 8 лошадьми; 
всѣхъ дворовъ 159, въ числѣ которыхъ 3 общественныхъ строенія: 
училище, хлѣбный запасный магазинъ и пожарный сарай; крестьян- 
скія строенія большею частью деревянныя; и до '/s каменныхъ, 
крыты больше деревомъ, около ‘/s соломою и 4 зданія желѣзомъ. 
Въ 1894 г. здѣсь считалось 282 д. м. и., 315 женск., всего 597 
душъ об. нола крестьянъ, составляющихъ одно Нижне-Банновское 
сельское общество; всѣ они русскіе, большею частью православные, 
раскольниковъ разныхъ сектъ 82 души. Личныхъ ночетныхъ 
гражданъ 3, мѣщанъ G, нѣмцевъ-католиковъ 3 и лютеранъ 2 0 .— 
Все населеніе занимается хлѣбоиашествомъ и временнно поден
ными работами на хлѣбной и лѣсной пристаняхъ,- 2 домохозяина 
занимаются судоиромышленностью. Крестьяне принадлежали къ 
удѣльному вѣдомству и имѣютъ надѣлъ въ 908 десятинъ; кромѣ 
того нри Нижней Банновкѣ частиовладѣльческихъ земель: И- Н. 
Филаретова 6 д., И. Ф. Филаретова 5 д., И. А. Филаретова 58 д., 
И. А. АрдюЦова 3 д , Ардюковыхъ 4 д., Т. С. Федосѣева 4 д., 
итого 80 десятинъ.— До волостнаго нравлснія въ с. Банномъ—
4 ‘/2 версты, до усадьбы Семеновыхъ 1, с. Мѣлового 8, с. Лаптя 
9, колопіи Россоши 20, г. Камышина 89 и г. Саратова 119 верстъ. 
Мимо селенія проходить зимній большой трактъ изъ Саратова 
на Астрахань. Противъ Нижней Банповки, за Волгой и рукавомъ 
Деиисовымъ, лежитъ с. Кустарево, на луговой сторонѣ, Самар
ской губерніи.

Банное, Верхнее Банное, В ерхняя  Банновка тожъ, волостное 
село, Камышинскаго уѣзда, 2 стана, Банновской волости, распо
ложено въ 3 верстахъ къ западу отъ Волги, на рѣчкѣ Б анной , 
въ 100— 114 верстахъ отъ г. Саратова, въ 8 0 — 85 отъ г. Камы
шина, въ 20 отъ с. Лѣсного Карамыша, 19 отъ с. Каменки, 30 
отъ с. Золотого, въ 22 зимнимъ трактомъ отъ с. Крестоваго буерака, 
въ 25 лѣтнимъ трактомъ отъ с. Водяного Буерака и верстахъ въ 
4-хъ къ юго-западу отъ деревни Нижней Банновки (гдѣ нри-

f  стань на Волгѣ). Крестьяне великороссы, православные и
старообрядцы, бывшіе удѣльные, теперь собственники. ГІосе- 
леніе Баннаго началось очень давно, въ концѣ XVII столѣтія; 
первые выходцы, но словамъ старожилъ, были изъ с. Шемышей- 
ки, нынѣшняго Кузпецкаго уѣзда (на р. Узѣ, лѣвомъ притокѣ 
р. Суры), a иотомъ приходили сюда сходцы изъ другихъ мѣстъ; 
предки здѣшнихъ крестьянъ занимались хлѣбонашествомъ и раз-
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боемъ иа Волгѣ и съ окрестностяхъ. Въ 1749 г. здѣсь построена 
была деревянная церковь во имя Архистратига Михаила, при
шедшая въ иослѣднее время въ такую ветхость, что служба въ 
ней не производилась; причина, но которой церковь пе возобновля-
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лась,—приверженность жителей къ расколу; лишь въ 1S8Ü г. 
приступлено было къ иостройкѣ новой. Въ селѣ Верхнемъ Бан- 
номъ теперь: приходская церковь, школа, волостное правленіе,

«



фельдшерскій пунктъ съ 1 фельдшером® (врачъ наѣзжаетъ въ 
извѣстное время), почтовая земская етанція съ 7 лошадьми, по
жарный сарай съ инструментами и 2 занасныхъ хлѣбныхъ мага
зина. ІІо списку иаселенпыхъ мѣстъ Дентральн. статис. комите
та, изд. 1862 г., удѣльное село Банное, Банновка  тожъ, нри рѣч- 
кѣ Банновкѣ, показано въ 80 верстахъ отъ уѣзд. гор. Камыши
на съ 1(H) дворами, 79G д. м. и., 925 жеиск.; церковь нравосла- 
ная— 1. По земской переписи 1886 г., въ с. Верхнемъ Ьанномъ 
считалось наличныхъ 954 д. м. и., 1010 женск., всего 1964 д. оо. 
пола крестьянъ; кромѣ того 45 семей постоянно отсутствующих'!, 
и носторонняго населенія 5 семействъ въ 15 д. об. иола; жилыхъ 
избъ въ селѣ было 378, изъ нихъ 62 каменныхъ, 313 деревян- 
ныхъ и 3 мазанковыхъ; крытыхъ тесомъ 293, остальныя соломою.
У крестьянъ 8 нлуговъ, 361 соха, 4 вѣялки; лошадей 525, ко- 
ровъ 381, гулевыхъ 221, телятъ 274, овець 774, свиней 280 и 
козъ 18; промышленныхъ заведеній въ селѣ 9, питейное 1, лавка 1. 
Всѣхъ податей и повинностей было въ 1885 г. 7579 рублей. По 
свѣдѣніямъ Губернс. статист, комитета за 1891 г., считалось здѣсь 
396 дворовъ, 1096 д. м. п., 1169 женск., всего 2265 д- об. нола 
всѣхъ вообще жителей. Надѣлъ былъ отведенъ J дѣльнымъ Бт>- 
домствомъ на выкупъ обоимъ обществам’!, Верхней и Нижней Ьап- 
ной вмѣстѣ, въ одномъ участкѣ, нераздѣльный, всего 3703 десят. 
удобной (въ томъ числѣ нашни 1397 десят.) и неудооной— 642 
десят., итого 4345 десят. удобной и неудобной земли. ІІадѣлъ, 
кромѣ’ луговъ, въ одномъ участкѣ, который тянется отъ р. Волги 
къ западу на 7 верстъ, а съ юга ца сѣверъ на 6 верстъ; село 
Верхнее Банное находится въ срединѣ участка, а деревня Ниж
няя Банновка— въ концѣ. Среди крестьянскаго надѣла лежатъ 
лѣспые ѵдѣльные участки съ небольшими пространствами пахот
ной земли, а также и земля, бывшая подъ общественной запаш
кой, а теперь арендуемая артельно у Удѣльнаго Вѣдомства. Луга 
находятся на восточной сторонѣ Волги (на лѣвомъ ея берегу), въ 
Самарской губерніи. Вы гонт, есть только въ с. Банномъ, всего 
до 50 десятинъ, крайне неудобный и гористый. Водопои по овра
гамъ. Поверхность надѣла гористая; много также овраговъ, ио 
которымъ расположены сады. Почва въ одномъ нолѣ суглинистая, 
солонцеватая и бѣлоглинистая, повсюду съ значительнымъ коли
чеством'!, камня; въ другомъ нолѣ ночва черноземная, суглини
стая и солонцеватая, также съ камнемъ; въ третьемъ болЬевсею  
черноземной, хотя встречаются суглинистая, глинистая и солон
цеватая; подпочва—глина съ камнемъ. Въ Х \ III ^столѣтіи вла- 
дѣніе землей было захватное „пахали, гдѣ хотѣли“; затѣмъ въ 
Банномъ до 1885 г. земля разверстывалась но ревизскимъ душамъ, 
а въ 1885 г. крестьяне подѣлили ее на новыя наличныя души. 
ІІокосъ за Волгой общій у обоихъ селеній, заливной; весной, до 
прибыли воды, и осенью туда нускаютъ пастись лошадей; есть 
еще покосы въ надѣлѣ въ пашнѣ. Бывшій раньше въ надѣлѣ 
мелкій лѣсъ крестьяне вырубили весь: часть земли изъ-нодъ него



распахали, а часть осталась, какъ неудобная земля. Огородпую очені
землю дѣлятъ одновременно съ пахатной, изъ которой они выдѣ- ; сомъ,
ляются но низменнымъ мѣстамъ. Дворовыя мѣста для вновь се- году;
лящихся отводятся ио оврагу. Сады не входятъ въ разрядъ ого- Втор;
родной земли; садоводствомъ крестьяне обоихъ селеній занимаются въ 1!
изстари, разводятъ изъ сортовъ яблокъ анисъ и бѣль, изъ ягодъ числі
смородину; „подсадки“ (привитой молодякъ) покупаютъ у золо- . лище
товскихъ хуторянъ, но съ 1880-хъ годовъ завели свои питомники; 2 хл'
размѣры садонъ у каждаго отъ 30 до 125 яблонь идо 50 кустовъ янскі
смородины. Садоводство въ Верхнемъ Ванномъ и Нижней Ван- часть
новкЬ расширяется съ каждымъ годомъ, такъ какъ есть много солон
мѣстъ—овраговъ съ ключами воды, нри существовапіи которыхъ 1079
облегчается поливка. Продаются яблоки и ягоды въ Саратовѣ, одно
Камышинѣ и но селамъ.—Общеетвениыя запашки прекратились ные
съ отходомъ крестьянъ отъ удѣла; теперь засыпаютъ зерно въ запас- мѣщ;
пые магазины съ душъ. Хлѣбъ нродаютъ въ Нижней Баповкѣ (при- хлѣб
стань), а также возятъ на базаръ въ с. Золотое. Скотъ пасется но пару влені
и жнивамъ; держатъ его немного вслѣдствіе недостатка пастбищъ. мыш:
Арендуютъ обществомъ обрѣзки пахотной земли нри лѣспыхъ с. К;
участкахъ па года, кромѣ того снимаютъ и артелями удѣльную 15 в
землю. Отдѣльные домохозяева снимаютъ пахотную землю за почт
Ьолюй вь Новоузенскомъ уѣздѣ, Самарской губ., у крестьянъ
Старой и Новой Полтавки (на р. Ерусланѣ), цѣною отъ 2 до 3 чаль
рублей за сороковую (3200 квадр. саж.) десятину; снимаютъ f окол
также въ Камышинскомъ уѣздѣ по 8 рублей за тридцатнѵю десяти- ^ гран
ну (2400 квадр. саженъ); въ Ванномъ занимаются различными ской
промыслами болѣе 300 человѣкъ, между ними (въ 1880 г.): из- [ стям
возомъ 43, торговлей рыбою, дровами, корьемъ 86, нилыциковъ 
10 (отхожихъ), колесниковъ 6, илотниковъ 24 (отхожихъ), валяль- 
щиковъ 12 (отхожихъ), мѣстныхъ кузнецовъ 8, иортныхъ4, шор- 
никовъ 3, саножниковъ 8, мелыіиковъ 8, бондарь 1, портныхъ 2, 
ямщикъ 1, рыболововъ 6 (отхожихъ), камнеломовъ 3, маляръ 1, 
остальные работники и поденщики. Въ обди хъ  сѳленіяхъ суще- 
ствуетъ значительный отходъ крестьянъ за Волгу на косьбу и 
жнитво. Въ 1895 г. крестьяне с. Баннаго, въ количеств']; 205 
человѣкъ м. п. (65 семей); стали хлопатать о разрѣшеніи посе
литься въ западную Сибирь (Акмолинскую волость), выставляя 
причиной малоземелье и неудобства расположенія нолей, преиму
щественно но горамъ, съ каменнистой почвой..

Въ снискѣ населенныхъ мѣстъ Саратов, губерн. земс. управы 
18J4 I., село Ванное показано расположенным'!» по двумъ сторонамъ 
довольно глубокаго оврага, въ которомъ имѣются родники и нри 
пихт. 5 колодъ; кромѣ того въ селѣ 2 колодца; черезъ оврагъ 
устроено 2 моста. Въ Ванномъ—волостное правленіе, открытое 
въ 1861 г., фельдшерскій пунктъ; сельское училище съ 1858 г.; 
школа грамотности съ 1889 г., волостная ямская станція на 5 
лошадей; базарная площадь, но на базары никто не съѣзжается 
болѣе 10 лѣтъ. Двѣ церкви; обѣ св. Архангела Михаила: первая,



очень старая и пришедшая въ ветхость, деревянная, крытая те
сомъ, сооружена, но показанію волостного нравленія, въ 1757 
году; она такъ обветшала, что въ ней богослуженій не совершается. 
Вторая церковь— новая, деревянная, крыта желѣзомъ и освящена 
въ 1884 году. Въ селѣ въ 1894 г. считалось 405 дворовъ, въ 
числѣ ихъ 8 общественныхъ строеній: волостное правленіе, учи
лище, пожарный сарай, базарпыя лавки, сторожка нри церкви,
2 хлѣбныхъ магазина и 2 церковно-служительскіе двора. Кресть
яне, кі и постройки деревянный и каменныя (па половину); большая 
часть избъ, болѣе 4/s, крыты деревомъ, меньшая, около '/5,—  
соломою, 2 дома крыты желѣзомъ. Въ 1894 г. крестьянъ въ селѣ: 
1079 м. п., 112(5 женск., всего 2205 д. об. п., составляющихъ 
одно Банновское общество; крестьяне, большею частью, православ
ные и 71 душа раскольниковъ разныхъ сектъ. Духовенства 2, 
мѣщанъ 4, нѣмцевъ-католиковъ 5. Все населеніе занимается 
хлѣбопагаествомъ и садоводствомъ. По свѣдѣніямъ вол :стн. пра- 
вленія, отъ Баннаго считается до Саратова 114 верстъ, до г. Ка
мышина 85, Нижней Банновки 4 '/г, с. Лапоть 8, с. Мѣлового 8, 
с. Каменки 15, селеній Елшанки и Копенки 8, колон. Россоши 
15 верстъ; въ 8 верстахъ къ западу отъ с. Баннаго нролегаетъ 
почтовый трактъ изъ Саратова на Астрахань.

Банновская волость принадлежитъ къ 7 участку земскаго на
чальника и расположена на нравомъ берегу Волги на протяженіи 
около 30 верстъ длины, имѣя отъ 6 до 14 верстъ ширины; она 
граничить: къ сѣверѵ Золотовской волостью, къ западу-— Камен
ской (Нѣмецкой) и къ югу—У сть-Кулал и не кой (Нѣмецкой) воло
стями; съ востока вдавшейся дугою омываетъ ее Волга, а за нею 
лежитъ Новоузенскій уѣздъ, Самарской губерніи. Внѣ нредѣловъ 
этой волости лежать принадлежащая къ ней и окруженныя Нѣ- 
мецкой Усть-Кулалинской волостью, два еелепія: село Русская 
Щербаковка (пристань на р. Волгѣ) и въ 21/ 2 верстахъ отъ нея 
деревня Мостова (Мостовая). Въ волости иротекаютъ неболынія 
рѣчки, впадающія въ Волгу: Осиповка, Мѣловатка, Пусто-Банная, 
Банновка, Даниловка и другія, берѵщія начало въ приволжскихъ 
горахъ. Правый берегъ Волги въ Банновской волости, отъ с. Зо
лотого до дер. Нижней Банновки, имѣя до 40 сажепъ высоты, 
пред став ляетъ въ своихъ обнаженіяхъ довольно толстый слой мѣ- 
ловыхъ осажденій, изъ которыхъ мѣстные жители оожигаютъ 
алебастръ. У самой пристани Нижней Банновки, между двумя 
оврагами, находится мѣловой утесъ; ниже на Волгѣ, ne доходя 4 
верстъ до слободы Даниловки, лежитъ извѣстный буюръ Стеньки 
Разина  (см. это слово). Берегъ Волги отъ Нижней Банновки до 
с. Русской ІЦербаковки состоитъ изъ возвышенпостей, имѣющихъ 
округлую форму. Залежи мѣла находятся около рѣчки Мѣловат- 
ки, получившей отъ того свое названіе. Къ Банновской волости 
принадлежать 5 селъ, 6 деревень и 11 хуторовъ; села: Банное, 
Мѣловое, Лапоть, Щербаковка и слобода Даниловка; деревни: 
Нижняя Банновка, Суворова, Трубина, Алексѣевка, хуторъ Ро-
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мановскій и Мостовая; хутора: Семеновых®, Ардюковыхъ, Каши- 
риныхъ, Говорухин'!,, Сѣровыхъ, Захаровъ, ІІосовъ, Федосѣевъ 
Сараниаъ, усадьбы Каширина и Васильева. По земской переписи 
1886 г. вт, Банновской волости считалось 1724 жилыхъ избъ, 
4468 д. м. п., 4655 женск., всего крестьянъ 9123 д. об. пола 
(въ томъ числѣ малороссіянъ 723 д. об. пола), сверхъ того посто- 
ронняго населенія 447 д. об. иола, что составляет'!, всего населе- 
нія 9570 душъ об. нола. По свѣдѣніямъ Сарат. губерн. статист, 
комитета за 1891 г., всего паселенія было 10781 д. об. нола; по 
списку населенныхъ мѣстъ Сарат. губер. зем. управы за 1894 г. 
считалось 10374 д. об. нола крестьянъ. Всей надѣлыюй крестьян
ской земли въ волости считалось 15268 десятинъ удобной и 2759 
неудобной, всего 18027 десятинъ удоб. и неудобн.; кромѣ того у 
селеній Нижней Банновки, Лапоть, Мѣлового, Суворина, Трубина 
и Даниловки имѣются купленныя ими земли до 6 6 6 '/2 десятинъ 
удобной и неудобной Нри волостномъ нравленіи устроены ссудо- 
сберегательная и вспомогательная кассы. (Матеріалы Сборникъ 
Сарат. губ. земства, Камышинскій уѣздъ 1891 г.; Свѣд. Губернс. 
статис. комитета за 1891 г.; земская карта Камыш, ѵѣз. 1894 г., 
воен. топ. карта Ген. Шт., изд. 1892 г. и списокъ населен, мѣстъ 
Губ. Управы 1894 г.)

Баранъ слово, имѣющее два различных® значенія въ Саратов
ской губерпіи: 1) большой оврагъ, глубоко прорытый водами въ 
скатахъ возвышенностей, съ крутыми склонами, часто покрытыми 
лѣсомъ, иногда же почти отвѣсными, болѣе узкій, чѣмъ бувракъ 
(наир. Бѣлоглинскій, Гришкинъ и ирочіе) и 2) большой шалашъ 
изъ досокъ, или хвороста и соломы. Въ лагеряхъ для солдатъ 
устраиваются лѣтнія номѣщенія, тоже называемый бараками■ Въ 
эпциклои. лексикопѣ 1836 г. слово баракь, въ послѣднемъ смыслѣ, 
производится отъ испанскаго— Ьаггаса, означаюіцаго шалашъ или 
рыбачью хижину. Какъ собственное имя мы встрѣчаемъ Баранъ 
у монгольскихъ нлеменъ: Баракъ— князь ІІоловецкій 1184 г., Б а 
ракъ— ханъ Большой орды 1422 г., Баракъ— султанъ Киргизъ- 
Кайсацкой Средней орды 1742 г. и другіе.

Баранникова (Баранниково тожъ), деревня Камышинскаго уѣзда, 
1 стана, Руднянской волости, на лѣвомъ, не высокомъ берегу рѣки 
Щелкана (лѣвый нритокъ рѣки Терсы), въ 150 верстахъ отъ г. 
Саратова, 100 отъ г. Камышина, въ 10 къ сѣверу отъ волостно
го села Рудни (гдѣ базары, ярмарки, приходская церковь, вра
чебный нунктъ и станція Тамбово-Камышинской желѣзной доро
ги), въ 8 къ западу отъ слободы Мѣловатки (Нижне-Добринской 
волости) и въ 2 верстахъ отъ д. Подкуйково. По списку населен
ныхъ мѣстъ Губерн. земс. управы 1894 г. показаны слѣдуюіція 
разстоянія: до Саратова 130 верстъ, г. Камышина 117, сл. Руд
ни 10, д. Андреевки 15, сл. Мѣловатки 10, д. Егоровки 8, д. 
Терсинки 15, усадьбы Ткаченко 2, дер. ГІодкуйково 2. слоб. Та- 
ранатина 7 и дер. Нижней Банновки (пристань на Волгѣ) 80 
верстъ. Недоходя до дер. Баранниковой, рѣка Щелканъ течетъ съ



сѣвера на югъ, передъ деревней 
же круто поворачиваешь влѣво и, 
описавъ дугу въ 3/4 круга, у дер. 
Подкуйково (на нравомъ берегу) 
также круто поворачиваешь на 
юго-западъ. Баранникова распо-

норядка и населена крестьяна
ми малороссами (православными), 
бывш. крѣностными князей Чет- 
вертинскихъ; нолевого надѣла у 
нихъ нѣшь, ими выкуплены однѣ 
усадьбы. Селеніе образовалось въ 
1780-хъ годахъ крестьянами, не-

/

реселенными изъ слободы Рудни номѣіцикомъ Нарышкинымъ, ко
торому они принадлежали. До воли (1861 года) они были на 
барщинѣ и имъ отводилось по 6 десятинъ въ нолѣ на тягло, въ 
3 ноляхъ. ІІослѣ воли былъ отведенъ полный падѣлъ (по 4'/г де
сят. на ревизс. мужск. душу), которымъ они владѣли 9 лѣтъ, по 
такъ какъ земля оказалась плохой, то они отъ надѣла отказались, 
оставивъ за собою только усадебную землю, которую выкупили, 
внеся единовременно по 25 руб. за ревизскую душу. Всего у нихъ 
земли подъ усадьбами на 359 душъ м. п. 64 десят. 444 сажени. 
Деревня составляете одно сельское общество и пмѣетъ 1 запас
ный хлѣбный амбаръ. ІІодъ выгонъ крестьяне снимаютъ у удѣла 
700 десятинъ за 510 рублей; арендуютъ землю отдѣльные домо
хозяева у удѣла и частнаго владѣльца купца Ткаченко подъ рожь 
и яровое но 5 рублей за казенную десятину; покосъ у Ткаченко 
сдается только степной ио 2 и 2 '/2 рубля за казенную десятину. 
5 домохозяевъ имѣютъ 30 десятинъ земли, купленныхъ, вмѣстѣ съ 
обіцествомъ д. Подкуйково (см. это слово), у князей Четвертип- 
скихъ въ 1879 году. Суслики появились здѣсь въ средипѣ 1880-хъ  
годовъ, пока въ неболыномъ количеств!;. Ио списку населенныхъ 
мѣстъ Центральн. статис. комитета, изд. 1862 г., Бараннт овъ  
владѣльческій хуторъ ноказанъ при р. Щелканѣ, въ 105 верстахъ 
отъ г. Камышина, и имѣлъ 97 дворовъ, 369 д. мужск. нола, 351 
женск., всего 720 д. об, иола;. 1 заводъ. По земской переписи 
1886 г. здѣсь считалось 171 домохозяинъ, 492 д. м. п., 476 женск., 
всего 968 д. об. пола наличнаго крестьянскаго населенія, 
кромѣ того 45 семей, постоянно отсутствующихъ, и 2 семьи въ 6
д. об. и. носторонняго населенія; всѣхъ избъ 194 деревянныхъ, 
крытыхъ соломою; плуговъ 58, сохъ 87; лошадей 233, воловъ 198, 
коровъ 117, гѵлевыхъ 100, телятъ 78, овець 774, свиней 182, 
козъ 144. Всѣхъ платежей и повинностей въ 1885 г. было 
973 рубля. Промышленных!» заведеній 2, нитейныхъ 2. Наиболѣе 
часто встрѣчающіяся занятія крестьянъ, помимо своего хозяйства: 
поденщина, извозъ и батрачество. Школы въ деревнѣ не было до 
1894 г. и на сторону дѣтей учиться не посылали—далеко; ноэто-



му грамотность не развита въ селеніи. (Сборникъ Сарат. губерп 
земства 1891 г.; земская карта Камышинскаго уѣзда 1894 г.). 
ІІо списку населенныхъ мѣстъ Сарат. губерн. земск. управы 
1894 г., значится въ Баранниковой 173 двора; крестьянскія строе- 
пія деревянныя и всѣ крыты соломою, кромѣ одного, покрытаго же- 
лѣзомъ. Бъ 1894 г. было 592 д. м. п., 59 (і женск., всего 1188 д- 
об. пола малороссіяпъ, составляющихъ одно общество. Бъ 1894 
году построена, и открыта здѣсь сельская школа. Бъ деревнѣ 5 
колодцѳвъ и 3 удобныхъ съѣзда къ ]>. Щелкану. Кромѣ крестьян- 
скаго падѣла въ 64 десятины, при дер. Баранниковой имѣются: 
земля Удѣльнаго Бѣдомства. купленная у кпязей Четвертинскихъ 
(количество не показано) и участокъ купца Б. Н. Ткаченко въ 
3256 десятинъ, гдѣ въ 2 верстахъ отъ деревни, на берегу рѣкн 
Щелкана находится его хуторъ и салотопенный заводъ.

Барановка, Барановские, Барановскіе хутора тожъ, село Ка
мышинскаго уѣзда, 3 стана, Камышинской волости, расположено 
но обѣимъ сторонамъ рѣки Иловли, въ 180 верстахъ отъ г. Са
ратова, въ 18 къ западу отъ г. Камышина и волостного правле- 
нія, 4 отъ хутора Кукушкина, 7 отъ станцій Тамбовско-Камы
шинской желѣзной дороги Авилово (близъ колон. Маріенфельдъ) 
и верстахъ въ і ‘/а пиже устья р. Мокрой Ольховки (впадающей 
справа въ р. Иловлю). Верстахъ въ 2 отъ Барановки, къ востоку 
отъ р. Иловли, беретъ начало р. Камышинка, и здѣсь начата былъ 
нри ІІетрѣ Великомъ каналъ (см. это слово), долженствовавшій 
соединить р. Донъ съ Волгою, слѣды котораго видны до сихъ 
иоръ. Въ XVIII столѣтіи, на^мѣстѣ нынѣшняго села, были Б а-  
рановскіе хутора, о которыхъ поминается въ документах!. 1770 
годовъ; начало ихъ надо отнести ко времени носеленія Голж- 
скихъ казаковъ, т. е. къ 1730— 40 годамъ. По списку населен
ныхъ мѣста Центральн. статис. комитета, изд 1862 г., казенный 
хуторъ Барановскій ноказанъ при р. Иловлѣ, въ 18 верстахъ 
отъ г. Камышина, и въ немъ 41 дворъ, 242 д. мужск. пола, 
260 женск., всего 502 д. об. пола. Ио земской переписи 1886 
года въ с. Барановкѣ считалось ио 10 ревизіи (1858 г.) 502 д.
об. пола; въ 1886 году— 161 домохозяин!., 456 д. м. и., 494 жен
скаго, всего 950 д. об. пола бывше государственных'!, крестьянъ, 
великороссов'!., православных!.: кромѣ того 22 семьи постоянно 
отсутствующія и 8 семей въ 50 д. об. пола носторонняго насе- 
ленія; грамотныхъ считалось 113 мужчинъ и 6 женщинъ; жи
лыхъ избъ 168, изъ нихъ каменныхъ (глинобитных!.) 11, дере- 
вянныхъ 157, крытыхъ желѣзомъ 7, тесомъ 108, соломою 53; у 
крестьянъ 168 илуговъ, 301 соха; лошадей 321, воловъ 207, ко- 
ровъ 262, гулевыхъ 93, телятъ 160, овецъ 1146, свиней 125, 
козъ 12, пчельников!. 2 въ 7 колодъ нчелъ. Всѣхъ повинностей 
и платежей сходило въ 1885 г. со всего Барановскаго общества 
1488 рублей. ІІромышленныхъ заведепій 2, кабакъ ^общ ествен
ный запасвый хлѣбный магазинъ 1. Но списку населенныхъ мѣстъ 
Саратовской губернской земской управы, в ъ 1894 г., здѣсь счита-



лось 188 дворовъ, въ числѣ ихъ 3 общественныхъ строенія: 2 
церковно-служительскихъ двора и школа; кромѣ того усадьбы 
крестьянъ Воинова, Сииридоновыхъ, мЬщанина Иортнова и ко
лониста Лейншмидта. Строенія большею частью деревянный и на
половину крыты соломою, половина тесомъ, 2 дома крыты желѣ- 
зомъ, (і избъ глинобитпыхъ, крытыхъ глиною. Въ селѣ церковь 
Покрова Богородицы, освященная 22 октября 1807 года; сельское 
унравленіе, пріемный покой и фельдшерскій нунктъ съ 1894 г.; 
церковно-приходская школа съ 1889 г.; пожарный сарай и зем
ская ямская станція съ 9 лошадьми. Наличныхъ крестьянъ въ 
1894 г. было 489 д. м. п., 401 женскаго, всего 950 д. об. иола, 
составляющихъ одно сельское общество; кромѣ того въ селѣ 2 
семьи духовенства (священника и псаломщика) въ 11 душъ об. 
нола. По Сборнику Саратовскаго губернскаго земства 1891 года, 
надѣлъ Бараповскаго общества ноказанъ 2202 десятинами удобной 
(въ томъ числѣ пашни 1080 десят.) и 963 дес. неудобной, всего 
3105 десятинами удобн. и неудобн.; но свѣдѣнілмъ же Камышин
скаго волостного нравленія: нахатпой земли 1265 десятинъ, уса
дебной 63 десят., лѣсу вмѣстѣ съ лугами 635 десят., всего удоб
ной 1963 десятины. Кромѣ того, при селѣ, въ дачахъ Баранов- 
скаго общества находятся земли, принадлежащая частнымъ вла- 
дѣльцамъ: пахатной— крест. Воинова 30 десят., крест. Спиридо
нова 15 десят., мѣщанина Иортнова 7 десят. и колониста Лейн- 
шмидтъ 8 десят., всего 60 десят. Надѣльная земля крестьянъ



въ одномъ участкѣ, посреди котораго протекаешь р. Илокля; по
верхность гористая, суглинистая, песчаная и солонцеватая; под
почва— глина. До 1886 г. крестьяне владѣли землей сообща съ 
другими селеніями, но, по рѣщенію окружнаго суда о размежева- 
ніи, Барановскому обществу иринадлежитъ 187 (> десят. 1610 саж. 
удобной земли. До конца 1840 годовъ землею пользовались но 
захвату; затѣмъ до 1883 г. владѣли по ревизскимъ душамъ (332 
души), а съ 1883 года стали дѣлить на наличный души, срокомъ 
на 4 года. Лѣса общество имѣетъ, но рѣшенію окружнаго суда, 
325 десятинъ чернолѣсья: лѣсъ мелкій и рубятъ его ежегодно. 
Тонятъ кизяками и соломой. Сады разводятся издавна, преиму
щественно, вишневые; вишню продаютъ въ г. Камыпшнѣ по 3 —  
2 '/г рубля за иудъ. Капустники водятъ тоже издавна и нрода- 
ютъ ио 1 '/г—2 рубля за сотню. Общественныхъ занашекъ нѣтъ. 
Сѣютъ, преимущественно пшеницу, овесъ и просо, ржи немного. 
Поле только одно; нѣкоторые оставляюсь часть земли нодъ тра
ву. ГІашутъ плугами. На поляхъ появились суслики около 1860 г. 
Хлѣбъ продается въ Камышинѣ. Въ 1886 г. здѣсь была чума 
на рогатый скотъ. Отдѣльные домохозяева арендуютъ землю у 
своихъ же и у окрестныхъ крестьянъ ио 1— 3 рубля за десяти
ну. (Сборпикъ Саратовскаго губернскаго земства 1891 г., т. XI; 
списокъ населенпыхъ мѣстъ Саратовской губернской земской 
управы 1894 г. и земская карта Камышинскаго уѣзда 1894 года).

Барановсній Егоръ Ивановичъ, дѣйствит. статс. совѣт., былъ 
Саратовск. губерпаторомъ съ 23 іюня 1861 г. до 1863 г.. При 
немъ, согласно В ы с о ч л й ш а г о  положенія 19 февраля 1861 г., на
чалось освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и 
составленіе для нихъ уставныхъ грамотъ на поземельные надѣ- 
лы. При немъ же въ 1862 г. основано Маріинское земледѣльче- 
ское училище въ Саратовскомъ уѣздѣ. При немъ вице-губерна
торами были: сперва Н. М. Муравьевъ, затѣмъ Ѳ. Л. Беклемишевъ.

Баратаевъ Иванъ Михайловичу князь, тайный совѣтникъ, 
былъ Саратовск. губернск. предводителемъ дворянства съ 1804 
по 1807 г. При немъ 3 іюля 1804 г. положено основаніе Алек
сандровской больницы въ Саратовѣ, которая окончена и сдана въ 
вѣдѣніе Приказа общественнаго иризрѣнія въ 1806 г.; устроена 
она на добровальныя пожертвованія Саратовскаго дворянства, 
кромѣ того Государь ножертвовалъ на тотъ же предмета 10,000 
рублей.

Баратаевы князья Грузинскаго происхожденія. Бъ 1724 г. 
князь Мельхиседекъ (Михаилъ) Баратаевъ выѣхалъ въ Россію съ 
царевичемъ Вахтангомъ Леоновичемъ. Онъ имѣлъ 4-хъ сыновей, 
князей: Петра, Ивана >въ послѣдствіи Саратовск. губ. предвод. 
дворянства), Семена и Андрея Михайловичей. Изъ нихъ гене- 
ралъ-поручикъ ІІетръ Михайлович'!, былъ Симбирскимъ гѵберна- 
торомъ съ 1777 но 1789 г., а князь Семенъ Михайлович!,, гене- 
ралъ-маіоръ, былъ Казанскимъ губернаторомъ съ 1789 но 1796 
годъ. (Энцикл. слов. Брокгауза и Ефрона, 1894 г.).
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Баржа, или подчалокъ (но французски barge) плоскодонное 
судно, приспособленное для перевозки грузовъ по Волгѣ и ді>і - 
і'имъ судоходнымъ рѣкамъ, поднимающее отъ 50 до 70 тысячъ 
нудовъ"клади. Онѣ нрицѣпляются буксирами (канатами) къ бук
сирному пароходу, который при 400 силахъ можетъ тащить о іь  
3 до 4 баржъ съ средней скоростью отъ 70 до 100 верстъ въ сутки. 
Въ настоящее время (1893 г.) но Волгѣ, для перевозки бакин
ской нефти и керосина, устроены особыя желѣзныя баржи и де
ревянный съ желѣзными цистернами.

Барка (по-голландски bark-sliip; по-французски barque; по- 
испански Ьагсэ). У насъ въ Россіи нодъ этимъ названіемъ 
разумѣются въ обширномъ смыслѣ всѣ суда, строющіяся для пла- 
ванія по рѣкамъ безъ паровой силы. На Волгѣ они имѣютъ раз
ный названія: асланки, бакауты, баржи, бархоты, бѣляны, доща
ники, завозни, кладныя, коломенки, конно-машинпыя или коно- 
водныя (ходили раньше до устройства пароходства на Волгѣ), ко- 
ренныя, косныя суда, ладьи, межеумки, мокшаны, павоски, иолу - 
барки, поромы, прорѣзи, росшпвы, соминки, струги, суряки, тих
винки, унжинки, шитики (см. эти слова) и другіе. На каждой 
баркѣ или сѵднѣ, кромѣ рабочихъ— бурлаковъ, имѣется лоцманъ, 
обязанный провести его до мѣста разгрузки, и водоливъ, наблю- 
дающій за выкачиваніемъ накопляющейся воды въ трюмъ. На 
большихъ судахъ устраивается на палубѣ казенка (родъ каюты), 
или конторка. Судоходство но Волгѣ оываетъ jißOHKOQ. взводное 
вверхъ рѣки нротивъ теченія и плавное— внизъ ио теченію. Въ 
настоящее время главнымъ двигателемъ судоходства являются 
пароходы: буксирные, кабестанные (приводимые въ движеніе по- 
средствомъ каната съ якоремъ), товарные, товаро-пассажирскіе 
(Лмериканскаго типа) и легкіе иассажирскіе; но еще въ 1850-хъ  
годахъ барки и суда тянулись вверхъ лошадьми и людьми (бур
лаками), что называлося „идти лямкой или бечевою", для чего 
были устроены ио берегамъ рѣки „бичевники“ па 10 саженную 
ширину. Внизъ барки и теперь бѣгутъ большею частью на пару- 
сахъ. Въ 1815 г. явились конно-машинные двигатели, а съ 
1843 г.— пароходы Изъ записокъ И. Лепехина, нутешествовав- 
шаго по Волгѣ въ 1769 г., видно, что онъ встрѣчалъ суда, „по- 
хожія носомъ своимъ на галеры, на которыхъ для способности 
рабочимъ людямъ дѣлались настилы. Гакія суда по Волгѣ вверхъ 
ходятъ или на парусѣ, или бечевою, или по канату, т. е. завозомъ. 
11а каждомъ суднѣ no крайней мѣрѣ до 100 человѣкъ рабочихъ, 
а иногда и болѣе; такія суда, а особенно гребнын куиеческія, во
оружаются нисколькими пушками, для безопасности отъ разъѣз- 
жающихъ ио Волгѣ удальцевъ. Для облегченія прохода такихъ 
судовъ вверхъ выдумана была махина, состоящая изъ колеса и 
вала, въ которой ходили быки, но это механическое облегченіе 
въ скорости было оставлено, повидимому, за неудобствомъ . Вно- 
слѣдстві и для облегченія взводки судовъ нротивъ теченія, оы- 
ли выдуманы кабестанные пароходы  (см. это слово).



Барсукова хуторъ, Камышинскаго уѣзда, Лемешкинской воло
сти, въ 13 верстахъ отъ волостного села Лемешкина. Ііо евѣдѣ- 
ніямъ Губернскаго статистическаго комитета 1891 г., имѣлъ 1 
дворъ, 3 души м. и., 4 женскаго, всего 7 душъ об. пола. Но спи
ску населенныхъ мѣстъ Саратовской губернской земской управы 
1894 г., хуторъ этотъ, состоящій изъ 1 двора, основанъ въ 1889 г., 
строеніе деревянное, крыто желѣзомъ; расположенъ на ровномъ 
мѣстѣ близъ пруда и имѣетъ кромѣ него 1 колодецъ. Нри немъ 
владѣльческой крѣностной земли 100 десятинъ. Здѣсь живетъ 1 
семья мѣщанъ въ 3 души м. п., 3 женскаго, всего С дѵшъ об. 
нола великороссовъ, православныхъ, занимающихся исключитель
но хлѣбонашествомъ. До с. Лемешкина 13 верстъ, хутора Медвѣ- 
дева— 1, до с. Кленовки— 3, дер. Тихменевки— 4 и до станціи 
Тамбове-Камышинской желѣзной дороги слободы Рудни— 38 
верстъ.

Батракъ— крестьянинъ, работающій по найму у кого-либо, 
преимущественно у другого крестьянина. Бат рачит ь— служить 
батракомъ; батрачка— крестьянка, работающая изъ-за платы (см. 
Академическій словарь русск. языка, 1891 г.).

Бауеръ, Карамышка тожъ, колонія Камышинскаго уѣзда, 
Сосновской волости, см. Карамышка, колонія Камышине, уѣзда.

Бахметевъ Николай Ивановичъ, нолковникъ, былъ Саратовск, 
губернск. предводителемъ дворянства съ 1848 по 1852 г. Н. И. 
Бахметевъ, извѣстный русскій комнозиторъ, родился въ 1807 г., 
воспитывался въ пажескомъ корпусѣ, участвовалъ въ кампаніи 
1827 г. въ армейскомъ гусарскомъ полку; въ 1829 г. состоялъ 
при ноеольствѣ князя Орлова въ Константинополѣ; въ 1842 г. 
вышелъ въ отставку съ чиномъ полковника и уѣхалъ въ свое 
Саратовское имѣніе (Аткарскаго уѣзда), гдѣ завелъ хоръ, оркестръ 
и давалъ онеры и концерты. Въ 1861 г. Николай Ивановичъ 
былъ назначенъ на мѣсто А. Ѳ. Львова директор мъ Император
ской иѣвческой капеллы и занималъ этотъ ностъ до 1883 года.

Бахметевы въ старину писались различно: Бахметевъ, Бах- 
метовъ и Бахміотовъ. При великомъ князѣ Василіи Васильевич'!; 
Темномъ, въ половин!; XV вѣка, знатный татаринъ мурза Асланъ- 
Бахметъ нринялъ креіценіе съ именемъ Іеремія и сталъ родо- 
начальникомъ Бахметевыхъ; онъ состоялъ въ родствѣ съ татар
скими царевичами КасЦмомъ и Ягупомъ и вмѣстѣ съ ними вы- 
ѣхалъ въ Россію. Потомки его служили въ воеводахъ, въ XVII 
столѣтіи въ стряпчихъ, стольникахъ и дворянахъ Московских'!.. 
(Энциклон. слов. Брокгауза и Ефрона, 1894 г.).

Бахча, бакша или баштанъ, слово татарское— значитъ садъ. 
Такъ называются теперь нолевые посѣвы овощей, преимуществен
но арбузовъ, дынь, огурцевъ, тыквъ. По академичес. словарю 
русск. яз. 1891 г. б а к ч à— персидское слово б а г ч è— садикъ: 
ноле въ степныхъ губерніяхъ, на которомъ посѣяны арбузы, дыни, 
огурцы и другія овощи; баштанъ слово татарское, бостанъ,— мѣ- 
ра земли.

І



Безрукова Марья Петровна, дворянка Царицынскаго уѣзда, 
не внесена въ родословную книгу Саратовской губ.; владѣетъ 007 
десят. земли при дер. Давьяловкѣ, Ольховской волости. (Овѣд. 
Дворяне, депутате, собранія, 1895 года).

Бейдекъ (Байдекъ), Таловка  тожъ, колонія Камышинскаго 
ѵѣзда, Сосновской волости, см. Таловка  колонія Камышинскаго 
уѣзда.

Бекетовка, Хохловка  тожъ, слобода Царицынскаго уѣзда, 
Отрадинской волости, 2 стана, получившая названіе отъ помещи
ка Бекетова (стариннаго дворянскаго рода, извѣстнаго еще въ 
первой иоловинѣ XVI вѣка) и принадлежавшая сенатору Бекетову; 
въ 177Ü г. Никита Афанасьевичъ Бекетовъ былъ Астраханскимъ 
губернаторомъ. Но показаніямъ старожилъ, слобода Бекетовка по
селена малороссами около середины XVIII столѣтія, одновременно 
съ селомъ Отрада, рядомъ съ которымъ она расположена на лѣ- 
вомъ берегу небольшой рѣчки Елшанки (впадающей въ Волгу), 
на ровной мѣстпости у подошвы холма, лежащаго къ сѣверу; въ 
селеніи 1 нрудъ, 3 колодца. Село Отраду, расположенное^ на нра
вомъ берегу, отдѣляетъ отъ слободы Бекетовки рѣчка Елшанка. 
По свѣд. волост. правл. 1895 г., слобода Бекетовка (бывшая Х о х 
ловка) основана почти одновременно съ селомЭ Отрадой и тѣмъ 
же помѣщикомъ генераломъ Бекетовымъ, изъ выходцевъ Мало- 
россіи, ио нроеьбѣ которыхъ Бекетовъ разрѣшилъ имъ поселиться 
первоначально въ 3 верстахъ отъ паетоящаго мѣста на овра- 
гѣ „П ахот инѣ “, съ условіемъ работать на него одинъ мѣсяцъ въ 
году. Поселенцы, обласканные Бекетовымъ, добровольно согласи
лись быть его крѣиостными крестьянами, послѣ чего опъ началъ 
строить имъ дома и надѣлять скотомъ.-Такимъ образомъ это перво
начальное иоселеніе получило названіе Хохловки  (по народности 
иришельцовъ). Прозвище хохловъ приписываюсь тому, что мало
россы па бритой головѣ оставляли чубъ или хохолъ. ІІослѣ пу
гачевщины Бекетовъ перенесъ эту Хохловку па настоящее мѣ- 
сто, рядомъ съ с. Отрадой, по другую сторону отделяющей ихъ 
(горной) рѣчки Елшанки, на сѣверпой ея сторонѣ, причемъ далъ 
ей свое имя Бекетовка■ ІІослѣднее время Бекетовка принадлежала 
номѣщику Попову; нынѣ крестьяне собственники на дарственном!, 
маломь надѣлѣ. ІІо списку населенн. мѣстъ Центр, стат. Комит., 
изд. 1802 г., владѣльческая слобода Бекетовка показана при рѣч- 
кѣ Елшанкѣ, въ 14 верстахъ отъ г. Царицына, и имѣла 108 
дворовъ, 3$2 д. м. и., 399 женск. и 4 мельницы, (въ Саратов
ской губ. есть еще 2 селенія того же названія: деревня Бекетов- 
ка, Елховый Ключъ тожъ, Вольскаго уѣзда, и дер. Бекетовка при 
1». Кондалѣ, ІІетровскаго ѵѣзда). Ио 10 ревизіи (1858 г.) здѣсь счи
талось 289 д. муж. пола, ио свѣдѣніямъ Саратове, губер. земс. 
управы за 1882 г. было: 154 домохозяина, 424 д. м. и., 420 жене., 
всего 844 души об- пола. По списку населенныхъ мѣстъ Саратове, 
губерн. земс. управы 1894 г., въ слободѣ Бекетовкѣ (Хохловка 
тожъ) 227 дворовъ, въ числѣ ихъ одно общественпое зданіе, въ



котором® помѣщается винная лавка; крестьянскія строенія дере- запад
вянныя, большею частью крытыя соломою, около же '/* части—  недал
деревом®. Крестьянъ считалось въ 1804 г.: 528 д. м. п., 617 женск., зывае
всего 1145 душъ об. нола, всѣ малороссы, православные, бывшіе j Берді
крѣноетные гг. ІІоповыхъ, составляющихъ одно Бекетовское об- ; въ Р*
щество. Кромѣ того въ слободѣ проживаютъ 2 души личпыхъ Цари
почетныхъ ]'ражданъ. Крестьяне занимаются хлѣбоиашествомъ, ^  Ьерд<
огородничествомъ и бахчеводствомъ, а также отчасти и извозомъ рѣчкі
(чумачествомъ). Дарственный надѣлъ состоитъ изъ (»88 десятинъ , жая
удобной и неудобной: въ поляхъ—суглинистый, остальная солон- Іисті
цеватая, песчаная и каменистая. ІІосѣнамъ вредятъ много сусли- Ситні
ки. До 18(і1 (освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной записи- Донсі
мости) они пахали „кто гдѣ хотѣлъ: у барина было много земли, влю(і
выбирали лучшую—запрету отъ него на землю никакого не было“. неизв
Бъ 1878 г. былъ здѣсь падежъ рогатаго скота, пало 150 головъ. в ь 1 ^
Отъ Бекетовки считается до Саратова 379 верстъ, уѣзд. города ; àeâ,
Царицына— 15, колоніи Сарепты— 12, хутора „Теплыхъ нодъ“ (Са- отвез
рентской волости)— 5, пос. Ивановки— 17, хут. Купоросяаго— 9, воору
села Червленноразнаго - 8  верстъ. Но свѣд. волост. нравл. 1895 г., ская
въ слободѣ Бекетовкѣ считалось 150 семействъ, 227 крестьянскихъ котоі
дворовъ, 512 д. м. п., 524 женск., всего 1036 д. об. и. крестьянъ рѣка
малороссовъ, надѣленныхъ: усадебной 23 дес. 1700 саж., огоро- славс
довъ 1 дес. 1800 саж., пахотной 140 десят.' 700 саж., выгона скаго
520 десят. 1200 саж , кустарнику 1 д. 1200 саж., всего 687 дес. рѣку
1800 саж. Школа 1 церковно-приходская съ 12 мальчиками и ^  лицеі
8 дѣвоч-; трактиръ 1, мелочныхъ лавокъ 4, вѣтряная мельница 1, шихт
кузни цъ 2- въ \

Бекетовъ Иетръ Ивановичъ, гвардіи ротмистръ, былъ Сара- считг
товскимъ губернскимъ иредводителемъ дворянства съ 15 мая проф
1843 г. но 1845 годъ; онъ умеръ на этой должности 18 марта гѣ, >
1846 года. (съ 1

Бекетовы дворянскій родъ, нроисходящій отъ нѣкоего Ѳедо- лица
ра Бекетова; въ XVII вѣкѣ Бекетовы  были дворянами Москов
скими. Никита Афапасьевичъ Бекетовъ былъ фаворитом!. Елиза- Берд
веты Петровны; нри Екатерин!; II, въ 1763 г., онъ былъ назна- запа;
ченъ Астраханскимъ губернатором!.. Въ его великолепной дерев- въ о
нѣ Отрадѣ (нынѣ Царицынскаго уѣзда), „среди безмолвной пусты- сток;
ии“, былъ выстроенъ роскошный дворецъ, гдѣ Бекетовъ въ Буле
уединеніи провелъ остатокъ дней своихъ; онъ умеръ холостымъ и 11с
9 іюня 1794 г. и оставилъ но себѣ хорошую память въ Астра- • кой
хани. При немъ основана Сарептская колонія- и построена Ено-
таевская крѣность для защиты населенія отъ набѣговъ кирги- «  Лозн
зовъ. Новиковъ въ своемъ словарѣ иишетъ, что Бекетовъ въ моло- • шані
дые годы много нисалъ стиховъ. Его неизданная трагедія Э дит , НІта
какъ нолагаетъ Бантышъ-Камепскій, сгорѣла нри пожарѣ Отра
ды. (Энциклон. словарь Брокгауза и Ефрона 1894 года). уѣзд

Бердія, рѣчка Царицынскаго уѣзда, лѣвый нритокъ р. Илов- каре
ли, впадающей въ Допъ. Она беретъ пачало верстахъ въ 6-ти къ виад
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западу отъ Волги, у Саратовско-Астраханскаго почтоваго тракта 
недалеко отъ стапціи ІІролейской; другая верш ина ея справа на
зывается Бердейка. Направляясь почти прямо съ востока на западъ, 
Бердія имѣетъ до (Ю верстъ длины, не считая изгибовъ, и впадаетъ 
въ р. Иловлю въ В ойскѣ Донскомъ, верстахъ въ I */- отъ границы 
Ц арицынскаго уѣзда. Бердія извилиста и, кромѣ правой вершины 
Бердейки, нрипимаетъ справа р. Погожую, слѣва балку Конопляную, 
])ѣчкн Вердейку и Ольховую. По ней расположены селенія J сть-ІІо го- 
ж ая и Большая Ивановка, а такж е много хуторовъ, въ числѣ и хъ : 
Чисты й, Ильинъ, Тетеринъ, Красиковъ, Лянилькинъ, Диковъ, 
Ситниковъ, Гозенкамфа и на границѣ Цариц, уѣзда въ В ойскѣ 
Донскомъ Екатериновскій и Аликово нри внаденіи Бердіи въ Ило
влю (карта Ген. Ш т. изд. 1889 г.). Отчего произошло названіе рѣчки 
неизвестно: мы встрѣчаемъ Берди-бекъ  — ханъ Золотой орды, умершій 
въ 1359 г.; въ 1 5 5 5 — 55 гг. разбойничалъ на В олгѣ М амичъ Б ер-  
дей, разбивая суда, но въ 1556 г. онъ былъ взятъ въ плѣнъ и 
отвезенъ въ М оскву; бердо— ткацкое орудіе; бердышъ—  старинное 
вооруженіе; въ Таврической губерніи есть Бердянская  коса; Ііерд- 
ская  крѣность построена была Татищ евы мъ въ 1738  г., на мѣсто 
которой въ 1742 г. перенесенъ н ы н ѣш н ій  городъ Оренбургъ; есть 
р ѣк а  Берда, впадающая на границѣ Таврической и Екатерино- 
славской губерній въ озеро Б ерда , находящееся у самаго Азов- 
скаго моря; въ Томской губерніи есть р ѣчка Бердъ, впадающая въ 
рѣкѵ Обь. Бердая  (И сторія Госсіи Соловьева) въ 944 г. была сто
лицею Afcjraiia (н ы нѣш н яго  )fâpaoara), это одинъ изъ древнѣй- 
ш и х ъ  городовъ прикавказскихъ, нринадлежалъ Арм янам ъ еще 
въ У  в ѣ к ѣ , былъ возобновленъ А])абамн въ 704 г., а въ X  в ѣ к ѣ  
считался одимъ изъ богатѣй ш и хъ городовъ халифата. По мнѣнію  
профессора Ѳ. Е . К орпіа, Б ердія , съ удареніемъ на второмъ сло- 
гѣ, могло бы происходить отъ татарскаго берд'и— глаголъ „далъ" 
(съ подразумѣваемымъ „Б о г ъ “ ), но так ія  имена даются только 
лицамъ.

Б е р д е й к а ,  р ѣчка Царицынскаго уѣзда, лѣвы й нритокъ р. 
Бердіи, беретъ начало близъ деревни Давыдовки, вытекая изъ 
занаднаго склона нриволжскихъ возвышенностей, и направляется 
въ общемъ теченіи, на протяженіи около 20 верстъ, съ юго-во
стока на сѣверо-западъ, протекая село Малую И вановку и хутора 
Рулевъ и Б Іаровъ. Бердейка нрипимаетъ справа балки Лѣсную  
и Песчаную (К ар та Генеральн. Ш таба, изданіе 1889 г.). Бердей- 
кой называется правая верш ина Бердіи.

Б ер езов а я ,  балка Царицынскаго уѣзда, впадаетъ выш е села 
Лознаго съ правой стороны въ балку Лозную, нритокъ р. Т и - 
ш анки, Донского бассейна. По оврагу есть лѣса (К ар та Генеральн. 
Ш таба).

Б ер езо в а я ,  р ѣчка въ сѣверо-западной части К ам ы ш инскаго 
уѣзда, Лемешкинской волости, беретъ начало близъ границы А т- 
карскаго уѣзда; длина ея около 15 верстъ. Течешь на востокъ и 
впадаетъ въ р. ІЦ елкапъ (нритокъ р. Терсы) съ правой стороны,



при селѣ К леновкѣ (Андреевка тожъ). На верш инахъ ея расно- ' 1885
ложено с. Н иколаевка (Е р ш овка тожъ); съ лѣваго впадаетъ въ промь
нее ручей Кленовый. (К ар та Генеральн. Ш таба, изд. 1892 года). ны хъ

Б е р е зо в а я ,  или Березовка  рѣчка, Камыш инскаго уѣзда, Лемеш- : было
кинской волости, беретъ начало у деревни Козловки, течетъ на церко
востокъ и ниже д. Бородаевки впадаетъ справа въ р. Щ елканъ. ' дерев.
Длина ея около 12 верстъ. (К арта Генеральн. Ш таба, изд. 1892 г.). ^  и 1 —

Б ер езо в к а ,  р ѣ ч к а Царицынскаго уѣзда, лѣвы й нритокъ р. всего
Иловли, беретъ начало къ востоку отъ деревни Еж овки изъ воз- 1 ставл:
выш енности, имѣющ ей CGC англ. фут. надъ уровнемъ моря (Чернаго). і душ ъ
П р ин явъ слѣва оврагъ Кривой, она проходитъ дер. Еж овку (Но- оимоі
во-Георгіевское тожъ), въ концѣ которой, справа, впадаетъ въ ! столя
нее оврагъ Крутой, и противъ слободы Гусевки впадаетъ въ р. , крест
Иловлю. Направленіе ея съ востока па занадъ; иротяжепіе око- 8 172
ло 18 верстъ. Верстахъ въ 8 къ  востоку отъ истока Березовки, J 10,83
изъ противоположной стороны водораздѣла Волжскаго и Иловлин- нравл
скаго бассейновъ, беретъ начало р ѣка Балыклейка - правый, при- j дарст
токъ р. Волги. (К ар та Генеральн. Ш таба, изд. 1892 г.). ! десят

Б е р е з о в к а ,  Сергіевское тож ъ, село Кам ы ш инскаго уѣзда, 1 числі
стана, Лопуховской волости, расположено на нравомъ высокомъ ' Губе]
берегу р. Медвѣдицы (впадающей въ Донъ), въ I 1/* верстахъ бами,
къ сѣверу отъ волостного села Лопѵховки, въ 2-хъ  къ юго-заиа- . выгоі
ду отъ озера Ильмень, въ 1 7 7 — 180 верстахъ отъ г. Саратова, залез
9 0 — отъ г. Камы ш ина, 5— отъ с. М итяки на и 1 5 — 18 верстахъ десят
отъ с Рудни (ближайш ая станція желѣзн. дороги, базары и яр- V  надѣ.
марки). Начало заселеиія Березовки старожилы относясь къ 1155.
срединѣ X V I I I  столѣтія, другіе къ 1770 -м у году; оно населено, пахач
одновременно съ сосѣднимъ селомъ Лопуховкой, государствен- рой ]
ными крестьянами изъ Пензенской, Воронежской и дрѵгихъ гу- +  ними
берній средней Россіи. Названіе происходить, вѣроятно, отъ Длин
березоваго лѣса, росшаго по берегу р. Медвѣдицы. Здѣсь камеи- бараі
ная, кры тая желѣзомъ церковь, во имя св. Сергія Радонежскаго ная;
и земская школа; 8 удобныхъ съѣздовъ къ р ѣ к ѣ  М едвѣдицѣ и нымт
30 колодцевъ. Р евизскихъ душ ъ (ио 10 ревизіи), по свѣд ѣніям ъ до 3
Губернс. статирт. комитета, 607 мужск. и 611 женскаго. І Іо  списку цеваі
населенп. м ѣстъ Ц ентр, статис. комитета, изд. 1862 г., ка- изста
зенное село Березовка, Сергіевское тож ъ, показано нри р. М едвѣ- ли і
дицѣ, въ 97 верстахъ отъ г. К ам ы ш ина, и въ немъ 275 дво- реви:
ровъ, 1105 д. м. нола, 1120 женскаго и 1 православная цер- . на 4
ковь. ІІо  земской переписи 1886 г. считалось 521 домохозяипъ, * землі
наличны хъ 1465 д. м. п., 1545 женск., итого ЗОЮ д. об. пола за ш
бы вш ихъ государственныхъ крестьянъ; кромѣ того 83 семьи посто- у Солд
янно отсутствую щ ія и носторонняго населенія 11 семей въ 49 д - лѣтн
об. пола; грамотны хъ 195 мужчинъ и 14 ж еш цинъ; всѣхъ ж ил ы хъ поле
избъ 55 5, почти всѣ деревянпыя, кры ты я соломой; у крестьянъ: ежег
113 нлуговъ, 496 сохъ, 3 вѣялки, 2 молотилки; 766 лошадей, 441 для
волъ, 872  коровы и теленка, 1238 овецъ, 171 свинья 624 козы; пять
5 дворовъ имѣю тъ пчельники. В с ѣ х ъ  платежей и повинностей въ хозя
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1885 г. съ Березовскаго общества причиталось 12 ,278  руб.; всѣхъ  
иромыш леныхъ заведеній въ селѣ было 16. По списку населен
н ы хъ  мѣстъ Сарат. губ. земс. унравы за 1894 г., въ с. Березовкѣ 
было 470 дворовъ, въ числѣ и хъ  2 общественный строепія: 1 
церковно-служительскій дворъ и 1 школа. К рестьянскія постройки 
деревянный, большею частью кры ты  соломою, 6 избъ— деревомъ 
и 1—  желѣзомъ. В ъ  1894 г. считалось 1689 д. м. п., 1720 ж енск., 
всего 3409 д. об. нола бы вш ихъ государственных'!, крестьянъ, со
ставляю щ ихъ одно общество; большая часть и хъ  православные, 80 
душ ъ старообрядцевъ бѣгло-поиовцевъ. В ъ  селѣ 2 семьи духовенства. 
Зимой крестьяне занимаются: 10 человѣкъ выдѣлкой колесъ, 2 
столяра и 3 плотника. По сборнику Губ. земства 1891 г., надѣлъ 
крестьянъ ноказанъ: удобной 9S41 десят. (въ томъ числѣ пашни 
8 1 72  десят и лѣсу 5 1 2 '/*  десят.), неудобной 1964 десят., всего 
10,836 десят. удоб. и неудоби, земли. ІІо  свѣд ѣніям ъ волостного 
нравленія за 1894 г., считалось у крестьянъ надѣльной отъ госу- 
дарственныхъ имущ ествъ земли: удобной— 8 745 десят., лѣсу 654 
десят. и неудобной 2064 десят., всего 1 1,463 десятины; въ томъ 
числѣ церковная земля духовенства 66 десятинъ. По сборнику 
Губернс. земства 1891 г. (т. X I) ,  всей земли считалось: подъ усадь
бами, огородами, гумнами, садами икононлянниками— 300 десятинъ, 
вы гонн о й - 1 5 0 ,  паш ни 7 3 7 2 десят., сѣнокоса 122 десят., нодъ 
залежью 800 д еся т, лѣса 512 десят. 1400 саж. и неудобной 2064 
десят. 600 саж., всего 11,311  десят. 800 саж. удобной и пеудоб., а 
над ѣлы іы хъ душ ъ муж. пола нри отводѣ земли крестьянамъ было 
1155. ІІа д ѣ л ъ  въ одномъ участкѣ при селеніи: лѣсъ разбросанъ ио 
пахатной землѣ; нри селеніи течетъ р. Медвѣдица, по берегу кото
рой расположены сады и огороды; за селеніемъ— гуменники за 
ними выгонъ а потомъ— паш ня, саженъ на 500 1000 отъ усадьбы.
Длина участка до 25 верстъ и ш ирина до 5 верстъ. Водоной но 
баракам'ь и въ селеиіи. Поверхность надѣла нри селеніи возвышен
ная; выгонъ по горамъ а паш ня ровная. Почва разная: по ров
ны мъ м ѣ с г а м ъ — черноземная, до 2 '/г  ты сячъ десятинъ, суглинистой 
до 3 ты сячъ десят. и къ оврагамъ— до 3 ты сячъ десят. солон
цеватой, супесчаной и каменистой; подпочва глина. Крестьяне 
изстари дѣлили землю ио ревизскимъ душамъ; въ 1885 г. нарѣза- 
ли въ отдѣльный участокъ землю причисленным1!, сюда нослѣ 
ревизіи малороссам'!, изъ с. Рудни, но 9 десятинъ на душу, а всего 
на 47 душ ъ 523 десятины; нослѣдніе сами просили отдѣлить имъ 
землю, такъ  какъ они здѣсь не проживаютъ, а сдаютъ ее душами 
за подати. П аш ня у м ѣстн ы хъ крестьянъ раздѣлена на 3 ноля 
Солдаты всѣ нолучаютъ землю. Срокъ иередѣла установлвнъ ш ести- 
лѣтній. Поля нарѣзаны сотенниками ( 100X 1ОО саженъ); покосъ, 
по лощинамъ въ поляхъ и на неудобной для пашни землѣ, дѢлять 
ежегодно Лѣса 512 десятинъ, чернолѣсье, до 15-ти л ѣ ти я го возраста, 
для рубки ежегодно отводятъ извѣстное пространство на глазъ. То- 
нятъ дровами, соломой и кизяками. Усадебная земля новымъ домо
хозяевам'!, отводится изъ выгонной. И зстари уже отведено нодъ



общественный запаш ки въ одномъ м ѣстѣ 9 сотенниковъ; въ селѣ 1 
общественный запасный хлѣбный магазинъ. П аш утъ преимуществен
но плугами, а такж е и сохами; въ посѣвѣ преобладаешь пшеница, 
ржи сѣется меньше яровы хъ хлѣбовъ; земли не унаваживаю тъ; 
подъ яровыя хлѣба паш утъ съ осени. Х лѣб ъ  продаютъ въ с. Руднѣ. 
Арендуютъ только между собою надѣльную землю, такъ  какъ  вблизи 
н ѣ тъ  сдаточной, да иритомъ и своей достаточно. Изстари сущ е- 
ствуютъ здѣсь колесники; прежде, когда еще былъ свой лѣеъ, ра
ботали очень много, теперь же лѣсъ приходится покупать. Н а 
колеса идетъ больше вязовый и карагѵчевый, изъ котораго они 
сами гнутъ ободья; на спицы покупаю сь дубъ, а иногда и готовил 
спицы въ с. Руднѣ, на ступицы идетъ вязъ. В ы дѣлка колесъ про
изводится главнымъ образомъ послѣ весенней паш ни и до 20 ав
густа; зимою хотя и работаютъ, но мало. С тан ь колесъ 1 чело- 
вѣ к ъ  изготовить въ 2— 4 дня; продаютъ и хъ  по базарамъ отъ 3 
до (і рублей стань (4 колеса). Кром ѣ колеснаго промысла, въ 
здѣшней мѣстности развить еще валяльный, которому они на
учились у симбирскихъ пріѣзж и хъ валялыциковъ (»коло 1870-хъ 
годовъ. Большинство занимаю щ ихся этимъ промысломъ съ 1 ок
тября и до января, уходятъ па сторону верстъ за 100, больше 
въ Донскую область гдѣ валяю сь сапоги изъ чужой шерсти на 
там ош нихъ крестьянъ. До 15 домовъ работаютъ па м ѣстѣ, при
готовляя валяные сапоги на продажу; шерсть покупаю сь въ Руд- 
нѣ, и изъ 1 нуда вы ходить 13 нарт, ж енскихъ или 10 паръ 
м уж скихъ саногъ; 1 человѣкъ въ день приготовить 1 пару; гото
вые сапоги продаютъ на базаръ въ Руднѣ и Лопуховкѣ, отъ 
1 '/г до 2 рублей простые и отъ 2 до 3 рублей поярковые.

Б е о езо в к а ,  Большая Ивановка  тожъ, село Ц арицынскаго уѣз- 
да; см. Ивановка Ьолыиая.

Березовы й оврагъ къ сѣверѵ ось с. Ры бинки, К амы ш инскаго 
ѵѣзда, Саламатинской волости, съ правой стороны р. Иловли; по
кры ть лѣсомъ. (К ар та Генеральн. Ш таба, изд. 1892 г.).

Берновъ И вапъ И вановичъ, полковникъ, былъ избранъ въ 
1876 г. Саратов, губернск. предводителем-!, дворянства, но скон
чался въ томъ же году 19 іюня.

Б еч ев а  или бичева— веревка, или капать, посредством'!, ко
торой тянутся въ р ѣк ахъ  или каналахъ, барки, лодки, и всякаго 
рода рѣчны е суда. Обыкновенно бечева привязывается къ топу 
(верш инѣ) мачты, къ которой, н а р ѣ ч н ы х ъ  судахъ, прикрѣпляется 
веревка, называемая бурундукъ (тюркское), перехватываю щ ая ко- 
лечкомъ на концѣ бечеву, спускаю щ ую ся сверху мачты въ сторо
ну тяги , и тѣм ъ даетъ этой бечевѣ такое положеніе, которое 
наиболѣе удобно для тяги  въ обыкновенных!, случаяхъ, при об- 
ходѣ судна. (В ѣстн . естеств. наукъ). Люди и лошади, которые 
тяпутъ бечевою, идутъ но берегу, для чего на всякой судоходной 
р ѣк ѣ  устраивается бечевникъ. Говорится „ т янут ь бечеву“ , ^засо
рит ь бечеву“ (зацѣииться за что-нибудь бечевою) „бечевая ло
шадь“ „бечевщикъ“ (бурлакъ, который тянетъ судно бечевою или 
погонщикъ лошадей въ тягѣ).
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Бечевникъ, или бичевникъ, бечевой путь, бечевая— простран
ство, отведенное на обоихъ берегахъ судоходныхъ р ѣкъ  и слу
жащее дорогою для людей и лошадей, которыми тянутся суда 
бечевою, такж е мѣсто для устройства пристаней, снлавлепіе су
довъ, мѣста отдохновенія рабочихъ-бурлаковъ, конопатки, осмол
ки и починки судовъ, складки товаровъ и снастей, для нагрузки, 
причала судовъ, временнаго жительства рабочихъ и помѣщ енія 
лошадей, 'употребляемых!, для всѣхъ надобностей судоходства. 
Ш ирина бечевника полагается въ 10 саженъ; въ городахъ же и 
селеніяхъ, гд ѣ это не всегда возможно, подъ бечевникъ отрѣзы- 
вается и менѣе земли. Если 10-ти саженное пространство будетъ 
затоплено иоловодьемъ, то промышленники пользуются за линіей 
наводненія одною саженью земли для нѣш ей ходьбы и тяги су
довъ рабочими и 2 1/ 2 саженями для проѣзда и тяги судовъ ло
шадьми или волами. За но.тьзованіе 10-ти саженнымъ простран
ством!. бечевника ни частны я лица, ни городскія и другія со- 
словія, не имѣю тъ права взимать пош линъ или требовать платы. 
Трава, растущ ая на бечевникѣ, оставляется въ пользу прамыш- 
ленниковъ для нодножнаго корма коноводныхъ лошадей. Запре
щено бечевникъ запахивать, засѣвать, обращать въ луга, за
страивать и портить, въ противномъ случаѣ за каждую испор
ченную квадратную сажень бечевника берется ш трафъ въ казну 
но 50 копеекъ (св. закоповъ, т. 12, уст. нут. сообщ., ст. 291- 
302-495). В ъ  настоящее время, ио уголовным!, законамъ, штрафы 
за поврежденіе бечевника доходить до 25 рублей. Речевой путь  
весьма важенъ относительно своего устройства на т ѣ х ъ  р ѣк ахъ , 
гдѣ имѣетъ мѣсто вмюднос судоходство и гдѣ тяга судовъ про
изводится людьми и лошадьми. Для перехода черезъ рѣчки  и 
ручьи, иересѣкающіе бізчевой путь, устраиваются мосты; самый 
путь дѣлается то ио одному, то ио другому берегу рѣки, смотря 
по положенію фарватера, и тогда людей и лошадей, производя
щ и х!, тягу, неренравляютъ на наромахъ.

Бибиковъ Иларіонъ М ихайлович!, былъ съ 17 марта 18 3 7 г. 
ио 1 0 ноября 1839 г. Саратовскимъ военнымъ губернатором!,. 
В ъ 18 3 7 г. 27 ію ня, прибыль въ Саратовъ, бывши наслѣдникомъ, 
Александр!, Н и к о л а е в и ч у  нри немъ была устроена въ городѣ 
публичная выставка нроизведеній здѣш няго края (у Леопольдо
ва, „И сторич. очер. Сарат. к р а я “ 1841І г., подробно описана эта 
выставка). 29 іюня утромъ Е го Высочество вы ѣхал ъ  но бы вш е
му почтовому тракту на Пензу и слуш алъ обѣдню въ с. Ш иро
ком!, Б уеракѣ (Саратовскаго уѣзда, въ 27 верстахъ отъ г. Са
ратова)," гдѣ ножертвовалъ на церковь 100 рублей и столько же 
бѣднымъ. При Бибиковѣ, въ 1837 г., велѣно издавать „Гуоерн- 
скія  вѣдомости“ . В ъ 1838 г. построена на кладбищѣ, около Крас- 
наго Креста, въ Саратовѣ Іоанно-П редтечннсвая церковь на сум
мы, пожертвованный дочерью генералъ-маіора А. Н. Рылѣева 
Анною Алексѣевною и другими лицами, и въ Саратов!; же 
Митрофановская Возиесенско-Сѣнновская церковь на иожертно-
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ванія помѣщ ика Л. К. Карпова и номѣщицы H. A. Тепляковой. 
В ъ  томъ же 1838 г. прошелъ по В олгѣ, мимо Саратова къ А ст
рахани, первый на В олгѣ пароходъ А страханскаго купца армя
нина У глова и въ томъ же году открыта пъ г. Ц арицы нѣ мис- 
сіонерская ш кола для обучешя калмыковъ. В ъ  1839 г. открыта 
въ Саратов-]; Палата государственных!, имуіцествъ.

Блесн а  или сидѣбка менѣе употребительное орудіе для лова 
рыбы на Волгѣ: это рычагъ съ иривѣшениыми крю чками, устраи
ваемый на льду для лова бѣлорыбицы. Блесненіе  (блеснить ры - 
бу— ловить ее на блесну) производится, начиная съ августа, всю 
осень и зиму, до вскры тія рѣки весною. Для осенняго лова 
употребляются блестящія блесны изъ продолговатой мѣдной или 
оловянной пластинки, съ нринаяннымъ вдоль ея крю чкомъ; зим
няя блесна дѣлается изъ крю чка, облитаго но стержню его оло- 
вомъ съ иримѣсью свинца, и на крю чекъ надѣвается нажива. 
Осенью ловъ производится съ лодокъ, безъ наживы: рыба идетъ на 
блесну, а зимою блесна опускается въ нрорубь не шире 4 верш- 
ковъ въ діаметрѣ. Н а блесну идутъ преимущественно щ уки, оку
ни и налимы. (См. Эпциклопед. словарь Брокгауза и Ефрона, 
1891 г.). Кром ѣ этого употребляютъ и другой способъ: волокутъ 
блестящую блесну па длинной бичевѣ сзади лодки или судна; ры
ба нрипимаетъ „и граю щ ую “ блесну- за наживу и хватаетъ ее. 
Этотъ способъ описанъ и у Олеарія въ 1036 г. нри его нутеш е- 
ствіи по В олгѣ.

Бобровка  деревня, Камышинскаго уѣзда, 2 стана, Тоновской 
волости, въ 7 0 -7 5  верстахъ отъ г. Саратова, 1 1 0 -1 1 5  отъ г. 
Камышина, въ 20 отъ колоніи Сосновки на Волгѣ (пристань), въ 
5 отъ колоніи Поповки (Сосно вс кой вол), 10 отъ кол. Усть-За- 
лихи (гдѣ проходить почтовый трактъ Саратовско-Астраханскій) 
и въ 1 7—20 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ волостного села То- 
повки, къ церкви которой св. великомученика Димитрія онаприхо- 
домъ. Деревня расположена въ 2 порядка ио обѣимъ сторонамъ рѣки 
Карамыша (лѣвый нритокъ р. Медвѣдицы), въ длину саженъ на 
300, а въ ширину сажень на 150. Воду берутъ изъ р. Карамыша 
и кромѣ того есть до 15 колодцевъ на дворахъ; посрединѣ селе- 
нія мостъ черезь рѣку. Мѣсто, *дѣ расположена деревня, низкое 
и во время дождей бываетъ грязь непролазная. Выше и ниже 
ея р. Карамышъ отдѣляетъ рукава, образующіе острова; на югѣ, 
съ версту отъ деревни, впала въ Карамышъ съ правой стороны 
рѣчка Б о б р о в к а , берущая начало въ Сосновской волости близъ, 
Саратовско-Астраханскаго почтоваго тракта, съ западной его сто
роны, изъ возвышенности, подымающейся на 8 38 фут. надъ уров- 
немъ моря (Чернаго); теченіе этой рѣчки около 7 верстъ, на 
сѣверо-занадъ. Въ писцовыхъ кпигахъ Шацкаго уѣзда за 1622 
годъ упоминается, что ио р. Медвѣдицѣ и ея притокамъ, въ томъ 
числѣ и р. Карамышу, водятся б о б р ы  (бобровые гоны). Но поэтому 
ли получила свое назвапіе рѣчка Б о б р о в к а , a затѣмъ и селеніе. По 
сосѣдству съ деревней находятся владѣнія: князя Кочубея, Иѣвцо-
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ва, Бореля и IIIе -  
феръ; Борель ку- 
нилъ у ІІѢвцова 
въ 1870 годахъ 
1112  десятинъ за 
03000 рублей, а 
ІІІеф еръ у графа 
О л с у ф ь е в а  550 
десятинъ съ водя
ной мельницей за 
40000 рублей. Б ъ  
первой четверти 
Х У  I I I  столѣтія, 
верстахъ въ 2-хъ 
отъ н ы н ѣ п ін е й  
Бобровки, по ов
рагу, начали се
литься изъ раз- 
н и х ъ  м ѣстъ бѣг- 
лые крестьяне, а 
л ѣтъ черезъ 30 
они переселились 
на теперешнее 
мѣсто на р. К ара
ми нгь; здѣсь бы
ли пришельцы съ 
разныхъ сторонъ, 
въ томъ числѣ и 
изъ с. Голицына, 
ны нѣш няго А т- 
карскаго уѣзда 
(крестьяне Лани
ны). Все это вре
мя они жили воль
ными и владѣли 
одни окрестной 
землей,но затѣмъ 

(съ 1764 — 1766 гг.) къ  нимъ были поселены пѣмцы, а въ 1 7 7 0  
годахъ и хъ закрѣпили за помѣщиками Уваровым’!, и Обольянино- 
вымъ; шюслѣдствіи крестьяне Уварова перешли къ г. Агреневу, а 
потомъ к ъ  г. Нѣвцову, а крестьяне Обольянинова были проданы 
графу Олсуфьеву. И зъ плана генеральнаго межеванія видно, что 
крестьяне одной общины д. Бобровки „бывш іе дворцовые " все- 
милостивѣйшѳ пожалованы господину генералу отъ инфантеріи 
Петру Хрисанфовичу Обольянинову; впослѣдствіи они были про
даны графу Олсуфьеву. По списку населен, м ѣстъ Ц ентр, статис. 
комит., изд. 1862 г., владѣльческая деревня Бобровка  показана 
въ 125 верстахъ отъ г. К ам ы ш ина и имѣла 127 дворовъ, 418 д.

„Историко-географнческій словарь“ A. II. Мнпха.
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м. п. и 414 женскаго. В ъ  селепіи теперь 2 общины крестьянъ 
дарствепныхъ: бывшіе ІІѢвцова и бывшіе графини Олсуфьевой.

1. Общество крестьянъ, бн н ш ихъ ІІѢвцова, великороссы, 
православные и старообрядцы, считаешь по земской переписи 1S8G г. 
ревизскихъ 389 душ ъ м. п. и 404 Ж"пск., наличны хъ въ 1886 г. 
184 домох., 466 душ ъ м. п., 486 женскаго, всего 952 души об. 
пола крестьянъ дарственниковъ; кромѣ того 19 семей постоянно 
отсутствую іцихъ и носторонняго населенія 5 семей въ 15 душ ъ 
об. пола; всѣхъ грамотныхъ было 46 мужчинъ. Избъ 176 дере- 
вянны хъ , изъ нихъ 115 крыты тесомъ и 61 соломой; плуговъ 139, 
лошадей 7U3, коровъ 206, гулевы хъ 120. телятъ 140, овец ъ607, 
свиней 123; мірской запасный хлѣбны й магазинъ 1. Дарственной 
надѣльной земли у этого общества 5 0 7 '/2 десятинъ удобной, въ 
томъ числѣ паш ни 58 десятинъ. До 1856 г. крестьяне платили съ 
души оброкъ но 7 руб. 50 коп., a затѣмъ стали платить но 25 р. 
съ тягла, причемъ 60-тилѣтніе старики совсѣмъ освобождались отъ 
платы оброка; всѣхъ угодій у крестьянъ въ то время было 2179 
десятинъ, хозяйство трехпольное, и землю дѣлили ежегодно. 
Н ы н ѣ ш н ій  дарственный надѣлъ крестьяне получили въ одномъ 
мѣстѣ: на востокъ отъ селенія расположено до 300 десятинъ вы
гона и до 30 десят. паш ни, а на сѣверъ картофельники, на 
которыхъ нѣкоторые садятъ картофель, a другіе сѣю тъ пшеницу. 
Поверхность надѣла ровная съ наклономъ на занадъ; чернозем
ной почвы въ надѣлѣ до- 30 десятинъ, а остальная суглинистая 
и мѣстами солонцы съ нримѣсью мелкаго камня; подпочва нодъ 
черноземомъ— сѣрый несокъ, а нодъ суглинистой— красная глина 
и мѣстами сѣрый камень. Картофельную землю дѣлятъ ежегодно 
на ревизскія м уж скія душ и такъ же, какъ и остальную пашню, ко
торую то запускаютъ, года на 2 — 3, нодъ залогъ, то снова 
паш утъ преимущественно подъ яровое. Съ 1856 г. крестьяне ста
ли засаживать огороды садами, которые разводить для себя. 
Пахотной земли никогда не снимали обществомъ, а каждый домо- 
хозяинъ ио своему усмотрѣнію  снимаешь у владѣльцевъ, верстахъ 
въ 15 отъ деревни, нодъ рожь ио 40 до 100 рублей, а нодъ 
яровое ио 25 до 140 рублей за сотенникъ, въ 6 казенпы хъ десятинъ. 
Изъ хлѣбовъ крестьяне изстари сѣю тъ больше всего пшеницу, 
ржи въ 2 раза меньше пшеницы, овса и проса но-малу, а гре
чиху и полбу совсѣмъ не сѣю тъ; сѣю тъ они такж е подсолнухи. 
Л ѣ тъ  100 тому назадъ пахали сохами, а потомъ, какъ  поселились 
здѣсь нѣмцы, научились у нихъ пахать плугами и оставили сохи, 
а съ 1880 г. стали пахать „ам ериканскими“ двухлемежными 
плугами; паш ни не двоятъ. Сѣнокосъ снимаютъ въ поемныхъ лу- 
га хъ  у владѣльцевъ ио 80— 120 рублей за сотенникъ, въ 6 казен- 
ны хъ десятинъ; для скота снимаютъ пастбища у сосѣднихъ арен- 
даторовъ; въ 1886 г. обществомъ было снято пастбище въ 20 вер
стахъ за 1300 руб. Рогатый скотъ, лошади и овцы зимою кормятся 
соломой и мякиной, a сѣномъ кормятъ только телятъ, я гн ятъ  и 
во время паш ни лошадей. Ш есть домохозяевъ торгую тъ мелкимъ



скотомъ: они закупаю сь на ярмарках® Царицынскаго уѣзда овецъ 
и откармливают® и хъ на сн яты хъ въ Лткарскомъ уѣздѣ иастби- 
іцахъ: овчины продаютъ больше въ Саратов!; и на м ѣстѣ, а мясо 
соленымъ везусь исключительно въ Саратовъ. Б ъ  1886 г. крестьяне 
приторговали у сосѣднихъ помѣщ иковъ землю, но они просили по 
100 рублей за десятину, крестьяне же такой цѣны не дали. Но 
земской переписи 1886 г. въ общеЩ^было: 2 бондаря, 2 пильщ ика, 
8 плотников®, 3 иортныхъ, 2 сапожника и 3 скотопромышленника; 
на работу за Волгу ходятъ только одни безлошадные. В с ѣ х ъ  по
винностей казепны хъ, земскнхъ и сельских® сходило с® общества 
за 1885 годъ 70 3 рубля. Дѣтей своихъ крестьяне учили у своихъ 
же малограмотныхъ крестьянъ и у стары хъ дѣвицъ, больше чи
тать, а писать— мало, за вы учку азбуки платили по 50 копѣекъ, 
а за выучку писать— 3 рубля. Теперь здѣсь земская сельская 
школа.

2. Общество дарственныхъ крестьянъ, бы вш ихъ графини 
Олсуфьевой, считало по 10 ревизіи (18 5 8  г.) 154 д. м. п. и 173 
женск.; но земской переписи 1886 г. 7 7  домохозяевъ, 194 д. м. 
h . ,  221 женск., всего 415 душъ об. пола крестьянъ, кромѣ того, 
7 семей постоянно отсутствую щ ихъ и 7 семей въ 41 д. об. пола 
носторонняго населенія; всѣхъ грамотны хъ было 11 мужчинъ и 
3 женщ ины. В ъ 1886 г., было у крестьянъ этого общества: 75 
плуговъ, 362 лошади, 130 коровъ, 42 гулевыхъ, 93 теленка, 344 
овцы и 40 свиней; ж ил ы хъ строеній: 74 избы деревянныя и 1 
мазанковая, изъ н и хъ  крыты желѣзомъ 1, тесомъ 67. До воли 
крестьяне платили помѣщ ику оброкъ по 10 рублей 12 коп. съ 
мужской души; земли въ и х ъ  пользованіи было 7 76  десятинъ въ 
трехъ поляхъ; дѣлили они ее ежегодно. ІІо сл ѣ  выхода на волю 
14 душ ъ выписалось въ мѣщане. Н адѣлъ получили въ даръ ось 
номѣщ ика 2 1 3 '/2  десятинъ удобной земли и 4 3 1 /3 десят. неудоб
ной. Н адѣлъ въ одномъ м ѣстѣ, на сѣверо-востокъ отъ селенія; 
паш ня расположена ио р. Карамы ш у. В ъ  надѣлѣ 1 рѣка и 2 оврага; 
скатъ участка на западъ- Почвы черноземной въ надѣлѣ до 15 
десятинъ, а остальная суглинокъ и частью со.тонецъ. Дѣлятъ 
землю па 3 года, разбиваясь на 6 десятковъ, но 23 души въ 
каждомъ. Огороды при усадьбахъ. П аш ня въ одномъ нолѣ, ко
торое ежегодно засѣвается картофелемъ, пшеницею и овсомъ; ржи 
на этомъ ію лѣ никогда не сѣю тъ. Пастбищ а снимаютъ у сосѣд- 
н и хъ  арендаторовъ за 910 рублей. Артель изъ 41 домохозяина 
сняла въ 1886 г. у г. Ш еферъ участокъ земли до 500 десятинъ 
(30 казен. десят. луговъ и до 464 десят. пашни). По переписи 
1886 г. въ обществѣ было: 3 скотопромышленника, 1 сапож никъ, 
1 плотникъ и 1 мельникъ. В с ѣ х ъ  повинностей съ этого общества 
приходилось въ 1885 г. 323  рубля. Запасный мірской амбаръ 1. 
Земская школа общая съ Пѣрцовскимъ обществомъ. Ио свѣдѣ- 
піям ъ Губернс. статист, комитета, во всей деревнѣ Бобровкѣ, въ 
1891 г., считалось 2 77  дворовъ, 772  д. м. п., 768 женск., всего 
1540 душ ъ об. нола всѣхъ вообще жителей. (Сборникъ Сарат.
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губ. земства, т. X I ,  1891 г.; Свѣдѣн. Сарат. губ. статист, комит. 
за 1891 г.; Воен. топогр. Генер. Ш таба и земская карта Кам ы ш , 
уѣзда 1894 г.). Но списку населенныхъ м ѣстъ Сарат. губ. земс. 
управы 1894 г. здѣсь считается дворовъ: въ ІІѢвцовскомъ обіце- 
ствѣ 193 и Олсуфьевскомъ 8G, всего 279; крестьянскія строенія 
деревянный, крыты почти всѣ деревомъ, а соломой самое малое 
число; 1 домъ каменный, кры тъ желѣзомъ. В ъ  1894 г. считалось: 
въ Нѣвцовскомъ обществѣ наличны хъ 497 д. м., 518 женскаго, 
въ Олсуфьевскомъ 275 муже., 250 жепск., а всего въ деревнѣ 
7 7 2  д. м. и., 708  ж енск., итого 1540 душ ъ об. нола, русскихъ 
крестьянъ, иравославныхъ и раскольниковъ безноновской секты; 
нослѣднихъ— 1 4 7 муж. и 154 ж енщ ины. Занятіе исключительно 
земледѣліе. Общества получили свои названія отъ бы вш ихъ помѣ- 
щ иковъ, и имъ отведены одинаковые дарственные надѣлы по 1 '/'* 
десятины на мужскую ревизскую душу: въ ІІѢвцовскомъ обществѣ 
5 0 7 ‘/г десят., Олсуфьевскомъ— 2 1 3 */2 десят., всего 721 десятина. 
К ром ѣ того при деревнѣ Бобровкѣ слѣдую щ ія земли частны хъ 
владѣльцевъ: г. Пѣвцова 255 десятинъ, г. Корсаковой 255
десят., купца Лорел л 1152  десят. и товарищества крестьянъ Поп
кова, Чернова и ирочихъ 622 десят., всей же частновладѣль- 
ческой земли 2284 десятины. Н а эти хъ  земляхъ находятся: 1) 
усадьба бывшаго номѣщ ика дворянина Н ѣвцова— деревянный 
домъ, кры ты й желѣзомъ. 2) усадьба купца Борель (устроенная 
около средины 1860-хъ годовъ)— деревяный домъ, кры ты й ж елѣ- 
зомъ; 3) хуторъ землевладѣльца Чернова, основанный въ 1891 
г.,— 1 глинобитный дворъ, крытый соломой, и 4) водяная муко
мольная мельница, принадлежащая товариществу Попкова, Чер
нова и другихъ, находящ аяся въ арен д ѣ у колониста Ш еф еръ,— 2 
строенія, кры ты я тесомъ. Но свѣдѣніямъ свящ енника о. Дьяко
нова, въ Бобровкѣ считалось всѣхъ жителей въ 1895 г. муже, 
пола 040, женск. С81, всего 1321 д. об. пола, изъ которыхъ 
008 душ ъ принадлежать къ расколу Снасова согласія безпопов- 
цевъ. Земская ш кола открыта въ 1893 г. и имѣла въ 1895 г. 
учащ и хся 32 мальчика.

Бобровка рѣчка, Камы ш инскаго уѣзда, правый нритокъ р. 
Карамыш а; см. вы ш е Бобровка  деревня, К ам ы ш инскаго уѣзда, 
Тоновской волости.

Б о б р о в ъ  островъ на Волгѣ, Царицынскаго уѣзда, состоящій въ 
общемъ владѣніи деревень Ерзовской волости, на немъ крестья
не пользуются лѣсомъ и покосами. Островъ лежитъ между каза
чьей П ичуж инской станицей и дер. Бинновкой (см. Е рзовка, село 
Цариц, уѣзда). П а картахъ онъ не названъ; на военно-топогр. 
картѣ Генеральн. Ш таба, между Пичужинской станицей и В ин- 
новкой показано 3 острова: 2 нротивъ с. Пичуги па 2 версты 
длины каждый, принадлежащіе къ Царицынскому уѣзду, и третій 
немного ниже, около 5 верстъ длиной, означенный въ А стр ахан 
ской губерніи.

Бобыль, по толкованію Татищ ева, слово татарское, означаешь

— не 
один 
дере 
засе. 
янъ, 
имѣі 
торг 
СЪ 1 

леке 
ВЪ  ( 

хваі 
Н Я К і

носс
обр(
( и р і
тѣи
ІІЯВ
нас!
сдѣ

дон
При
МИ]
вой
І Ір(
Век
изъ
ВИЧ
сек
взб
ЦвІ
но
гді
ІЮЛ
его
аіц
ГД'І

25
род
И 1
гау
KOI

CT]

и
ее, 
ЦI 
роі
слі

♦



 ненмущЩ. В ъ  переносномъ смкіслѣ называютъ и теперь бобылемъ
одинокаго, безсеиѳйнаго челопѣка. В ъ  очеркахъ заселенія м н о іи хъ  
деревень Саратовскаго крал, мы встрѣчаеиъ въ числѣ прочихъ 
заселыциковъ: нахотны хъсолдатъ, чериосошныхъ и другихъ кресть- 
янъ, такж е бобылей, подъ которыми разумЬлись к])есгьяне, но 
имѣвш іе земли, но многіе изъ н и хъ занимались промыслами и 
торговлей; прежде съ н и хъ  государственныхъ податей пе было, по 
съ 1G25 года положены наравнѣ съ крестьянами. (Энциклонедич. 
лексиконъ 1836 г.). Профессора» ІІеретяткови чъ говорить, что 
въ старину, оставляя родину, большинство крестьянъ не могли за
хватить съ собою многаго, потому являлись на новыя м ѣста бѣд- 
плками и поступали къ кому-либо изъ заж иточны хъ преж нихъ 
поселенцев'!» въ работники или брали на себя пока небольшой 
оброкъ, и вотъ являются: захребетники, подсосѣдники, или сосѣди 
(ириходцы), ж ивущ іе въ избѣ болѣе зажиточнаго крестьянина; за- 
тѣм ъ , обзаведясь своей избой, они становятся бобылями, а при
нявш ись за обработку земли— крестьянами. В ъ  отчинны хъ и мо
настырских'!» н м ѣн іяхъ , при ноддержкѣ, переселенецъ могъ сразу 
сдѣлаться бобылемъ и даже крестьяниномъ.

Б о г о м ол ов ъ  Ѳедотъ Ивановъ, Л ж е-И етръ III, самозванець, 
донской казакъ, пазвавш ійся Федотомъ Ивановым’!. Казинымъ 
нри ноступленіи, 1 (» января 1 772  г., 25 лѣтъ отъ роду, въ фор- 
мировавшійся (въ 1 7 7 1 — 72 годахъ) ио станицамъ Волжскаго 
войска и въ Дубовкѣ М осковскій легіонъ генералъ-маюра князя 
ІІрозоровскаго, въ команду ротмистра 1 ригорія ІІер си д скаю . 
В скорѣ между казаками прошли слухи, что въ легіонѣ одинъ 
изъ казаковъ, именно Казинъ, есть имиераторъ ІІе тр ъ  Оедоро- 
вичъ, а другой казакъ, Спиридонъ Долотинъ— государственный 
секретарь. 30 марта часть легіонеровъ, стоявш и хъ по р. Иловлѣ, 
взбунтовались, признали Казина за императора, посадили офи
церов'!. нодъ карауль и стали готовиться къ походу въ Дуоовку; 
но одинъ изъ офицеровъ, Степанъ Савельев'!», вошелъ въ изоу, 
гдѣ находился самозванецъ, ударилъ его но лицу и велѣлъ взять 
нодъ карауль. К азаки  оробѣли, схватили самозванца, заковали 
его п Долотина въ кандалы и подъ конвоемъ препроводили 1 
апрѣля въ Дубовку, а оттуда въ тотъ же день въ Ц арицынъ, 
гдѣ и хъ  посадили подъ крѣпкій  карауль у Ц арицы искпхъ воротъ. 
25 іюня самозванцы были переведены на гауптвахту, вскорі. на- 
родъ, бы вш ій на базарѣ, и толпы, собравшіяся у Спасскаго мос іа  
и гауптвахты , съ кольями, нолѣиами и ш естами двинулись къ 
гаунтвахтѣ. l ia  тревогу вы ѣхал ъ Ц арицынскій коменданта нол- 
ковникъ Ц ыплетевъ и другіе офицеры; Ц ыплетевъ приказала, 
стрѣлять въ бунтовщиковъ, нотомъ съ А нненковы мъ, Ш товымъ 
и М ухановымъ кинулся въ середину толпы и началъ разгонять 
ее, народъ разбѣжался въ разный стороны, но во время схватки 
Ц ыплетевъ получилъ нѣсколько ударовъ въ спину и руку, кото
рою долго нотомъ пемогъ владѣть. Н а другой день началось 
слѣдствіе. В ъ Ц арицынѣ былъ въ это время А страханскій  губер-



наторъ Бекетовъ; опасаясь нонаго бунта, онъ нриказалъ тайно, 
рано утромъ 26 ію ня, до свѣта вывезти въ лодкахъ Канина и 
Долотина; на другой дель вечеромъ обѣ лодки съ самозванцами 
прибыли въ Черный Я ръ . Н а допросѣ мнимый К а з т ъ  сознался, 
что онъ Ѳедотъ Ивановъ Б о г о м о л о в ъ , крестьяпинъ графа Романа 
Ларіоновича Воронцова села Снасскаго, Саранскаго уѣзда; изъ 
вотчины бѣж алъ въ Саратовъ и ходилъ на судахъ Саратовскаго 
купца Х лѣбникова до Дмитріевска (Кам ы ш ина), ж илъ нотомъ у 
колонистовъ, перешелъ въ Караваинскую  станицу, служилъ въ 
Калмыцкой ордѣ за казака Панчилина, работалъ но хуторамъ; 
наконецъ, ностунилъ въ Легіоннѵю команду нодъ именемъ казака 
К а н и н а  и  въ і і ь я н о м ъ  вндѣ объявнлъ себя за императора Петра 
III. Б о г о м о л о в а , но конфирмаціи, привезли изъ Чернаго Я ра въ 
Ц арицынъ и въ тотъ же день публично, нри всѣмъ народѣ, на
казали кнутомъ, вырвали ноздри, поставили на лицѣ позорные 
знаки и заключили въ ногребъ, гдѣ приковали къ стѣнной цѣни, 
нотомъ ночью сдали конвойному офицеру и, носадивъ на судно, 
отправили въ Сибирь на каторгу, но дорогой онъ умеръ. (Само
званцы Д. Л. Мордовцева, 1867 г.). В ъ  XVIII столѣтіи ссыль
ны хъ въ Сибирь (Н ерчин скъ) колодниковъ отправляли изъ нри- 
волж скихъ городовъ на особо устроенпы.ѵь для того судахъ до 
К азани  или Самары, окуда они отправлялись сухонутьемъ, навя
занные на длинные канаты („н а  с в я з к а х ъ “). Изъ тюрьмъ арестан- 
товъ, по не самозванцевъ, посылали но городу просить ми
лостыню.

Богородское, Б у р л у к ъ ,  К а м з о л а  тожъ, село Камышинскаго 
уѣзда, нри рѣчкѣ Бурлукѣ, получило названіе отъ церкви во имя 
иресв. Богородицы. См. Бурлукъ село.

Богородское, Т о п о в к а  тожъ, село, Камышинскаго уѣзда, см. 
Т о п о в к а .

Болваны— урочище Камыш инскаго уѣзда (см. А л е к с а н д р о -  
Н е в с к а я  с т а н и ц а ) . В ъ  13 верстахъ отъ г. К ам ы ш ина есть род- 
никъ, до сихъ порт, называемый Б а б о ю , и верстахъ въ 30 отъ 
К ам ы ш ина, урочище Б о л в а н ы ,  въ дачахъ казачьяго А страханска
го войска, по правую сторону р. Иловли, около котораго еще въ 
1840-хъ годахъ стояли 2 каменные истукана; теперь и хъ  н ѣтъ 
и пеизвѣстпо кто и когда и хъ снесъ. Е щ е  недавно южная поло
са Россіи, въ особенности Екатеринославская губерпія, изобило
вала этими к а м е н н ы м и  б а б а м и ,  о которыхъ Рубруквисъ (въ 1253 
г. по Р. Х р .) говорить, что „Половцы вбзводили холмы надъ 
умершими и ставили на н и хъ  статуи, обращенный лицомъ къ 
востоку и держащ ія въ рукѣ, передъ пуномъ, ч а ш у “ .— С вѣд ѣн ія 
о нрисутствіи к а м е н н ы х ъ  б а б ъ  въ Саратовской губерніи очень 
скудны, и вообще онѣ исчезли здѣсь почти безслѣдно; судя по 
разсказамъ, онѣ были здѣсь грубой формы и представляли боль
шею частью обрубокъ камня, на верхней части котораго высѣче- 
па голова человѣка. Б а б ы  стояли преимущественно па курганахъ 
(см. К а м е н н ы я  б а б ы ) .



Большая Воробцовка— см. Воробцовка Большая, деревня Ц ари
цынскаго уѣзда.

Большая Ивановка, Березовка  тож ъ, ем. Ивановка Большая,
село Царицынскаго уѣзда.

Большое К о ст а р е в о — см. Костарево Большое, село Кам ы ш ин
скаго уѣздп, Саламатинской волости.

Больш ое озеро, Камыш инскаго уѣзда, Саламатинской волости, ѵ 
на правой сторонѣ р- Иловли, составляетъ длинный и узкій нро- 
токъ; расположено къ сѣверу отъ с. Саламатина. Между нимь и 
р Иловлей находится такое же озеро— М алое  (Воен. тоиогр. кар
та Генер. Ш таба, изд. 1892 г.). По свѣд ѣніям ъ С. А. Щеглова, 
Большое озеро находится у подошвы Капитанской  горы (см. это 
слово), длина его около 4 верстъ; оно изобилуешь рыоою. Тамь 
имѣется мѣсто, называемое „ Капит анская пристань", гдѣ капитанъ-, 
атаманъ разбойниковъ, бралъ воду и имѣлъ ж илищ а. Ближе къ 
р. Иловлѣ расположено М алое озеро, такж е около 4 верстъ дли
ною. В ъ  полую воду озера эти соединяются съ р. Иловлей и пред
ставляю сь с п л о ш н у ю  массу воды, на протяженіи до самой Капи
танской горы, т. е. 1'/2 версты. (Рукопись С. А . Щ еглова).

Большой островъ па Волгѣ, нротивъ с. Караваипки, Царицын
скаго уѣзда, и с. Быкова, на луговой сторонѣ. Онъ состоитъ соб
ственно изъ трехъ частей, отдѣляемыхъ притоками: въ изго-
ловьи— Гусиный, въ срединѣ— Большой и къ низу— Прорва- Длина 
всего острова около 12 верстъ; покры ть мелколѣсьемъ и пожнями. 
(Воен. тоиогр. карта Генер. Ш таба).

Большой П етрунинъ— см. Петрунинъ Большой хуторъ, Камы
ш инскаго уѣзда, Камыш инской волости.

Б он д а р ен к о в ъ ,  Мирошниковъ, Гусаковъ  хуторъ тож ъ, село 
Камы ш инскаго уѣзда, при р. Б ур л укѣ; см. Мирошниковъ.

Борель, усадьба торговаго дома при селѣ Топовкѣ, К ам ы ш ин 
скаго уѣзда, основана въ 1881 г.; им ѣетъ 1 дворъ крытый же- 
лѣзомъ, нри которомъ постоянно проживаешь служ ащ ихъ 6 д. м. 
п., 7 женск., всего 13 д. об. пола. Торговый домъ Борель имѣетъ
при с. Топовкѣ 3381 */2 дес. земли.

Борель, усадьба купца при дер. Бобровки,, Камы ш инскаго 
уѣзда, Топовской волости, основанная въ срединѣ 1860-хъ го
довъ; состоитъ изъ деревяннаго дома, крытаго желѣзомъ. При 
усадьбѣ ж ивутъ слѵжащ іе 3 муж. и 4 ж енщ ины, всего 7 д. об. 
нола лютеранъ. К упцу Борель н])инадлежитъ здѣсь земли 
десятины и салотопный заводь. (Сипсокъ населен, мт.стъ оар. гуо.
земск. унравы 1894 г.).

Борель, хуторъ торговаго дома близъ села Топовки, ііа м ы - 
ш инскаго уѣзда, на землѣ (показанной выше), принадлежащей 
торговой фирмѣ Борель; основанъ въ 1891 году. И м ѣетъ 1 дворъ 
деревянный, крытый соломою; иостоянныхъ служ ащ ихъ 1 муж.,
2 ж енш ., всего 3 д. об. пола русскихъ православных'!». (Онисокъ 
населен, м ѣстъ Сарат. губ. зем. унравы 1894 г.).

Борель Э. И., усадьба купца-землевдадѣльца, Камы ш инскаго
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уѣзда, Иижне-Добринсвой волости, въ 2 верстахъ отъ с. Н и ж 
ней Добринки, В7і 12 отъ слободы Рудни; имѣетъ 1 дворъ, 5 д. 
м. и., 2 ж енск., всего 7 д. оо. нола. Свѣд ѣній о количеств'!; земли 
при ятой усадьб!; не имѣется. (Свѣд. Сарат. губ. стат. комит 
за 1891 г.).

Б ор ов ъ ,  гора Камыш инскаго уѣзда, Нижнѳ-Добринской воло- 
с ш , на нравомъ берегу р. Медвѣдицы, см. М ѣ ловат ка, слобода.

Бородаевка, деревня Камы ш инскаго уѣзда, 1-го стана, Лемеш- 
кинской волости, расположена близъ рѣки Щ елкана (лѣвый н р и 
токъ р. Терсы), на правомъ берегу, н ар авпи н ахъ , въ ‘ /г — 1 вер
ст!; къ югу отъ волостного села Лемешкина, въ которомъ нахо
дится приходская церковь и школа. Бородаевка лежитъ отъ сл. 
1 5 Дни (станція желѣзн. дороги) въ 22— 24 верстахъ, дер. Осичь- 
ки 6, с. іар а н ати н а— 7 вер. Ио списку населенн. м ѣстъ Центр, 
статис. комитета, изд. 1862 г., владѣльческій хуторъ Бородаевка, 
ноказанъ при р ѣ ч к ѣ  Щ елканѣ, въ 118 вере, отъ уѣзднаго города 
К ам ы ш ина, и въ немъ 40 дворовъ, 156 д. м. п.," 153 женскаго, 
всего— 309 душ ъ обоего пола. Крестьяне собственники, бывшіе 
князей Четвертинскихъ, православные, малороссы; поселены здѣсь 
въ концѣ X Y I I I  столѣтія изъ сл. Рудни. До 1893 г. здѣсь не 
было школы, дѣти учились дома, частью же ходили въ Лемеш- 
кинскую  школу; теперь своя школа грамотности. При сел!; имѣется 
одна запруда на р ѣ к ѣ  ІЦ елкапѣ для мельницы и 2 колодца; 
водлпая мукомольная мельница на р. Щ елкан!; имѣетъ 2 поста
ва и кры та желѣзомъ. Но земской переписи 1886 г. здѣсь счи
талось ревизскихъ душ ъ (но 10 ревизіи)— 184 м. пола, 164 жен., 
наличны хъ же въ 1886 г.— 61 домохоз., 15 7  д. м. п., 149 ж енск., 
всего 306 д. об. пола; кромѣ того 18 семей постоянно отсутствую- 
щ и х ъ  и 6 семей въ 30 д. об. и. носторонняго паселенія; грамот
ных ь считалось 20 муж чинъ. Избъ было 67, деревянныхъ, кры- 
ты х ъ  соломою; у крестьянъ 38 плуговъ, 119 лошадей, 86 воловъ, 
до 150 корэвъ и телятъ, 260 овецъ, 70 свиней и 14 козъ, всѣ х ъ  
повинностей въ 1885 г. причиталось со всего общества 1395 руб
лей; промышленное заведепіе 1, питейное 1, въ деревнѣ 9 плу
гарей. По списку населенныхъ м ѣстъ Сарат. губ. земск. унравы 
1S94 г.. пт. Бородаевкѣ былъ 71 дворъ (въ томъ числѣ 1 мірской 
запасный хлѣбный магазинъ), крестьянскія строенія деревянныя, 
крыты соломой; въ 1894 г. считалось: 219 д. м. п., 220 ж енск., 
всего 439 д. об. нола крестьянъ-малороссовъ, нравославпыхъ 
составляю щ ихъ 1 сельское Бородаевское общество изъ 74 семей. 
З ан ятія  исключительно сельское хозяйство. При освобожденіи, 
крестьяне получили отъ помѣщ ика князя Четвертинскаго на вы- 
к \п ъ  вы сш ій размѣръ надѣла въ 670 десятинъ удоб. земли (по 
показан, волост. нравл.); но переписи же губерн. земства удобной 
земли считается 680 десят. (въ томъ. числѣ паш ни 300 десят.) и 
неудоб. 7 9 / г  десятинъ. До выхода изъ крѣпостной зависимости 
крестьяне были на барщ ин!;, получая на тягло но 1 '/2 десят. въ 
каждомъ полѣ; въ надѣлъ они получили на 151 муж. душ у



680'/5 десят. удоб. и 79*/б неудобной. Иадѣльная земля вся въ 
одномъ участкѣ при селеніи. П аш ня въ одну сторону за выго- 
ноиъ, саж ѳняхъ въ 200 отъ усадьбъ; съ другой же стороны де
ревни, по р. Щ елкану, луга. Оврагъ 1, нодъ нимъ до 15 деся
тинъ; поверхность остальной земли ровная; почва большею частью 
черноземная, глубиною до 1 */® арш инъ, въ одномъ нолѣ, нри 
оврагѣ есть до 90 десятинъ солонцеватой и суглинистой земли. 
Покосъ заливной но р. Щ елкану; на луга скотъ не гоняю тъ съ 
весны до уборки сѣна. Л ѣса нѣтъ. ІІо д ъ  усадьбами и садами до 
50 десятинъ; подъ копоиляниики отведены 3 участка въ лугахъ; 
теперь эти коноплянники стали плохи, такъ какъ въ половодье 
водой смываетъ верхній слой паш ни. Хозяйство у крестьянъ трех- 
нольное, безъ удобренія; нодъ яровое паш утъ съ осени; паш утъ 
хохлацкими  плугами, въ которые занрягаю тъ 4 лошади или 
отъ 4 до 8 воловъ. Суслики стали появляться около средины 
188 0-хъ  годовъ, и хъ  пока еще немного. В ы гону у крестьянъ 
всего до 80 десятинъ; нодъ вынасъ скота они снимаютъ у сосѣд- 
няго владѣльца ежегодно подъ работы. П ахотную  землю и по
косы арендуюсь только отдѣльные домохозяева у сосѣднихъ вла- 
дѣльцевъ. Отъ прогона гуртовъ общество иолучаетъ ежегодный 
доходъ до 30 рублей. (Сборникъ Саратов, зем., т. X I ;  снисокъ 
населенныхъ м ѣстъ Сарат. губ. зем. упр. 1894 года и земская 
карта Камышинскаго уѣзда 1894 года).

Б о р о д а ч е в а .  Б о р о д а ч и  тожъ, слобода 1 стана Камышинскаго 
уѣзда, Красноярской волости. Расположена на правомъ берегу, 
вблизи небольшой рѣки Б у р л у к а ,  лѣвомъ притокѣ р. Медвѣдицы; 
отстоитъ отъ г Камышина въ 70 верстахъ, отъ волостного 
села Краснаго-Яра, къ востоку, въ 15 верстахъ. Крестьяне быв- 
шіе государственные, малороссы, православные. Въ селѣ церконь 
во имя Рождества Богородицы, къ которой приходомъ, кромѣ сло
боды, хутора: Ч и ж о в ъ , Н е д о с т у п о в ъ  и  М о и с ѣ е в ъ  (нослѣдній, самый 
дальній, отстоитъ отъ села въ 7 — 8 верстахъ), расположенные 
тоже на р. Бурлукѣ, правый берегъ котораго возвышенъ и, кро- 
мѣ мѣла, заключаетъ въ себѣ болыпія залежи хорошаго качества 
строительнаго камня. Около церкви построена въ 1894 г. пом ести
тельная школа-сторожка; до этого школа кочевала ио наемнымъ 
хатамъ. Бремя основанія слободы неизвѣстпо, надо полагать въ 
174 0 -х ъ  годахъ. Мѣстность степная, изрѣдка встречаются холмы 
и небольшіе овраги; но лугамъ протекаешь рѣка Бурлукъ, един
ственный источникъ воды, кромѣ нолевого пруда для водопоя, 
устроеннаго крестьянами на оврагѣ, который наполняется водой 
весною, при таяніи снѣга. Въ слободѣ, ио 10 ревизіи (18 5 8  г.), 
считалось 52 домохозяина, 295 д. м. п., 296 женск., всего 591 д. 
об. пола малороссовъ; но списку населенныхъ мѣсгъ Централь- 
наго статис. комитета, изд. 1862 г., казенная слобода Б о р о д а ч е 
в а  показана при рѣчкѣ Б у р л у к ъ , въ 75 верстахъ отъ уѣзд. гор. 
Камышина, имѣла въ I8 6 0  г. 52 двора, 295 д. м. п., 296 женск., 
всего 591 д. об. нола; церковь православная—1; но свѣдѣніямъ
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Саратовской губернской 
было: 130 домохозяевъ, 
902 д. об. пола, кромѣ 
мей 13 и носторонняго

земской унравы, въ 1886 году, здѣсь 
478 д. мужск пола, 484 женск., всего 

того постоянно отсутствующих'!) се- 
населенія 2 семьи въ 11 д. об. пола;

всѣхъ  грамотныхъ 78 мужчинъ. В ъ  слободѣ 160 избъ, изъ н и хъ 
155 деревянныхъ и 5 мазанковыхъ; кры ты хъ  тесомъ 13, соло
мой 147. Крестьяне надѣлены 3524*/* десятинами удобной и не
удобной земли, въ томъ числѣ удобной 3 34 5  десят., неудоби й 
1 7 9 '/г десят., и св е р х ъ  того имѣю тъ собственной купленной зем
ли 128'/2  десятинъ. В ъ  слободѣ 107 нлуговъ; скота въ 1885 г.: 
лошадей 219, воловъ 446, коровъ 2S0, гулевыхъ 131, телятъ 
169, овецъ 768, свиней 115, козъ 89; ичельникъ 1 въ 15 нень- 
ковъ нчелъ. В с ѣ х ъ  платежей и повинностей, кромѣ страховы хъ, 
въ 1885 r.cjtfra.ioci, въ годъ 339 2 рубли. В ъ  селѣ промышлен- 
ны хъ заведеній 9, кабакъ 1. Почва надѣла большею частью со
лонцеватая, чистаго зернозема не болѣе ’ / |0 части. Нсей пахот
ной земли у общества 2 72 3  десятины и ею владѣютъ по ревиз- 
скимъ душамъ. Луга большею частью заливные, и хъ  около 50 
десятинъ. Усадебными мѣстами владѣютъ иодворно, только кар- 
тофельники и б а хч и — но душамъ. В ы гону около.слободы 400 де
сятинъ Двое крестьянъ арендуюсь казачій участокъ. Купленная 
земля нріобрѣтена обществомъ, вм ѣстѣ съ Краснымъ Яромъ и 
другими селеніями, и часть Бородачевская сдается въ аренду. В ъ 
селѣ 4 кузнеца, 6 маслобойщиковъ, 7 мельииковъ, 2 телѣж ника, 
кромѣ того имѣются плотники, портные, сапожники, изъ кото- 
ры х’ь часть работаетъ на сторонѣ. По свѣд ѣпіям ъ Сарат. губерн. 
статис. комитета за 1891 годъ, въ слободѣ считалось 143 двора, 
518  д. м. и., 501 женск., всего 1019 душ ъ жителей обоего пола. 
ІІо  списку населенныхъ м ѣстъ Сарат. губ. земск. управы за 
1894 г., въ слободѣ Бородачевой— деревянная, крытая желѣзомъ 
церковь Рождества Богородицы, освященная въ 1856 году, и цер
ковная ш кола грамотности, открытая съ 1894 года. Бородачева, 
но ноказанію волостного правленія, отстоитъ отъ г. Саратова въ 
214 верстахъ, отъ г. К ам ы ш ин а но желѣзной дорогѣ, чрезъ стан- 
цію ІІеткачево, около 82 верстъ, пароходной пристани на Волгѣ 
въ де]>. Нижней Б анновкѣ 50— 55, до станціи Красный Яръ  Т ам 
бовско-Камыш инской желѣзной дороги— 14, станціи Ііеткачево 
той же желѣз. дор. около 13, хутора Недоступова— 3 и хутора 
Чижова— 3 версты. В ъ  слободѣ, въ 1894 г., считалось 153 дво
ра, въ числѣ которыхъ 3 общественный- зд анія— дома свящ ен
ника, исаломіцика и школа; крестьянскія строенія деревянныя, 
большею частью кры ты  соломою, 15 домовъ— тесомъ. Крестьяне 
малороссы, прав славные, и хъ  въ 1894 г. было 528 д. м. нола, 
485 женск., всего 1013 д. об. нола, составляю щ ихъ одно Боро- 
дачевское общество; всѣ они землепашцы. К ром ѣ того въ слободѣ 
2 семьи духовенства. Н адѣлъ Бородачевскаго общества, бы вше 
государственныхъ крестьянъ, слѣдѵющій (но показан, волостного 
правд.): подъ усадьбами, огородами и садами — 68 десятинъ, иа-
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хотпой— 2995 десят., луговой— 132 десят., лѣса 196 и выгонной 
150, итого удобной 3540 десятинъ и неудобной 185 десят., всего 
3 72 5  десят. удобной и неудобной земли (въ показ, земской пере
писи и волостн. правл. значительная разница). Л ѣсъ 196 деся
тинъ находится въ общемъ владѣніи слободы Бородачевой, хуто- 
ровъ Недостунова, Чижова и Сернокрылова (нослѣдній Верхпе- 
Добринской волости). П а общественной землѣ имѣется 1 мель
ница крестьянина Рогулина, не принадлежащая Бородачевскому 
обществу.

Бортныя ухож ья  назывались въ старину лѣса, гдѣ водились 
дикія нчелы, Бортникъ— человѣкъ, владѣющ ій или ухаж иваю щ ій 
за бортыо■ Бортевьгя пчелы— назывались дикія нчелы въ противо
положность домашпимъ или ульевымъ; водились онѣ на Руси 
въ старину въ вѣковы хъ л ѣсахъ , въ дуплахъ сосепъ, дубовъ, 
линъ и другихъ толсты хъ деревьевъ. В ъ наш ей мѣстности еще 
въ XVII в ѣ к ѣ  были бортные лѣса по рѣкам ъ Хонру, Медвѣди- 
цѣ и и хъ  иритокамъ, гдѣ но писцовымъ книгам ъ 1622 г. они 
сдавались на оброкъ Ш ацким ъ промышленникамъ. Бортникъ, 
обыскавъ въ лѣсу бортныя деревья, ухаж ивалъ за гнѣздящ имся 
въ немъ роемъ д икихъ пчелъ и клалъ на деревѣ свое клеймо 
или знакъ, часто искусственно выдалбливая, устраивая или рас
ш иряя въ деревѣ номѣщ еніе для пчелъ, дѣлая закры ш ки отъ 
мокроты и холода. Т а к и х ъ  стары хъ деревъ встрѣчалось тогда 
въ лѣсахъ много,- часто въ одномъ деревѣ бывало но 2, но 3 
бортья  съ пчелами; въ и ны хъ  м ѣстахъ цѣлые лѣса были обра
щены въ бортевые, и уходы за этими пчелами требовались почти 
такіе  же, какъ и за домашними, иначе онѣ погибали зимою. До- 
ходъ отъ меда и воска бортевыхъ д икихъ пчелъ былъ очень 
значительный. Теперь, съ истребленіемъ лѣсовъ, въ Саратовской 
губерніи не существуешь бортныхъ ухожьевъ, и лиш ь въ 1 8 5 0 -хъ  
годахъ водились еще борти  за Волгою у Баш киръ.

Борть— естественный улей въ деревѣ.
Б очкаревъ хуторъ ноказанъ на военно-топографич. картѣ 

генер. штаба, изд. 1889 г., на ю гѣ Ц арицынскаго уѣзда, вер
стахъ въ 3 -х ъ  къ сѣверу отъ р. Червленой и границы А стра
ханской губ.; близъ пего, къ востоку, высота мѣстности дости
гаешь 407 англ. фут. надъ уровнемъ Чернаго моря. Б ъ  другихъ 
свѣ д ѣ н іяхъ  этотъ хуторъ нигдѣ не ноказанъ.

Браги нъ—атаманъ разбойниковъ, служилъ въ 1 7 7 2  г., какъ 
казакъ волжскаго войска, въ Московскомъ легіонѣ, формировав
шимся въ ІІоволжьѣ, главнымъ командиромъ котораго былъ князь 
Прозоровскій. Брагинъ  бѣжалъ изъ легіона и вмѣстѣ сь раз- 
бойникомъ Зубакинымъ собралъ шайки разбойниковъ, съ которы
ми, въ 1 7 7 5  г. опи грабили на Волгѣ, Иловлѣ, Медвѣдицѣ, Хонрѣ 
и Воронѣ. Воровскіе станы ихъ находились не въ одномъ мѣстѣ, 
но были то па Медвѣдицѣ, то на Иловлѣ, или въ другомъ мѣстѣ. 
Въ 1775  г. Брагинъ  собралъ часть своей шайки, ютившейся 
за рѣкой Карамышемъ, въ буерада за носелкомъ Топовкой, сѣ-



ли на лошадей, вооружились ружьями, никами, дротиками, ш аш 
ками, пистолетами и переправились черезъ Медвѣдицу. О ста в и т, 
тутъ на время свою ш айку, Брагинъ  ѣздилъ въ с. Кочетовку 
(н ы нѣ А ткарск. уѣзда) ко вдовѣ капитана А гиш ева, „которому 
она называлась сеон“. Затѣм ь они ноѣхали къ р. Воропѣ, недо- 
ѣзж ая которой, напали съ пальбой па усадьбу номѣщ ика Исѣева, 
котораго новѣсили на воротахъ, а имущество его разграбили, 
оставив® въ ж и вы хъ его жену и дѣтей. Нотомъ разбойники пере
ехали  Ворону и слѣдовали вдоль этой рѣки, не встрѣчая воен- 
ны хъ разъѣздовъ. Н а 3-й день они замѣтили снускавш ійся къ 
Воронѣ берлинъ (карету) и 3 повозки съ прислугой, и напали на 
нихъ съ пальбой. Путеш ественники испугались и выш ли изъ 
берлина, это были маіоръ Зайцевъ, съ женою и дочерыо. Р аз
бойники никого не тронули, но ограбили цѣнны я вещи и сере
бряную посуду, 4 лошадей и 500 рублей серебряною монетою. 
Первую же ночь, возвращаясь обратно въ свой стань и, о тъ ѣхавъ 
верстъ 30 отъ мѣста разбоя, отрядъ Брагина своротилъ въ лѣсъ, 
сдѣлалъ дуванъ  (дѣлежъ) и отнравиЛъ Вѣлевцева и Кощ еева на 
Волгу въ Дубовку для продажи награбленнаго имущества. Зуба- 
кинъ же укрывался въ это время у казаковъ въ Дубовкѣ, нодъ 
именемъ купца М алахова. Ио приказанію  графа Г. А. Потемки
на, командиръ отряда Смоленска™  драгунскаго полка маіоръ 
Циммерманъ розыскалъ мнимаго М алахова-Зубакина, опт, былъ 
взять, но что сталось съ Браш нымъ— неизвестно. (Понизовая 
вольница Д. Л. Мордовцева, 1867 года).

Братская  балка н а ю гѣ  Царицынскаго уѣзда, впадаетъ близъ 
границъ Астраханской губерніи у дер. Ивановки, съ правой сторо
ны въ р- Червленную, нритокъ р. Карновки, Донского бассейна. 
(К ар та Генерал il  Ш таба, изд. 1889 г.).

Б р е д ен ь ,  б^дникъ, броднгікъ,— рыболовная сѣть съ мотнею 
но срединѣ- (Академичес. словарь русск. язы ка 1891 г.).

Бреннингъ (Нейманъ  тожъ,), колонія К ам ы ш инскаго уѣзда, 
Сосновской волости. См. Попоена, колонія К амы ш инскаго уѣзда.

Б угор ъ  (отъ тю ркскаго богри—горбь; срав. нѣмецкое B ühel 
и B u c k — возвышенность) означаетъ небольшой холмъ („голы е и 
лѣсистые бугры “ ); такж е— всякое небольшое возвышеніе на по
верхности (бугоръ земли, снѣгу, песку). См- Академич. словарь 
русск. яз. 1891 г.

Бугоръ Стеньки Р ази н а  на Волгѣ, Камышинскаго уѣзда, см. 
Уракова гора.

Б угор ъ  Стеньки Р а зи н а  (курганъ Стеньки Разина, Стенъкинъ 
бугоръ, см. карту стр. 9 9  — Банное', М урманская  гора но картѣ 
Г ен ер ал ьн ая ш т а б а ,Ця  нравомъ берегу Волги, между селомъ 
Лапоть, въ 3 верстахъ отъ него, и слободой Даниловкой, въ 4-хъ  
верстахъ въ д ачахъ послѣдней), расположенъ между бараками, 
выходящ ими въ Волгу, полукруглый бугоръ, вышиною отъ подо
швы въ 20 саж енъ (до 400 футовъ надъ уровнемъ Волги); на 
немъ сохранилось городище, состоящее изъ тр ехъ канавъ, глуби-



пою каждая до 2 -хъ  ар- 
ш инъ, проведенныхъ отъ
одного барака до другого; 
по срединѣ канавъ оставле
но непрорытое мѣсто. II. Я . 
Воскобойни ковъ (М атеріа- 
лы къ онисанію Саратовск. 
губер., 1875 г.) говорить,
что при ]). Волгѣ, въ 3 вер. 
отъ сл. Даниловки по па- 
иравленію къ с. Лапоть, со
хранилось городище, внутрен
няя часть котораго имѣетъ 
въ длину 70 и въ ш ирину 
20 саженъ; окружность его 

составляетъ 180 саженъ. Форму городище имѣетъ 4-хъ  угольную; 
поверхность площади ровная, заросшая травой. Оно номѣщено 
на высокомъ м ѣстѣ па берегу р. Волги, близъ барака, норосшаго 
лѣсомъ и называемого въ народѣ „Тюрьмою“. И зъ вн ѣш и хъ  
укрѣпленій городища сохранились съ запада рвы и валы, длиною
въ 20, шириною въ 3 сажени; съ юга и сѣвера крутые овраги,
поросшіе лѣсомъ; съ востока же примыкаешь къ нему р. Волга. 
Входъ, или въѣздъ въ іородищ е  находится съ запада. Іородищ е 
сохранилось въ настоящее время пе внолнѣ: замѣтно, что оно 
раскопано во многихъ м ѣстахъ искателями кладовъ, но когда и 
кѣм ъ неизвѣстно, равно какъ  и относительно находокъ. Бугоръ 
этотъ носить въ иародѣ -названіе бугра, или кургана Стеньки 
Р ази на  (Протоколы Саратов. Ученой Архивной Коммиссіи, 1887 г.). 
Здѣсь, но преданію, было жилье этого знаменитаго атамана кол
дуна, обитое бархатомъ, и яма, въ которой содержались плѣнные. 
На самомъ бугрѣ, ио народной фабулѣ, стояло кресло изъ слоновой 
кости съ золотою насѣчкою , съ котораго самъ Стенька разсматри- 
валъ проходящ ія суда и чинилъ расправу. Разсказываю тъ что въ 
бугрѣ зары ть Стенькою большой кладъ, только взять его до сихъ 
норъ никто не могъ. Саж енъ въ 200 отъ бугра Стеньки, вер
стахъ въ 3 -х ъ  не доѣзжая слободы Даниловки, находится ущелье, 
или оврагъ, прозванный Стенькиной тюрьмой, или Дурманомъ ; 
здѣсь Р ази нь содержалъ, будто бы, въ подзем ельяхъ  захвачен
ных'], имъ въ нлѣнъ, мѣстность оврага была покрыта лѣсомъ, до 
того густымъ, что нлѣнникъ не могъ оттуда выбраться. В ъ  Саратов. 
Губернс. В ѣдом остяхъ 1851) г., А» 3, при ве д ет, народный раз- 
сказъ, что какъ-то, очень давно, двое бурлаковь съ нроходившаго 
судна, взобрались на бугоръ и увидали отверстіе въ родѣ погреба 
съ дверью; отворивъ ее, они вошли въ хорошо убранное подзе
мелье; въ углу висѣлъ образъ Спасителя въ золотомь окладѣ, 
осынанпомъ драгоценными камнями, передъ образомъ теплилась 
ламііада. Ио среди комнаты стояль гробь, окованный тремя же- 
лѣзными обручами; возлѣ лежалъ огромный желѣзныи молоть и



желѣзные прутья, а кругомъ вдоль стѣнъ стояло множество бо- 
чекъ съ золотомъ, серебромъ и драгоцѣнными каменьями. Бурлаки 
помолились иконѣ; вожакъ схватилъ молотъ, и разбилъ обручи 
на гробѣ; оттуда поднялась красавица— безбожная М аркиш а  
(М арина М н иш екъ— жена Лжедимитрія), вожатый сталъ стегать 
ее желѣзными прутьями, и когда другой бурлакъ сказалъ товарищу, 
что онъ съ ума сопіелъ, что бьетъ ее, то невидимая сила выкинула 
его за дверь, которая тотчасъ же захлопнулась, и послышался 
голосъ: „восемь-девятаго“ . Все исчезло, и бурлакъ вернулся на 
судно одинъ, товарищ ъ его пропалъ. („Народны е обычаи и суе- 
в ѣ р ія “ А. Н . М инхъ, 1890 г.). О Стенькѣ Разинѣ сущ ествуетъ 
масса преданій въ народѣ: говорить „его земля не принимаете и 
онъ ж ивъ но сей часъ на островахъ, и змѣи грудь его сосутъ; 
встрѣчаю щ имся онъ разсказываетъ, что всѣ гр ѣхи  его прощены, 
кромѣ одного— самаго важнаго, что онъ, ограбивъ какой-то мо
настырь, зарылъ въ землю икону Божьей Матери; эта икона 
будетъ томиться въ землѣ до страш наго суда, а онъ, Стенька,—  
мучиться все это время на землѣ.“ Другія легенды разсказываютъ, 
что „гдѣ-то за Волгой, въ дремучемъ лѣсу, въ тонкомъ болотѣ 
лежитъ его трунъ, который клюютъ воронье, a змѣи сосутъ его 
кровь“ ; или что „С тенька ж иветъ въ дремучемъ лѣсу старымъ 
старикомъ въ избуш кѣ, и но ночамъ прилетаютъ къ нему два 
змѣя, впиваются въ его грудь и сосутъ его кровь“ , и прочее, 
(см. Разбои и клады низоваго Поволжья. А . Н. М инхъ). Донской 
казакъ Стенька (Степанъ Тимофѣевъ) грабилъ съ своими тол
пищ ами ио В олгѣ въ царствованіе А лексѣя М ихаиловича, съ 
1665 до 1671 г.

Вуеракъ (иначе байракъ  и баракъ); такъ  называются ш ирокія 
долины приволж скихъ горъ. Это болѣе или менѣе глубокія 
ущелья, въ которыхъ встречаю тся небольшіе, но обильные водою 
источники, вытекаю щ іе изъ-подъ земли; поэтому буераки  нред- 
ставляю тъ весьма удобные м ѣста для обитанія. Въ окрестностяхъ 
Х валы нска, Вольска и Саратова они заняты садами, мельницами 
и другими заведеніями. Во многихъ буеракахъ  ниже Саратова 
находятся значительный селенія. В ъ  Саратовской губервіи много 
селеній носятъ названія Буераковъ, но своему иоложенію: Вуеракъ 
А леш кинъ (Сарат. у.), Вуеракъ Буйдаковый (Кам. у.), Б. Бур- 
кинъ (Сарат. у.), Б. Водяной (К ам . у.), Б. Грязноватый (Кам. 
у.), Б. Долгій (Сар. у.), Б. Дубовый (Сар. у.), Б. Каменны й (Дар. 
у.), Б Караульны й (К ам. у.), Б. Колотовъ (Сар. у.), В. Кресто
вый (А тк. у.), Б. Крестовый (К ам  у.), Б. М аргичевъ (Сар. у.), 
Б. Медвѣдицкій (А т к . v.), В. Муравлевъ (Сар. у.), В. М ячевъ 
(Сар. у.), Б. Иудовкинъ (Сар. у.), Б. Раковъ (Сар. у ), Б. Фор- 
мосовъ (Сар. у.), Б. Ш ирокій (Х валы нск., Саратов, и Камы ш инск. 
уѣздовъ). ІІрофессоръ Ѳ. Е . К орш ъ сближаешь слово байракъ  (ма- 
лороссійское) съ турецко-татарскихъ „байир“ (b a jy r). что озна
чаешь косогоръ, бугоръ, холмъ. Академикъ Я . К. Гротъ (Акад. 
слов. рус. яз. 1891 г.) производить это слово отъ тю ркскаго, 
о зн ач аю щ ая  оврагъ.



Б у е р ак ъ -Б ѵ й д а к ов ъ  ( ІПвабъ тожъ), колонія Камыш инскаго 
уѣзда, Усть-Кѵлалинской волости, см. Буйдаковъ Буеракъ.

Б уеракъ В одян ой (Водяное, Стефанъ  тож ъ), колонія Камы 
шинскаго уѣзда, Усть-Кулалинской волости, см. Водяной Буеракъ.

Б уеракъ Грязноватый, см. Грязноват ый Буеракъ , деревня К а м ы 
ш инскаго уѣзда, Гусельской волости.

Б уерак ъ  Каменный, см. Каменный Буеракъ, хуторъ Ц арицын
скаго уѣзда, Отрадинской волости.

Буеракъ Караульный (Келеръ тож ъ), см. Караульный Буеракъ, 
колонія Кам ы ш инскаго уѣзда, Каменской волости.

Б уерак ъ  Крестовы й I М иллеръ  тож ъ), см. Крестовый Буеракъ , 
колонія Камы ш инскаго уѣзда, Усть-Кѵлалинской волости.

Буй (голланское— Ьоеі) деревянный или желѣзный понлавокъ, 
привязанный къ ланамъ якоря, для показанія его мѣста на днѣ 
рѣки.

Б у й д а к о в ъ ,  Буйдаковый  Б уерак ъ ,  ІПвабъ, Schwab, Ш вабскій, 
Кулалы  тож ъ,— пѣмецкая колонія Камы ш инскаго уѣзда, 3 стана, 
Усть-К улалинской волости. Селеніе расположено на отлогомъ

правомъ берегу р. Волги, къ которой им ѣетъ удобный съѣздъ, 
въ 154 верстахъ отъ г. Саратова но сухопутному тракту, въ 44- 
45 отъ 1'. Кам ы ш ина, 1 0 - 1 1  к ъ  востоку отъ волостного села 
Верхней Кулалинки, 6 — къ сѣверу отъ с. У сть-К улали нки , 12- 
13 отъ колон. Нѣмецкой Щ ербаковки, 19 отъ колоніи Водяного 
Буерака, 14 отъ с. Н ижней Добринки и 27 верстъ отъ Сара
тове, ко-Л страханскаго ночтоваго тракта. Волга у Вуйдакова Буера
ка образуетъ дугу, измѣняя теченіе съ юго-восточнаго на южное 
до Усть-К улалинки, a затѣм ъ на юго-западное; иослѣдній пово- 
ротъ идетъ довольно круто отъ лѣваго берега, нри внаденіи р. 
Еруслана. ІІр и  этомъ новоротѣ, между Буйдаковымъ Буеракомъ



»Iр

и Усть-Кулалинкой, Волга образовала большой островъ въ 5 
верстъ длиною, частью покрытый лѣсомъ. У  лѣваго берега Волга 
образуетъ своими рукавами еще островъ, за которым® леж ать 
селеніл К олы ш кино и Курнаевъ; этотъ островъ, или займище, 
принадлежишь нравобережнымъ колонистамъ. В ъ  с. Буйдаковомъ 
Буеракѣ пристань и перевозъ черезъ р. Волгу. Нрофессоръ Ѳ. К. 
К о р п іь  производить названіе Буйдаковъ— отъ татарскаго слова 
„ б у й д й к “ , что значить „холостой“- По списку населенныхъ 
м ѣстъ Центр, статис. комитета, изд. 1802 г., нѣмецкая колоніл 
Б уй  да ковы й Вуеракъ, ІІІвабъ тожъ, показана при р. Нолгѣ, въ 
42 верстахъ отъ уѣздпаго города Кам ы ш ина, и имѣла въ 1860 г. 
110 дворовъ, 70 7  д. м. п., 635 женск., всего 1342 д. об. нола 
жителей; лютеранская церковь— 1, базарь, маслобойня, красиль
ное заведеніе и 2 ярмарки. По ноказанію волостного правленія, 
поселеніе основано въ 1768 г. нѣмцами, выходцами изъ Іе р -  
маніи; въ 178 0  г. открыта здѣсь церковно-приходская школа. 
По вѣдомости о колоніяхъ М инист. Госуд. И м ущ . (186 0 г.), ко
л о т я  Буйдаковъ Буеракъ показана поселенной въ 1764— 66 
годахъ, съ надѣленіемъ ио 15 десятинъ на душу ио 8 ревизіи, 
всего 2422 десят. удоб. земли отъ казны. Лю теранская цер
ковь деревянная, крытая тесомъ, основана въ 1868 г., а зем
ская ш кола въ 1887 г. ІІо сл ѣ 10 ревизіи 1858 г. отсюда 
переселились въ Торгунскую  волость, Иовоузенскаго уѣзда, Самар
ской губерніи, 334  муж., 288 жене., всего 622 души обоего пола; 
въ Ерусланскую  волость, того же уѣзда, 9 муже, и 15 женскаго 
пола душ ъ и въ Ставропольскую губернію, въ колонію Капово 8 
муже, и 5 женск. п. душъ. В ъ  1886 г. 1 семья (наличн. 2 д. об. п.) 
эмигрировала въ А м ер ику— въ К анзасъ; въ 18 8 / г. поднялось 
туда еще 4 семьи. Ио земской переписи 1886 г. здѣсь считалось 
пѣмцевъ, лютеранъ и частью баптистовъ, 1 17  домохозяевъ, 483 д. 
м. п., 476 женск. всего нали чны хъ— 959 д. об. пола, кромѣ того 
семей постоянно отсутствую щ их!. 119 и носторонпнго населения 
7 семействъ въ 41 д. об. иола; грамотны хъ считалось въ селеніи 
275  муж. и 261 жене.; ж илы хъ избъ 106, изъ нихъ 30 камен- 
ны хъ и 76 деревянныхъ, 99 кры ты хъ  деревомъ и 7 соломою. У  
иоселянъ было 138 нлуговъ. 20 вѣялокъ; 393 лошади, 325 во- 
ловъ, 617 коровъ и телятъ, 904 овцы, 427 свиней и 51 коза. 
В с ѣ х ъ  повинностей и платежей вь 1885 г. приходилось съ обще
ства 4709 рублей. Промыш ленныхъ заведеній было 6, иитейныхъ 
1 и лавка Г. Н адѣлъ, отведенный казною, ио земской переписи, 
считается въ 28 70 дес. удоб. (въ томъ числѣ наш ни 1597 десят ) 
и 2939 неудобной, всего 5809 десят. удобной и неудобной (въ 
томъ числѣ за Волгою въ Новоузенскомъ уѣздѣ 393 десят. удоб
ной и 423 дес. неудобной). По свѣдѣніям ъ Сарат. Губернс. статист, 
комитета, въ 1891 г. здѣсь считалось 118 дворовъ, 8 32 д. м. п., 
807 женск., итого 1639 душ ъ об. пола в с ѣ х ъ  вообще жителей# Всей 
земли, но владѣнной записи 1871 г., числится до 28 70 десят. 
удобной и 2939 десят. неудобной, а но выписи для оцѣнки колоній
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значится: а) въ опекунской дачѣ *: нодъ строеніями и дворами 
19,7 десят., подъ гумнами— 11,5 десят., нодъ огородами 4 С десят., 
нодъ бахчами 31 дес., а всего усадебной 108,2 десят., пахотной 
1199,в десят., выгона 341,5 десят., лѣсн ы хъ ѵгодій 204,з десят. 
и неудобной 1852,в десят.; б)въ  урочиіцѣ „Д есятилѣтняя пустош ь“ —  
сѣнокосной 385,7 десят., выгонной 2,9 десят., л ѣсн ы хъ  угодій 
10,2 десят. и неудобной 430,7 десят.; в) въ дачахъ подъ лит. G1 —  
пахотной 350,9 десят., выгона 29,8 десят., л ѣсн ы хъ  угодій 242,i 
десят. и неудобной С63,я десят.: въ Новоузенскомъ уѣздѣ, за 
Волгой,— удобн. 393,з десят. и неудоби. 423,з десят., исключитель
но покосъ и кустарникъ. Н адѣлъ въ 2-хъ участкахъ: главный 
здѣсь, при селеніи, и часть въ Новоузенскомъ уѣздѣ за Волгой. 
Самый дальній конецъ паш ни въ 8 верстахъ отъ селенія, а самый 
ближній въ 1 верстѣ; кругомъ селенія, съ трехъ сторонъ, выгонъ, 
а за нимъ паш ня. Л ѣсъ разбросанъ но всей дачѣ, ио оврагамъ;
'/з часть всего надѣла съ черноземной почвой, а остальная су
глинистая, супесчаная, песчаная, каменистая и солонцеватая, но 
супеска больше. Подпочва— глина, несокъ и отчасти камень. В ъ  
надѣлѣ 10 овраговъ, изъ которыхъ безлѣсные довольно глубоки. 
1<ъ одномъ м ѣстѣ есть возвышенность „ Песчаная голова“ (Sandkopf), 
отъ которой засыпаетъ одно ноле. Раньш е владѣли землей по
дворно, затѣм ъ но ревизскимъ душамъ, а съ 18 73  г. рѣш или не- 
редѣлъ но паличнымъ душамъ. П аш н я подѣлена на 5 полей, 
которыя носятъ разныя названія: Altfeld. Meisek. K alke rg ru n d , 
Mostowoi и K ipsclienplat; сѣвооборотъ въ каждомъ трехлѣтній 
(съ наромъ); сѣю тъ рожь, пш еницу, овесъ, просо, подсолнечники, 
картофель и арбузы. Арбузами занимаютъ часть парового ноля 
(вмѣсто пара), а картофель сажаютъ иа яровомъ полѣ, мѣняя 
м І.ста для уничтож енія сорны хъ травъ; яровой пшеницы 
сѣю тъ оолыне остальныхъ хлѣбовъ. П аш утъ исключительно 
плугами; есть и двухлемешные плуги. Х лѣб ъ  молотятъ моло
тильными камнями; есть одна ж нейка, купленная въ Саратовѣ у 
Эрта. Х лѣбъ, большею частью, продаютъ на мельницы колоніи 
Щ ербаковки. Покоса въ Новоузенскомъ уѣздѣ до 380 десятинъ; 
лѣса считаю тъ до 450 десят. крупнаго и мелкаго чернолѣсья; 
его руоятъ ежегодно только въ извѣстномъ паю, заранѣе назна
чен номъ, и дѣлятъ подворно, возовъ но 8 на дворъ. Топятъ боль
шею частью кизяками. Огороды иодѣлены подворно. Обществен- « 
ной запаш ки нѣтъ; запасный хлѣбны й амбаръ 1. Зимою скотъ 
кормятъ соломою и мякиною; лошадямъ даютъ сѣно, а весною 
даютъ сѣно h  мѣсиво такж е воламъ. ІІо  разности арендуютъ за 
Волгой у хохловъ, по 3 — 9 рублей за 1 десят. казен. мѣры, об
щественную землю; нѣкоторые арендуютъ за деньги и берутъ 
такж е исполу душевые надѣлы у своихъ однообщественниковъ. 
Снимаютъ такж е участки казацкой земли въ Астраханской губер- 
иіи, платя въ среднемъ но 00 коп. за десятину казен. мѣры, по

Колонисты состояли первоначально въ вѣдѣніи Опекуиства иио- 
странныхъ поселенцевъ, почему первое межевішіе навивалось Опекунскимъ.

„Историко-грографпческіП словарь8 A. II. Мипха. 7#



т ѣ  тамъ и проживают!.. Рыбную ловлю па р. В олгѣ сдаютъ раз- 
нымъ лицамъ за 325 руб. 50 кон. въ годъ, а неревозъ черезъ 
Волгу своимъ поселянамъ за 102 руб. въ годъ (эти цѣны были, 
по свѣд. губ. упр., въ 1881) году. Сборникъ Саратов, губ. земск. 
упр., т. X I ,  1891 г.). По свѣд ѣніям ъ полости, иравленія 1894 г. 
здѣсь считалось 118 дворовъ, въ томъ числѢ: 1 церковно-слѵжи- 
тельскій, 1 лютеранская церковь и 1 училищ ны й домъ. Строенія 
крестьянъ колоиистовъ большею частью деревянный, крытый де- 
ревомъ и менѣе 'і*  соломою. Все иаселеніе— нѣмцы колонисты 
лютеранскаго исповѣданія, кромѣ 26 душ ъ баптистовъ; всѣхъ 
колоиистовъ въ 1894 г. было 900 д. м. иола, 883 ж енск., всего 
1783 д. об. иола поселяиъ собственниковъ, составляю щ ихъ одно 
сельское общество; надѣльной земли у н и хъ : удобной 2870 деся
тинъ, неудобной— 2939 дес., всего 5809 дёсят., въ томъ числі. 
8 1 7  десят. на лѣвомъ берегу Волги, въ такъ называемой Д е- 
сятилѣтней пустоши- (Списокъ населенныхъ мѣстъ Саратов, 
губ. земск. управы 1894 г.). Ио вѣдомости о числѣ семействъ 
и душ ъ ио 5, 6, 7, 8, 9 и 10 ревизіямъ иностранны х!, поселен
це въ Саратовской губерніи, составленной въ 1859 году („Н а ш и  
колояіи“ , А. К лауса 1869 г.), въ колоніи Буйдаковъ-Буеракъ, 
Усть-Кулалинскаго округа, считалось: по 5-й ревизіи 1788 г.
43 семьи, 132 д. м. п., 128 ж енск.; по 6-й ревизіи 1798 г . - -  
45 семей, 159 д. м. п., 151 ж енск.; но 7-й ревизіи 1816 г .— 7л 
семей, 2 37 д. м. и., 269 ж енск.; но 8-й ревизіи 1834 г. 98 се
мей, 439 д. м. и ,  393 ж енск.; но 9-й ревизіи 1850 г .— 142 
семьи, 672 д. м. п., 605 ж е н с к ; но 10-й ревизіи 1857 г.— 139 
семей, 697 д. м. и., 651 женскаго.

Бук овъ Гаврила— разбойничій атаманъ, имѣвгаій вт. 1/7.') г. 
иритонъ па р. Медвѣдицѣ вь урочищ ѣ Черни, въ лѣсу Березов
ской станицы на нчельникѣ монаха Льва; о немъ было сооощено 
Царицынскому комендандту Цыплетеву, но расиоряженію котора
го, Буковъ былъ нойманъ въ томъ же году, содержался затг.мъ 
въ Ново-Хоперской крѣпоети, откуда бѣж алъ въ і<7(> году. (По- 
низовая вольница Д. Л. Мордовцева, 1867 г.).

Бук сиръ (отъ гол ла н д ская boeg— ноет, корабля)— канатъ, свя- 
зывающ ій нловучую тяж есть или судно съ судномъ, которое м о  
тянетъ за собою. Буксирный  нароходъ— ведущій за собой на 
буксирѣ  одно или ііѣ сколько судовъ. Буксирное пароходство. 
Букспрованге, буксироват ь  (отъ г о л л а н д с к а я — -boegseren) тянуть 
но водѣ судномъ другое судно, баржу. Взять на буксиръ, идти 
на буксирѣ ; отдать буксиръ. (См. Академгіч. словарь, 1891 года).

Б ул а т о в а  Т атьяна Прохоровна, дворянка Кам ы ш инскаго уѣз- 
да, владѣетъ 424 десят. земли при дер. Мостовой, Банновской 
волости. Родъ дворянъ Булат овыхъ  записанъ въ родословную 
книгу Саратов, губераіи съ 1823 года (свѣдѣн. дворян. деп\ і a іск. 
собранія 1895 года). Булатовы хъ 2 фамиліи: одна происходить 
огъ У  р ак а  Б улат ова  (154 0  г.), который въ 1584 г. оылъ голо
вой въ войскѣ стрѣлецкомъ; другая ведетъ происхожденіе отъ
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Никиты Савельева Б у л а т о в а —лейбъ-комнанца, возведенная 
вмѣстѣ съ другими императрицей Елизаветой Петровной, 31 де
кабря 1741 г., въ потомственное дворянство.

Булинъ казачій хуторъ Царицынскаго уѣзда, при Кузнецовой 
балкѣ, впадающей въ рѣчку Пичугу; расположенъ верстахъ въ 10 
къ сѣверо-занаду отъ станицы П и ч у ж н о й  Астраханскаго казачья
го войска. (Воонно-топографич. карта Генеральн. штаба, изд. 
1889 года).

Буркнъ (тюркское слово)— непогода съ вьюгою и метелью въ 
стеняхъ юго-восточной Россіи. (Академич. словарь русск. языка, 
1891 года).

Бурлакъ, слово испорченное изъ татарскаго буйдакъ— хо 
лостой, бездомный. Подъ этимъ названіемъ разумѣется работникъ 
на судахъ но Волгѣ и другимъ рѣкам ъ. В ъ  настоящее 
время названіе это, кромѣ судорабочихъ, иримѣняется въ поволж- 
ски хъ  городахъ и по ходовымъ трактам ъ Саратовской губерніи 
ко всѣмъ рабочимъ, которые каждый годъ, большими и малыми 
партіям и, идутъ п ѣ ш іе  изъ Тамбовской, Пензенской, Владимір- 
ской, Нижегородской и Другихъ внутреннихъ губерній на Волгу, 
а такж е для л ѣ тн и хъ  нолевыхъ работъ въ Заволжье и на строющ ія- 
ся ж елѣзны я дороги; работницы зовутся бурлачками. В ъ  неуро
жайные годы или при плохомъ заработкѣ бурлаки  идутъ черезъ 
нонутныя селенія, питаясь „Х ристовы м ъ именемъ“ по дворамъ и 
окнамъ; при хорошемъ же заработкѣ, возвращаясь изъ Заволжья 
и А страхани, они нанимаютъ отъ деревни до деревни однокон- 
ны я подводы у м ѣстны хъ крестьянъ, номѣщаясь на каждой, со 
своей кладью, отъ 4 до 5 человѣкъ, платя за перегонъ въ 18—  
20 верстъ ио 10— 18 конѣекъ съ лица. Т а к ъ  какъ большею 
частью этотъ народъ грубый и буйный, то въ переносномъ смы- 
слѣ этимъ именемъ называютъ людей н е п р и л и ч н а я  поведенія. 
Понизовые бурлаки  нзвѣстпые въ X V I I I  столѣтіи, выдѣляли 
изъ себя значительное количество волж скихъ грабителей и 
разбойниковъ, такъ  что въ народныхъ н ѣсн яхъ  того времени 
они зовутся „понизовыми бурлаками— ярыгами кабацкими“ ; въ 
числѣ и хъ  было много бѣглы хъ крестьянъ, солдатъ, рекрутъ и 
разны хъ бродягъ. В ъ  Молдавіи (Энциклон. лексиконъ 1836 г.) 
есть сословіе н и з ш а я  класса людей, называемыхъ бурлаками ; они 
тамъ вписаны подъ этимъ именемъ въ подушную перепись; 
цыгане, евреи и ирочіе.

Бурлукъ, Богородское, К ам зала  тожъ, волостное село, Камы
шинскаго уѣзда, Бурлукской волости, на границѣ Области Войска 
Донского: располоясено на правомъ берегу рѣки Б урл ука , впадаю
щей въ Медвѣдицу; однимъ концомъ село лежитъ на отлогомъ 
берегу Бурлука. Это одно изъ старѣйшихъ селеній Камышин
скаго уѣзда: начало его заселенія относится къ концу ХУІІ 
столѣтія выходцами изъ Пензенской губерніи; затѣмъ во второй 
половинѣ XVIII в. сюда пришла партія переселенцевъ изъ 
Тамбовской губерніи; всѣ они великороссы, православные,
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вой четверти 
Х У I I I  столѣ- 
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тах'!, есть ука- 
заніе, что въ 
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иринадлежалъ 
одно время къ 

Пензенскому 
уѣзду), освя
щена К азан 
ская церковь 
въ 1 70 5  году.

Эта деревянная церковь сгорѣла въ 18 1 7 году, и на мѣстѣ 
ея въ 1820 г. сооружена новая кирпичная, кры тая желѣзомъ, 
церковь во имя Казанской иконы Божіей М атери, освященная 
въ 1824 году; въ 1869 г. церковь :>та распространена и возвы
шена, такъ что вы ш ина ея теперь 17 саженъ, ш ирина 9 саженъ 
и длина 15 саженъ. В ъ  настоящей церкви хранятся слѣдуюіція 
святыни: частицы мощей Св. Модеста, патріарха Іерусалимскаго 
Ф отія, Параскевы, М ихаила епископа, великомучен. Георгія, 
Харлам пія, Софіи и Димитрія. По списку населенныхъ мѣстъ 
Ц ентралыі. статис. комит., изд. 1862 г., казенное село Бурлукъ, 
Богородское, Кам зала  тож ъ, показано на ироселочномъ тр актѣ, при 
р. Б урлукѣ ,  въ 88 верстахъ отъ уѣзд. гор. К ам ы ш ина, и въ немъ 
(въ I8 6 0  г.)— 265 дворовъ, 1101 д. м. п., 1120 женск., всего 2221 д. 
об. пола; церковь православная— і.  Волостное нравленіе от
крыто здѣсь въ 1876 году; сельская ш кола (теперь земская)— въ 
1861 г.; ш кола грамотности— съ 1890 г.; фельдшерскій пунктъ и 
фельдшеръ— съ 1891 года. Бъ селѣ земская ям ская станція съ •> 
лошадьми. Колодцевъ въ селѣ— 40; въ садахъ и огородахъ 250. 
Базарная площадь съ еженедельными базарами но нятницамъ, на 
которые зимой съѣзж ается до 100 нодводъ; торгую тъ разнымъ 
крестьянскимъ товаромъ. Ярм арка бываетъ 1 октября; на ней, 
кромѣ разны хъ товаровъ, торгую тъ скотомъ, нригоняемымъ до 
1000 головъ, преимущественно рогатымъ; торгъ товарами иезна-



чительннй. Отъ с. Бурлука считаю тъ до г. Саратова 180 верстъ, 
уѣзднаго города К ам ы ш ина— 80-90 верстъ, села Гнилуш и (Г н и 
лой ІІр о то к ъ )— 5 верстъ, села Громки (Лануховской волости)— 8, 
слободы Мирошниковой (Тарасовской волости)— 9, хутора Рога
чева (Области Войска Донского) — 4 и станціи Тамбово-Камы- 
ш инской желѣзной дороги слободы Руд ни— 28 верстъ, гдѣ со
средоточена и хлѣбная торговля. По свѣд ѣніям ъ С. Щеглова, во
лостное село Бурлукъ отстоитъ отъ другихъ волостныхъ селъ 
К ам ы ш инскаго уѣзда: Антиповки— 95 верстъ, А х м а та — 110, Б ан
наго— 86, Верхней Добринки— 45, Гуселки— 3 7 , Золотого— 105, 
Розенберга (И лавлинской)— 5 7, К ам енки— 66, Котова— 35, К расна- 
го Я р а — 21, Л апуховки — 10, Лемеш кина— 52, Линева О зера—  
48, Н иж ней Добринки— 38, Н орки — 95, О лешпы— 63, Рудни— 28, 
С алам атина— 80, У сть -З о л и хи — 85, Тарасова— 15, Топовки— 7<і и 
Верхней К улалинки  (/f}Wttfj$?KOft)— 82 версты. По свѣд ѣиіям ъ С а 
ратовской губернск. земск. управы, но 10 ревизіи 1858 г., здѣсь 
считалось 1119  д. м. п., 1071 ж енск., всего 2190 д. об. пола 
государственныхъ крестьянъ нравославныхъ, великороссовъ. Бъ 
1886 году считалось 482 домохозяина, 133 2  д. м. п., 1409 ж енск., 
итого 2741 д. об. иола крестьянъ, кромѣ того постоянно отсутствую- 
щ и хъ  14 семей и носторонняго населенія 7 семействъ въ 34 ду
ш и об. пола. В ъ  числѣ населенія было въ 1886 г. грам отны хъ 
257 муж чинъ и 23 женщ ины. По свѣдѣн. Сарат. губерн. статис. 
комитета, въ 1891 г. было 500 дворовъ, 1398 д. м. п., 1500 женск., 
итого 2898 д. об. иола всѣ хъ  вообще жителей. По свѣдѣніям ъ 
волостн. нравленія за 1894 г., въ с. Б ур лукѣ считалось: 1446 д. 
м. п., 1625 женск., итого 3 0 71  д. об. нола крестьянъ велико
россовъ, православныхъ (сектантовъ н ѣтъ ), составляю щ ихъ одно 
сельское общество; кромѣ того духовенства 4 д. м. иола и 6 ж ен
скаго. По свѣд ѣніям ъ Саратов, губер. управы, въ 1886 г. всѣхъ 
избъ считалось въ селѣ 481; всѣ крыты соломою, 20 избъ камен- 
н ы хъ и 461 деревянная. Ио показанію волостного правленія, 
въ 1894 г. было 52 7 дворовъ, въ числѣ и хъ  общественный строе- 
нія: волостное иравленіе, земская ш кола и 2 церковныхъ дома; 
большая часть строеній деревянная, кры тая соломою, часть 
избъ каменная, 4 избы крыты тесомъ и 1 домъ желѣзомъ. В ъ 
1886 г. считалось здѣсь заведеній: 17 пром ы піленны хъ, 3 каба
ка и 6 лавокъ.

Б ъ  1867 г. Бурлукскому обществу выдана владѣнная запись 
на 5 9 0 6 V 2 десятинъ удобной и 1 8 8 0 '/г десят неудобной, всего 
7 7 8 7  десят. удобн. и неудоб. земли. В ъ  1887 г. крестьяне пока
зали удобной 4666 десят. (усадебной 262 десят., пашни 2546 
десят., заливного лугу 300 дес., лѣса 1258 десят. и выгона 300 
десятинъ) и неудобной 2120 десятинъ. ІІо  свѣд ѣніям ъ волостного 
нравленія 1894 г., показано количество но владѣнной записи: 
удобной 5906 '/г десятинъ (въ томъ числѣ усадебной и выгонной 
1110 десят., пахотной 3000 десят., луговъ 538  и лѣсу 1258 дес.) 
и неудобной І8 8 0 '/г  десятинъ. Частновладельческих!, земель нри



селеніи н ѣ тъ . Н ад ѣлъ расіюложенъ въ одномъ участкѣ. Вы гонъ 
леж итъ съ восточной стороны селенія; лѣсъ и л у га — съ западной 
(к ъ  р. М едвѣдицѣ). С ъ востока на западъ надѣлъ нересѣкаетъ 
]). Бурлукъ, а но западной границѣ нротекаетъ р. Медвѣдица. 
По правому берегу р. Бурлука тянется высокій мѣловой кряжъ. 
Почва на ‘/s  сунескъ и на 2/з  сунесковатый суглипокъ. Подпоч
ва— глина, песокъ и мѣстами мелкій камень. До 1884 г. 
надѣльную землю разверстывали на 1020 ревизскихъ мужск. 
душ ъ, а съ этого года ее начали дѣлнть на 1273 налич
н ы хъ  души. Л уга довольно хорошаго качества заливаются р. 
Медвѣдицей; съ десятины накагаиваютъ до 200 пудовъ. Лѣса 
12 58 2/з десят. чернолѣсья разны хъ породъ; изъ него десятинъ 
400 нокруннѣе, остальное— кустарпикъ. Кононлянники, капуст
ники и сады переверстываются черезъ У лѣтъ. Сады довольно 
порядочные у большинства домохозяевъ; нѣкоторые нолу- 
чаютъ за н и хъ  до 100 рублей аренды въ лѣто; большинство 
садовъ молодые, и съ каждымъ годомъ число и хъ  увеличивается; 
присадки привозятъ сюда продавать нзъ с. Золотого, за десятокъ 
двухлѣтокъ даютъ до 1 руб. 50 коп., тр е х л ѣто къ — но 3 руб. Для 
храненія общ ествен н ая хлѣбнаго запаса въ селѣ имѣется одинъ 
амбаръ. Сѣвооборотъ трехнольный съ наромъ; сѣю тъ преимуще
ственно рожь, яровую пш еницу, просо и овесъ; земля разбита на 
сотенники (1 0 ,0 0 0  квадрат, саженъ). Вы гона около 300 десятинъ; 
трава растетъ па немъ плохо— выгораетъ; многіе отдаютъ гуле- 
вы хъ коровъ, лошадей и овецъ пастись къ Донскимъ казакамъ. 
Обществомъ крестьяне арендуютъ замлю у казаковъ А стр ахан 
скаго войска Александро-Невской станицы участкомъ; ио разнотѣ 
снимаютъ мало, преимущественно у Д онскихъ казаковъ, но 8 — 14 
рублей за сотенникъ (1 0 0 X 1 0 0  саженъ). Съ 188 0-хъ  годовъ поя
вился въ этой мѣстности сусликъ. У  крестьянъ с. Б урлука счи 
талось въ 188G г.: 32 плуга, 56 3 сохи, 1 вѣялка; скота: лош а
дей рабочихъ и нерабочих!.— 830, воловъ— 11)2, коровъ дойныхъ, 
гулевыхъ и те л я тъ — 1 5 3 3 , овецъ— 5 4 3 7, свиней— 3 27, козъ— 187; 
нчельниковъ— 1, въ 30 колодъ. В ъ  1886 г. изъ 2 17 нромышлен- 
никовъ отхожими заработками было занято 100 человѣкъ; въ 
обіцемъ числѣ болѣе всего батраковъ и ноденщиковъ, уголы ци- 
ковъ— 14, косарей— 14, извоіциковъ (чѵмаковъ)— 10. иастуховъ—  
21, гончаровъ— 5, колесниковъ— -3, кузнецовъ— 5, маслобойщи- 
ковъ и мельниковъ— 8, плотниковъ— 11, портны хъ 12, сапожни
ков!.— 7, бондарей— 2, столяровъ— ^  валялыциковъ— 2, торгов- 
цевъ— 2 и т. д. По свѣдѣн. волостн. правленія за 1894 г., крестья
не с. Бурлука, кромѣ сельскаго хозяйства, занимаются зимою: 
дѣланіемъ колесъ 4 человѣка, горш ковъ— 10 и саней 300 чело- 
вѣкъ. Годовой нлатежъ казенный, земскій и мірской въ 1885 г. 
составляла сумма въ 9 0 77  рублей, раскладывавш аяся на 1272 ду
ши. Общество получало въ 1886 г.: съ водяныхъ мельницъ 1256 
рублей, базарной площади 100 рублей и съ ры бны хъ ловлей но 
озерамъ 80 рублей. Б ъ селѣ 2 школы: земская и церковно-при
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ходская грамоты; помимо того обученіемъ занимаются 3 0 — 40 
черничекъ, берущ ихъ плату, большею частью, натурою; нѣко то- 
рыя изъ нихъ учатъ читать даромъ. (М атеріалы: архивные доку
менты; Сборникъ Саратовск. губ. земства 1891 г., т. X I ;  свѣдѣ- 
нія Сарат. губ. статис. комитета 1891 г.; свѣд ѣнія Бурлукскаго 
волостн. нравленія 1894 г.; сиисокъ населенныхъ м ѣстъ Саратов, 
губ. земск. управы 1894 года; земская карта Камыпгинскаго уѣз- 
да 1894 года и воен.-тон. карта Генеральн. Ш таба). 24 анрѣлл 
1897 г. въ с. Б ур лукѣ былъ громадный ножаръ, истребившій 
175  дворовъ, пожитки и до 25000 нудовъ хлѣба въ зернѣ. Черезъ 
нѣсколько дней, 8 мая, въ селѣ всны хнулъ новый ножаръ; заго- 
рѣлся сарай, нодъ которымъ шалили съ огнемъ дѣти. Отсутствіе 
воды и сильный вѣтеръ были причиной, что борьба съ нламе- 
немъ стала невозможна, и огонь перекинуло на противоположный 
конецъ села. Сгорѣло еще 122 двора, до 2000 пудовъ хлѣба, ни
сколько скота и птицы. Бъ эти 2 пожара до 300 семействъ ли
ш ились всего имущества.

Б урлукская  волость леж итъ въ западной части К ам ы ш и н 
скаго уѣзда и граничить: къ сѣверу— руднянской волостью, къ 
западу— Лапуховской, к ъ  востоку— угломъ Красноярской и Тара- 
совской волостями, къ югу— Областью Войска Донского. Е е  омы
вают'!.: съ сѣвера и запада рѣка Медвѣдица (лѣвы й берегъ ко
торой лѣсистъ); съ юго-востока и юга р ѣка Бурлукъ; съ сѣвера 
на югъ течетъ но ней р ѣчка Гнилуш ка, впадающая справа, не
много ниже села Бурлука, въ р. Бурлукъ. Кром ѣ того въ волости, 
но лѣвой сторонѣ Медвѣдицы, нѣсколько озеръ, въ которы хъ ло
вится рыба. Селенія въ ней слѣдую щ ія: села Б урлукъ и Гни луш 
ка (Гнилой ІІротокъ 1-й), деревня Песчанка (Гнилой ІІр ото къ 2-й), 
хутора— Верещ агинъ и Переѣздпнскій (нослѣдній на надѣльной 
землѣ Бурлукскаго общества). В ъ  1894 году въ волости счи та
лось всей надѣльной крестьянской земли 1339 3 десятины удоб
ной и неудобной, въ томъ числѣ лѣсу 1819 десятинъ. Дворовъ 
во всѣхъ селеніяхъ— 814; жителей обоего пола 4740 душъ. Во
лость принадлежите къ 1-му полицейскому стану и 4 участку 
земскато начальника.

Бурлукъ, Б урлуц кін  вершины , Веревкгінь тож ъ, хуторъ 
К ам ы ш инскаго уѣзда, Верхне-Добринской волости; см. В еревкнш  
хуторъ.

Бурлукъ, рѣка Камы ш инскаго уѣзда, берущая начало у х у 
тора Веревкина (Б урлукъ тож ъ) изъ лѣсистаго водораздѣла, от- 
дѣляю щ аго бассейны pp. Иловли и Медвѣдицы. Сперва р ѣчка 
течете извилинами на западъ; пройдя хуторъ Чиж евъ, слободу 
Бородачеву, хутора Недоступовъ и Моисеевъ,' Б урлукъ пересѣ- 
каетъ полотно Тамбово-Камыш инской желѣзной дороги; вер
стахъ въ 5 отъ нея поворачиваете на юго-западъ и, пройдя Гре
чаную слободу, М ирошникову и с. Бурлукъ, на границѣ К ам ы 
ш инскаго уѣзда и области Войска Донского, впадаетъ слѣва въ 
р. Медвѣдицу (нритокъ Дона). Длина теченія р. Бурлука, не счи



тая извилинъ, до 60 верстъ; проходить она волостями К ам ы ш ин 
скаго уѣзда: Верхне-Добринской, Красноярской, Гарасовской и 
Бѵрлукской; но правому берегу р ѣки  тянется высокій мѣловой 
кряж ъ, и встрѣчаю тся залежи хорошаго строеваго камня (слооода 
Бородачева, хутора Чиж евъ, Недоступовъ, Моисеевъ). 1 і>ка Ьур- 
лукъ съ обѣихъ сторонъ нрипимаетъ нѣсколько стенпы хъ балокъ 
и овраговъ; слѣва впадаетъ въ нее, кромѣ того: Голи къ (у 
Ху т. Моисеева), Отногая (у с. М ирошникова), Солодовка и Ma- 
лый Бурлукъ (на границѣ Войска Донского). Правый берегъ Бур
лука возвышенъ и достигаетъ на сѣверѣ хутора Моисеева 
729 англ. футовъ надъ уровнемъ моря (Черпаго), а къ западу 
слободы М ирошннковой 541 Футъ. Названіе этой р ѣчки  старин
ное: оно встрѣчается въ нисцовыхъ к п и гахъ  1022 г., нри нере- 
численіи ры бныхъ ловель и бобровыхъ гоновъ но р. Медвѣдицѣ и ея 
нритокамъ, на оброкѣ у Ш а ц к и х ъ  крестьянъ. Б урлукъ , или Б у р 
лит,, слово татарское: есть бывшій аулъ, теперь селеніе, въ К р ы 
му— Бурлю къ, или Бурлукъ, на берегу р. Алмы, извѣстной сраже- 
иіемъ въ Севастопольскую войну 1854 года. (Воен.-тоногр. карта 
Ген. Ш таба). В ъ  Харьковской губ. есть рѣка Большой Бурлукъ  
и на ней слобода В еликін Бурлукъ  (Волчанскаго уѣзда). По сооб- 
щенію профессора Ѳ. Е . Корш а, бурлукъ— burlug слово татарское 
и значить— „воровство“ ; оно можетъ быть произведено и отъ 
„бур* мтьлъ— мѣсто, изобилующее мѣломъ. По уйгурски значить

садъ- . „ .
Бурлукъ Малый, лѣвый притокъ р. Бурлука, впадаю щ ш  слѣва

въ і>- Медвѣдицу. Р ѣ ч к а  эта течетъ по границѣ К ам ы ш и н 
скаго уѣзда и  области Войска Донского; протяженіе ея около 20 
верстъ, нанравлепіе съ юго-востока на сѣверо-занадъ. Она при
нимаешь справа, въ К амы ш инскомЪ ' уѣздѣ, ручей Ольховый, а 
слѣва, въ Области Войска Донского,— Пистолетный Я р ъ ; вна- 
даетъ въ р. Бурлукъ верстахъ въ 2-хъ  къ юго-востоку отъ с. 
Бурлука. В ы текаетъ Малый Бурлукъ изъ возвышенности, поды
мающейся у его истока на 751 англ. ф. надъ уровнемъ моря 
(Черпаго) и служащей водораздѣломъ Медвѣдицкаго и И лавлин- 
скаго бассейповъ; къ востоку отъ истока М алаго Бурлука бе
ретъ начало изъ той же возвышенности р ѣчка Малая К азанка, 
впадающая слѣва въ Большую Казанку, притокъ р. Иловли 
(Военно-топогр. карта Генеральн: Ш таба, изд. 1892 г.).

БЬлая, маленькая рѣчка, К ам ы ш инскаго уѣзда, у хутора Бѣ -  
лыя Горки, составляющая верхи р ѣчки  Сестренки, впадающей въ 
Волгу. (К ар та Генеральн. Ш таба, изд. 1892 г.).

Бѣлая Глинка, хуторъ, Кам ы ш инскаго уѣзда, Антиповскои во
лости, принадлежитъ крестьянамъ с. Антиповки, отъ котораго 
отстоитъ въ 17 верстахъ къ сѣверо-занаду, на большой почтовой 
Саратово-Астраханской дорогѣ, въ 283/'. верстахъ отъ г. Камы
ш ина (по С. А. Щ еглову, въ 21 верстѣ).

В ъ  1892 г. Б ѣл ая Глинка имѣла 2 двора, расположенные 
па р ѣ ч к ѣ  Бѣлой Гли пкѣ, верховьѣ рѣчки Сестренки (нритокъ
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Волги у де]). Нижней Сестренки). Здѣсь же помещается почто
вая станція. Сл. А н т и п о в к и .

Бѣлая Горна, Б ѣ л ы я  Г о р к и  тожъ, хуторъ мѣщанъ Камышин
скаго уѣзда, поселенный на городской землѣ города Камышина, 
на большой почтовой Саратово-Астраханской дорогѣ, въ 24 вер
стахъ отъ г. Камышина и въ 43/4 верстахъ къ сѣверу отъ почто
вой станціи Бѣлая Глинка. По свѣдѣніямъ Саратов, губернск. 
статис. комитета за 1891 г., здѣсь считалось 63 двора, 251 д. 
м. иола, 263 женск., всего 514 д. об. нола мѣщанъ. Хуторъ (те
перь деревня) расположенъ на рѣчкѣ Б ѣ л о й ,  при соединеніи ея 
съ другой маленькой рѣчкой Б ѣ л о й  Г л и н к о й ,  составляющими 
верховья рѣчки Сестренки (Воен.-топогр. карта Генер. Штаба).

Бѣленькій оврагъ, К ам ы ш инскаго уѣзда, впавш ій въ Волгу 
на южномъ копцѣ города Кам ы ш ина; онъ беретъ начало у боль
шой почтовой дороги и идетъ съ запада на востокъ па протяже- 
ніи около 5 верстъ (Воен.-топогр. карта Генер. Ш таба).

Б ѣ л и л ьц евъ  хуторъ, С р е д н іе  тожъ, см. С е с т р е н к и ,  село 
Камышинскаго уѣзда, Камышинской волости.

Бѣлицкій хуторъ Поповыхъ, Ц арицынскаго уѣзда, Отрадин- 
ской волости, за р. Волгой на Сарпинскомъ островѣ (въ займи
ще), въ 7 верстахъ отъ с. Отрады; имѣетъ 5 дворовъ, 16 д. м. 
иола, 13 женск,, всего 29 д. об. пола.

Бѣлова, усадьба Царицынскаго мѣщ анина И. Е . Иванова 
(онъ-ж е Бѣловъ), Царицынскаго уѣзда, Ерзовской волости; со
стоитъ изъ 1 двора съ 9 постройками, изъ которы хъ 1 домъ ка
менный, кры ты й тесомъ, остальныя всѣ глинобитныя, кры ты  те
сомъ й> глиною. Усадьба расположена на правомъ берегу р. Вол
ги въ 20 саж еняхъ отъ нея и балки Сухой М ечетки, какъ бы 
на мысу. Колодцевъ въ усадьбѣ н ѣтъ, и водою пользуются изъ р. 
Волги, съѣздъ къ которой весьма удобенъ. Сколько земли при 
усадьбѣ неизвѣстно. ІІриходомъ усадьба причислена къ М ихайло- 
Архангельской церкви с. Р ы нокъ, но здѣсь проживаю тъ немцы- 
лютеране: 24 д. м. пола, 27 жеск., всего 51 д. об. нола. Усадьба 
леж итъ въ 1 2 1 /з верстахъ отъ слободы П ичуги (Ерзовки), въ 1 б ‘ /2 
отъ г. Ц арицы на и въ 2 '/2 верстахъ отъ дер. Спартанки (Сни- 
сокъ населенныхъ м ѣстъ Саратовск. губ. земск. унравы 1894 г.).

Бѣловъ, С м и р н о в ъ  тожъ, хуторъ Царицынскаго мѣщанскаго 
общества, Царицынскаго уѣзда, Ерзовской волости, поселенный 
на самой рѣчкѣ Мечеткѣ, подъ горою праваго берега, въ 3 вер
стахъ отъ р. Волги. Здѣсь имѣется 1 дворъ, деревянный, кры
тый тесомъ, гдѣ живетъ владѣлецъ мѣщанинъ И. Е. Смирновъ. 
Всего обитателей на хуторѣ 15 д. м. нола, 16 женск., итого 31 д. 
об. нола, православныхъ, приходомъ къ Михайло-Архангельской 
церкви села Рынокъ. Въ хуторѣ имѣется хорошій родникъ и не
большой садъ. Съѣздъ и въѣздъ к т. хутору довольно затрудни
тельны, въ особенности въ ненастную погоду. До слободы Пичу
ги (Ерзовки) 15— 17 верстъ и г. Царицына 14— 17 верстъ. 
Сколько земли при хуторѣ—неизвѣстно. (Списокъ населенпыхъ



мѣетъ Сарат. губ. земской управы 1894 года). По свѣдѣніям ъ 
волостн. иравленія, въ 1894 г. здѣсь считалось нали чны хъ 2 д. 
м. и 1 женск.

Б ѣ л о-к о н ев а  балка Царицынскаго ѵѣзда, правый притокъ рѣч- 
ки П и чуги, впадающей ниже слободы П ичуги (Ерзовки) въ Вол
гу. (К ар та Генеральн. Ш таба, изд. 1889 г.).

Бѣлопашцы, или бѣломѣстцы■ П ри указаніи рода заселыци- 
ковъ края, выходцевъ X Y I I I  столѣтія изъ внутреннихъ губерній 
Россіи, мы встрѣчаемъ названія крестьянъ бѣлопаиіцевъ и черно- 
сошныхъ. Бѣлопаш цы, или бѣломѣстцы, происходят!, отъ слова 
обѣлить: до 1 72 4  года бывали случаи, что особыми государевыми 
жалованными обѣлъными гранатами ж ители увольнялись отъ по
датей и сборовъ, что продолжалось и на и х ъ  потомство (к а к ъ  
наир., семья извѣстнаго Сусанина). Освобожденные такимъ обра
зомъ въ городахъ обыватели назывались бѣломѣстцами, другіе 
же, плативш іе подать, чернослободскими дворами; сельскіе же 
обыватели, освобожденные отъ податей съ тягла  (мужъ, жена и 
холостые и хъ  д ѣти), назывались бѣлопашцами', крестьяне же, 
плативш іе эту подать, назывались черносошными.

Бѣлоусовъ Я ковъ Евтеевъ, крестьянин!, с. Солодчи, владѣетъ 
при дер. Трудовкѣ, Александровской волости, Ц арицы нск. уѣзда, 
20 десят. собств. земли (свѣд. волост. нравл. 1895 г.).

Бѣляковъ ІІе т р ъ  Ульяновичъ, дѣйствит. статс. совѣтпикъ, 
Саратовскій губернатору застунилъ мѣсто В. С. Ланского въ 
1802 г.; онъ выслужился изъ кантонистовъ, и былъ человѣкъ 
строгій, прямой и безкорыстный (Восіі. Вигеля, ч. 3, стр. 14). 
П ри немъ сдѣлана первая попы тка къ изслѣдованію Саратовскаго 
края; между прочимъ, ио вызову Императ. вольно-экономическаго 
общества, нѣкто маіоръ Д ьячепковъ-сдѣлалъ описаніе Ц арицы н
скаго уѣзда въ 1802 году. В ъ  1803 г. возстановлены города А т- 
карскъ и Балаш евъ, упраздненные въ 1796 г. Нѣмцы  въ волж- 
ск и х ъ  колоніяхъ до того были избалованы, въ теченіе 40 лѣтъ, 
и до того испорчены нравственно, что въ 1803 г., но иредстав- 
ленію сенатора Таблица, Императоръ приказалъ учредить 8 сми- 
рительныхъ домовъ, которые и существовали довольно продол
жительное время (Р усскій  А р хи въ  1891 г., кн. 4, стр. стр. 483). 
В ъ  1804 г. Волж скіе казаки причислены къ составу А стр ахан 
скаго казачьяго войска. В ъ  1805 г. построена въ Саратов!; като
лическая церковь. В ъ  1806 г. былъ большой ножаръ въ Сарато- 
вѣ. В ъ  томъ же году послѣдовало разграниченіе Саратовской 
губерніи отъ А страханской, причемъ, такъ какъ  въ Саратовѣ 
находилось соляное управленіе, то къ Саратовской губерніи при
числены всѣ деревни и села, занимавш іяся перевозкой соли; а 
селенія за Сарентой, состоящ ія изъ кочевы хъ калмыковъ, при
числены къ Астрахани, гдѣ было и хъ  управленіе. В ъ  1807 г. 
отстроено и освящено каменное зданіе присутственны хъ мѣстъ 
въ г. Саратовѣ. В ъ  мартѣ 1807 г. былъ командированъ, вслѣд- 
ствіе доносовъ на губернатора, оберъ-прокуроръ Правительствую-



щаго сената I I .  С. Молчановъ. 10 анрѣля 1807 г. велѣно соста
влять подвижную милицію, и на Саратовскую губернію назна
чено С175 ратниковъ. В ъ  августѣ, того же года, ѵчрежденъ 
карантинъ для судовъ, пріѣзж аю щ и хъ изъ А страхани, " гдѣ была 
чума. В ъ  январѣ 1808 г. была чума въ Саратовѣ: городъ былъ 
занертъ, и только въ февралѣ выпустили изъ Саратова извозчи- 
ковъ, а 12 марта дозволили выѣздъ и въѣздъ въ городъ; но спустя 
нѣсколько дней, вновь заперли па G недѣль, и только въ 20-хъ 
числахъ апрѣля вновь разрѣш енъ былъ въѣздъ и выѣздъ и сня
ты кордоны. До 40 чиновн и ко въ въ Саратов!;, Д арицынѣ и К а 
мы ш ин!; получили за чуму: чины, ордена, земли и подарки. 24 
мая 1808 г. на мѣсто II. У. Бѣлякова  назначенъ былъ Саратов- 
скимъ губериаторомъ А. Д. ІІанчулидзевъ. („С аратовскій  кр ай “ , 
вып. 1, изд. 1893 года).

Бѣляны, болыпія суда, ходящ ія по Волгѣ. Бѣляны  строются на 
В етлугѣ и К ам ѣ, ne осмаливаются и потому, сохраняя бѣлый видъ, 
получили свое названіе. Употребляю тся онѣ для сплава груза къ 
низовьгмъ пристанямъ, гдѣ ломаются, рѣдко дѣлая болѣе одного 
пути. Они принадлежатъ собственно В олгѣ и Дону, но на обѣихъ 
р ѣ к а х ъ  бываютъ различной величины. В олж скія бѣляны  изъ всѣхъ 
р ѣч н ы хъ  судовъ подымаютъ наиболѣе груза, отъ 100 до 150 ты сячъ 
и болѣе пудовъ, называются такж е насадами  и сплавными, потому 
что ходятъ только внизъ по р ѣкѣ. О нѣ бываютъ длиною отъ 16 
до 30 саженъ, шириною отъ 5 до 9 саженъ, глубиною отъ 16 до 
20 футовъ и безъ дека. Бока нѣсколько развалисты, и судно 
вверху на l ' /а арш ина шире, нежели внизу. Кокоры— бревна въ 6 
верш ковъ толщины-— называются копанами. Дно двойное: сверхъ 
ряда толсты хъ досокъ настилается полъ. Бока тоже двойные, 
толщиною въ 4 верш ка; они обыкновенно конопатятся мочалами, 
а пазы заколачиваются дранью, чтобы мочалы невыпадали. Кро- 
мѣ малаго числа неболыпихъ гвоздей и маловажныхъ скобъ, же- 
лѣза для постройки бѣляны неупотребляется. Съ нолнымъ гру- 
зомъ сидятъ он!; въ водѣ на 4 и до 5 '/г арш инъ и ходятъ толь
ко весною въ половодье. Оснастка и хъ  состоитъ изъ мачты съ 
рогожнымъ иарусомъ, руля, потесей и трехъ якорей (вѣсомъ въ 
18, 20 и 40 пудовъ); кромѣ того бываетъ на н и хъ отъ 10 до 
20 веселъ, длиною въ 3 сажени. К анаты — мочальные. Рабочихъ 
отъ 15 до 33  человѣкъ. О нѣ нроходятъ въ день отъ 35 до 40 
верстъ, а при понутномъ вѣ тр ѣ и до 50. Б ѣл яны  всегда почти 
грузятся лѣсомъ и ноднимаютъ до 1000 саж енъ бревенъ. Прежде 
бѣляны, особенно неболынія, возвращались изъ А страхани  съ ж и 
вою рыбою, но съ 18 3 0 -х ъ  годовъ, по прибытіи на мѣсто назна- 
ченія, и хъ ломаютъ и употребляютъ лѣсъ на другія подѣлки. Во 
второй иоловипѣ X V I I I  столѣтія бѣляна стоила ne болѣе 200 или 
300 рублей, а въ 18 3 0 -х ъ  годахъ отъ 1000 до 2500 рублей. 
Донскія бѣляны срубались прежде на Волг!; и перевозились, ра- 
зобраиныя, сух имъ путемъ въ К ачали нъ или Воронежъ, гдѣ 30 
человѣкъ составляли и хъ  въ 4 дня. (См. Б а р к а ; Энциклопедиче-



I

скій лексиконъ 1835 года; Волга—Боголюбова, 1862 г. и слово 
„К а м ы г и и н с к і й  у ѣ з д ь " ) .  Въ 1884 г. плавало но Волжской системѣ 
120 б ѣ л я н ъ , иостроенныхъ въ губерніяхъ: Костромской, Пермской, 
Уфимской и Нижегородской. Въ 1885 г. вновь построены 152 
б ѣ л я н ы : " въ Костромской губ. на pp. Ветлугѣ и Унжѣ; въ Перм
ской гуо. на pp. Камѣ, Чусовой, Яйвѣ и Уролкѣ; въ Уфимской 
губ. на р. Бѣлой и ея притокахъ: въ Нижегородской—на Волгѣ 
и Ветлугѣ; въ Вятской—на р. Вяткѣ и ея притокахъ; въ Сим- 
оирской на Сурѣ и Казанской—на р. Вяткѣ. (Энцикл. слов., 
Брокг. и Ефр., 1891 года).

Бѣлый Ключъ, хуторъ, Царицынскаго уѣзда, Ерзовской волости, 
принадлежащей г-жѣ Даниловой и лежащій въ 2 верстахъ отъ села 
Рынокъ. См. Д а н и л о в о й  усадьба. Ио свѣдѣп. волостн. правд., Б ѣ -  
л ы й  К л ю ч ъ  (усадьба г-жи Даниловой) находится при р. Волгѣ въ 
18 верст, отъ г. Царицына и 14 отъ волостного села Пичуги 
(Ерзовка); въ 1894 г. здѣсь оыло 1 д. м. и. и 2 женск. налич
ныхъ жителей.



В .

Вавилинъ, хуторъ Царицынскаго уѣзда, Балыклейской волости, 
но свѣдѣніямъ волостного правленія, основанъ около 1864 г. 
на общественной надѣльной землѣ с. Б а л ы к л е й .  Здѣсь 3 двора, 
деревянныхъ, крытыхъ соломою, и населенія: 7 д. м. п., 3 женск., 
всего 10 д. об нола крестьянъ Балыклейскаго общества. Хуторъ 
лежитъ отъ с. Балыклей въ 15 верстахъ, хутора Баркина (Рома
новской волости)- въ 6, с. Антиповки—въ 35, г. Саратова—245,
г. Царицына—125 и г. Камышина—въ 65 верстахъ. (Снисокъ 
населенныхъ мѣстъ Саратов, губ. земск. управы, 1894 года).

Валъ древній, устроенный по приказанію  Петра I  въ 1718 - 
1722 г. отъ г. Ц арицына до Качалина на Дону; ироведенъ 
съ юго-востока на сѣверо-западъ, на протяженіи около 55 верстъ, 
захваты вая Царицынекій уѣздъ и область Войска Донского. См. 
Царицынская сторожевая линія. (Военно-топогр. карта Гене]). 
Ш таба).

Валы, мѣщанскій хуторъ Камышинскаго уѣзда, 3 стана, на 
городской землѣ, въ верховьяхъ р. Камышинки, близъ Тамбовско- 
Камышинской желѣзной дороги, въ 17 верстахъ отъ г. Камыши
на. Получилъ названіе отъ валовъ, составляющихъ слѣды двухъ 
старинныхъ, брошенныхъ капаловъ для соединенія Дона съ Вол
гою: Селима— 1569 г. и Петра Великаго— 16 9 8 -170 2  гг. По 
свѣдѣніямъ Губернск. статис. комитета за 1891 г. здѣсь счи
талось 15 дворовъ, 34 д. м. іг., 35 женск., всего 69 дѵшъ 
обоего  пола. (Свѣдѣн. Саратовск. губ. статис. комитета и земск. 
карта Камышин, уѣзда 1894 г.).

Ванды ( в е р ш а ,  н е р ё т о ) — рыболовная снасть, состоящая 
изъ осооо устроенной изъ хвороста конусообразной плетенки. См. 
Б ерт а. Но энциклонед. лексикону 18 3 7 г. Б а н д а — большая вер
ш а, плетеная изъ нрутьевъ, употребляемая приволжскими ж ите
лями для лову стерлядей и другой рыбы.

Варыпзевка, Воропановка, Крут енькія, Алексѣевка  тожъ, де
ревня Царицынскаго уѣзда, Отрадинской волости. См. Алексѣевка 
Царицынскаго ѵѣзда.

Варыіинъ, В аркины , Варины  тожъ, хуторъ (теперь деревня) 
Ц арицынскаго уѣзда, 1 стана, Романовской волости, выселенный 
изъ с. Караваинки, на надѣльной землѣ Караваевскаго общества, 
ио обѣимъ сторонамъ рѣчки  Балы клейки, въ 6 верстахъ ю жнѣе 
хутора Студенки, въ 8 къ  юго-востоку отъ хутора Щ енкина, въ 
11 къ юго-западу отъ с. Караваинки и въ 8 верстахъ к ъ  югу 
отъ волостного села Романовки. По списку населен, мѣстъ Центр, 
статис. комит., изд. 1862 г., В аркины  казенные хутора при р. 
Валыклейкѣ, въ 130 верст. Отъ г. Царицына, имѣли 38 дворовъ, 
123 д. м. п., 127 женск., всего 250 д. об. пола. ІІо  свѣдѣніямъ 
Статист, комитета 1891 г., деревня имѣла 92 двора, 2 37  д. м. п., 
224 ж енск., всего 461 д. об. пола. По свѣд ѣн іям ъ волостного
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правленія, въ 1894 г. здѣсь было 98 дворовъ, строенія деревян
ный, большею частью кры ты  тесомъ. ІІо сл ѣ  пожара 1891 г. се- 
леніе построено но новому раенланированію и раздѣлено на квар
талы по 4 двора въ гнѣздѣ; имѣетъ 10 колодцевъ. Ж ителей 
‘274 д. м. п., 2 57 женск., всего 531 д. обоего пола русскихъ
иравосдавныхъ крестьянъ, составляю щ ихъ съ хѵторомъ Щ епки- 
нымъ одно сельское общество. Н ад ѣлъ— -въ общемъ владѣніи съ 
с. К араваинкой и другими хуторами. Крестьяне занимаются, 
кромѣ хлѣбоиашества, садоводствомь и огородничествомъ. Варь- 
кинъ хуторъ отстоитъ отъ г. Саратова въ 219 верстахъ, уѣзднаго 
города Ц арицы на— 140, села Балыклей— 18 и станціи желѣзной 
дороги города К ам ы ш ина— 50 верстахъ. ІІо  свѣд ѣніям ъ Цари
цынскаго исправника 1895 г., въ деревнѣ 300 д. м. п., 323
ж енск., всего 623 д. обоего пола; ш колы в ѣ тъ . К ъ  западу отъ 
В арькина, мѣстность между рѣчкой Балыклейкой и ея нравымъ 
притокомъ— Голый подымается до 551 англ. фута надъ уровнемъ 
Ч е р н а я  моря. (Списокъ населенныхъ м ѣстъ Саратовск. губерн. 
земск. управы 1894 г. и военно-топогр. карта Генер. Ш таба). 
ІІо  свѣд ѣніям ъ С. Чернышева (Саратов, губерн. вѣдомости 
1896 г. Л» 68), хуторъ Варькинъ  иоселенъ по сказанію  сторожи- 
ловъ около 1800 года. Ж ители всѣ преимущественно цравослав- 
наго исновѣдапія, выселенцы изъ б л и ж а й ш а я  ісъ нему села К ар а
ваинки. ІІереселеніе это произошло такъ: тѣ  мѣстности, гдѣ стоить 
теперь хуторъ, были зимовьями скота, для чего были построены 
теплые базы и избуш ки для жилья рабочихъ; а такъ какъ м ест
ность эта въ то время была изъ самы хъ нривлекательаыхъ, рас
положена она на прекрасной равнинѣ, окаймленной съ сѣвера, 
запада и юга пыш ными лугами, озерами, изобилующими рыбою 
и рѣчкой Балыклейкой, впадающей въ р. Волгу, и съ восточной 
стороны высокою горою, то жители и поселились здѣсь цѣлымъ 
хуторомъ въ числѣ 121 ревизскихъ душ ъ. По р ѣ ч к ѣ  Палы клей кѣ 
и стеннымъ балкамъ лѣсъ росъ въ болыномъ количествѣ, а та к 
же и озера всѣ было зарощены громаднымъ тальникомъ. Сами 
жители хутора Варькина въ то время жили въ довольствѣ, и нужды 
пи въ чемъ не имѣли; владѣли но нѣскольку головъ к р у п н а я  и 
мелкаго скота и у большинства крестьянъ были свои косяки ло 
шадей. В ъ  настоящее же время отъ этой прекрасной мѣстности 
осталось одно лиш ь жалкое воспоминание: цѣлинная земля, при
легавш ая къ лугамъ и озерамъ, вся иораснахана, и разрыхлен
ный грунтъ ея при весеннемъ таяніи спѣга образовалъ изъ себя 
овраги, чѣм ъ засорилъ совсѣмъ озера и запись иломъ луга, такъ 
что присутствія и хъ  уже совсѣмъ н ѣтъ  и помину; сама р. Б ал ы к
лейка представляете изъ себя маленькій ручеекъ, такъ что во 
время лѣтней засухи трудно найти воды для себя и скота, поче
му жители воду берутъ преимущественно изъ колодцевъ, но и въ 
н и хъ  она едва годная къ употреблению. Л ѣсъ, роспіій но Балык 
лей id; и балкамъ, весь вырубленъ, на м ѣстѣ его остались одни 
лиш ь пни и кустарникъ, но, благодаря новому закону о сбереже-
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ніи лѣсовъ, онъ замѣтно еталъ отростать. У  самихъ жителей та к 
же начинаете проглядывать полная бѣдность: отъ иреж нихъ стадъ 
скота осталось только 188 быковъ, 202 коровы, 1030 овецъ и 
109 лошадей. Б ъ  хуторѣ числится въ настоящее время 103 дво
ра съ населеніемъ въ 250 душ ъ мужскаго и 255 душ ъ женскаго 
нола. Х уторъ этотъ получилъ названіе свое, но разсказамъ ж ите
лей, отъ жившей здѣсь давно какой-то казачки „В а р ьк и “ . Что 
здѣсь было раньше селеніе, свидѣтельствуютъ мѣста, занятый въ 
землѣ около сажени глубиною навозомъ, скопивш имся отъ ири- 
сутствія скота:. Этотъ, скры ты й въ землѣ, навозъ крестьяне не
чаянно отыскали только около двухъ л ѣтъ тому назадъ. Навозъ этотъ 
они р ѣж утъ  на кирпичи, иросушиваютъ и унотребляютъ на топ
ливо, и но объясненію ихъ, онъ горите въ печахъ превосходно. 
В ъ административномъ отношеніи хуторъ числился вм ѣстѣ съ 
Караваинскимъ обществомъ, такъ  какъ весь земельный надѣлъ и хъ 
отведенъ былъ въ пользованіе ио одной съ тѣм ъ обществомъ вла- 
дѣнной записи, но, съ теченіемъ времени и приростом!, населепія, 
въ немъ образовалось отдельное общественное самоуправленіе. 
Крестьяне, кромѣ земледѣлія, занимаются бахчеводствомъ: сѣю тъ 
арбузы и дыни, и нри урожаѣ сбываютъ и хъ  на р. Волгѣ; про- 
мыселъ этотъ даете имъ немалый доходъ въ хозяйствѣ, другихъ 
же ремеслъ они не знаютъ и въ отхожіе заработки не ходятъ. 
Земельный надѣлъ, коимъ пользуются варькинцы, состоитъ изъ 
несчано-суглинистаго и солонцоватаго грунта и мало годенъ къ 
хлѣбонашеству. Причины къ обѣдненію варькинцевъ, главнымъ 
образомъ, служатъ, во первы хъ— измѣненіе къ худшему площади 
участка земли, во вторы хъ— неурожаи хлѣба, а въ третьихъ—  
вкоренившееся въ н и хъ сутяжничество чрезъ владѣніе земельны
ми угодіями совмѣстно съ крестьянами с. К араваинки, ибо дача 
эта замежована была ранѣе сего въ одну сь караваинскиии межу, 
каковой норядокъ пользовапія остается и до пы нѣ. РаздЪлъ зем
ли и луговъ производится неправильно, а кто сколько захватите, 
такъ нанримѣръ, караваинды захватили около своихъ дачъ низ- 
юл мѣста нодъ сады и огороды, а глядя на н и хъ и варькинцы 
нодъ своимъ хуторомъ захватили низкія мѣста но р ѣ ч к ѣ  Балык- 
лейкѣ, бывш ія въ свое время лугами, и развели тамъ такж е 
сады и огороды. Караваинцы, негодуя па варькинцевъ, что они 
своими садами и огородами уменьшили будто-бы луговъ, само
вольно берутъ въ свою пользу изъ луговъ, находящ ихся на ост
ров!; рѣки Волги, около 50 десятинъ ежегодно. Тогда варькинцы, 
видя себя обиженными, предъявили къ караваинскому обществу 
искъ за скошеніе травы въ суммѣ 1400 руб.; послѣднее же, не 
желая платить нервымъ убытки, предъявило съ своей стороны 
искъ къ варькинскому обществу въ суммѣ 1350 руб. за захватъ 
1 37 сотенпиковъ земли. И скъ  иервыхъ окружны м!, судомъ еще 
не рѣш енъ, а искъ послѣднихъ нрисужденъ и рѣш еніе обращено 
уже къ иснолпепію. Но какъ бы то ни было, а судъ этотъ, пока 
длятся дѣла, все-таки ноглотилъ и еще поглотите изрядную сум



му съ обѣихъ тяжущихся стороиъ па судебяыя и за веденіе дѣлъ 
издержки, которая могла бы быть употреблена на необходимыя 
нужды обществъ. Вслѣдствіе такого неравнаго пользованія земель
ными угодіями, варькинское общество возбудило ходатайство о 
размежеваніи участка па отдѣльныя хозяйства, и дѣло это бли
зится уже къ концу, почему въ недалекомъ будущемъ будетъ 
приведено въ исполненіе.

В аси л ьев а ,  усадьба Камышинскаго ѵѣзда, Банновской волости, 
въ '/г веретѣ отъ поселка А л с к с ѣ е а к и  ( В а с и л ъ е в с к і й  хуторъ тожъ), 
расположена на днѣ глубокаго оврага, ио которому течетъ рѣч- 
ка Даниловка. До волости, иравленія въ с. Банномъ 11 '/г верстъ, 
до д. Лапоть—4 '/г, усадьбы Каширина— 2‘ /а, до г. Саратова—12 7,
г. Камышина—87 и до пароходной пристани въ с. Даниловкѣ—  
1 2 1/ 2 верстъ. Въ усадьбѣ въ 1894 г. считается 1 дворъ, строенія 
деревяпныя и 1 каменное, крыты тесомъ; жителей 2 души м. и. 
h  2  женскаго, русскіе крестьяне, православные, служаіціе у в.та- 
дѣльца. Земли нри усадьбѣ 24 десятины. (Снисокъ населенныхъ 
мѣстъ Саі)атовск. губ. земск. управы, 1894 г.).

Васильевскій ,  поселокъ (хуто р ъ то ж ъ )— прежнее иазваніе 
теперешней деревни Алексѣевки  (см. это слово), Камыш инскаго 
уѣзда, Банновской волости, получивш ій названіе отъ бывшаго по
м ещ ика Васильева, въ простонародіи хуторъ носитъ такж е паз- 
ваніе „Крестьяне1'■ См. Алексѣевка, Банновской волости.

В а т а г а — слово татарское, значить: 1) артель людей, собрав
ш ихся для какого-нибудь общаго дѣла или промысла, и 2) на 
В олгѣ и Каснійскомъ морѣ такъ называются мѣста, гдѣ ловятъ 
рыбу и собираются рабочіе для этого промысла (Энциклон. лек- 
сиконъ 18 3 7 г.) В ат аги , или рыбные промыслы, въ нижней Бол- 
г ѣ  за Чернымъ Яромъ имѣю тъ видъ хуторовъ, и непремѣпнѵю 
принадлежность и хъ составляюсь: 1) десятка два или три рыб- 
mi иь (лодокъ кусовы хъ и рею ш екъ); 2) оыходъ— ледникъ или 
погребъ для посола рыбы въ особо устроенныхъ для того ларяхъ 
и 3) плотъ, или сходни, отъ берега къ выходу, саженъ 20— 30 
длины. Между берегомъ и выходомъ находятся лабазы  (съ вры ты 
ми въ землю чанами для тенлаго посола мелкой частиковой ры
бы ), соляные и матеріальные амбары, кладовыя, казармы для ра
бочихъ и дома для служ ащ ихъ (Волга  Боголюбова 1862 г. и 
Спутникъ по Волгѣ  М о н асты р ская 1884 г.). С ъ ват агами  на 
В олгѣ мы встрѣчаемся изстари: такъ въ 1606 г. царьВ асилій И ва
новичъ Ш уй скій  ж алуетъ Чудову монастырю рыбныя ловли ниже 
Самарской луки, отъ Черпаго Затона (на г.раницѣ н ы нѣш пи хъ  
Хвалы нскаго уѣзда и Симбирской губерніи) до устья Елапь-И р- 
гиза, причемъ ватаги  должны были ставится только на остро- 
вахъ. Нослѣдпее исполнялось однако недолго, и во второй ноло- 
винѣ X V I I  вѣка мы видимъ, что монастыри,— владѣльцы жало- 
ванны хъ ры бныхъ ловель на В олгѣ, устраиваютъ уже береговые 
поселки. В ъ X V I I I  столѣтіи часты я наиаденія разбойниковъ, кир- 
гизъ-кайсаковъ и калмыковъ, заставляли хозяевъ ватагъ  (рыбо-
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ловныхъ становъ) имѣть вооруженную стражу; на болѣе богаты хъ 
ватагахъ всегда имѣлся занасъ пороху, ружей, н икъ и проч., на 
и ны хъ находилась артиллерія, конечно плохонькая, изъ каки хъ - 
нибудь 2 — 3 чугун н ы хъ нуш екъ; рабочіе на ватагахъ и ловцы 
были въ одно время и промышленниками и исполнявшими роль 
соЛдатъ. На и ны хъ ватагахъ, изъ страху, принимали разбойни
ковъ съ хлѣбомъ-солью.

Ватага, Ниж няя Банновка  тожъ, деревня Камышинскаго 
уѣзда, Банновской волости, на нравомъ берегу р. Волги. См. 
Банновка Ниж няя. Названіе этой деревни произошло отъ быв- 
шихъ здѣсь прежде рыболовныхъ становъ.

Ваулино, село К амы ш инскаго уѣзда, 2 стана, Золотовской 
волости, расположено на верховьѣ рѣчки Н ижней К ам енкѣ, «па
дающей въ рукавъ Волги выш е с. Золотого, на сѣверо-заиадъ отъ 
иослѣдняго верстахъ въ 12 отъ него и верстахъ въ 4 -х ъ  къ 
сѣверо-западу отъ дер. Ревиной. Здѣсь церковь во имя У сп ѣ н ія  
Божьей Матери, при ней сторожка и дома свящ енника и псалом
щ ика; ш кола открыта съ 1S59 г., она теперь церковно-нрнход- 
ская. Рядомъ съ селомъ, къ югу, на правой сторонѣ р ѣчки, распо
ложена деревня М азоли, составляющая одно общество съ В ау- 
линымъ; въ обоихъ крестьяне собственники, бывшіе удѣльные, 
великороссы, православные и поморцы. До г. Саратова считаю тъ 
90 верстъ и г. К ам ы ш ина 100 верстъ. Время основанія села не 
извѣстяо; поселились здѣсь выходцы изъ разны хъ мѣстъ, частью 
изъ ІІетровскаго уѣзда, частью изъ верховыхъ губерній. Перво
начально селились на разны хъ м ѣстахъ и „пахали вольницу: кто 
гдѣ выберетъ получше землю, тотъ тамъ и п аш етъ “ . Первый, 
говорить, сѣлъ здѣсь нѣкто П аул а , откуда и названіе селенія; 
многія м ѣста и до сихъ иоръ еще носятъ назваиія но именамъ 
ж и в ш и хъ  на н и хъ  когда-то крестьянъ, какъ-то: Крючковъ х у 
торъ, Филипповъ баракъ, Стариковъ  баракъ и ироч. По списку 
населенныхъ м ѣстъ Центр, статис. комит., изд. 1S62 г., показано 
удѣльное село Ваулино при р ѣ ч к ѣ  К ам енкѣ, въ 120 верст, отъ
г. Камы ш ина, имѣло 127 дворовъ, 429 д. м. и., 449 женск.; 
церковь православная— 1. Деревня Мазоли въ снискѣ не значится. 
Но свѣдѣпіям ъ Губ. земск. управы, но 10 ревизіи (1 8 5 8  г.), 
въ В аулинѣ и М азоляхъ считалось вм ѣстѣ 750 д. м. п. и 765 
ж енск.; но земской переписи 1886 г. въ одномъ с. Ваулинѣ 
было: 322 домох., 8 70  д. м. п., 924 ж енск., всего 1794 д об. 
пола, кромѣ того 26 семей постоянно отсутствую щ ихъ и 4 семьи 
въ 16 душ ъ по сто р о н н яя населенія; но переписи считалось гра- 
мотныхъ въ селѣ: 158 муж. и 16 ж енщ инъ; ж илы хъ избъ 322, 
изъ нихъ каменныхъ 17, деревянныхъ 30 3, мазанокъ 2, кры ты хъ 
желѣзомъ 2, деревомъ 228, соломою 90, землею 2; у крестьянъ 
9 илуговъ, 321 соха, 10 вѣялокъ, лошадей 438, коровъ 348, гу- 
левы хъ 136, телятъ 2 31, овецъ 1088, свиней 2 1 1, козъ 9; про
м ы ш ленны х!. заведеній 7, кабаковъ 2, лавокъ 2. Н адѣлъ общій 
съ деревней Мазоли 3493 десят. удоб. (въ томъ числѣ паш ни
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2 5 70  десят.), неудобной 539*/2 десят., всего 4 0 3 2 '/г десят. удоб. 
и иеудоб. земли. По свѣдѣніямъ Губернск. статист, комитета за 
1891 г., въ с. Ваулинѣ считалось 320 дворовъ, 943 д. м. пола, 
964 женск., всего 1907 д. об. пола всѣхъ вообще жителей. 06 - 
щій надѣлъ Ваулина и Мазолей въ одной площади; пашня кру- 
гомъ села, самый дальній конецъ ея въ 6 верстахъ. Мѣстность 
довольно овражистая, насчитывается до 20 довольно болыинхъ 
овраговъ, гдѣ только одинъ камень, довольно крупный, но не 
особенно твердый. Почва на '/г суглинистая и песчаная, на '/» 
черноземъ и на '/* каменистая; подпочва красная и желтая гли
на. Надѣлъ окунаетъ платежи. Первоначально крестьяне владѣ- 
ли землей но захвату, дѣлить ее стали около 1830 года, когда 
удѣльное вѣдомство заставило ввести трехполье и дѣлежъ земли 
ио тягламъ; коренные нередѣлы совершались затѣмъ нри реви- 
зіяхъ; число земельныхъ душъ было въ Ваѵлинѣ 584, въ Мазо- 
лях'ь 147. Земля разбивается на 3 сорта: лучшій (черноземъ), 
средпій (суглинокъ и песчаная) и худшій (каменистая). Покосы 
въ общемъ владѣніи всей Золотовской волости. Дровяной лѣсъ 
нокупаютъ въ сосѣдней экономіи. Общественныхъ запашекъ нѣтъ. 
Общественный хлѣбный магазинъ одинъ. Иреобладанщіе хлѣба— 
пшеница и рожь; первой сѣютъ нѣсколько больше послѣдней; 
овса, проса, ячменя и гороха сѣютъ очень не много. Система хо
зяйства трехпольная, по часть пара отводится нодъ посѣвъ пше
ницы. Съ 1874 г. арендуютъ у удѣла участокъ въ 149 десят. 
1675 саж.; первое шестилѣтіе платили 560 руб., второе 562 руб. 
80 кои., а третье—790 руб.; участкомъ этимъ с. Ваулино и д . 
Мазоли владѣютъ сообща; въ пемъ установлено обязательное трех
полье. Отдѣльные домохозяева арендуютъ за Волгой нодъ пше
ницу по 3 6 рублей за десятину сороковой мѣры (3200 квад.
саж.); подъ рожь берутъ въ сосѣдней экономіи но 40 руб. за 
сотеппикъ (1 0 0 X 1 0 0  саженъ); сѣютъ и исполу въ экономіяхъ. До 
20 домохозяевъ купили 6 дес- казен. мѣры подъ мельницами у 
удѣла. Всѣхъ платежей и повинностей съ с. Ваулина въ 1885 г. 
приходилось 6118 рублей. Ваулинцы занимаются садоводствомъ 
и разводить питомники яблонь и грушъ; каждую весну и осепь 
многіе изъ нихъ развозятъ деревцы на продажу по всей Саратов
ской губерніи, подъ названіемъ Золотовскихъ; продаютъ ихъ и съ 
подсадкой упалыхъ па слѣдующій годъ до 40 рублей за сотню 
трех-и четырехлѣтокъ; вообще ихъ деревца дурной выгонки, 
не пикированы и имѣютъ мало мочекъ. Многіе крестьяне ѣздятъ 
на сторону съ воблой, веселкой; нѣкоторые-ѣздятъ съ арбузными 
сѣменами, которыя закупаютъ за Волгой но 1 руб. 50 кои. до 2 руб. 
пудъ и продаютъ затѣмъ торговцамъ и носѣвщикамъ Тамбовской, 
Воронежской, Пензенской и Курской губерній но 3 — 5 рублей за 
пудъ.—(Сборникъ Саратов, губернск. земства, т. XI, 1891 годъ).

В е б е р ъ ,  землевладѣльческій участокъ Царицынскаго уѣзда, 
ІІесковатской волости, въ 2463 десятины.

В езелевы й хуторъ Царицынскаго уѣзда, Отрадинской волости,



въ 20 верстахъ отъ с. Отрады. В ъ  1894 г. состоялъ изъ 1 
двора, 1 д. м. и. и 1 жепск. (С вѣ д ѣн ія волостного нравленія).

Вентерь, см. неводь, называется такж е вентель, вяпгель 
или крылёна■ Это промысловая снасть, употребляемая двояко: 
для лова рыбы и ловли дичи— куронатокъ и тетеревей. Устрой
ство рыболовнаго вентеря  слѣдующее: длинная сѣть имѣетъ въ 
срединѣ, между двумя крылами, коническую мошню, укрѣнлеп- 
ную на нѣсколькихъ деревянныхъ обручахъ, постепенно умень
ш аю щ ихся въ діаметрѣ, на разстояніи l ’ /г— 2 арш инъ другъ отъ 
друга, почему мошня имѣетъ видъ колокола, причемъ глухой ко- 
иецъ ея, называемый крутцомъ, ирикрѣидяется ко дну р ѣки  ко- 
ломъ. Вент еля  для ловли сѣры хъ куронатокъ и тетеревей нисколь
ко отличаются отъ рыболовныхъ. (См. Энциклопедии, словарь, 
1892 г.).

Веревкинъ, Б урлукъ, Б урл уц к ія  Вершины  тож ъ, хуторъ Ка- 
мыш ипскаго уѣзда, верхне-добринской волости, расположенъ на 
верш ииѣ р ѣчки  Б урл ука ,  к ъ  которой имѣетъ удобные съѣзды 
со всѣ х ъ  сторонъ; на р ѣчкѣ  2 плотины; въ деревнѣ 5 колодцевъ. 
Г ѣ ч к а  Бурлукъ беретъ начало верстахъ въ 2 къ западу отъ 
В еревкины хъ хуторовъ изъ лѣси сты хъ возвышенностей, служа- 
іцнхъ водораздѣломъ Медвѣдицкаго и Иловлинскаго бассейновъ. 
Селеніе отстоитъ въ 1 2 5 — 1 35  верстахъ отъ г. Сар това, г. К а 
мы ш ина— 70, пристани Н ижней Банновской па Болгѣ — 40, стап- 
ціи Неткачево, Тамбовско-Камышинской желѣзной дороги 11, 
волостного села Верхней Добринки къ ю го-востоку— 15, с. Те- 
теревятки, куда оно нриходомъ, к ъ  югу - 3  версты, хутора Сер- 
покрылова— 5, с. Г рязн ухи — 13, с. Гуселки— 22 и с. Каменки 
(Каменской волости)— 25 верстъ. Когда основано поселеніе— не
известно; ио разсказамъ стариковъ, хутора Веревкины образова
лись значительно раньше с. 'Гетеревятки (начавш ей заселяться съ 
1791 г.) изъ крестьянъ, которые бѣжали сюда, говорятъ, отъ 
номѣщ иковъ изъ Ардатовскаго уѣзда, Нижегородской губерніи, 
а отчасти изъ Пензенской губ. и другихъ мѣстъ. Прежде хуторъ 
этотъ звался Б урсацк ія  вершины, а нотомъ пришелъ сюда изъ 
Нижней Добринки откунивш ійся богатый крестьянинъ и здѣсь 
поселился; отъ него хуторъ и иолучилъ новое имя Веревкинъ. До 
заседенія здѣсь былъ лѣсъ и луга. Земля сначала была не дѣле- 
ііа, h каждый иахалъ себѣ тамъ, гдѣ ему казалось ѵдобиѣе.—  
Крестьяне затѣмъ были удѣльными, он и — великороссы, православ
ные; но 10 ревизіи (18 5 8  г.) здѣсь считалось 146 д. м. и. и 108 
женск. По списку населенныхъ м ѣстъ Центр, статис. комите
та, изд. 1802 г., Веревкины  хутора, Бурлуцкхя Верш ины  тожъ, 
показаны деревней казенной и удѣльной, на р ѣ ч к ѣ  Бурлукѣ, въ 
66 верстахъ отъ г. К ам ы ш ина; здѣсь показано 39 дворовъ, 229
д. м. и и 252 женск. По земской переписи 1886 г.значится 60 
домохозяевъ, 222 д. м. п ., 211 ж енск., всего 4 3 3  д. об. нола; кромѣ 
того 27 семей постоянно отсутствую іцихъ и 2 семьи въ 15 дѵш ъ 
носторонняго населенія; ж ил ы хъ избъ 57, деревянныхъ, кры ты хъ



тесомъ 15, соломой— 42. У  крестьянъ— 48 плуговъ, 23 сохи; 145 
лошадей, 111 но л онъ, 118 коровъ, 90 гулевы хъ, 85 телятъ’ 5 73  
овцы, 113  свиней, 3 козы; пчельниковъ 9 съ 54 колодами пчелъ. 
В с ь х ъ  платежей и повинностей въ 1885 году сходило въ годъ 
1421 руоль. Промышленное заведеніе 1. Надѣльной земли 648 
десят. удобной (въ томъ числѣ паш ни 408 десят.), 1 3 1 1/а неудоб- 
ноіі, всего 7 7 9 '/а десят. удобной и неудобной земли. По свѣдѣ- 
н іям ъ Губернс. статис. комитета за 1891 г., въ В еревкинѣ хуто- 
р в считалось 57 дворовъ, 210 д. м. п., 208 женск., всего 418 д. 
оо. пола. ІІо  списку населенныхъ м ѣстъ Саратовск. губ. земской 
управы 1894 г., Веревкинъ хуторъ, Бурлукъ тожъ, состоялъ изъ 
(>1 двора, строенія деревянныя, 42 кры ты  соломою, 18 тесомъ, 
и 1— желѣзомъ. Населеніе состояло въ 1894 г. изъ 220 д. м. п.! 
195 женск., всего 4 15 д. об. пола крестьянъ великороссовъ, 
нравославныхъ, составляю щ ихъ одно сельское общество, занимаю
щ и хся исключительно сельскимъ хозяйствомъ. Надѣльной земли 
648 десятинъ удобной; кромѣ того близъ селенія земли удѣльна- 
го вѣдомства „П арфеновскія“ Ш  3, 4 и 99, въ количеств!; 
1278 десятинъ. В ъ  1886 г. крестьяне помѣнялись землей съ 
удѣломъ; надѣлъ и хъ , 648 десят. удобной и 131 дес. 1384 саж. 
неудобной, отведенъ въ одной площади, дальній конецъ паш ни 
отъ селенія въ 3 верстахъ, a ближ айш ій въ 100 сажепяхъ,- вы- 
гонъ кругомъ хутора; кустарникъ на сѣверо-востокъ и востокъ отъ 
селепія, а нокосъ на востокъ и на западъ но р ѣ ч к ѣ  и балкамъ,• 
льсъ, мелкій кустарникъ, употребляется только па общественныя 
нужды, какъ  напр, устройство база, исправленіе плотиаь и т. п.- 
тоиятъ исключительно кизяками. Н ад ѣлъ довольно гористый; 
есть 3 оврага совершенно неудобныхъ; склонъ нолей на сѣверъ; 
чернозема (около ‘ /г арш . глубины) до 4 0 — 50 десятинъ, */з осталь
ной земли представляютъ почву каменистую (ж елѣзнякъ) и ‘/ з — суг
линистую. Подпочва вездѣ красная глина. Когда крестьяне были на 
оброкѣ, то платили сперва по 7 руб. ассигпаціей, а нотомъ 7 
рублей серебр. съ души и кромѣ того производили запаш ку. 
Прежде дѣлили землю отъ ревизіи до ревизіи. До 1860 г. вла- 
дѣніе землей было общее съ с. Тетереваткой; иослѣ размежева
н ы  и отдѣленія отъ Тетереватки, около 1860 г., стали произво
дить ежегодный переверстки- До 1865 г. крестьяне не хотѣли 
принимать полпаго надѣла, „боясь, чтобы не вышло худого“ , и 
просили себѣ отведенія д ар ств ен н ая надѣла въ 1 десят. на ду
шу, но нотомъ согласились принять на вы купъ полный надѣлъ. 
В ъ  настоящее время владѣютъ no ревизскимъ душ амъ, которы хъ 
здѣсь 150 (но 10 ревизіи); изъ нихъ 142 свои, 2 души иеречислен- 
ныхъ въ Ц арицынскій уѣздъ, а 7 дѵш ъ приняты изъ Тетере- 
вятскаго общества и 1 кантонистъ. У частки  подъ огородами и 
гумнами никогда не дѣлятся, a владѣетъ каждый тѣм ъ, что захва- 
тилъ. Общественныхъ запаш екъ нѣтъ. Занаспый хлѣбный мага- 
зинъ—1. Скотина пасется по своимъ нолямъ и на снятой въ 
удѣлѣ землѣ. Землю арендуютъ немного артелями, а больше въ
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одиночку. (Сборникъ Сарат. губ. земства, т. X I ,  1891 г.; сиисокъ 
населенныхъ м ѣстъ Сарат. губ. земск. унравы 1894 г. и военно- 
топогр. карта Генер. Ш таба).

В ер ещ аги н ъ  хуторъ, Камы ш инскаго уѣзда, Бурлукской волости, 
населенъ малороссіянами на лѣвоиъ отлогомъ берегу р. Мед- 
вѣдицы, какъ  говорятъ старики, въ не])вой четверти X V I I I  сто- 
л ѣтія. При П етрѣ I  сгалъ населяться Красный Яръ  (н ы н ѣ  село) 
русскими и малороссами, а въ срединѣ X V I I I  столѣтія были уже 
разбросаны въ окрестности его хутора, къ которымъ надо отнес
ти^ и Верещ агинъ; выходцы были изъ Полтавской и Харьковской 
губерній (см. Красный Яръ, К амы ш инскаго уѣзда). По 10 реви- 
зіи 1858 г. здѣсь считалось 20 домохозяевъ, 90 душ ъ м. п.. 
82 ж енск., всего 172 д. об. пола государственныхъ крестьянъ 
малороссовъ, православныхъ. І Іо  списку населенныхъ мѣстъ Центр, 
статис. комитета, изд. 1862 г., Верещ агинъ хуторъ, на р. Мед- 
вѣдицѣ, ноказанъ въ 97 верстахъ отъ г. Кам ы ш ина и имѣлъ 23 
двора, 90 д. м. и., 82 женск., всего 172 души обоег > пола. 
По земской переписи 1886 г. здѣсь было 44 домохоз., 118 д. м. 
нола, 124 ж енск., всего 242 д. об. пола; ж илы хъ строеній 45, 
изъ нихъ 1 каменное, 42 деревянныхъ и 2 мазанковыхъ; всѣ 
крыты соломою. У  крестьянъ было, кромѣ сохъ, 22 плуга, 47 
лошадей, 76 воловъ, 70 коровъ и телятъ, 184 овцы, 30 свиней 
и 22 козы; промышленных!, заведеній 1, кабакъ 1 и мірской за
пасный хлѣбны й амбаръ 1. Документы па владѣніе землей общіе 
съ слободой Краснымъ Лромъ. По земскимъ свѣдѣніям ъ всей 
удобной земли у крестьянъ 670 десятинъ, со с.товъ крестьянъ; 
паш ни 3 3 0 3А  десятины, усадебной 21 десят., выгону 35 десят. 
H покосу 43 десят.; надѣлъ въ двухъ м ѣстахъ: одна часть, со
стоящ ая изъ покосовъ, находится въ 8 верстахъ отъ селенія; 
лѣсъ въ 1 3 верстахъ. Земля (около 25 десятинъ) черноземъ,
остальное солонцеватый суглинокъ. Съ 1886 г. надѣльную землю 
начали разверстывать но наличнымъ душамъ. По свѣдѣніям ъ 
Губерн. статис. комитета за 1891 г., здѣсь считалось 52 двора, 
126 д. м. п., 127 ж енск., всѣхъ  вообще жителей 253 д. об. иола. 
Ио свѣдѣніям ъ Бурлукскаго волостного иравленія 1894 г., на х у 
тор!; Верещ агинѣ считается 50 дворовъ, строенія деревянныя, 
кры ты  соломою; наличны хъ душ ъ 143 м. п., 120 женск., всего 
263 д. об. пола, бы вш ихъ государственныхъ крестьянъ малорос
совъ, православныхъ, составляю щ ихъ одно Верещ агинское сель
ское общество; сектантовъ нѣтъ. Кром ѣ хлѣбонашества, 10 чело- 
вѣ к ъ  занимаются дѣланіемъ ярмъ (для воловъ) и 5 человѣкъ 
выдѣлкой саней. Земли у общества: усадебной и выгонной 280 
десятинъ; нахатной 349 д. и луговъ 30 десятинъ, всего удобной 
659 десятинъ, неудобной 55, итого 714  десятины удобной и не
удобной; лѣсъ въ общемъ владѣніи съ обществами Красноярской 
волости. При деревнѣ частно-владѣльческихъ земель нѣтъ. До 
волостного села Бурлука считается 8 верстъ, деревни Гнилой 
ІІр о то къ  1 верста, села Г н и л у ш и — 2 '/г ,  хутора Фоменкова— 8,
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слободы Миропіникова—8, г. Камышина—90 и г. Саратова—180 
верстъ. (Сборникъ Сарат. губернск земства 1891 г., т. XI; спи
сок!. населенныхъ мѣстъ Саратов, губерн. земск. управы 1894 г. 
и Военно-тоногр. карта Гене]) Штаба).

Верхняя Банновка. Верхнее Банное, Банное  тожъ, село Камы
шинскаго уѣзда, Банновской волости. См. Банное-

Верхняя Грязнуха, Крафтъ тожъ, нѣмецкая колоніл Камышин
скаго уѣзда, Усть-Кулалинской волости. См. Грязнуха. Верхняя- 

Верхняя Д об р и н к а ,  Дрейшпнцъ  тожъ, иѣмецкан колонія Камы
шинскаго уѣзда, Усть-Кулалинской волости. См. Добринка Верхняя.

Верхняя Д об р и н к а ,  волостное русское село, Камышинскаго уѣз- 
да, Верхне-Добринской волости. См. Добринка Верхняя.

Верхняя Елшанка, деревня Царицынскаго уѣзда, Огради некой 
волости. См. Елш анка Верхняя-

Верхняя Кулалинка, Голъдгитеіінъ тожъ, нѣмецкая колонія и 
волостное село Камышинскаго уѣзда, Усть-Кулалинской волости. 
См. Кулалинка В ерхняя.

Верхняя /Іиповка, село Камышинскаго уѣзда. См. Липовка 
В ерхняя, Камышинской волости.

В ер хов ье ,  Верховья, Зеевальдъ, Зевальдъ, Сеевалъдъ тож ъ, пѣ- 
мецкая колонія, К амы ш инскаго уѣзда, Олешинской волости, 2 ста
на; расположена на нравомъ берегу рѣчки Карамыш а, гдѣ имѣются 
3 небольшія плотины для водоноя и стиранія бѣлья, на дво- 
рахъ же у жителей имѣется 50 колодцевъ, воду изъ которых!, 
употребляютъ для нитья и варки нищ и. Вдоль рѣчки  имѣются 
плодовые сады. Селеніе раздѣлено на кварталы но 4 и 6 дворовъ 
и населено поселянами собственниками, нѣмцами-католиками, въ 
числѣ которы х!, есть нѣсколько французских!, фамилій. Верховье 
отстоитъ отъ г. Саратова въ 100 верстахъ, г. Кам ы ш ина— 95, 
пристани на В олгѣ Н иж ней Банновки —35, станціи Тамбовско- 
Камы ш инской желѣзной дороги К расны й -Я р ъ— 3 7 , волостного 
села Оленшы— 3, кол. Памятной— 3, кол. Подлинной (Сосновской 
вол.)— 4, кол. В ерш инки — 4 и кол. Грязноватки (Каменской вол.) 
12— 13 верстахъ. Колонія Верховье основана въ 176 6 — 67 гг. 
выходцами изъ Германіи; но вѣдомости Государств, имуществъ 
1859 г., она показана въ Норскомъ округѣ и надѣлена отъ каз
ны по 15 десятинъ на мужск. душу; въ этой ведомости показано 
въ Верховьѣ: по 5 ревизіи 1788 г.— 38 семействъ, 126 д. м. и. 
103 женск.; по 6 ревизіи 1798 г . — 36 сем., 120 д. м. п. и 115 
женск.; но 7 ревиз. 1816 г.— 42 сем., 174  д. м. п. и 165 женск-; 
по 8 ревизіи 1834 г. 7 7  сем., 298 д. м- и. и 298 ж епск.; но 9 
ревизіи 1850 г.— 78  семей, 430 д. м. п. и женск.; но 10 
ревиз. 1857 г.— 94 сем., 5 3 0  д. м. и. и 490 женск. По списку 
населенныхъ м ѣстъ Ц ентр, статис. комитета, изд. 1862 г., въ 
нѣмецкой колопіи Верховье, Зеевальдъ тож ъ, при р ѣ ч к ѣ  Карамы- 
ш ѣ ,  въ 90 верстахъ отъ г. К ам ы ш ина, показано 98 дворовъ, 
549 д. м. и., 532 ж енск., всего 1081 д. об. нола; церковь
римско-католическая— 1, училищ е, мельницъ— 2. Изъ колоиіи



переселились въ Самарскую губериію въ 1 8 7 3  г. 3 ревизскихъ 
дупш  и въ 1874 г. 2 душ и; въ Ам ерику; въ 1875 г.— 6 ревиз. 
душ ъ, въ 1870 г.— 18 и въ 1880 г.— 1 ревиз. душа. Ио земской 
переписи 1880 г. здѣсь считалось 103 домохоз., 54 7 д. м. п., 
5 15  жепек., всего 1002 д. об. нола, кромѣ того 23 семьи постоян
но отсутствую щ ія и 11 семей въ 52 д. об. нола носторонняго 
населенія; грамотны хъ 176 мужч. и 220 ж енщ инъ. Ж и л ы хъ  избъ 
150, изъ н и хъ 72 каменны хъ и 78 деревянныхъ, 07 кры ты  де
ревом’!. и 83 соломой. Ііа д ѣ л ъ  составляетъ 3 3 4 7  дес. удобной (въ 
томъ числѣ панш и ЗООО дес.) и 74 7 неудобной, всего 401)4 десят. 
удобной и неудобной земли. У  поседянъ было: 121 нлугъ, 441 
лошадь, 150 воловъ, 152 коровы, 101 гулевы хъ, 109 телятъ, 719 
овецъ, 500 свиней и 178 козъ; промышленных’!, заведеній 7, ка- 
бакъ 1, лавокъ 2; всѣ х ъ  платежей и повинностей въ 1885 г . —  
4521 рубль.— По свѣдѣніям ъ Губ. стат. комит. за 1891 г., счита
лось 140 дворовъ, 7 1 5  д. м. п., 097 женск., всего 1412 д. об. нола. 
По свѣдѣніямъ Олешинскаго волостн. правленія 1894 г., здѣсь 
считалось 143 двора, въ числѣ и хъ  одна общественная церков
ная школа; крестьянскія строенія деревянный и отчасти камеи- 
пыл и изъ глины, большею частью кры ты  соломой, около '/ ,  те
сомъ и одно —желѣзомъ Церковь деревянная, кры та желѣзомъ, 
освящена въ 1839 г.; 2 школы: одна приходская, какъ  надо по
лагать, сущ ествующая съ 170 7 г., и земская, открытая въ 1873 г. 
В ъ  1894 году было жителей 705 д. м. п., 741 женск., всего 
1506 д. об. нола носеллнъ собственников'!,, нѣмцевъ, католиче
с к а я  исновѣданія, составляю щ ихъ одпо Верховское общество. По 
свѣд ѣніям ъ 1886 г. жители Верховья, кромѣ земледѣлія, зани
маются извозомъ, какъ и въ О леш нѣ; въ колоніи насчитывалось 
83 извощика; кромѣ того 16 саножниковъ и 10 ткачей сарпинки; 
по свѣд. волостн правленія за 1894 г., зимою тканьемъ сарпинки 
занимаются около 70 душъ. Около 1881 г. общество отдало од
ному изъ своихъ члеповъ мѣсто для постройки водяной мельни
цы съ условіемъ, что выстроившій 22 года пользуется мельницей 
безплатно, a затѣм ъ она переходитъ въ собственность общества. 
ІІадѣльной земли 3 3 4 7  десят. удобной, 747 неудобной, всего 
4094 десят. удобп. и неудоб. въ одномъ участкѣ; самый дальній 
копецъ напіни отстоитъ отъ селені я на 7 верстъ, ближ айш ій— на 
100 саженъ; выгонъ на юго-заиадѣ и еѣверо-заиадѣ въ V 2 вер- 
стѣ отъ селенія, прогонъ ио дорогѣ. Л ѣсъ въ 4 верстахъ на за- 
надѣ. Покосы въ лѣсу, по р ѣч кѣ, ио степи и въ оврагахъ, за 
выгономъ. С катъ полей на востокъ, поверхность нисколько гори
стая; есть 2 оврага совершенно неѵдобныхъ. Половина почвы 
черноземная, остальная половина суглинистая, солонцеватая и 
песчаная, подпочва красная глина Н ѣкогда владѣли землей но 
фамиліямъ, затѣмъ но ревизскимъ душамъ; въ 1872 г. земля бы
ла нодѣлена па 520 наличны хъ душ ъ муж. пола, а въ 1879 г. 
на 600 душъ. Лѣса числится 182 десят. каз. мѣры; рубятъ его 
ежегодно осепыо, мелкій не рубятъ, по года черезъ 3 нод-
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чищ аю тъ; тогіятъ кизяками и соломой. Картофельиики и 
капустники въ иоляхъ. В ъ  виду того, что у нѣкоторы хъ 
есть болыиіе сады, а у другихъ и хъ  совсѣмъ н ѣтъ, было 
рѣш ено обложить сады сборомъ но ‘/ 4 копейки съ сажени. Об
щ ественны хъ запаш екъ н ѣтъ. Запасный хлѣбный магазинъ 1. 
Сѣю тъ рожь и пш еницу въ одинаковомъ количеств!;, овса вдвое 
меньше; ячменя, проса, льна, подсолнечниковъ и конопли сѣю тъ 
немного; подъ коноплю выбираются л учш ія, низменныя мѣста. 
Сѣвооборотъ четырехпольный: паровое засѣвается рожью, а за- 
тѣм ъ 2 года иодрядъ яровымъ, нослѣ чего ноле постунаетъ подъ 
паръ. Продаютъ хлѣбъ въ Банномъ. Суслики появились въ зна- 
чительномъ количеств!; около 1884 г.; ранѣе и хъ  было немного. 
И х ъ  истребляютъ, вливая весной въ норы воду и вы гоняя та
кимъ образомъ наружу, гдѣ и убиваютъ; положено на каж 
дую наличную душу истребить 20 сусликовъ въ годъ. Вредъ отъ 
н и хъ пока невеликъ. Скотъ пасется сначала на паровомъ полѣ, 
затѣмъ на выгонѣ и ио покосамъ, а ио уборкѣ хлѣба но ж ни- 
вамъ- Зимой кормятъ соломой, сѣно же даютъ лиш ъ мелкой ско
ти н!; и лошадямъ. ІІодесятинно пашню снимаютъ но 4— G руб
лей казенной мѣры (2400 квадр. саж .); нѣкоторые арендуютъ въ 
области Войска Донского и за Волгой исполу. (Сборникъ Сарат. 
губерн. земства, 1891 г., т. X I ;  свѣд. Губерн. статис. комитета за 
1891 г.; сііисокъ населенныхъ м ѣстъ Губернск. земск управы, 
1894 г.; наш и колоніи, А . Клауса, 1869 г. и Военио-тоиогр. карта 
Генер. Ш таба).

В ер ш а (мѣстами называется ванда и нерето)— рыболовный 
снарядъ: плетенка изъ древесныхъ нрутьевъ въ видѣ конуса. 
Дѣлается изъ тонкихъ тальниковы хъ нрутьевъ, скрѣпленны хъ 
между собою тальникомъ же; одинъ конецъ представляетъ четы
рехугольное отверстіе, въ которое вплетена тальниковая же 
воронка (въ нее входитъ рыба), на другомъ концѣ нерёта прутья 
связаны наглухо бечевой, которую развязываютъ когда высы- 
паютъ попавшуюся рыбу. В ерш а (нерёто) ставится въ р ѣкѣ, при
вязанная къ колу, вбиваемому въ дно, такъ что оно скрыто въ 
водѣ, и только едва выдающійся конецъ кола указываете рыбо
лову мѣсто, гдѣ поставлена снасть. Верш и, или нерёта, имѣютъ 
повсеместно одинаковое устройство; длина и хъ обыкновенно отъ 
I 1/ 2 до 13/4 арш ина

Вершинка, К ауцъ  тож ъ, нѣмецкая колонія, Кам ы ш инскаго 
уѣзда, 2 стана, Олешипской волости, поселянъ собственниковъ 
реформатовъ, расположена у рѣчки  Верш инки (Елш анка  но 
картѣ Генер. Ш таба), о^ввом ъ нритокѣ р. Карамыш а; на р ѣчкѣ 
устроена небольшая плотина для водопоя и стирки бѣлья; вдоль 
ея разведены плодовые сады; по дворамъ имѣется до 80 колод
цевъ, вода которыхъ идетъ на питье и варку пищ и. Селеніе 
имѣетъ деревянную церковь, крытую желѣзомъ, и двѣ школы: 
церковную, существующую съ 176 7 г., и земскую, открытую въ 
1893 году. До Саратова считаю тъ 103 версты, г. К ам ы ш ин а— 103,



пристани на Волгѣ Н иж ней Банновки— 43, станціи желѣзной 
дороги Красны й Я ръ , Камы ш инской л и н іи — 40, волостного села 
Олешни— 3, кол. П амятной— о и кол. Ней-Бальцеръ (Новый П ан 
цирь)— 15 верстъ. Колонисты поселились сюда тотчасъ за изда- 
ніемъ Екатерининскаго манифеста, между 1 76 4 — 1766 годами, и 
селеніе названо Кауцомъ  по имени перваго старосты, какъ  и всѣ 
нѣмецкія селенія уѣзда. По вѣдомости Государств, имущ. 1859 г., 
В ерш инка, К ауцъ, показана Норкскаго округа, поселенной между 
1 76 4 — 66 гг., и въ ней считалось: но 5 ревизіи 1788  года— 28 
семей, 98 д. м. п. и 82 жеиск.; но 6 ревизіи 1798 г.— 36 сем., 
119 д. м. и. и 104 ж енск.; но 7 ревизіи 1816 г.— 53 сем., 185
д. м. п. и 207 женск.; но 8 ревизіи 1834 г.— 86 сем., 343 д. м. и. 
и 329 ж енск.; но 9 ревизіи 1850 г.— 87 сем., 491 д. м. и. и 
516 женск. и по 10 ревизіи 1857 г.— 127 сем., 647 д. м. п. и 
669 женск. ІІо  списку населенныхъ м ѣстъ Центр, статис. ко
митета, изд. 1862 г., нѣмецкая колонія Верш инка [Кауцъ), при 
р ѣ ч к ѣ  В ер ш т к ѣ ,  въ 95 верстахъ отъ г. К ам ы ш ина, имѣла 101 
дворъ, 685 д. м. и., 675 женск., всего 1360 д. об. пола; церковь 
лютеранская— 1; училищ е; заводовъ кож евенны хъ— 3; мельницъ—
3. В ъ  1874 г. изъ колоніи переселились въ Самарскую губернію 
7 рсвизскихъ душ ъ. По земской переписи 1886 г., въ кол. Вер
ш н и к !; считалось наличны хъ 180 домохозяевъ, 722 д. м. и., 706 
женск., итого 1428 д. об. иола иоселянъ собственниковъ, ре- 
форматовъ, кромѣ того 30 семей постоянно отсутствую щ их!, и 3 
семьи въ 14 душ ъ носторонняго населенія; грамотныхъ 428 муж- 
чинъ и 402 ж енщ .; ж ил ы хъ избъ 169, изъ н и хъ  каменны хъ 66, 
деревянныхъ 113, кры ты хъ  тесомъ 68, соломою 111; промышлен- 
н ы хъ  заведеній 11, лавокъ 2. У иоселянъ: 198 плуговъ, 7 3 0  ло
шадей, воловъ 123, коровъ 278, гудевыхъ 1 37, телятъ 213 (въ 
1886 г. пало здѣсь отъ чумы 81 голова рогатаго скота), овецъ 
12 55, свиней 498 и козъ 382. В с ѣ х ъ  платежей и повинностей въ 
1885 г.— 4346 рублей. ГІадѣлъ— 310 2 дес. удоб. (въ томъ числѣ 
иашни 308 7 десят.) и 1602 дес. неудобной, всего 470 4  десятипы 
удобной и неудобной земли. По свѣдѣніям ъ Губерн. статис. коми
тета за 1891 г., считалось 166 дворовъ, 863 д. м. и., 894 женск., 
всего 1 7 5 7  д. об. пола всѣ хъ  вообще жителей. Но свѣдѣніямъ 
Олешинскаго волостного правленія 1894 г., въ В ер ш ин кѣ (К ауц ъ ) 
считалось 180 дворовъ, въ томъ числѣ одна общественная цер
ковная школа; строенія большею частью каменныя, отчасти дере- 
вянныя и 3 кирпичны я, кры ты я большею частью соломой, около 
Via части тесомъ и 3 желѣзомъ; селеніе разбито на кварталы но 2, 
4 и 6 дворовъ. В ъ 1894 г. здѣсь считалось 1011 д. м. п., 1078 
ж енск., всего 2089 д. об. пола иоселянъ собственниковъ, нѣм- 
цевъ, реформатскаго исповѣданія, составляю щ ихъ одно Нергиин- 
ское общество. По списку 1886 г. жители, кромѣ хлѣбоиашества, 
занимаются: 71 человѣкъ извозомъ, 79 тк у тъ  сарпинку; но свѣдѣ- 
н іям ъ 1894 г., зимою занимаются тканьемъ сарпинки и столяр- 
нымъ ремесломъ около 360 человѣкъ. Надѣльной земли, при об-
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щинномъ пользоваиіи 3 10 2  десят. удобной, 1002 д. неудобн., всего 
4704 десятинъ. Н адѣлъ въ одномъ участкѣ, почти весь къ северо- 
востоку отъ усадьбъ; выгонъ тотчасъ за гумнами на югъ; кустар
никъ, клоками, на сѣверо-востокѣ въ 3 верстахъ; покосы ио овра
гамъ. Скаты  полей довольно крутые къ сѣверо-востоку; мѣст- 
ность холмистая; посреди надѣла 2 больш ихъ оврага; много буе- 
раковъ и промоинъ Почва преимущественно суглинистая, есть и 
солонцеватая: чернозема— нѣсколько сотъ десятинъ, нодъ нимъ 
красная глина. Переселившись сюда, нѣмцы подѣлили на семьи 
ближ айш ія къ усадьбѣ земли, дальней же землей владѣли по 
захвату, что явилось нослѣдствіемъ неизвѣстности, сколько имен
но земли принадлежите имъ, и лѣсистости мѣстности, въ то 
время изобиловавшей волками. К ъ душевому владѣнію  перешли, 
вѣроятно, въ началѣ ны нѣш няго столѣтія, нри каждой ревизіи. 
С ъ 187(3 г. нроизведенъ былъ нередѣлъ на 080 наличны хъ мѵж- 
ски хъ  дѵш ъ (45 душ ъ были перечислены около 1800 г. въ С а
марскую губ.); въ 1882 г. передѣлъ былъ на 792 души, а въ 1886 
году на 840 душъ. Всей паш ни считалось въ 1886 году 3 0 8 7 2/ 3 
десятинъ, а но владѣнной записи только 2286Vs десят., это пото
му, что распахано было много неудобной земли и вся степь; 
распахано было до 150 десят. кустарнику въ т ѣ х ъ  м ѣстахъ, гдѣ 
не требовалось выкорчевываиія. Заливного луга считается 3 8 '/s  
десятинъ; кустарнику 160'гІ& десят., рубятъ его понемногу еже
годно. Т опятъ кизяками. Усадебная земля въ подворномъ пользо- 
ваніи; картофельники— въ полѣ, всего 1 К )7/,« десятинъ. Обще
ственный запаш ки сущ ествую тъ съ 1852 г.: цѣль и хъ — образова- 
ніе капитала на постройку церкви, которая окончена въ 1887 
году. Хозяйство четырехпольное, каждое, разъ въ 4 года, остается 
подъ наромъ; послѣ ржи сѣется 2 раза пшеница. Н а ноляхъ есть 
суслики. Вы гона и настбищ ъ считается 384 десятины. Землю 
арендуютъ отдѣльные домохозяева у арендатора Ново-Панцыр- 
скаго участка (въ 1886 г.) по 3-5 руб. за казенную десятину, 
какъ нодъ паръ, такъ  и яровое; у него же снимаютъ исполу.—  
(Сборпикъ Сарат. губ. земс., 1891 г., т. X I :  свѣд ѣнія Губер, стат. 
комит. за 1891 г.; сиисокъ населен, м ѣстъ Сарат. губ. земской 
управы 1894 г.; наш и колоніи А . К лауса 1869 г. и земская кар
та Камы ш инскаго уѣзда 1894 года).

Вершины Бурлуцкія, Веревкины хут ора  тожъ, деревня К ам ы 
ш инскаго уѣзда. См. Веревкинъ хуторъ.

Вершины Кленовыя, деревня К амы ш инскаго уѣзда. См. Кле.но- 
выя Верш ины •

Веселова— названіе нѣмецкой колоніи Унтердорфъ, К ам ы ш и н 
скаго уѣзда, Иловлинской волости, происшедшее отъ н а х о д я щ а я 
ся по близости лѣсного оврага Веселый , внавшаго справа въ р. 
Иловлю. См. Унтердорфъ.

Вешнякъ (сокращенное отъ вершнякъ) въ илотинахъ и заиру- 
дахъ: отверстіе съ твориломъ и сиускомъ для стока прибылой 
воды; подъемный заслонъ въ мельничной плотинѣ (Академич. сло
варь, 1891 г.).
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Винница, Винновка, Ново-Владимгровка  тожъ, деревня Ц ари
цынскаго уѣзда, Ерзовской волости. См. Вииночка.

Винновка, Внннница, Н ово-Владиміровка  тожъ, деревня Цари
цынскаго уѣзда, 2 стана, Ерзовской волости, на правомъ берегу 
р. Волги, въ 22— 24 верстахъ отъ г. Ц арицына и верстахъ въ 
7 — 8 отъ волостного села Ерзовки (П и чуга), расположена на ров
ной береговой нлощ адкѣ, въ 50 саж еняхъ отъ рѣки и въ 300 
саж еняхъ отъ балки Котловой- М ѣстпость, на которой лежитъ 
эта деревня и ея земельный владѣнія, каменистая и песчаная. 
Балка Котлова  беретъ начало верстахъ въ 3 — 4 отъ Волги; по 
балкѣ и около иомѣщ ичьей усадьбы Лятош инскаго, но берегу 
Волги, составляющему низменность, отделившую ся отъ обща го 
крутого горнаго кряж а, растетъ большой дубовый, осиновый и 
карагачевый лѣсъ, выше котораго, на горѣ, разбить большой 
садъ, окружаю щ ій усадьбу владѣльцевъ (отстоящ ую  отъ деревни 
въ 2 верстахъ), съ глубокимъ ирудомъ, орошаю щимъ весь садъ. 
В ъ  этомъ саду, кромѣ разны хъ нлодовыхъ деревъ, растутъ и ту- 
товыя деревья, разведенный для шелководства, сущ е ств ую щ а я  
въ им ѣніи г. Лятош инскаго. По Котловой балкѣ иротекаетъ источ- 
никъ, на которомъ стоитъ водяная мельница Л ятош инскихъ; назва- 
ніе свое эта балка получила потому, что когда-то, очень дав
но, въ пей будто былъ найденъ котелъ съ деньгами. Деревня 
Винновка первоначально заселена была около усадьбы, въ 1820 -хъ 
годахъ, номѣщ икомъ Лятош инскимъ его крѣпостными крестьяна
ми, которыхъ, по 10 ровизіи (18 5 8  г.), считалось 48 д. м. пола, 
55 женск., всего 103 д. об. иола. Ііо  списку населен, м ѣстъ 
Центр, статис. комитета, изд. 1802 г., Винновка, владѣльческая 
деревня при р. В олгѣ, въ 18 верстахъ отъ г. Ц арицына, имѣла 
21 дворъ, 80 д. м. и., 92 женск., всего 172 д. об. иола; мельни
ца— 1. По свѣд ѣніям ъ Саратов, губ. земск. управы, къ 1 январю 
1883 г. здѣсь числилось 25 домохозяевъ, 71 д. м. и., 59 ж енск., 
всего 130 д. об. нола. В. ІІІи ш о в ъ  (Саратовск. губерн. вѣдом. 
1890 г., Л» 3 1 )  считаетъ къ 1 январю 1890 г. въ В инновкѣ 85

д. м. п., 80 женск., всего 1(І5 д. об. пола, иолучивш ихъ дар
ственный надѣлъ но I 3/« десят. на ревизскую мужскую душу, 
удобной 7 3 '/ г десятины, всего же съ неудобной 7 7  десятинъ сугли
нистой земли. Деревня образовалась на настоящемъ м ѣстѣ 
нереселеніемъ въ 1862 г., нослѣ выхода крестьянъ изъ крѣпост- 
ной зависимости; до этого же она была около усадьбы помещ и
ка; построена въ одинъ иорядокъ, лицомъ къ югу, длиною на 
200 саженъ. Ж и лы я строенія (и х ъ  26) деревянный и частью изъ 
дикаго камня, кры ты  преимущественно соломой; надворныя по
стройки, какъ и большинство въ здѣш ней мѣстности, состоять 
изъ нлеткевыхъ стѣиъ, кры ты хъ тоже соломою. В ъ самой дерев- 
пѣ, въ небольшой балочкѣ, имѣется родникъ хорошей чистой 
воды, который главнымъ образомъ и снабжаетъ деревню. Названіе 
свое Винновка  получила, какъ объясняютъ крестьяне, ио прожи
вавшему здѣсь когда-то винокуру. До деревни А катовки, расно-



ложенной къ востоку, на самомъ берегу В олги,— 2 версты. Насе- 
леніе въ В инновкѣ— великороссы, всѣ православные, приходомъ 
къ М ихайло-А рхангельской церкви въ с. Р ы н к ѣ  (на В олгѣ), от- 
стоящ емъ отъ Винновки въ 6 верстахъ къ югу. К рестьяне зани
маются хлѣбопашествомъ и рыболовствомъ; ж ивутъ бѣдно; гр а
мотность совершенно отсутствует!.. Посѣвт, хлѣбовъ производят!, 
на своей землѣ, совершенно выпаханной, и на снимаемой у г. 
Л ятош инскаго, такж е у крестьянъ дер. А катовки и слободы П и
чуги (Ерзовка) но G рублей за десятину на 2 хлѣба. Рыболов
ствомъ они занимаются въ р. В олгѣ, но не самостоятельно, а въ 
качествѣ рабочихъ арендаторовъ рыбныхъ водъ, къ которым!, 
нанимаются еще въ зимнее время, забирая впередъ деньги. Бо- 
лѣе зажиточные крестьяне сѣю тъ бахчи, снимая землю у г. Л я- 
тош иискаго но 20 рублей за десятину. И зъ хлѣбовъ сѣю тся: рожь, 
яровая пшеница, просо, ленъ и въ неболыномъ количеств1!; кар 
тофель и овесъ. Скотоводство въ В ин н овкѣ за 1889 годъ: лоша
дей 22, быковъ 12, коровъ 34, телятъ 32, овецъ 42, свиней 4 и 
верблюдовъ 2. (Сообщ. В. Ш иш овъ въ 1890 г.). По списку насе- 
ленны хъ м ѣстъ Сарат. губ. земск. управы 1894 г., деревня В и н 
ница, Винновка тож ъ, расположена въ 1 верстѣ отъ усадьбы Ля- 
тож иискихъ, на правомъ высокомъ берегу Волги, въ 50 саж еняхъ 
отъ рѣки, к ъ  которой устроенъ довольно удобной съѣздъ. Кром ѣ 
того въ деревнѣ имѣется хорошій родникъ, Здѣсь, въ 1894 году, 
считалось 2G дворовъ, всѣ дома деревянные, '/а кры та соломою, 
остальные тесомъ- Крестьяне получили отъ г. Лятош инскаго дар
ственный иадѣлъ въ 73  V 2 десят. удобной земли. Винновка со- 
ставляетъ одно сельское общество; крестьяне бывше-номѣщ ичьи, 
великороссы, православные, и хъ  въ 1894 г. было здѣсь 66 д. м. 
нола, 62 ж енск., всего 128 д. об. пола. В ъ  свободиое время 
отъ полевыхъ работъ они занимаются нлетеніемъ корзинъ для 
перевозки замороженной рыбы; 2 семьи выдѣлываю тъ горшки изъ 
простой глины. Зимою ѣзда въ г. Ц арицы нъ (24 версты) и въ 
иосадъ Дубовку (25 верстъ) совершается льдомъ по В олгѣ. По 
свѣдѣніям ъ Ерзовскаго волостн. нравленія 1895 г., здѣсь считается 
ревизскихъ душ ъ (но 10 ревизіи) 42 м. пола, 42 женск., на
л ичны хъ 66 мужск., 62 женск-, всего 128 д. об. иола. Близъ де
ревни, въ им ѣніи г. Лятош инскаго, ведется шелководство, причемъ 
чистаго ш елку выработывается отъ 1 до 5 пудовъ ежегодно, про
д а ю щ а я с я  отъ 60 до 80 рублей за пудъ.

Висѣльный оврагъ  въ г. Камышинѣ; проходитъ въ юго-запад
ной его части и впадаетъ въ Волгу.. По немъ расположены ко
жевенные заводы; мѣстность за этимъ оврагомъ называется Чуев- 
кой, Канустинкой тожъ. Названіе В и с ѣ л ь н ы й  оврагъ нолучилъ по
тому, что здѣсь 13 августа 1 7 7 4  г. Нугачевъ, взявъ Камышин- 
скѵю крѣпость, въ которой защищался комендантъ полковник!, 
Каснеръ Меллинъ, иоставилъ у оврага висѣлицы, на которыхъ 
новѣсилъ защитниковъ города и тѣхъ изъ жителей, которые не- 
хотѣлн ему покориться.
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В ихлян цевъ хѵторъ, Камыш инскаго уѣзда, Камы ш инской во
лости, небольшой носелокъ въ 10 верстахъ к ъ  юго-западу отъ 
г. Кам ы ш ина и въ 2-хъ  къ сѣверо-заиаду отъ с. Верхней Се
стренки на верш ивѣ рѣчки  Поиовки, впадающей въ Волгу. Оигь 
соетавляетъ часть села Сестренки.

В л асо в ъ  Дмитрій Лковлевичъ, генералъ-маіоръ, былъ Сара
товским!. военнымъ губернатором!, съ 1839 г. до 15 анрѣля 1841 
года, одновременно съ вице-губерпаторомъ Оде-де-Сіонъ. При 
немъ пожары опустошили въ 1839 г. города Іерд обскъ, 11ет- 
ровскъ, Кузнедкъ и многія села; главной причиной пожаровъ бы
ло знойное лѣто и необыкновенная засуха; 1839, 1840 и 1841 
годы были неурожайные, причемъ жители терпѣли затрудненіе въ 
иродовольствіи.

В од о л и в ъ : 1) рабочій на сѵднѣ, обязанный откачивать воду, 
и 2) па В о л гѣ— родъ старш ины на суднѣ надъ бурлаками, на- 
блюдающій за сохранностью клади; онъ же судовой нлотникъ и 
расходчикъ. (Академич. словарь русск. языка, 1891 г.).

В одя н ая  балка, Песковатской волости, Царицынскаго уѣзда. 
См. Водяное село того же уѣзда. По этой балкѣ имѣютея мель
ницы.

Водяная балка, Царицынскаго ѵѣзда, Ерзовской волости, на 
которой расположено с. Орловка (Собачная тожъ); беретъ начало 
въ 2 верстахъ выше села и впадаетъ ниже, верстахъ въ <>, слѣ- 
ва въ р. М ечеткѵ, почти при внадепіи иослѣдней въ р Волгу. 
'Геченіе ея съ сѣверо-запада на юго-востокъ на иротяженіи око
ло 8 верстъ. В ъ с. Орловкѣ она пересѣкаетъ Саратовско-Аетра- 
ханскій почтовый трактъ, и черезъ иее перекинутъ мостъ. Назва- 
ніе балка получила ио изобилію воды въ прежнее время. Она 
нрипимаетъ балки: Песчаную, Каменную и Собачью. Ом. Орловка, 
село Царицынскаго уѣзда.

В одя н ая ,  Западная  тожъ, почтовая станція но Саратовско 
Астраханскому почтовому тракту, Царицынскаго уѣзда. См За
падная

В о д я н о е ,  рѣчка Водяное тож ъ, такъ называются обществен
ный водяныя мельницы на землѣ колоніи Водяной Вуеракъ, К а 
мыш инскаго уѣзда, Усть-Кулалинской волостн; и хъ числомъ 4 и 
онѣ расположены по р ѣч к ѣ  Водяной, въ 1 верстѣ другъ отъ дру
га; постройки деревяппыя, крыты деревомъ. Первая мельница 
нри f .  Водяномъ Буеракѣ, a поелѣдняя въ 2 верстахъ отъ сло
боды Даниловки, Банновской волости. (Снисокъ паеелен. м ѣстъ 
Сарат. губ. земск. управы, 1894 г.).

В о д я н о е ,  Водяной Буеракъ тожъ, село Царицынскаго уѣзда,
2 стана, Песковатской волости, расположено на низкомъ берегу 
р. Волги, имѣетъ 2 удобныхъ и 1 неудобный еъѣзды к ъ  р ѣкѣ; съ 
сѣверной стороны села протекаетъ рѣчка Водяное или Водянка, 
впадающая въ Волгу, она течетъ съ запада на востокъ на протя- 
женіи 4 верстъ; село получило названіе отъ Водяной валки, по 
которой протекаетъ рѣчка. До уѣзднаго города Царицына счи-



таю тъ G8— 7 7  верстъ, до волостного села П есковатки, на югъ, 
1 7 — 18 верстъ, посада Дубовки 25, до Западновской (Водяной) 
почтовой станціи Саратовско-Астраханскаго тракта—  5 верстъ. В ъ 
далекое прошлое въ Водяной балкѣ были огромные лѣса, слу- 
ж ивш іе убѣжищ емъ для приволж скихъ разбойниковъ, которые 
до 1734  г., времени поселенія казаковъ на В олгѣ для охраны ея 
береговъ, мѣш али правильному заселенно эти хъ мѣстъ, а потому 
Водяное приписываетъ свое основапіе къ времени носеленія пра
вительством'!. В олж скихъ казаковъ на берегахъ рѣки. Первыми 
сходцами были разныя темныя личности и бѣглые отъ крѣпост- 
наго гнета, привлеченные сюда привольной жизнью и рыбной 
ловлей. Но списку населенныхъ м ѣстъ Центр, статис. комитета, 
изд. 18$2 г., иоседеніе Водяного относятъ къ 1731 г., когда по
селены были но Волгѣ Донскіе казаки, образовавшіе Дубовку и 
станицы: Антииовкѵ, Караваинскую , Балыклей и Водяную По 
сохранивш имся въ селѣ разсказамъ, нредкамъ Водянцевъ много 
приходилось терпѣть отъ вторженія киргизовъ, панадавш ихъ па 
носеленія между казацкими объѣздами. ІЗъ концѣ X V I I I  столѣтія 
Водяное увеличилось переселенцами изъ Тамбовской губерніи, 
которыхъ выдаетъ и теперь мѣстное нарѣчіе („батю ш ки “ ), „ч а й 
к и “ , „сахар кю “ и т. под.). До 1780 г. Водяное и Ш ирокое пе 
имѣли своего свящ енника: прошеніемъ отъ 9 октября 1780 г.
епископу Астраханском у Антонію  2 17 душ ъ крестьянъ Ш ирока- 
го и Водяного Буераковъ (отстоящ ихъ другъ отъ друга около 4 
верстъ) нросятъ о назначен»! къ нимъ особаго свящ енника, такъ 
какъ  за дальностью разстоянія отъ Балы клея и Дубовки они тер- 
н ятъ  великое стѣсненіе при отправленіи требъ (А рхивны е дѣла 
Сар. Учен. А рх. ком.). В ъ  1 79 5 — 1800 годахъ выстроена была 
здѣсь деревянная церковь Воскресенія, замѣненная въ 1878 г. 
новою. Объ одномъ изъ первоначальныхъ свящ енниковъ разска- 
зываютъ слѣдующее: одпажды опъ приглаш енъ былъ паиут-
ствовать больного на судно, шедшее съ товарами изъ Астрахани, 
гдѣ ему подарена была персидская шаль; къ вечеру того-же дня 
свящ еипикъ и все его семейство заболѣли, а черезъ сутки вы
мерли: оказалось, что товаръ, вывезенный изъ ІІе р сіи , былъ за
разный. Все имущество свящ енника было сожжено, домъ занеча- 
тан ъ и зараза прекратилась, не унеся болѣе ни одной жертвы. 
По историческимъ даннымъ (Труды  Сарат. А рхив. Коммнссіи, 
т. 4, вып 2, 1893 г.), чума эта занесена въ Саратовскую губер- 
пію но В олгѣ изъ А страхани въ самомъ началѣ 1S08 г.; несмот
ря на то, что еще съ 1807 г- были приняты охранительныя мѣ- 
ры, нресѣчено было сообщеніе съ Астраханской губ., пропуска
лись только товары, не нринимавшіе въ себя заразы, какъ-то: 
хлѣбъ, икра, клей, вино, фрукты, но и это подвергалось каран
тинному очищенію , чума прорвалась и пошла вверхъ ио Волгѣ. 
Дома, въ которыхъ умирали отъ чумы, сжигались, причемъ ни
чего отъ имущества не позволялось выносить. По 10 ревизіи 
(18 5 8  г.) въ с. Водяномъ числилось государственныхъ крестьянъ:



611 д. м. п., 624 жепск., всего 1235 д. об, нола. По списку на
селенных'], м ѣстъ Статис. комитета, изд. 1862 г., казенное село 
Водяное, при Волгѣ, въ 72 верстахъ отъ г. Царицына, имѣло 
156 дворовъ, 594 д. м. п., 632 женск., всего 1226 д. об. нола; 
церковь православная — 1, мельницъ | 8; въ селѣ перевозъ черезъ 
]). Волгу По свѣдѣніям ъ Сарат. губ. земск. управы въ 1882 г. 
вдѣсь было 264 домохоз., 73 5  д. м. п., 754  ж енск., всего 1489 д. 
об. пола По свѣдѣн. Губерн. статис. комитета въ 1891 г., здѣсъ 
считалось 798 д м. п., 882 женск., всего 1670 д. о. нола, на-
дѣльпы хъ s g i  5 десят. суглинистой земли, изъ которой полови
на овражиста; въ число этого надѣла Водяное владѣетъ покоса
ми за Волгой, на лѣвомъ ея берегу. В ъ  1891 г (Сарат. губерн. 
вѣдомости 1891 г., ЛЬ 44) здѣсь числилось 289 дворовъ, и на на
л и ч н а я  работника приходилось по 26 десятинъ Надѣльный уча
стокъ имѣетъ 20 верстъ въ ш ирину и 6 верстъ въ длину но бе
регу Волги; отдаленность к р а й н я я  конца нолей требовала бы 
устройства хуторовъ, но Водяновцы объ этомъ не заботятся, и са
мая лучш ая дальняя земля сдается ими крестьянамъ сосѣднихъ 
селъ за безцѣнокъ (но 3 рубля десятина въ 1891 г.). Н а иротиву- 
иоложномъ берегу Волги, около деревни Водянуое (Водяное, 
астраханской губ.), они владѣютъ лѣсомъ и лугами въ достаточ
ном'!, количеств'!;, но бывшіе хорошими лѣса теперь вырублены 
ими. По обѣимъ сторонамъ рѣчки  Водянки раскинуты вишневые 
сады, сильно запущенные; огородиичествомъ жители почти совсѣмъ 
не занимаются, по зато распространено бахчеводство и Водяновцы 
сѣю тъ много арбузовъ. Газвитію  скотоводства послѣднія 10 лѣтъ 
много помѣшала чума рогатаго скота, количество котораго въ 
1891 г. осталось приблизительно у заж иточны хъ крестьянъ по 
8 — 10 паръ быковъ и 7 0 — 100 овецъ, у менѣе заж иточны хъ п о 4 
пары валовъ, у бѣдны хъ же, составляю щ ихъ 1/ 3 населенія, кромѣ 
лошади и коровы, рѣдко можно встрѣтить пару быковъ и де
сяток’], овецъ Рыболовствомъ занимаются пемпогіе изъ крестьянъ 
бѣдняковъ: весною ловятъ конусообразными плетенками изъ хво
роста— „ вандами“ (см. это слово) стерлядь, которую отиравляютъ 
въ посадъ Дубовку; олеція продается скупщ иками въ сыромъ ви- 
дѣ за 23 рубля тысяча; остальная частиковая рыба идетъ для 
д о м а ш н я я  употребленія. Воды нодъ красную рыбу сдаются об
ществомъ посторопнимъ за 9 0 — 100 рублей въ годъ. В ъ  зимнее 
время бѣдные крестьяне добываютъ въ горахъ надъ Волгой ка
мень, который продаютъ камнеторговцамъ по 1 8 — 25 рублей за 
кубикъ для отправки въ А страхань, а изъ самаго л у ч ш а я  и 
п р о ч н а я  камня выдѣлываютъ 5— 7 пудовые, цилиндрической 
формы, Ж енщ ины  и дѣвочки съ восьмилѣтняго возрасти/ зани
маются зимою вязаніемъ чулокъ, отъ продажи которыхъ бабы 
имѣютъ свои „чулочных“ деньги, на которыя одѣваютъ себя и 
дѣтей, такъ какъ у Водянцевъ принято, чтобы ж енщ ины  одѣвали 
сами себя. Н а  язы кѣ В олж скихъ бурлаковъ, плы вущ ихъ на ило- 
тахъ  и бѣлянахъ и скѵнаю щ ихъ чулки въ Водяномъ, село это



называется не иначе, какъ „ Чулочница“ ■ В ъ  1881 г. пожаромъ 
уничтожило около 100 домовъ, но такъ какъ въ этомъ году 
былъ хороіпій урожай, постройки же были большею частью ста
рые съ соломенными крышами, то вмѣсто лачугъ явились новыя 
сосповыя избы, украсивш ія широкую , нарѣзаниую по плану, ули
цу; самымъ бѣднымъ оказалъ денежную помощь въ 5 0 0 ^  рублей 
крупный X лѣбонром ышлен ни къ Вугровъ, нрипимающ ій ежегодно 
па” свои баржи хлѣбъ изъ селеній.— В ъ половодье ближ айш ія къ 
В олгѣ избушки крестьянъ затопляются водою. Н а самомъ вид- 
номъ м ѣстѣ надъ Волгою стоить деревянная, крытая желѣзомъ, 
новая красивая церковь св. М ихаила А рхангела, отстроенная въ 
18 74 — 1879 годахъ, при которой съ 1880 г открыта свящ енни- 
комъ Воробьевымъ церковно-приходская ш кола па 30 ѵчениковъ 
и образован-!, хорь нѣвчиХъ; раньше, въ 1879 г., построена бы
ла здѣсь земская школа, зданіе которой 2 года сдавалось нодъ 
кабакъ. причемъ крестьяне враждебно относились къ обучепію 
дѣтей и даже постановлено было на сходѣ штрафовать по 3 руб
ля каждаго, кто пуститъ въ ш колу своего сына; тѣ м ъ  не менѣе 
въ 1881 году она была открыта на 60— 70 учениковъ. Теперь 
(въ 1891 г.) обѣ школы дѣйствѵютъ уснѣш но. В ъ 1894 г. здѣсь 
считалось 316  дворовъ, въ числѣ ихъ: сельское уиравленіе, двѣ 
ш колы— земская и церковно-приходская и 3 церковно-служитель- 
скіе дома; крестьяпскія строенія деревяпныя, крыты былыпею 
частью тесомъ и 30 избъ соломою, а 2 ш^рлы и 1 и з б а -ж е л ѣ -  
зомъ И зъ означеннаго числа дворовъ сгорѣло 100 въ ножаръ 
1881 г .,  которые и выстроены вновь по плану съ раздѣлепіемъ 
па кварталы вь 4 двора. Ио списку населенныхъ м ѣстъ 1894 г. 
жителей показано 1100 д. м. п. 1140 ж е н с к , итого 2240 д. об. 
пола крестьянъ бы вш ихъ государственныхъ, православныхъ, со
ставляю щ ихъ, съ принадлежащим^ къ селу, хуторемъ Западнымъ, 
одно сельское общество, надѣленпое казною 27000 десятинъ зем
ли. В ъ  селѣ 3 семьи духовенства. Отъ с- Водяного считается до 
с. ІІеско ватки  (к ъ  ю гу)— 18 верстъ, дер. Ш ирокой (к ъ  сѣверу)—  
3, села ІІролейки (къ  с ѣ в е р у )- 15, дер. Олени (к ъ  юго-западу) — 
11, г. Ц а р и ц ы н а --68 и г. Саратова 282 версты, въ 4 верстахъ 
отъ села (къ  западу) пролегаетъ почтовая и скотопрогонная до
рога (А стр ахан ская) отъ г Царицына въ Саратовъ. Но свѣдѣнію  
Несковатскаго волостн. правленія 1895 г. въВодяном ъ было на
личны хъ 970 д. м. h . ,  1000 ж енск., j  всего 19 70 д. об. пола, па- 
дѣленны хъ 8815 десят. удобной, 7Я06 десят. пеудобной. всего 
15911 десят. удобной и неудобной земли (разница съ показан- 
нымъ въ спискѣ населен!*^!. мѣстй 189^ г.) Нъ селѣ 2 ш колы, 
9 в ѣ тр я н ы хъ  мельниЦъ, 1 питейное заведеніе и 1 мелочная лав
ка. (См. картѵ при А кат овка“. М атеріалы: А р хи вн ы я дѣла;
Сарат. Губ. Вѣд. 1 8 9 | г., >  -Щ; С писокъ населенн м ѣстъ губ. 
земс. управы 1894 г. и воен. типогр. карта гене]), штаба).

Водяной Буеракъ, Водяное, ПІтефанъ (Stephan) тожъ, нѣмец- 
кая колонія К амы ш инскаго уѣзда, 3 стана, Усть-Кулалинской
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полости. Селеніе расположено на высокомъ берегу источника 
барака— рѣчки  Водяное, къ которому имѣетъ два спуска и полу
чившее отъ него свое назвапіе. Колонія стоитъ на водораздѣдѣ 
Волжскаго и Иловлинсваго басеейновъ: ручей Водяной  течетъ
на сѣверо-востокъ и верстахъ въ 4 — 5 отъ колоніи впадаетъ 
справа, у слободы Даннловки, въ рѣчку Даниловку -  правый 
притокъ Волги; на этомъ ручьѣ стоять 4 водяныхъ мельницы, 
называемый „рѣч а Водяное" и принадлежащая колопіи. Изъ 
юго-занаднаго склона возвышенности, близь селенія Водяной 
Буеракъ, начинается вершина, идущая на юго-западъ и соеди
нивш аяся съ Верхней Грязнухой, образует!, р ѣчку Гр язн уху—  
лѣвый притокъ Иловлн, внадающій въ р. Донъ. Колонисты-лю
теране и небольшая часть бантистовъ, теперь поселяне собствен
ники; первые заселыдики явились сюда между 1 76 4 — 66 годами. 
Но вѣдомости Государств, имущества 1859 года колонін Водя
ной Буеракъ, Усть-Кулалинскаго округа, имѣла: но 5 ревизін
1788 г. 36 семей, 129 д. м. п., 113  жепскаго; по 6 ревизіи
1798 г.— 38 семей, 153 д. муж. п., 141 жене.; но 7 рев. 1816 г.
— 63 семьи, 285 д. м. п., 225 женск.; но 8 рев. 183 4 г. 101
семья, 484 д. м. H , 439 ж енск.; но У рев. 1850 г.— 158 семей, 
7 3 5  д. м. п. и 761 женск., по 10 ревиз. 1857 г.— 176 семей, 
841 д. м. п. и S72 женскаго. Поселенцы приш ли большею частью 
отъ Гессепъ-Дармштадта; землею сначала владѣли подворно, 
нричемъ кто болѣе состоятеленъ и могъ больше платить — нолу- 
чалъ больше земли. По списку паселенныхъ м ѣстъ Центр, статис. 
Комитета, изд. 1862 г., въ нѣмецкой колоніи Водяной Буеракъ, 
расположенной при р ѣ ч к ѣ  Водяномъ Б уеракѣ , въ 51 веретѣ отъ 
г. К ам ы ш ин а, считалось 130 дворовъ, 868 д. м. п., 888 женск., 
всего 1756 д. об. пола; церковь лю теранская— 1; училищ е; за
водь— 1, маслобоенъ— 11. Отсюда перечислено въ Самарскую гу- 
бернію съ 1859 по 1886 г.— 78  семействъ въ 3 51 д. м. и. и 
320 женскаго, всѣ поселились въ Новоузенскомъ уѣздѣ; въ 1856 
г. 1 семья въ 3 д. м. п. и 1 женск. перешла въ колонію Обер- 
дорфъ К ам ы ш инскаго уѣзда и въ 1863— 68 гг. 3 семьи въ 18 
душ ъ муж. и. и 11 женск. переселились въ Ставропольскую гу- 
бернію. Въ 1886 г. 1 семья въ 3 д. м. и. и 2 женск. ушла въ 
Америку (въ К анзасъ) и туда-же въ 1887 г. еще 4 семьи съ 
12 д. м h .  и 13 женск. По земской переписи 1886 года въ Во
дяномъ Б уер акѣ считалось н али чн ы хъ— 202 домохоз., 78 7 д. м.
и., 752 ж ен ск .,'все го  1539 д. об. пола; кромѣ того 73  семьи 
постоянно отсутсвѵю щ ія и 5 семей въ 27 д. об. пола посто
роння«) населенія; грамотны хъ но переписи были 460 мужч. и 
431 ж енщ . В с ѣ х ъ  ж ил ы хъ избь было 186, изъ н и хъ  65 камен- 
пы хъ и 121 деревян., 3 крыты желѣзомъ, 157 тесомъ и 26 со
ломою; у крестьянъ: 235 плуговъ, 37 вѣялокъ; 663 лошади, 446 
воловъ, 447 коровь, 206 гѵлевыхъ, 179 телятъ, 1123 овцы, 549 
свиней, 60 козъ; нромышлен. завед. 16, кабакъ 1, лавокъ 2. Всей 
земли у колоніи считается 5 0 4 1 дес. удобн. (въ томъ ч и с л ѣ 3 74 '/«  дес.



удобной и 1053/5 десят. неудобной въ Новоузенскомъ уѣздѣ) и 
1425 дес. неудобной, всего (>466 десят. удобной и неудобной зем
ли. В с ѣ х ъ  податей и повинностей съ общества вь 1885 г. ^прихо 
дилось 0685 уублей. Но свѣдѣніям ъ губерн. статист, комитета за 
1891 г. считалось 183 двора іо іб ^ м .  н , 934 жепск., всего 1949 

душ ъ обоего иола всѣхъ вообще жителей. Колонія Водяной Б у 
еракъ отстоитъ: отъ г. Саратова въ 1 30 — 135 верстахъ, г К а 
мы ш ина— 60, волостнаго села Верхней К ул авн епки — 1 2 — 14, 
слободы Даниловки — 4, кол. Крестоваго Буерака— 5, кол. Нѣмец- 
кой ІЦербаковки— 7, кол. Каменки (п а  И ловлѣ)— 25 и Ііи ж н е й  
Г р язн ухи — 15 верстахъ. Но списку населенныхъ м ѣстъ Саратлв. 
Губерн. Земск. Управы  1894' года въ колопіи Водяной Буеракъ 
лютеранская церковь (новая) освящена въ 1872 г.; церковная 
ш кола существ у етъ съ 1 7 7 0  г., кромѣ того открыта въ 1874 г. 
земская школа. 25 мая 1895 года состоялась здѣсь закладка 
СЫротагекаго пріюта „Салемъ11 па 50 сиротъ, въ длину 18, а въ 
ш ирину 8 сажень; зданіе строится каменное, на откоытомъ м ѣстѣ 
около селенія, въ возвышенной мѣстностп близь оврага, обиль- 
паго ключами и давшаго пазваніе колоніи. В ъ 1894 году въ се- 
леніи считалось 182 двора, въ то м ъ чи сл ѣ 1 церковно-служитель- 
скій , 1 пасторатскій и 1 училищ ный домъ; крестьянскія строенія 
большею частью деревянный, кры ты я деревомъ, 5 домовъ— ж елѣ- 
зомъ; 1 домъ кирпичный. Ж ителей считалось: 1125 д. м. п., 
1085 жен., всего 2210 д. об. пола лютеранъ, составляю іцихъ одно 
сельское общество; кромѣ того 1 семья пастора. Всей земли, со
ставляющей надѣлъ селенія, но свѣдѣнію волостнаго правленія: 
5041 дес. удобной, 1495 неудоб., всего 6536 десятинъ въ томъ 
числѣ на лѣвомъ берегу Волги, въ такъ называемой „десяти- 
лѣтней пустош и“ — 480 десятинъ Но владѣнной записи 1871 г. 
считается 5040®/ю десят. удобной и 14 2 53/і о неудобной земли, въ 
томъ числѣ въ Новоузенскомъ уѣздѣ, Самарской губернін, 3 7 4 1/ 2 
дес. удобной и 1 0 5 3/5 неудобной. Главны й надѣлъ здѣсь при ко- 
лоніи, а въ Новоузенскомъ уѣздѣ только нокосъ и немного ку
старника; самый дальній конецъ пашни въ 8 верстахъ отъ селе- 
нія. Л ѣсъ по 13 оврагамъ, находящимся въ падѣлѣ; овраги эти 
различной глубины и длины, ‘ /з надѣла съ черноземной почвой, 
1/я съ хрящеватой и Уз съ солонцеватой и съ глинистой почвой, 
подпочва красная глина, a гдѣ почва каменистая, тамъ сплошь 
камень. Съ 1836 года начали владѣть по ревизскимъ душ амъ и 
передѣляли землю только отъ ревизіи до ревизіи; такъ  продол
жалось до 1874 года, когда нередѣлъ былъ сд ѣлан ън а наличный 
муж скія д у ш и -  630, въ 1879 г. на 750, а въ 18$4 г. на 890 
душъ. Покоса считаю тъ до 400 десятинъ. Л ѣсъ рубятъ ежегодно; 
топятъ большею частію кизяками. Гумна, огороды и сады не нере- 
дѣляются, они обложены сборомъ но '/* конѣйки за 1 квадр. 
сажень. Общественной запаш ки нѣтъ; здѣсь 3 запасны хъ хлѣб 
н ы хъ магазина, куда ссыиаютъ хлѣб ъ— съ дуніъ. Больше всего 
сѣю тъ пшеницы, ржи '/з пшеницы; овса и ячменя меньше, а



проса совсѣмъ мало; арбузы разводятся давно, но они плохо ро
дятся. Сѣвооборотъ слѣдую щ ій: паръ отчасти засѣваю тъ арбузами, 
частью рожыо, иотомъ 2 год a сѣется пшеница, затѣмъ ноле снова 
поступает'!, нодъ паръ; пшеницу исключительно сѣю тъ русскую 
яровую ІІа ш у т ъ  плугами; вѣялки покунаютъ здѣсь по 2 5— 40 
рублей; и хъ  нривозятъ изъ Л ѣснаго Карамыш а. М олотятъ моло
тильными камнями, которые появились около 1800 годовъ; до 
этого же молотили фурами. Вы гона до 70 0  казен. десятинъ; 
пасется скотъ по выгону, парамъ, а осенью послѣ уборки и по 
жнивамъ. и лѣсу. Зимой кормятъ скотъ соломой и мякиной; ло- 
піадямъ даютъ сѣпо, во время наш ни его даютъ и быкамъ. По 
разнотѣ пашню арендуютъ (188 6 г.) отъ 5 до 8 руб. за сороко 
вую десятину; снимаютъ и у арендаторов!, различцыхъ хуторовъ 
Тарасовской волости отъ 4 до 8 руб. сороковую десятину; испо
лу берѵтъ за Волгой у г. Миллеръ. В ъ  1886 г. здѣсь считалось: 
25 нлотниковъ, 8 пильщиковъ, 4 мельника, 8 ткачей, 2 слесаря, 
4 иортпыхъ, 3 печника, 16 колесаиковъ, 2 кузнеца, 11 сапож- 
никовъ, 8 самопрялочниковъ, 1 трубочистъ, 3 столяра и 1 ко- 
ж евникъ. Общество ежегодно имѣетъ доходы: за сдачу въ арен
дное содержаніе рыбпой ловли па В олгѣ и 13 водяныхъ муко- 
мольныхъ мельницъ около 500 рублей (Сборпикъ Сарат. губерн. 
земства 1891 г. т. X I;  списокъ насел, м ѣстъ губ. земск. управы 
1894 года и военно-топогр. карта генер. штаба).

Водян ой  оврагъ Царицынскаго уѣзда, Песковатской волости, 
замѣчательный лежащими при немъ древними развалинами—  
„ Городищ емъ“ (См. Песковатка  село Дарицынскато уѣзда). Ов
рагъ проходитъ въ 3 верстахъ къ  югу отъ с. Цесковатки, 
черезъ дорогу въ носадъ Дубовкѵ, и внадаетъ въ Волгу. Но пре
данно этотъ громадный оврагъ служилъ въ X Y I I I  столѣтіи убѣ- 
ж ищ емъ разбойниковъ. В ерстахъ въ 25 сѣвернѣе этого оврага, 
впала въ Волгу рѣчка, тоже Водяная, на которой расположено с. 
Водяное, Песковатской волости.

Водян ой  оврагъ Камы ш инскаго уѣзда, Лптиповской воло
сти, впадающій въ Волгу у хутора Водянаю\ беретъ начало въ 
ириволжскихъ возвышенностяхъ, направляясь па востокъ, нанро- 
тяж еніи около 4 верстъ.

В одян ой оврагъ Царицынскаго уѣзда; беретъ начало въ нри- 
волж скихъ возвышенностяхъ у ночтоваго Саратовско-Астрахап- 
скаго тракта, направляется на востокъ и впадаетъ въ Волгу вер
стахъ въ 2-хъ ю жнѣе границы Камы ш инскаго уѣзда и 2-хъ вы
ше с. Караваинки, противъ острова Гусинаго. Длина его около 
3 ‘/2 верстъ. (Воен. топогр. карта генер. штаба).

В одян ой хуторъ Камыш инскаго уѣзда, Антиповской волости, 
на оврагѣ Водяномъ; принадлежите крестьянамъ с. А нтиповки, 
отъ котораго отстоитъ въ 4 верстахъ к ъ  югу и расположенъ на 
иравомъ берегу р. Волги Противъ Водянаго хутора Волга обра
зуете островъ версты 3 длиною. С *  Антиповка.



В о л г о -Д о н с к а я  ( Волж ске-Донская  или Ц арицынско-Калачская) 
желѣзная дорога проходить отъ г. Царицына съ Волги къ К а 
лачу на Донъ и открыта въ маѣ 1862 года, строилъ ее ипже- 
неръ Валерьянъ Александровичъ ІІанаевъ.— Попытки соединенія 
Волги съ Дономъ начались очень давно,- сперва родилась идея 
соединить обѣ болыиія рѣки водпымъ иутемъ— каиаломъ между 
рѣчкам и Иловлей и Камыш инкой въ 1569 г. (Турецкій султанъ 
Селимъ); каналомъ и шлюзами по Иловлѣ и К ам ы ш ипкѣ въ 
1698— 1702 годахъ (при ІІе т р ѣ  Великомъ); въ 1 774  г. при Е к а - 
теринѣ I I  и въ первой четверти X I X  столѣтія при Александр!» I  
("см. Иловля)- Затѣм ъ въ 1846 г. проведена была Дубовско-Кача
линская  ж елѣзно-конная дорога,уничтожена въ 1855 г. (см. это 
слово). Громадное количество грузовъ, іиедшихъ въ концѣ X V I I I  
и въ X I X  столѣтіяхъ съ Волги на Донъ и обратно, д а в а л о  боль
шой заработокъ мѣстному населенно, заселившему Волжско-Дон
ской ю л о к ъ  со второй половины X V I I I  столѣтія. Здѣсь тянулись 
грузы хлѣба, желѣза и разны хъ товаровъ; по свѣден. центр, 
статис. комитета (1862 г.) случалось, что съ Волги на Донъ пере
возили на волахъ цѣликомъ, неразобранный довольно болыпіи, 
барки, иногда облегчая ходъ и хъ  постановкою парусовь. В ъ 
1854 и 1855 годахъ, во время Крымской войны, по случаю закры
то! портовъ, автрацитъ для Балтійскаго пароходства поставляет
ся съ Груш евскнхъ копей (Груш евскій иосадъ на р. Груш евкѣ, 
впадающей въ р. Тузловъ, правый притокъ Дона) сухопутно на 
М елиховскую пристань, откуда Дономъ подымался до Калачев- 
ской пристани и затѣмъ ш елъ гу ж е м ъ въ  Ц арицыпъ, отсюда даль- 
пѣйш им ъ воднымъ сообщеніемъ въ Балтійское море, причемъ 
за перевозку антрацита отъ Качалинской пристани до г. Ц ари
цына платилось по 4 копейки съ нуда. В ъ числѣ необходимыхъ 
правительственныхъ мѣръ к ъ  развит'ю внутренней и впѣш ней 
торговли на ю гѣ Госсіи представлялось прочное устройство сооб- 
щ енія между Волгою и Дономъ. На каменно— угольную промыш
ленность не устройство пути имѣло пагубное вліяніе и препят
ствовало сбыту Донскаго антрацита на Волгу, почему правитель
ство съ готовностью поощрило камианію, соединившуюся для 
нроведенія желѣзной паровой дороги между Волгою и Дономъ. У ж е 
въ 1851 г., по ходатайству наказнаго атамана Войска Донскаго, 
была изслѣдовапа мѣстность между Волгою и Дономъ, вслѣдствіе 
чего представлено было два возможных'!, и удобныхъ паправленія 
дороги: оба брали начало на Волгѣ, отъ одного и того же пун к
та, въ 3 верстахъ 400 саж еняхъ ниже г. Царицына и хутора 
Бобыли, и доходили до лѣваго берега Дона, въ юрту И ятииз- 
бянской станицы, одно— у Калачевскаго затона, другое— въ 9 
вертахъ ниж е его, при впаденіи р ѣчки  Карповки въ Донъ, имѣя 
общаго нротяж енія: первое— 68 верстъ, второе— 72 версты 359 
сажень. Ж елѣзная дорога утверждена на Калачъ  19 іюня 1858 
года. Первоначально капиталъ (безъ гарантіи  отъ правительства) 
въ 8 милліоновъ рублей серебромъ составился выпускомъ 16.000
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акцій, по 500 рубл. каж
дая. Главнѣйшіе параг
рафы устава общества 
были слѣдующіе: 1) же- 
лѣзная дорога должна 
быть устроена между ху- 
торомъ Климовкой, близь 
г. Царицына, на Волгѣ, 
и затономъ Калачевскимъ 
на Дону. 2) Ширина ко
леи пороги должна быть 
въ 5 футовъ. Полотно и 
устои мостовъ должны 
быть устроены для двухъ 
путей, но движеніе мо- 
жетъ быть открыто и 
производиться при од- 
номъ лишь пути. Устрой
ство втораго пути пра

вительство можетъ требовать, когда годичный валовой доходъ 
достигнетъ 9000 рублей съ версты. 3) Поверстный тарифъ въ 
вагонахъ 1 класса—8 копейки, 2-го — 2'/г коп. и 3 го—'/» коп. 
серебромъ; со скота поверстно по разрядамъ отъ '/і2 до 1/г *  
кон. сереор. съ головы. Кромѣ того вмѣпено въ обязанность об- 
щссівѵ пмііть пароходы и суда для сообщенія но Дону и Азов
скому мо])ю Волжско-Донская компанія имѣла уже въ 18G1 го
ду 9 нассажирскихъ и буксирныхъ пароходовъ.

Въ 1860 г- возникли безнорядки среди рабочихъ на стро- 
ющейся акціонерною компаніею Волго-Донской желѣзной дорогѣ 
изъ за недоброкачественности провизіи, которая давалась нод- 
рядчикомъ Гладинымъ. Безпорядки эти вызвали командирование 
на мѣсто изъ Петербурга флигель—адъютанта капитана Рылѣева, 
и потомъ. чиновника особыхъ порученій министра внутреннихъ 
ді.лъ ді.йств. статс совѣтн Арсеньева, для производства дозна- 
нія 0 злоунотребленіяхъ, допущенныхъ при посгройкѣ желѣзной 
довоіи. Посліідствіемъ этого оыло преданіе суду Царицынскаго 
юродничаю Грескина, исправника Дьяченкова и засѣдателя зем- 
скаго суда Наттера, съ заключеніемъ ихъ подъ стражу. (Желез
нодорожный бунтъ въ Царицынѣ. „Саратовский Дневникъ“ 1888 г 
jNs 216, 218 и 219).

Въ начал!» 1860 года Высочайше утверждена Г р ц ш с в с к п н  
желѣзная дорога для доставки антрацита на р. Донъ отъ Гру- 
шевскихъ каменно-угольныхъ коней, черезъ г. Новочеркаскъ къ 
Аксайской станицѣ на Дону. Дорога эта построена на капиталы 
Войска на нротяженіи 60 верстъ, въначалѣона проэктировалась 
на Мелиховскую станицу па Дону, чтобы соединить ее 
кратчайшими, путемъ съ Волжске-Донской желѣзной дорогой; но 
заірудненія при постройкѣ и дороговизна ея заставили принять



направленіе па А ксайскую  станицу. Теперь дорога эта (карта отъ
ж елѣзн. дорогъ Э. Бакгофа 1S9г> г.) продолжена па сѣверъ къ Р ѣ ч і
г. Воронежу, къ ю гу— на К авкаЗъ, а па западъ соединена съ I сѣве
юго-западными желѣзными дорогами. і боко

Калачевская пристань находится на лѣвой сторонѣ Дона, лача
при заливѣ, образовавшемся старымъ теченіемъ р ѣки , въ кото- ; гола.
])ый внадаетъ Калачевскій  ручей па 74 версты пиже Качалин- s став,
ской и въ  70 верстахъ отъ г. Ц арицына. („Зем ля Войска Дон- совы
скаго“ , Н . Красновъ; Изданіе Генеральнаго Ш таба 18G3 года).—  ! ною
Движеніе по Ц арицынско-Калачевской желѣзной дорогѣ от- і копр
крыто въ 18G2 г., а въ 1878 г. она стала вѣтвью  Грязе-Ц а- р. К
рицынской ж елѣзной дороги, иерешедш4А' въ ея распоряженіе и ронѣ
соединенная съ нею вѣтвью  отъ станціи Крутой къ станціи Го- 0  К р и і
родищи. В ъ  южномъ концѣ г. Царицына поставленъ вокзалъ ; рону
Ц арицыно-Калачевской дороги, съ зданіями службъ и тяги , у нія  £
самой пристани В о л ж ски хъ  Самолетскихъ пароходовъ; берегъ р. Д<
здѣсь довольно пологій и невысокій. Между Ц арицынымъ и К а - | кава
лачемъ на протяженіи 73  верстъ пути слѣдую щ ія станціи: Болж - 1 шир<
ская— въ Царицынѣ, Садовая— G верстъ отъ Царицынской, отъ
нея въ 7 верстахъ— К рут ой ; дальше, въ 20 верстахъ отъ К ру- венні
то й — К а р п о в с к а я ,  за ней въ 20 верстахъ— Кривому Минская  (К р и - скагс
вая М узга) и въ 20 отъ последней— Донская  или К алачь• В ъ  | Сама
1868 г. платили здѣсь за проѣздъ: въ 1-мъ к лассѣ— 2 руб. 19 на с]
конѣекъ, во 2-мъ— 1 руб. 64 коп. на каждаго пассажира, при- Ц ѣ п і
чемъ 1 пудъ багажа сверхъ ручнаго принимался даромъ, сверхъ Р неиос
же того оплачивался по 15 кои. съ пуда. Отъ Ц арицы нскаго 1 разст
дебаркадера иоѣздъ идетъ болѣе версты самымъ .берегомъ Вол- доли)
ги , затѣм ъ отдаляется н мѣстность становится гориста, путь не- | нами
Ііеходитъ возвышенности Обіцаго Сырта— (Ергени ); за станціей ■ сажсі
же К рут ой  стелется ровная, безлѣсиая степь Ц арицынскаго уѣз- носта
да, a затѣмъ Войска Донскаго. Отъ станціи Крутой идетъ дугой наже
к ъ  сѣверу, огибая верш ины рѣчки Царицы, къ станціи Городи- носяі
ще соединительная вѣтвь съ Грязе-Ц арицы нской желѣзной до- и м ѣ к
рогой. ІІо д л ѣ  стапціи Карповки, (Области Войска-Донскаго), въ > назва
неболыпемъ логу, засѣлъ оазисомъ въ степи лѣсокъ и у станціи зн ач і
перешло полотно дороги р ѣчка Карповка, принявш ая за дорогой до г.
справа балку Яблоновую. Р ѣ ч к а  К арповка направляется на за- J т она
падъ въ '/'* верстѣ отъ станціи и течетъ съ правой стороны до- уѣзді
роги въ плоскихъ берегахъ, по которымъ расгутъ деревья; да- ся го
лѣе на этой р ѣ ч к ѣ  виднѣется село Карповская слобода, съ бѣлой н а ю г
каменной церковью, извѣстное въ далекомъ околодкѣ своими город
ярмарками, куда пригоняется множество скота, скупаемаго гур- > далѣб
товщ икам и1); у села видно много вѣтр ян ы хъ  мельницъ и пира- А лт ь
мидальныхъ тополей; оно расположено верстахъ въ 5 отъ стан- | у сел
ціи. Влѣво отъ дороги залегла голая степь. Отойдя верстъ 10 ш аю г
_______________________  въ ос

*) Эти ярмарка бываютъ три: въ недѣлю Пасхп, 15 августа іг 1 ок- Водяі
тября, послѣдняя продолжается 7 дней. Б у іо р



отъ  Карповской, внравѣ  отъ  д о р о ги  с и д и тъ  па  р ѣ ч к ѣ  Х у т о р ъ . 
Р ѣ ч к а  К а р п о в к а  тя н е тс я  и зви л и н а м и , все врем я не ндалекѣ , съ 
сѣ верпой  стороны  по ло тна  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги ; она тече тъ  не гл у 
б окой  б ал кой  въ  Д онъ  и впад аетъ  въ н е го  верстъ  8 н и ж е  Ка
лача. Лѣсѵ н ѣ тъ  соверш енно въ этой  м е стн о сти : кр у го м ъ  залегла  
гол ая , гл и н и с та я  степь, в ы го р а ю щ а я  въ л ѣ т н іе  ж а р ы  и  пред 
ста в л я ю щ а я  б урую  б е зж и зн е н н ую  п л оскость , пр о р ѣ за н н ую  рель- 
совы мъ путе м ъ , около ко т о р а го  тя н е тс я  тел еграф ная л и н ія . Вес- 
ною  в пд ъ  этой  степи  о ж и в л я е тс я — она гу с то  п о кр ы т а  зелены мъ 
ко в р о м ъ . ІІе д о х о д я  верстъ  5 до Кривомузишской, к ъ  сѣверу, на 
]». К а р п о в кѣ  в и д н ѣ е тся  село и около с т а н ц іи , на  сѣ верной  сто- 
ронѣ  полотна , л е ж и тъ  слобода М и р о н о в ка  В е р с та х ъ  въ 7 отъ  
К р и в о м у з ги н с к о й , р. К а р п о в к а  п е р е х о д и ть  п у т ь  па  ю ж н у ю  сто 
рону ; черезъ  нее п е р е ки н у тъ  здѣсь А м е р и к а н с к ій  мостъ. Н ослѣ д- 
н ія  8 верстъ  до Донской с т а н д іи  иоѣздъ б ѣ ж и т ъ  недалеко  отъ  
р. Д она . Калачская или  Донская с т а н ц ія  на самомъ берегу  р у 
кава  Д она , на  котор ом ъ  устроена и п р и ста н ь . О тъ  с та н ц іи  иде тъ  
ш и р о к а я  л ѣ с тн и ц а , с п у с ка ю щ а я с я  прям о к ъ  сход ням ъ  парохода .

Волжснія горы пр ол егаю тъ  въ  С аратовской  гѵ б е р н іи  собст
венно но правом у берегу  р. В о л ги . Э та  отрасль то й  в ѣ тв и  У р а л ь - 
с к а го  хреб та , ко то р а я  пе ресѣ кае тъ  В о л гу  у т а к ъ  назы ваем ой 
С ам арской  Л у к и  и затѣ м ъ  хол м и тся  въ д в у х ъ  н а п р а в л е н ія хъ : 
на  сѣ веро-западъ  къ  О кѣ , и на  ю гъ — вдоль те ч е п ія  р ѣ к и  В о л ги . 
Ц ѣ п ь  э ти х ъ  го р ъ , об р а зую щ и хся  изъ  н ѣ с ко л ь к и х ъ  к р я ж е й , то 
непосредственно пр ил ега етъ  к ъ  р ѣ кѣ , то отдаляется  отъ  пея  на 
р а зсто я н іи  5 — 7 верстъ , образуя болѣе или  менѣе зн а чи те л ьн ы й  
д олины , п о ч ти  всегда е п у с ка ю щ ія с я  к ъ  р ѣ к ѣ  н и с ко л ь ки м и  у с ту 
пам и или  террасам и. С ред няя  вы сота э ти х ъ  го р ъ  отъ  15 до 35 
с а ж ен ь  над ъ  уровнем ъ  р ѣ к и ; но м ѣ стам и я в л я ю тс я  возвы ш ен
ности , д о с т и га ю щ ія  до 85 саж ен ь  вы соты . О бы кн овен н о  это об
н аж ен н ы е , ш атр ови д н ы е  п у н к т ы , котор ы е  у м ѣ с тн ы х ъ  ж и тел ей  
носятъ  н азван іе  ІІІихановъ и ли  Буіровъ. Н и ж е  С аратова, гд ѣ  они  
и м ѣ ю тъ  особы я собствен ныл имена, то гд а  к а к ъ  вы ш е С аратова 
н а зв а н ія  пр и д а ю тся  ц ѣ лы м ъ  вѣ тв ям ъ  го р ъ , п р о тя ги в а ю щ и м с я  на 
зн а ч и те л ь н ы й  р а зс то я н ія . Т а к ъ , отъ  гр а н и ц ы  С им б и рской  гу б е р п іи  
до г . Х в а л ы н с ка  рядъ  п р и в о л ж с ки х ъ  го р ъ  назы вается Чврно-за- 
тонскими, но и м ени  села Ч е р н ы й  З атонъ . Н и ж е  Х в а л ы н с ка , въ 
уѣ зд ѣ  В ол ьском ’!,, м еж ду селами Р ы бны м ъ  и Б е р е зн и ка м и , т я н у т 
ся горы  Змѣевыя съ П Іи х а н о м ъ  Маякомъ. У С аратова го р ы  о тсту 
п а ю т ’!, отъ  берега и об хо дятъ  городъ  п о л у кр у го м ъ : надъ  сам ы мъ 
город ом ъ  съ сѣвера го сн од ствуе тъ  ш и х а н ъ  и л и  го р а  Соколова, 
далѣе на занад ъ — го р а  Лысая, ещ е далѣе на  ю го за п а д ъ — го р а  
Алтынная; отсю да го р ы  о п я ть  пр и б л и ж а ю тся  к ъ  б ер егу  В о л ги  
у села У в ѣ к а , н и ж е  ко то р а го , недалеко отъ  д. Б а га е в ки , возвы 
ш а ю тся  го р ы  Буданова и  Гаврилина• В ъ  уѣздѣ К а м ы н ш н с ко м ъ  
въ особенности го р и с та я  м ѣ стпость  м еж ду с. М ѣ ловы м ъ  и кол . 
В од яной  Б у е р а къ ; на этомъ пр о стр а н стзѣ  зам ѣ чательна го р а —  
Буіоръ Стеньки Разина, близь д. Л а по ть . ІІо д ъ  К а м ы ш и н ы м ъ



té ~ .

го р ы  о п я ть  отд ал яю тся  отъ  В о л ги  на эападъ и зн ачи тел ьн о  по
н и ж а ю тс я ; но адѣсь ж е , въ 7 верстахъ  отъ  город а, на  п о ка то й  
к ъ  ю го с то ку  пл оскости , по д н и м аю тся  в д р у гъ  въ незначител ьном ъ  
імежду собою ра зсто яп іи , тр и  ка м е н н ы я  го р ы , н о с я щ ія  назван іе  
Ушей, зам ѣ ча тельны я  по  и х ъ  ге о л о ги ч е с ко м у  стро ен ію  изъ  сплош - 
н а гу  ка м н я  и но в н ѣ ш н е й  ф ормѣ. В ъ  Ц а р и ц ы н с ко м ъ  уѣ зд ѣ  го р - 

к р я ж $ »  п р о х о д и т ь  въ зн ачи тед ьном ъ  р а зс то я н іи  отъ  р ѣ ки  
им енно вблизи сель Т а л о в ки  (К а м ы ш и н с ка го  уѣ зд а ) и  Л и н о в к и  
(Ц а р и ц ы н с к а го ) , а к ъ  самому берегу вы стунаетъ  у П ро л е й ки  и 
В од ян о го . -За Ц а р и ц ы н о м ъ  го р н ы й  к р я ж ъ ,  п о н и ж а я с ь  болѣе и 
болѣе, превращ ается  въ н езн ачи тел ьн ы е  хол м ы , у х о д я щ іе  въ сте
п и  А с т р а х а н с ко й  гу б е р п іи .

И р и в о л ж с к ія  гор ы , но и х ъ  в н утр ен н ем у  стро ен ію , прин а д л е 
ж а т ь  к ъ  нородамъ осадочны м ъ , н ам ы вны м ъ : п р и зн а ко в ъ  в у л ка - 
н и ч е с к а го  н р о и с х о ж д е п ія  ne зам ѣ чается , еж ели ne с ч и та ть  с тр а н 
ны е утесы Ушей в ы ки н у ты м и  изъ  н ѣ д р ъ  земли силою  о гн я . 
В н ро чем ъ  и самые к а м н и , изъ  ко т о р ы х ъ  с о с то я ть  Ути, н осятъ  
на себѣ и въ себѣ о с т а тки  н од во д н а го  м ір а , р а ко в и н ы  и т . под. 
ІІе с о м н ѣ н н о , что  н ы н ѣ ш н я я  А с т р а х а н с ка я  гу б е р н ія , съ ея солон
ча ко во -пе сча н ы м и  сте п я м и , составляла м орское  дно , осуш енное 
и л и  по д н ятое  бы ть м о ж етъ  въ  э п о х у  ронгденія хре б та  К а в к а з -  
с ка го . Г е о л о гъ  серъ Р . И . М у р ч и с о н ъ  н ри зн а е тъ , что  А р а л о - 
К а с п ій с к о е  море н ѣ к о гд а  простиралось до устья  К а м ы  и бы ть 
м о ж е тъ  гораздо  сѣ вернѣ е . П р и  этом ъ  пр е д п о л о ж е н іи  С аратов- 
с ка я  гу б е р н ія  находил ась  подъ  водою и тол ько  развѣ  одни самые 
вы со к іе  ш и х а н ы  м о гл и  в ы ка зы в а ться  н ов е р хъ  ея. ІІр е б ы в а н іе  
з д ѣ ш н я го  кр а я  нодъ  водою д оказы ва ется  и тѣ м ъ , что  н р и в о л ж - 
с к ія  го р ы  с о с то я ть  изъ  нонерем ѣ нио  и д у щ и х ъ  слоевъ пе с ку , 
х р я щ а  и гл и н ы  съ ги п с о в ы м и  ж и л а м и , а и н о гд а  съ и зв е с тн я - 
ко м ъ , и  закл ю чаю т '!, въ  себѣ о кам ен ѣ л о сти  р а ко в и н ъ , белем ниты , 
ам м ониты  и д р у г іе  о с т а тки  м о р с ки х ъ  ж и в о т н и х ъ , т а к ъ  назы вав- 
м аго , до п о то н н а го  м іра . Г о р ъ , с о с т о я щ и х 1!, и зъ  спл ош ны х '!, 
массъ тв е р д ы х ь  ка м е н н ы х ъ  нород ъ , въ В о л ж с ко м 1!, б ерегѣ  н ѣ тъ , 
но в с тр ѣ ча ю тся  зн а чи те л ьн ы й  п р остра нства , з а н я т и я  спл ош ны м ъ  
мѣломъ и о п о ко ю : на т а к и х ъ  м ѣ л овы хъ  то л щ а х ъ  расположен '!,
г .  В ол ьскъ  и  е го  о кр е стн о сти ; въ  К а м ы ш и н с ко м ъ  уѣ зд ѣ  т а ка я  
ж е  ф орм ац ія  го р ъ  преобладаете въ о ко л о д кѣ  сель М ѣ л о в а го  и 
Б а н н а го  — В ъ  Ц а р и ц ы н с ко м ъ  уѣ зд ѣ  зам ечател ьна м ѣ стность , гд ѣ  
с т о и т ь  село К а р а в а и н к а : здѣсь, на  н р о т я ж е н іи  20 верстъ  сл и ш 
ком '!,, н и ж н я я  часть  берега  В о л ги , въ разливъ  поним аем ая во
дою , у с ѣ я н а  ра зл и чн о й  в ел ичин ы  ка м н я м и , и м ѣ ю щ и м и  форму 
с п л ю с н у ты х ъ  эллинеоидовъ , п о л у ч и в ш и х ъ  н азван іе  караваевъ, т . е. 
хлѣбовъ . Э то ка м н и , в ы н а вш іе  и зъ  береговъ  и въ т е ч е н іи  столѣ - 
т ій  обм ы ты е и о кр у гл е н н ы е  водою- Н е ко то р ы е  изъ  п и хт , о гр о м 
ной  в е л и ч и н ы : т а къ  о д и н ъ  ка р а в а й , ра зб иты й  на м е л к ія  части , 
даль м а те р ія л ъ  па вы м ощ е н іе  взвоза у села, на пр остра нств !; 
300 ква д р . саж ен ь  сл иш ко м ъ . К а р а в а и  со с то я ть  изъ  зеленовато - 
б ура го  п е с ку  и б езчи сл еннаго  м нож ества  р а ко в и н ъ , больш ею



частью  д в у с тв о р ч а ты х ъ  нородъ , съ сильною  пр им ѣ сью  ж е лѣ зной  
о ки с и , иц ем ентом ?»  и о кр а с ко ю  д ля  э ти х ъ  со ста вн ы хъ  ча
стей. П одобны е караваи  в с тр е ч а ю тс я  не  то л ько  на В олж ском '!, 
берегу, но и въ значительном '!, отъ  не го  р а зс то я и іи , въ обры - 
в а хъ  о в р а говъ ; пл астъ  кара ваевъ  заним аетъ  весьма обш ирное  
пр остра нство .— В ъ  вол ьско н ъ  Ѵѣздѣ близь дер. Е л е н о в ки  есть 
гро м ад ны й  кам е нь  в ы ш и н о ю  до 7 саж . и въ  о к р у ж н о с т и  до 10 саж ., 
гл у б и н а  е го  въ землѣ неи звѣ стн а ; въ пародѣ  сущ е ствую т'!, о 
немъ р а зл и чн ы е  суевѣ рны е ра зска зы ; въ 1 8 3 0 -х ъ  го д а х ъ  кам е нь  
это тъ  разбило гром ом ъ  на  двое, съ т ѣ х ъ  порт, о кр е стн ы е  ж и те л и  
стали  вы дѣ лы вать  изъ  н е го  ж е рн ова . К ъ  сѣверу отъ  Е л е н о в ки , 
но р ѣ ч к ѣ  К о ч е л а ю , л е ж и тъ  село Б о л ьш ая  К а р а в а е в ка  и  дерев. 
М алая К а р а в а е в ка , н а п о м и н а ю іц ія  своим и им енам и К а р а в а и н ку  
Ц а р и ц ы н с ка го  уѣзда.

В н ѣ ш н о с ть  п р и в о л ж с к и х ъ  горъ  не отл и ч а е тся  ни  р ѣ зко с ты о  
о ч е р та н ій , н и  гро зн о стью  и д и ко с ть ю  вида, гре бе нь  и х ъ  и м ѣ етъ  
форму з а кр у гл е н н у ю ; бока  к р я ж е й  спуска ю тся  о тл о ги м и  ска та м и  
или  волнообразно, пр и  чемъ стороны  го р ъ , об ращ енны й  к ъ  сѣ - 
веру, гораздо  к р у ч е  о б р а щ е н н ы х !, к ъ  ю гу , а сторона  в осточна я , 
п р и л е га ю щ а я  непосредственно к ъ  В о л гѣ , не р ѣ д ко  обры виста , а 
въ и н ы х ъ  м ѣ стахъ  н р и н и м а е тъ  вид ъ  с ка л и с ты й . Во время роз
лива  воды В о л ги  подм ы ваю тъ  правы й  ея берегъ  и о б р уш и ваю тъ  
отъ  н е го  о гр о м н ы й  глы бы . Б ур л и в ы е  п о то ки  в е се н н и хъ  и д ож д е - 
в ы х ъ  водъ  гл у б о ко  п р о п и ка ю тъ  в н у тр ь  р ы х л а го  гр у н т а  го р ъ  и 
об р азую т!, подземны е кл ю ч и , сл иваю щ іеся  въ  В о л гу . П осл ѣ д ств і- 
ям и  э ти х ъ  со е д и н ен н ы хъ  силъ  бы ваю тъ  обвалы го р ъ , и н о гд а  со- 
в ер ш а ю іц іе ся  въ гр о м а д н ы х !, ра зм ѣ ра хъ . С амы й в а ж н ы й  обвалъ 
сл учил ся  въ 1839  г .  въ д. Ф е д ор овкѣ , Х в а л ы н с ка го  ѵѣзда: эта  
д еревня  распол ож ена  въ одной изъ  д ол и н ъ  Ч е р н о з а т о н с ки х ъ  
го р ъ , с о с то я щ и х ъ  изъ  пластовъ  и зв е стн я ка , л е ж а щ а го  на  песча- 
н о -гл и н и с т ы х ъ  сл ояхъ . В о л га  пр оти нъ  деревни довольно сж а та  
берегам и и о тто го  съ больш ею  силою  у гл у б л я е т ,  свое русло, 
разм ы вая гл и н у  и несо къ  н и ж н и х ъ  слоевъ го р ъ . В ъ  н о чь  с ь  1 (> 
на 17 ію н я  1839 год а  ж и те л и  деревни  пр об уж д ены  бы ли в н езап 
ным?» сильным?» треском?» домов?» и  подземным?» гулом?», сопро
в о ж д авш и м ся  за м ѣ тн ы м ъ  колебац іем ъ  и  д в и ж е н іе м ъ  земли: на 
род?, въ  уж а сѣ  и с м я те н іи  вы бѣ ж ал ъ  и зъ  домовъ и  увид ал ъ , что 
долина  оторвалась отъ  го р ы , осѣла на зн а чи те л ьн ую  гл у б и н у  и 
д ви н ул а сь  к ъ  Н олгѣ . З ам ѣ тн ое  в ол не н іе  и д в и ж е н іе  земли пр о 
долж алось трое с у то къ ; частны е ж е  обвалы и осадки  прод ол ж а
л ись до 0 ію л я . П лощ адь осѣ вш ей земли составляла п р о стр а н 
ство на  I 1/ 2 версты  въ  д л и н у  и до ‘ Ь версты  въ ш и р и н у , т . е. 
около  8 0  десятип?». В и д ъ  м ѣ стностп  соверш енно и зм ѣ ни л ся : до
л и н а  осѣла п ѣ с ко л ь ки м и  ус ту п а м и ; на м ѣ ста хъ  болотъ и неболь- 
ш и х ъ  озеръ вы росли холм ы , на возвы ш енностях? , образовались 
провалы , напо л н е н ны е  водою; въ самой р ѣ к ѣ , на значител ьном ъ  
р а зсто ян іи  отъ  берега, я в и л и сь  острова. В ъ  деревнѣ  ра зруш е н о  
70 дворов?,, больш ое число садовъ и гу м е н ъ , ко то р ы е  прей -
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м ущ ественно  бы ли располож ены  въ западной  части  д олины , 
пр ил ега вш ей  к ъ  го р ѣ . В ъ  18413 го д у  т а к о й  обвалъ слу
чился в ъ ' го р о д ѣ  Д а р и ц ы н ѣ . Подъ С аратовом ъ  бы ли ие - 
р ѣ д ки  обвалы  С околовой  го р ы  к ъ  В о л гѣ ; 3 а п р ѣ л я  1783 т  
часть  гор ы  осѣла и д ви н ул а сь  к ъ  В о л гѣ , иричем ъ  повредила 
м н о го  избъ  и н ѣ с ко л ь ко  садовъ; затѣ м ъ  весною  1818 г . п р о и зо - 
ш елъ  обвалъ, сл ом авш ій  н ѣ с ко л ь ко  д о м и ко в ъ ; съ 4 на  5 ан р ѣ л я  
1846 г . сдѣлался осадъ на ш и р и н у  около 100 саж ень  въ н изовьи  
Гл ѣ б уче в а  б ар ака  и  глы ба  эта съ н ѣ с ко л ь ки м и  стр о е н ія м и  сползла 
са ж е н и  на д вѣ  к ъ  гл ѵ б и п ѣ  п р о то ка ; 2(5 Ію н я  1859 г. о тъ  обва
ла С околовой  го р ы  н о те р пѣ л и  бѣ дны е ж и те л и  4 -й  ча сти  г .  Са
ратова : земля дала н ѣ с ко л ь ко  гл ѵ б о ки х ъ  тр е щ и н ъ  параллельно 
В о л ги  и  часть  гор ы  сползла; п я ты й  обвалъ бы лъ 20  сен тяб р я  
1885 г . ,  и ричем ъ  гро м ад но е  пространство  оторвалось отъ  самой 
в е р ш и н ы  С околовой горы  по ея с кл о ну  и , постепенно  осѣдая, 
увл е кл а  съ собою н ѣ с ко л ь ко  н о стр о е къ , и с ко в е р ка л а  м н о г іе  д е
с я т к и  домовъ и х и ж и н ъ , ч у гу н н о -л и т е й н ы е  заводы  Ч и р и х и н а  и 
З ахар ова  и пи в ов ар ен н ы й  Б а гаева ; пл оты  и н ѣ ко то р ы е  б арж и  
м гн ов ен н о  обсохли на берегу ; гор а  ползла до вечера т о го  ж е  д ня . 
Слѣды  э ти х ъ  катастро ф ъ  в ид н ы  въ с тр а н н ы х ъ , п о д о б ны хъ  стѣ - 
намъ и баш ням ъ , скалисты х-!. гл ы б а хъ , л е ж а т ,и х ъ  у подош вы  
г о р ы — В ъ  1893 г .  14 м ая  вь А с т р а х а н с ко й  гу б е р п іи , на  ира - 
вомъ берегу  В о л ги  у с. Н и к о л ь с ка го  (Е н о т а е в с ка го  уѣ зда ), м е ж 
д у  Ц а р и ц ы н о м ъ  и А с тр а х а н ь ю  произош елъ  б ереговой  обвалъ на 
п р о т я ж е н іи  окол о  30 0  саж ен ь ; н ад ен іе  т а ко й  гро м ад но й  -глыбы 
съ с тр а ш н ы м ъ  гр о х о то м ъ , произвело на р ѣ к ѣ  сильное вол нен іе  
и  на мим о п р о х о д и в ш и х ъ  п а р о хо д а хъ  к а ч к а  была т а к ъ  сильна, 
что  на палубѣ  едва м о ж н о  было у с то я ть  н а  н о га х ъ . .  О бвалы и 
с па л зы ва н ія  н р а в а го  берега  В о л ги  бы вали  въ с т а р и н у ; т а к ъ  
Г о л ш ги н с к ій  п у те ш е с тв е н н и къ  О леар ій  въ 1636  г .  го в о р и т ь , что  
гор од ъ  Ч е р н о я р ъ  (А с т р а х а н с ко й  гу б .)  бы лъ построенъ  въ 1627 г. 
н а  нолм или дальш е, но „н е д а в н о  в ы с о к ій  берегъ  у э то го  м ѣста 
обвалился и  р. В о л га  укл о н и л а сь  н ѣ с ко л ь ко  въ своемъ те ч е н іи  
отъ  гор од а , вслѣ д ств іе  че го  2 м ѣ сяц а  том у назадъ го р о д о къ  
былъ перенесенъ  сю д а “ . А н гл и ч а н и н ъ  Х ри стоф ор ъ  Б орро гово - 
р и тъ  въ 1579 г . ,  ч то  д р е в н ій  город ъ  У в ѣ к ъ  или У к е к ъ  (в е р 
с та х ъ  въ  10 к ъ  ю гу  отъ  н ы н ѣ ш н я го  С аратова , на берегу В о л ги ) 
„п р о в а л и л с я  скво зь  зем л ю “ ; то ж е  н овторя етъ  а ка д е м и къ  Л е н е - 
х и н ъ  въ  1769  г .  Г .  С. С аблуковъ , въ о и и с а н іи  У в е к а , въ  1846 г .  
и р и в о д и тъ  ге о л о ги ч е с к ій  о ч е р къ  С а р а то в с ки х ъ  го р ъ , С околовой 
и У к е к а ,  и го в о р и тъ , что  осѣ д ан іе  э ти х ъ  го р ъ  и сиалзы ван іе  
и х ъ  кн и з у  р ѣ зко  бросается въ гл а за  на У к е к с к о м ъ  го р о д и щ ѣ - 

В о ка  п р и в о л ж с к и х ъ  го р ъ  больш ею  частью  ирорѣ заны  гл у 
б оки м и  водороинам и и ли  о в р а га м и ; кр о м ѣ  т о го  го р ы , отд ѣ л яя  
о тъ  себя побочпы я в ѣ тв и , образую тъ  болѣе и ли  м енѣ е ш и р о к ія  
и гл у б о к ія  д о л и н ы  или  ущ е л ь я , назы ваем ы й здѣсь буераками 
(см. это слово), въ  к о т о р ы х ъ  в стр ѣ чаю тся , неб о лы н іе , но обильны е 
водою и с т о ч н и ки , в ы те ка ю щ іе  изъ  подъ земли.
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В ъ  сѣ верной  части  гу б е р н іи , вы ш е г .  С аратова, почва , по 
кр ы в а ю щ а я  го р ы , б л а го н р ія тн а  для ра стител ьности  и  больш ею  
частью  удобна для возд ѣ л ы ва н ія ; поэтом у здѣ сь го р ы , за и с кл ю - 
че н іем ъ  ш и х а н о в ъ , поросли лѣсомъ. Н и ж е  С аратова , по м ѣ рѣ  
уд а л е н ія  к ъ  ю гу , р а стител ьн ость  на  го р а х ъ  стан ов и тся  ску.днѣе, 
по в стр ѣ ча ю щ іе ся  въ н ѣ ко т о р ы х ъ  м ѣ с та х ъ  о с та тки  о гр о м н ы х ъ  
пн е й  свид ѣ те л ьств ую тъ , что к о гд а  то и здѣсь сущ ествовали  лѣса  
и что о б н а ж ен н ость  го р ъ  пр ои зош л а отъ  и стр еб л ен ія  лѣса, по- 
сл ѣ д ств іем ъ  ч е го  было в ы в ѣ тр н в а п іе  и  ра зм ы тіе  плодороднаго  
слоя почвы . В ъ  Ц а р и ц ы н с ко м ъ  уѣ зд ѣ , гд ѣ  вообщ е по чва  н е п л о 
дородна, гор ы  соверш енно безлѣсны ; л и ш ь  кое  гд ѣ  въ  разщ е- 
л и н а х ъ  д е р ж а тс я  о д и н о к іе  к у с ты  б о я р ы ш н и ка  и л и  к р у ш и н н и к а , 
а па  с ка т а х ъ  пр ои зраста ю тъ  полы нь  и д р у г ія  сол онцеваты я тр а 
вы. Э ти  то  р а с те п ія  н р и д а ю тъ  го р а м ъ  Ц а р и ц ы н с ка го  уѣ зд а  то тъ  
пе пел ьн ы й  и б е зж и зн е н н ы й  вид ъ , ко то р ы й  о н ѣ  с о х р а н я ю с ь  д аж е 
весною  и осенью , к о гд а  всѣ  о кр е с тн ы й  низм ен н ости  о д ѣ ты  зе
л ен ью .— (С п и с о къ  н аселенны хъ  м ѣ стъ  С а ра то вской  губ . Ц е н тр а л ь 
на™  К о м и те та  и зда н іе  1862  г .) .

В ъ  э н ц и кл о п е д и ч . л е к с и к о н ѣ  1838 го д а  сказан о  о п р и в о л ж -  
с к и х ъ  го р а х ъ , что  н и ж е  И а н о в ки  вдоль В о л ги  т я н у т с я  Черно- 
затонскія го р ы ; м е ж д у  А л е кс ѣ е в ко й  и селомъ М а л и н о в ы м ъ  го р ы  
Дѣвичьи, съ ж е л ѣ зн ы м и  руд ам и ; н ѣ с ко л ь ко  вы ш е Р ы б ья го  на 
ч и н аю тся  Змѣевыя Горы, ко то р ы я  пр ости раю тся  п о б е р е гу  В о л ги  
на 32 версты  до В е р е зн и ко в ъ - это сам ы я в ы с о к ія  го р ы  м еж ду 
С ы зранью  и С аратовом ъ . П о т у  сторону И р ги з а  пр ол егаю тъ  п р и - 
б ереж ны я Урдюмскія го р ы , б о га т ѣ й ш ія  ж е л ѣ зн о й  рудой . С ара- 
товъ  с т о и т ь  на с ка тѣ  го л ы х ъ  в ы с о ки х ъ  хол м овъ ; сѣ верная  поло
в ин а  и х ъ  назы вается  Сокольею гор ою , а хребетъ , т я н у щ ій с я  
на западъ  къ  Д о н у ,— Лисьимъ• В ы сокая гол ая  степь близь А х м а 
та  п о кр ы та  н ѣ с ко л ь ко  лѣсомъ, но далѣе деревья о п я ть  исчеза 
ю т!.. О коло А х м а та  тщ е тн о  старались развести  в и н о гр а д н у ю  ло
з у — зим а с л и п іко м ъ  сурова. У  Ц а р и ц ы н а  о ка н ч и в а ю тс я  н а с то я 
н и я  п р и в о л ж с к ія  го р ы , х о т я  берегъ  все ещ е с у х ъ  и довольно 
возвы ш енъ  до Ч е р н а го  І І ра. Н а  Е л ш а н к ѣ , н и ж е  Ц а р и ц ы н а , на 
берегу есть б о га ты й  пластъ  селитры .

Волжское казачье войско. В ъ  1731 го д у  разрѣ ш ено  было 
селиться близь „ Царицынской черты“  веѣмъ, к т о  нож елаетъ , и 
поселенцамъ вы давались на  обзаведеніе д е н ь ги  и  хл ѣ б ъ , но к а к ъ  
о х о т н и ко в ъ  наш лось мало, то въ 1732 г .  послѣдовалъ  ука зъ  И м 
п ератриц ы  А н н ы  Іо а н н о в н ы  ти ту л я р н о м у  с о в ѣ т н и ку  Н аум ову 
с тр о и ть  н овую  сторож евую  л и н ію  но В о л гѣ  м еж ду городам и 
Ц ар и ц ы н о м ъ  и К а м ы ш и н о м ъ  (Д м и тр іе в с ко м ъ ), по р ѣ ка м ъ  Б алы - 
клею  и И л о вл ѣ , для че го  п р и ка за н о  перевести 1057 семей (въ  
том ъ  чи слѣ  5 2 0 — Д о н с ки х ъ  ка за ко в ъ ) изъ  Р осс іи  и М алоросс іи . До 
это го  берега В о л ги  о хр а н я л и сь  солдатами и на м ѣ стѣ  н ы н ѣ ш н е й  
Д у б о в ки  было небольш ое у кр ѣ п л е н іе ; ко гд а  ж е  до н а зв а н н а го  
у ка за  т р и  батальона солдатъ  бы ли вы рѣ заны  орды нц ам и , то  но 
просьбѣ  Д о н с ка го  атам ана Макара Н и к и т и ч а  ІІе р с и д с ка го  и со-



стоял ся  В ы с о ч а й ш ій  у ка зъ  о поселѳн іи  Д о н с ки х ъ  ка за ко в ъ  па  В ол - 
г ѣ .— В ъ  1734  г .  основаны : Дубовка—гл а в н ы й  вой сков ой  гор од ъ  
и м ѣсто нре б ы ва п іл  особаго В о й с ко н а го  атам ана Болжскто ка- 
зачьяго войска, и с та н и ц ы : Балыклейс ая, Каратннска, Антипов- 
ская и Водяная (н ѣ н ѣ  с. В одяное . По свѣд ц е н тр , стат. К о м  
1862 г .) .  П овол ж ье  м еж ду Ц ар и ц ы н о м ъ  и К а м ы ш и н о м ъ  по л у
чило н а зв а н іе  „земли Волжскаго казачьяго войска", ко то р о 
м у отведены  бы ли земли но р. И ловлѣ , отъ  в л а д ѣ н ій  Д о н 
с к и х ъ  ка за ко в ъ  до в л а д ѣ н ій  при го р о д ка  Дмитріевки (.г. К а м ы 
ш и н а ). У ка з о м ъ  1735 го д а  иовелѣно н а  зем л яхъ , о ста вш и хся  отъ 
иоселенія  В о л ж с к и х ъ  ка за ко в ъ , селить  о тста в л ѳ н н ы хъ  отъ  с л у ж 
бы за ранам и , болѣ зням и и старостью  унтеръ -оф ицеровъ , рядо- 
в ы х ъ  и н естро ев ы хъ , а т а к ж е  м еж ду Ц а р и ц ы н ы м ъ  и А с тр а 
ха н ью . Гл а в н ы й  вой сковой  городъ  Д уб о в ка  раздѣлялся на 3 -р и  
стан и ц ы : Д уб о в скую , Среднюю  и  В о л гс ку ю  Съ 1742 г .  К а за н ско е  
населеніе  начало пр иб а вл яться  ра зны м и  вы ходц а м и  и н л ѣ н н ы м и  
изъ  пародовъ С алтанъ — У л ь с к и х ъ , К а б а р д и н с ки х ъ  и вообщ е всѣ - 
м и, к то  то л ь ко  пож ел аетъ  п о с ту п и ть  въ казаче ство  В о й ско  ото 
им ѣ ло своего атам ана, судилось „въ Круга хъ“ и то л ько  о в а ж н ѣ й - 
ш и х ъ  д ѣ л а хъ  д он осил и  В ое н н ой  К о л л е г іи  И м ъ  д аны  бы ли: пе
ча ть , на  ко то р о й  изоб раж ены  д вѣ  сабли и к а з а ч ій  р о гъ , знам ена 
изъ  к а м к и  съ гербом ъ , и полож ено  особое д овольств іе . О б язан 
ность ка за ко в ъ  была сл уж б а  въ С аратов !;, А с т р а х а н и  и по В ол - 
гѣ ,  а т а к ж е  преслѣ дован іе  в о л ж с ки х ъ  р а зб о й н и ко в ъ , ко т о р ы х ъ  
е це было м ного  въ  э ти х ъ  м ѣ ста хъ . П ервы м ъ  атам аном ъ  В ол ж  
с к а го  к а з а ч ь я го  В о й с ка  бы лъ М а ка р ъ  Н и к и т и ч ъ  І Іе р с и д с к ій , за 
н и м ъ  с ы н ь  е го  А н д р е й  М а ка р ы ч ъ  П е р с и д с к ій , н о л у ч и в ш ій  отъ  
им пе р а тр и ц ы  Е л иза ве ты  въ 1760  г .  бол ьш ой  серебряны й ко в ш ъ  
съ над писью : „В е л и к а го  в о й ска  с т а р ш и н ѣ “ ... и н а ч а в ш ій  въ  1762
г. с тр о и ть  ка м е н н ы й  У с п е н с к ій  соборъ въ го р о д ѣ  Дубовкѣ (см. 
это слово). В ъ  1771 и 1772 го д а х ъ  но ста н и ц а м ъ  В о л ж с ка го  
В о й с ка  и въ Д у б о в кѣ  ф ормировался М о с ко в с к ій  Л е г іо н ъ  ген ер ал ъ  
м а іора  к н я з я  П р о з о р о в с к а я ; л е г іо п п ы е  оф ицеры  ра зъ ѣ зж а л и  но 
стан и ц ам ъ  и хѵторам ъ, запи сы вая  въ свои ком анд ы  ка за ко в ъ - 
о х о т н и ко в ъ . С ф орм ированны е отр яд ы  разм ещ ал ись  по кв а р ти - 
рам ъ ; т р и  наб ранны я роты  были располож ены  по р  И ловл ѣ , од 
на  отъ  д р у го й  в е р ста хъ  въ  5 .— Н а п а д е н ія  за в о л ж с ки х ъ  к и р ги з ъ  
на  пр авы й  берегъ  В о л ги  ещ е продолж ались и въ 1 7 7 0 -хъ  го д а х ъ : 
зим ою  1773— 74 г .,  пользуясь начи н авш е й ся  въ  завол ж ьѣ  П у га 
че вской  см утой , к и р ги з ъ -к а й с а к и , ко че ва вш іе  за В ол гой  въ А с т 
р а х а н с ко й  гу б е р н іи , въ числѣ  1500 ѵеловѣ къ , по льду переш ли 
В о л гу  въ  30 верстахъ  вы ш е Д у б о в ки  и н апали  па в л а д ѣ н ія  
В о л ж с ка го  В о й ска . С та р ш и н а  к а з а ч ь я го  в о й ска , д е н у та тъ  Т ерс- 
ко в ъ , едва пробился сквозь  эту  орду, ко то р а я  ата ко ва л а  ф орпос
ты , взяла н ѣ ко то р ы е  и зъ  н и х ъ , захвати л а  п л ѣ п н ы х ъ , у гн а л а  
ско тъ  и лош адей. Х о т я  н ѣ ко то р ы е  ф орпосты  и отстре л и вал ись , 
но о н и  не спасли хуто р о в ъ  В о л ж с ка го  войска- П ослѣ  гра б е ж а  
ки р ги з ы  о п я ть  перебрались по льду черезъ В о л гу  и  уш л и  въ



степь. Волжское казачье войско сущ ествовало до пр и х о д а  П у га ч е 
ва въ  1774 г .  ІІо с л ѣ  в з я т ія  К а м ы ш и н а  13 а в гу с та  П уга че вы м ъ , 
Антиповская ста н и ц а  (см. это слово) хо тѣ л а  было за щ и щ а ться , 
но зкители и сп у га л и сь  и п р е кл о н и л и  свои к а з а ц к ія  знам ена пе- 
редъ  сам озванцемъ. Г Іотом ъ  и  Д у б о в ка  съ своим ъ  духовенством ъ  
в стр е ти л а  П у га ч е в а , a В о л ж с к іе  к а з а к и  п р и с я гн у л и  ему и  соста
вили  у пе го  „ Дубовскій полкъ“, н о сл ѣ д о ва вш ій  за самозванцемъ. 
К р о м ѣ  этой изм ѣ ны , он и  ж е  ра ньш е , вмѣсто о хр а н ы , сами д а
вали по сто ян н о  п р ію т ъ  ра зб ой н икам ъ  и заним ались контраб а ндо й  
соли и вин а , почему но у ка з у  И м п е р а тр и ц ы  Е ка те р и н ы  I I .  В о л ж - 
с к іе  к а з а к и  переселены на р. Т е р е къ , па К а в к а з ѣ , въ 1777 го д у  
и  за н я л и  съ Х о п е р с ки м и  ка за ка м и  50 0  верстное р а зсто ян іе  отъ  
М озд ока  (Мездоіъ) — дрем у ч ій  л ѣ съ ) до А зова , для обороны про- 
ти в ъ  черкесъ  и куб анц евъ . В ъ  177и  г .  было окон ча тел ьн о  у н и ч 
то ж е н о  Волжское войско, земли отобраны  отъ  н и х ъ  въ к а з н у  и 
отданы  малоземельны мъ э ко н о м и ч е с ки м ъ  кр е стья на м ъ , вы селен- 
ны м ъ , числом ъ  до 2 0 00  семей, и зъ  р а зн ы хъ  крае въ  Г о с с іи , по 
ра сп о р я ж е н ію  ко л л е г іи  э ко н о м іи . О д н ако  ж е  н ѣ ко то р ы е  ка з а ки  
бы ли оставлены  въ  Дубовкп, и вновь образованной, подлѣ бы в
ш ей Б а л ы кл е й ско й  Александровской ста п н ц ѣ  (см. это слово) и  въ 
1804 ^ А с т р а х а н с к о й  с тр а ж и  (см. А с тр а х а н с ко е  казачье  войско .

Р апѣ е у ч р е ж д е н ія  И м п е р а тр и ц е й  А н н о й  Іоапповной В о л ж 
с ка го  ка за ч ь я го  вой ска  па зва п іе  Волжскихъ ка за ко в ъ  (б о р о в с ки х ъ ) 
или в ол ьниц ы  н а & л и  б р о д я ги  и  к а з а к и  съ Д опа , р а зб ой пи чав - 
ш іе  но В о л гѣ  il  н о л о ж и в ш іе  осповап іе  ещ е въ  X V I  с то л ѣ т іи , вм ѣ- 
с і  I, съ I  я за н с ки м и  вол ьны м и  ка за ка м и , русском у казаче ству  па 
р. Т е р е кѣ  п р и  Іо а н н ѣ  Гр озн ом ъ : спускаясь  В ол гой  въ Х в а л ы н - 
ское  (К а с п ій с к о е )  море и  п о д н я в ш и сь  отъ  устьевъ  Т е р е ка  вверхъ , 
опи  перебрались к ъ  П л т и го р с ки м ъ  черкасам ъ  и поселились па’ 
п р е д го р ь я х ъ  — „ гребняхъ“ К а в к а з с к а го  хребта , почем у и п о л у ч и 
ли  н а зв а н іе  Гребенскихъ, устро ивъ  здѣсь 5 го р о д ко в ъ , въ том ъ  
числѣ  и Ч ервлепную  с та н и ц у . В ъ  17(33 г .  но р а зр ѣ ш е н ію  рѵсска- 
го  пр авительства , п р и н я в ш ій  х р и с т іа н с тв о  М а л о -К а б а р д и н с к ій  
к н я зь  К а р г о к а  К о н ч о к и н ъ  построил ъ  па  р Т е р е кѣ  въ  у р о ч и щ ѣ  
Мездоіу (д р е м уч ій  лѣсъ ) посел окъ , въ котором ъ  устроено было 
ne больш ое у кр ѣ п л е н іе , ку д а  н азнача ли сь  па сл уж бу К и з л я р с к іе  
и Гр е б е н с к іе  к а з а к и . В ъ  1770  г .  м аленькое у кр ѣ п л е п іе  было 
превращ ено  въ сильную  кр ѣ по сть , по л учи в ш ую  н азв ап іе  Моздокъ. 
Съ это го  врем ени началось іш с е л е п іе  Волжскихъ казаковъ съ 
сем ьями, въ пе б о л ы н н хъ  р а зм ѣ р а хъ , на Т е р е къ  к ъ  М о зд о ку ; т а к ъ  
в о зн и кл и  въ  1771 г .  по лѣвом у берегу  Т е р е ка  ста н и ц ы : Н а ур ъ , 
М е ке н с ка я , И щ е р с ка я  и Г а л ю га е в ска я , первы м и  засельщ икам и  
ко т о р ы х ъ  были В о л ж с к іе  к а з а к и . П осл ѣ  м ира , за кл ю ч е н н а го  съ 
Г у р ц іе й  въ 1774 г ., въ  силу  ко то р а го  Г о с с ія  по лучил а  А зовъ  и 
на К а в к а з ѣ  К а б а р д и н с к ія  в л а д ѣ н ія , А с т р а х а н с к ій  губ е р н а то р ъ  
кн я зь  ІІо т е м к и н ъ  пред ставйл ъ  И м п е р а тр й ц ѣ , что  гр а н и ц а  м еж ду 
А зовом ъ  и М о зд о кско й  л и п іе й  совсѣмъ о ткр ы та , м еж ду тѣ м ъ , 
к а к ъ  в н у тр е н н я я  гр а н и ц а  по В о л гѣ  и Х о п р у  безполезно заселена



В о л ж с ки м и  и Х о п е р с ки м и  ка за ка м и ; вслѣ дств іе  это го  д окла да  и  
послѣдовалъ ука зъ  Е ка т е р и н ы  I I  въ  1777 г . ,  въ силу к о т о р а го  
оста вш іяся  послѣ переселен ія  въ  М о з д о к с к ія  стан и ц ы  54 0  се- 
м ействъ  (4 6 4 0  д уш ъ ) ка з а ко в ъ , ж и в ш и х ъ  м е ж д у  К а м ы ш и н о м ъ  и 
Ц а р и ц ы н о м ъ , долж ны  бы ли бы ть переведены  на  К а в к а з с к у ю  л и - 
н ію . ІІересел ен іе  это въ  соверш енно и у с то и о р о ж п ііі м ѣ ста  сове р
ш илось необы кновенно  бы стро, т а к ъ  что уж е  въ 1778 г .  по л о ж е 
но основап іе  п я ти  стани ц ам ъ : Е к а т е р и н и н с к о й  (.Е ка те р и н о гр а д - 
с к а я \  П а в л о в ско й , М а р іи н с ко й , Г е о р г іе в с ко й  и  А л ексан д р овской . 
Д ал ѣе , по н апр а в л е и ію  къ  А зо в у , бы ли поселены Х о п е р с к іе  ка за 
к и .  Волжскій к а з а ч ій  и ол къ  занял ъ  н р о тя ж е н іе  въ 200  верстъ. 
В ъ  1799 г .  вновь  в о з н и кш ія  ста н и ц ы  М о зд о кс ка го  п о л ка  оыли 
усилены  ещ е одною — С тодеревскою  станиц ею , куд а , кр о м ѣ  добр:) 
вольно с е л и в ш и х с я  въ ней  сем ействъ  п р е ж н и х ъ  М о з д о к с ки х ь  
стан и ц ъ , иереведенъ изъ  С аратова га р н и зо н ъ  р усской  м и л и ц іи , 
и м е н о ва вш ій ся  Московской леііонной командой, въ составь 33.) се
м ействъ  л е г іо н е р о въ , м еж ду котор ы м и , но у ка з а н ію  д окто ра , к  оз- 
л овска го , бы ли и  в ое нн о -нл ѣ н н ы е  п о л я ки . В ъ  1829 г .  отъ  В ол ж 
с ка го  п о л ка  былъ отдѣленъ  рядъ  ста н и ц ъ , составивш их '!, осооен 
н ы й — Горскій  п о л къ . О стальной  Волжскій и о л къ  былъ раздѣленъ  
на д вѣ  по л о ви н ы , составивъ  1 и 2 В о л ж с к іе  п о л ки ; к ъ  1-м у пол
к у  п р ичисл ен ы : кр ѣ п о с ть  Г е о р г іе в с къ , поселокъ  Ч у р е ко в с к ій , c ia  
н и ц ы  А л е кса н д р о в ска я , Н езлобная, П о д го р н а я , Н о во па вл овска я  и 
З ол ьска я . По 2 -й  п о л къ  вош ли ста н и ц ы : М а р іи н с ка я , Го р яче в о д - 
с ка я  (у  г .  П я т и го р с к а ) , Е с с е н ту ке ка я , К и сл о в о д ска я , Б у р гу с т а н -  
с ка я , Б а б у ко в с ка я  и  Ж е л ѣ зн о в о д ска я . С та н и ц ы  обоихъ  Волжскихъ 
полкочъ бы ли въ разное время усилены  вы ход ц а м и  и зъ  І  осс іи . 
(И с т о р ія  пр оказы  въ  Т е р с ко й  области , Проф ессора Г . Н . М и н х ъ ,

1894  г .) .  ѵ
Волковъ х у то р ъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , Г у с е л ь с ко и  волости ,

землевладѣльцевъ иоселянъ  К о н д р . А н д р . М аге л ь , М аеръ  съ 
пр о чи м и ; построенъ  па  собственной  и х ъ  землѣ, ne п р и н а д л е ж а 
щ е й  к ъ  составу Гусе л ьско й  волости , к а к ъ  п р и п и с а н н ы е  к ъ  ко л о 
ш и  У с т ь -З о л и х ѣ , С осповской  волости . Х у т о р ъ  распол ож енъ  по 
р ѣ ч к ѣ  М о кр о й  О л ь х о в кѣ , въ ея вер ховьѣ , у Т а м б о в с ко -К а м ы 
ш и н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги , рядом ъ  съ деревней Н о во й  Н и ко л а е в - 
к о й  о тста в н ы х ъ  солдатъ. П о  свѣ дѣ н . гу б е р н с к . стати ст, ко м и те та  
за 1891 г .  здѣсь было 5 дворовъ , 15 м. и. и 17 женск., всего 
32 д. об. пола. Н о  с п и с ку  пасел ен пы хъ  м ѣ стъ  С арат. гу б . зем. 
ѵнравы  18 94  г .  въ  х у т о р ѣ  им ѣлось 6 дворовъ , п р и н а д л е ж а щ и х ъ  
владѣ льцам ъ ; всѣ дома деревянпы е, кр ы ты  тесомъ, о д и п ъ — ж е - 
лѣзом ъ ; п р и  х у т о р ѣ  есть к в ^ ір н ы й  заводъ. Ж и те л е й  23 д. м. н. 
21 ж е н с к ., всего  44  д. об. п о к  иоселянъ  соб ствепн и ковъ , н ѣ м - 
цевъ  л ю те р а н с ка го  и с п о в ѣ д а н ія . Х у т о р ъ  э ко н о м и ч е с к ій , ад м и н и - 
стр а ти в н а го  у н р а в л е н ія  не и м ѣ етъ , ж и в у щ іе  въ  нем ъ  поселяне 
М а ге л ь  съ п р о ч и м и  п р и н а д л е ж а ть  по п р и и и с к ѣ  к ъ  ко л о н ш  л сть- 
З о л и х ѣ , С осповской  вол. сти . К р о м ѣ  хл ѣ б о паш ества  х у то р я н е  за
н и м а ю тся : 2 сем ейства в ы д ѣ л ко ю  к о ж ъ  въ ко ж е в е н н о м ъ  заводѣ



и п р од аж е ю  и х ъ ; одяо семейство тор го вл ею  ко ж е в е н н ы м ъ  то в а 
ром !.. В сей  земли собственной  у  владѣльцевъ  М а ге л ь  и  н р о ч и х ъ  
пр и  х у т о р ѣ  149 д е сяти н ъ  удобной и неудобной . Х у т о р ъ  по л учи л ъ  
н азван іе  отъ  близь л е ж а щ а го  ка з е н н а го  у ч а с тк а  Болковскаго и 
о тстои тъ  отъ  г . С аратова въ  139 в е р ста хъ , г .  К а м ы ш и н а — 58, 
Н е тка ч е в с ко й  с т а и ц іи  Т а м б о в с ко -К а м ы ш и н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги  

;>, вол остн а го  села Г у с е л к и — 8 — 10 верстъ , с. І Іе р е щ и п н а го  
—  7, с М о кр о й  О л ь х о в ки — 2, с. С м о ро ди наго— 18, К а р а у л ь н а го  
Б у е р а к а — 21 верста (С вѣ д . губ . стат. ко м и т . за 1891 г .;  си и сокъ  
населен м ѣст. губ- зем. упр ав ы  1894 г . ;  воен. то п о гр . ка р т а  ге - 
неральн  ш таба и  зем ская  ка р т а  К а м ы ш и н , ѵѣзда 1894  год а).

Володашна, Вязовой оврагъ то ж ъ , х у то р ъ  Ц а р и ц ы н с ка го  уѣ з- 
да, А л е кс а н д р о в с ко й  волости , основанъ  въ  1892 го д у  и п р и н а д 
л е ж и т е  землевладѣльцу м ѣ щ а н и н у  В. И . ВоѵодаІИ ну, им ѣ ю іцем у 
здѣсь 197 д есяти н ъ  земли. Х у т о р ъ  состоитъ  и зъ  1 двора, строе- 
п ія  д е р е вя и н ы я , к р ы т ы я  соломой и тесомъ; раснол ож енъ  на о в 
р а г !;  Вязовомъ, на  котором ъ  и м ѣ ется  п р у д ъ  и колодезь. Ж и в у -  
щ и х ъ  2 д. м. п ., 2 ж е н с к ., всего 4  д. об. пола кр е с ть я н ъ  нра ііо - 
сл авны хъ  и 2 д у ш и  м ещ анъ . Р а зсто я н ія : до слободы А л е кс а н д - 
р о в ки  13 верстъ , дер. Т р у д о в ки — 4, с. С олодчи— 9, дер. Стефа- 
н и д о в к и — S, х у то р а  П и саре ва  (О бласти  В о й с ка  Д о н с ка го , п р и  
в н а д е н іи  р. Ш и р я й  въ  р. И л о в л ю )— 6, х у т . П летнева Обл. Б о й с  
Д о н ск . 7, до с т а н ц іи  Л о гъ  (О бл. В о с к . Д о н с к .)  Г р я з е -Ц а р и ц ы н - 
с ко й  ж е л ѣ зн . д о р о ги — 17, до п р и с та н и  на В о л гѣ П о с а д ъ  Д уб о в ка  

72 , г .  Ц а р и ц ы н а — 123 и  г  С аратова— 279 верстъ . (С и и с о къ  
населен, м ѣ стъ  С а ра то вск. Г у б е р н с к . З ем ской  У п р а в ы  1S94 г . )  
О в р а гъ  Вязовой буеракъ тол ько  ве р ш и но й  въ Ц а р и ц ы н с к  уѣ здѣ , 
тече тъ  онъ  въ О бласти В о й с ка  Д о н с ка го , гд ѣ  впадаетъ  слѣва р. 
Ш и р я й , п р а в ы й  п р и т о къ  р. И л о вл и  (воен. то п о гр . к а р т а  Генер. 
Ш та б а ).

Володинъ х у то р ъ  Ц а р и ц ы н с ка го  уѣ зда , О тр а д и н ско й  волости, 
за В ол гою  на  С а рпи н ском ъ  островѣ , въ  22 вер ста хъ  отъ  с. О т 
рады ; состоитъ  изъ  1 двора, 1 д. м. и ., 3 ж е пск .', всего 4 д. об. 
пола (свѣ д . вол. правл . 1894  т.).

Воложка— т а къ  назы вается  занесенны й и н о гд а  песком ъ  р у ка в ъ  
В о л ги , отд ѣ л и в ш ій с я  отъ  гл а в н а го  русла и  о п я ть  соединяю щ ейся 
съ н и м ъ . В ъ  половодье воложки д о с ту іш ы  п р о хо д у  м е л ки х ъ  су- 
д овъ . В ъ  э н ц и кл о п е д и ч . л е к с и к о н ѣ  1838  г .  он и  названы  волошки—  
м ертвы е р у ка в а  В о л ги , особеппо съ л у го в о й  стороны , котор ы е  во
все л и ш е н ы  и р о то ко въ ; а т а к ж е  и тѣ  р у ка в а , кото р ы е  отдѣ лив- 
ш и сь  отъ  н ея , в п осл ѣ д ств іи  снова съ нею  соединяю тся- В ъ  осо
б енности  часто в стр е ча ю тся  эти  воложки послѣ  в па д е н ія  О ки , 
преи м ущ е стве нн о  н и ж е  С аратова. Л ѣ то м ъ  м н о г ія  пе ресы ха ю тъ ; 
п р и  половодьи н ѣ ко то р ы я  из ь н и х ъ  упо тр еб л яю тся  к а кт. пр и ста 
ни  для н а гр у з к и  барокъ ; н е м п о г ія  сл у ж а тъ  для зим овья  судовъ. 
В ъ  с п и с кѣ  пасел енпы хъ  м ѣстъ  С а ратовск. гу б . изд . ц ен тра льн . 
стати ст, ко м и т . 1862 г . ,  воложками названы  б ол ы п іе  боковы е р у 
ка в а  В о л ги , вновь соединяю щ ееся съ пею. По энц и кл о пе д . слова



р ю  1892 г .  воложка— м ѣстное н азван іе  м н ож ества  б о ко в ы х ъ  р у к а -  
вовъ  В ол ги , об р а зую щ и хъ  острова.

Волокуша (см . Неводъ), но акад ем иче ском у  словарю  р у с с ка го  
я з ы ка  (18 91  г . ) ,  и м ѣ етъ  с л ѣ д у ю щ ія  зн а ч е н ія : 1) двѣ  д л и н н ы я , 
в о л о ча щ ія ся  по землѣ, о глобли для т а с ки  бревенъ, 2) больш ой 
д ере вя н ны й  т р е у го л ь н и к ъ  для в ы р а в н и в а н ія  па ш н и  и для рас
ч и с т ки  с н ѣ га ; 3) п о д кл ѣ ть  за п е ч ко й  иодъ ж и л ы м и  п о ко я м и ; 4) 
м ятель, ко гд а  она стелется низм енно по землѣ (по зе м ка ), а не 
к р у ж и т с я  вихр е м ъ  и  5 ) больш ой неводъ безъ м отни  (ж и р о то п е н - 
н ы й , изъ  самой частой  с ѣ ти ), употребляем ы й на о тм е л яхъ  въ  
н изовой  В о л гѣ  и  около А с т р а х а н и  для ловли б ѣ ш е н ки  и  д р у го й  

м елкой  рыбы.
Волокъ ( гл а г . волочить) В ъ  гео гр аф иче скою »  о тп о ш е п іи  

это слово и м ѣ е тъ  2 зн а ч е н ія : 1) перевсЛъ товаровъ  с у х и м ъ  н у - 
тем ъ  съ одной  р ѣ к и  до д р у го й  па  неоолы ном ъ р а зсто ян іи  и 2) 
с ухо п утн о е  пространство  м еж ду д вум я р ѣ ка м и . В ъ  ста р и н \ іа -  
к и х ъ  волоковъ было м но го  на Р у с и : но н и м ъ  славяне и д рев н ія
к п я ж е с к ія  д р у ж и н ы  переволакивал и  далее свои ладьи и  м е л к ія  
суда изъ  одной р ѣ к и  въ д р у гу ю . І Іе  гов ор я  о д р у ги х ъ  волокахъ, 
у ка ж е м ъ  т р и , сѵщ ествовавш іе  м еж ду Д оном ъ  и В о л го ю , гд ѣ  обь 
р ѣ к и  сход ятся  на  близкое  разстояп іе , ne превы ш аю щ ее 70 верстъ: 
1) м еж ду р ѣ ч ка м и  К а м ы ш и н ко й  и  И ловлей ; 2) отъ  Д у б о в ки  до 
К а ч а л и н а  и 3) отъ  Ц а р и ц ы н а  до К а л а ч а  Все это пространство 
м еж ду В ол гою  и Д оном ъ  носило въ  старину н а зв а н іе  волока или

переволоки■ г
Волочекъ— родъ бредня,- небольш ая че ты р ехъ  у го л ь н а я  сѣ ть

съ м ѣ ш ко м ъ  (кул е м ъ ) по срединѣ , употребляем ая для ловли ра-

КОВЪ. \Ьа.Ликова V у  «

Валыюво (H ftw tew S -) озеро К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда  н а  лѣвои  
стор он ѣ  р ѣ к и  Герсы , съ ко то р о й  соединено п р о то ко м ъ , л е ж и тъ  
въ сѣверозападпой  сторонѣ  слободы Р уд ни  (вое н н о -то по гр а ф . 

ка р т а  Г е н е р а л ьн а го  ІП та б а )
Воробцевка Большая, Ивановка то ж ъ , деревня Ц а р и ц ы н с ка го  

уѣзда, 1 го  стана , А л е кса н д р о в ско й  вол ости , распол ож ена  на  л ѣ - 
вомъ берегу р . И л о вл и  по р учью  Громку, къ  котор ом у  и м ѣ етъ  
2 уд о б н ы хъ  нодъѣзда. Н аселена, но св ѣ д ѣ н ія м ъ  вол остпого  пр ав - 
л е н ія , въ 1827 г .  м алоросс іянам и, б ы вш им и  кр ѣ п о с тн ы м и  к р е 
стьян ам и  п о м ѣ щ и ка  С ки б и н е в с ка го , котор ы х '!, по 10 р е виз іи  
(1 8 5 8  г . )  считалось 50 д. м. и ., 52 ж е н с к ., всего  102 д. об. пола 
по л учи в ш и м и  отъ  п о м ѣ щ и ка  д арствен н ы й  над ѣ лъ  въ 83 I« д еся
т и н ъ  удобной  земли. По с п и с ку  н асе ле нны хъ  м ѣстъ  центр , стат. 
ко м и т ., изд . 1862  г . ,  въ  Большой Боробцовкѣ, владѣ л ьческой  де- 
ревнѣ  п р и  р. И л о вл ѣ , въ 120 верстахъ  отъ  г .  Ц а р и ц ы н а , п о ка 
зано въ 1860  го д у  16 дворовъ , 50  д. м. п. и  52 ж е н с ка го . По 
св ѣ д ѣ н іям ъ  С аратовской  гу б . земск. упр а в ы  за 1882 г .  зд і.сь  с чи 
талось 36 дом охозяевъ , 99 д. м п ., 113 ж е н с к ., всего  212 д. об. 
пола. П о  с п и с ку  населенны хъ  м ѣстъ  губ . зем ск. упр ав ы  1894 г . 
въ  деревнѣ  считалось: 39 дворовъ  и 1 запасны й  хл ѣ б н ы й  м а га -



зи н ъ ; к р е с т ь я н с к ія  стр о е н ія  д ере вянны й  и гл и н о б и тн ы я , кр ы ты  
больш ею  частью  соломой и избы 3— тесомъ; въ  деревнѣ  3 кол од 
ца- К р е с т ь я н ъ — 141 д. м п ., 143 ж е н с ка го , всего 284  д. обоего 
иола малороссовъ, нравославпы хъ , составляю щ их'!, одно общ ество; 
кр о м ѣ  т о го  здѣсь 4 д у ш и  м ещ анъ . Г Іриходом ъ  дереиня к ъ  ц е р к 
ви св. Д м и тр ія  въ слободѣ А л е кса н д р о в кѣ . По св ѣ д ѣ н іям ъ  воло- 
л остно го  н р а вл е н ія  1895 г .  въ  Б ол ьш ой  В ор об ц е вкѣ  считается  
139 д. м п ., 142 ж е н с к ., всего 281 д. об. пола Н адѣ л ъ , отведен
ны й  г .  С в и б и не вски м ъ  д арственны й, малы й, въ  8 3 1и д есяти ны  
удобной, супе ско ва той  земли. Д еревня  отстои тъ  отъ  г . С арато
ва въ 278  верстахъ , о тъ  г .  Ц а р и ц ы н а  1 1 0 — 120 верстъ , волост- 
н о го  пр а в л е н ія  въ слободѣ А л е кс а н д р о в кѣ — 8, дер. 'Г р у д о в ки — 3, 
дер. М ал ой  В о р о б ц е вки — 2, х у то р а  Ф ерма Т ка ч е н к о , на Гр ом - 
к ѣ , 1 1 [я, посел ка  Е к а т е р и н о в к а  (н а  Б е р д іи ) О бласти  В о й с к а -Д о н 
с к а го — 2, п р и с та н и  на В о л гѣ  посадъ Д уб о в ка — 65 и с т а н ц іи  И ло в- 
ли  (О бласти  Б ойс. Д оне .) Г р я з е -Ц а р и ц ы н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги , 
чрезъ  Е к а т е р и н о в к у ,— 30 верстъ  (См. к а р т у  п р и  Александровна, 
слоб. Ц а р . уѣ зда ; си и с о къ  населен, м ѣ стъ  губ ерн . зем- У п р а в ы  
1894 г . и В оен . то п о гр . ка р т а  генер . ш таба).

Воробцевка Малая, Розенкампфовка то ж ъ , д еревня  Ц а р и ц ы н с ка 
го  уѣзда, 1 стапа , А л е кс а н д р о в с ко й  волости , на правом ъ  берегу 
р. Б е р д іи  (лѣ вы й  п р и т о къ  р . И л о вл и ). П о св ѣ д ѣ н іям ъ  волости, 
пр а в л е н ія  поселена въ  1847 г . малороссами, б ы вш им и  кр ѣ н о с т - 
ны м и  п о м ѣ щ и к а  Р озенкам пф а. П ри ход ом ъ  к ъ  ц е р кв и  св. Д м и т- 
р ія  въ слоб. А л е кса н д р о в кѣ - П о с п и с ку  населен, м ѣ стъ  Ц ен тр . 
С тат . К о м и т ., изд. 1862 г . ,  въ М ал ой  Б о ро б ц евкѣ , 103 версты  
отъ  г .  Ц а р и ц ы н а , по ка за н о  5 дворовъ , 11 д. м. и 8 ж е н с к ., все
го  19 д. об. п. По свѣ дѣ н . волости, пр а в л е н ія  1882 г .  ре виз- 
с к и х ъ  д уш ъ  по 10 р е в и з іи  (1 8 5 8  г . )  здѣсь считалось 14 д. м. и., 
9 ж е н с к ., всего 23 д. об. пола; но с в ѣ д ѣ н ія м ъ  ж е  гу б . зем ск. 
управы  въ 1882 г .:  6 домозяевъ, 16 д. м. пола, 26  ж е н с к ., всего 
42 д. об. пола. Но с п и с к у  населен, м ѣстъ  С ават. гу б  земс. губ . 
упр авы  въ 1894 і въ деревнѣ  было 8 дворовъ , с тр о е н ія  дере- 
в я н н ы я  и  гл и н о б и т н ы я , к р ы т ы  соломою; кр е с тья н ъ  25 д. м. и., 
27 ж е н с к ., всего  было 52 д. об. пола, пр авосл авны хъ , составляю - 
іц и х ъ  одно сельское общ ество. П о  св ѣ д ѣ н ія м ъ  вол остнаго  нравле- 
н ія  1895 г .  н а л и ч н ы х ъ  кр е с ть я п ъ  малороссовъ считается  въ  дер. 
М ал ой  В о р о б ц о вкѣ  24 м и., 26 ж е н с ка го , всего  50 д уш ъ  обоего 
пола, и а д ѣ л е нн ы хъ  п о м ѣ щ и ко м ъ  Р озенкам ф ом ъ 98 д есяти н ам и  
су гл и н и с то й  земли. П р и  д еревнѣ  н а хо д и тся  сверхъ  то го  собствен- 
ноіікЬ  земли кр е с ть я н и н а  поселка А л и к о в о -ІІе т р у ш и н с к а го , К о т - 
л об ан ской  волости  2 -го  Д о н с ка го  о к р у га , Я к о в а  А л е кс ѣ е в а  Р од і- 
онова— 46 д е ся ти н ъ .— Д ере в ня  отстои тъ  отъ  г .  С ара то ва— 279 
верстъ , г . Ц а р и ц ы н а — 1 1 9 , п р и с та н и  на В о л гѣ  П осадъ Д уб овка  
63, в ол остнаго  н ра вл ен ія  въ слободѣ А л е кс а н д р о в кѣ — 9, деревни 
Б ольш ой  В о р о б ц е в ки — 2, села Б ол ьш ой  И в а н о в ки  (п а  Б е р д іи )—  
3, х у то р а  Л е т н и к ъ  Т к а ч е н к о — 2, посел ка  Е ка т е р и н о в к и  О бласти 
В о й с ка  Д о н с ка го  (н а  Б е р д іи )— 4  и с т а н ц іи  И л о вл и  Г р я з е -Ц а р и -



ц ы н ско й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги , чрезъ  пос. Е к а т е р и н о в к у ,— 31 верста 
(См. к а р т у  п р и  Ллександровкѣ, слобода Ц а р и ц ы н с ка го  у .; си и со къ  
н асе л е нн ы хъ  м ѣ стъ  губерн- зен ск . упр а в ы  и воен. то п о гр . ка р т а  

Ге не р . Ш та б а ).
Воробьевка, Воропановка, Варыпаевка , Алексѣевка то ж ъ , де

ревин Ц а р и ц ы н с ка го  уѣ зда , О тр а д и н ско й  волости. См. Алексѣевка 
дер. О тр а д и н с к . волости-

Воронинъ х у то р ъ  ча стн о -в л а д ѣ л ьче ск ій , Ц а р и ц ы н с ка го  уѣ зда , 
О тр а д и н с ко й  волости , близь села О трад ы , въ 1 веретѣ отъ  не го , 
на  Прудовой б а л кѣ , состо итъ  изъ  3 -х ъ  дворовъ ; ж и те л е й  въ 
1894 г .  было здѣсь 3 д. м. п . ,  1 ж е н с к ., всего  4 д- об. пола.
П р и  х у т о р ѣ  у к у п ц а  н о то м ств е н па го  н о че тн а го  гр а ж д а н и н а  И в а 
н а  Е го р о в и ч а  Воронина— 7 3 5 4  д е ся ти н ы  земли. (С в ѣ д . О тр а д и п - 
с к а го  волостп н р а вл е н ія  1895  г .) .

Воронинъ, Елитнскій тожъ, х у то р ъ  Ц а р и ц ы н с к а го  уѣзда, 
О тр а д и н с ко й  волости , ьъ  8 верстахъ  отъ  села О трад ы , на  зем.і!> 
к у п ц а  И . Е  В ор о п и н а . В ъ  1894  г .  онъ  состоялъ  изъ  1 двора и  
2* д уш ъ  обоего пола. (С вѣд. О тр а д и н с ка го  волостнаго  пр авл е н ія  
1894  год а ).

Воропановка, Воробьевка, Алексѣевка то ж ъ , Ц а р и ц ы н с к а го

уѣ зда . см. Алексѣевка.
Вооопановы— д в о р я н с к ій  родъ Х У І І  вѣ ка - П о т о м ки  П етра 

Б о гд а н о в и ч а  Вороп'шова (1 0 7 7  г . )  внесены  во I I  ча сть  родослов
н о й  к н и г и  С а ра то вской  гу б е р н іи .

Врагъ и л и  оврагъ— гл у б о ко  проры тое  у гл уб л е н іе  въ землѣ, 
образовавш ееся отъ  с то ка  водъ, п р о м ы в ш и х ъ  себѣ лож е п р и  ве- 
сеннемъ т а я н іи  с н ѣ га  и  с и л ь н ы х ъ  л и в н я х ъ , въ иолѣ, пр е и м у щ е 
ственно  п а ш н ѣ , к а к ъ  болѣе слабой почвѣ .

Враскіе— ста р ы й  д в о р я н с к ій  родъ  съ ко н ц а  ХА в ѣ ка  Д очь  
Н и к о л а я  Ф ед оровича  Врассхаго Н а д е ж д а  вы ш ла за м уж ъ  за д и 
р е кто р а  1 -й  К а з а н с ко й  гп м п а з іи  ста тс к . со в ѣ тн и ка  I I .  А . Г а л к и 
на  (ѵ м ерш аго  въ  1859 г . )  и  д ѣ ти  е го , въ  1870  г . ,  п о л у ч и л и  доз- 
вол ен іе  назы ваться Галкины-Врасскіе', одинъ  изъ  н и х ъ , М и х а и л ъ  
Н и ко л а е в и ч ъ  былъ С аратовским '!. Г уб е рнатор ом ъ  въ  1871 1879
го д а х ъ . В ѣ т в ь  рода В р а с с к и х ъ  внесена въ родословную  к н и г у  
д во рянства  С а ра то вской  гу б е р н іи . (Э п ц и кл о и . словарь Б р о к га у з а  

и  Е ф рона , 1892 г .) .
Всеволожская Е л е н а  М и х а й л о в н а , д в о р я н ка  К а м ы ш и н с ка го  

уѣзда , не записана  въ родословной к н и г ѣ  д во рян ъ  С арат. губ . 
В л ад ѣ етъ  8 6 02  д есяти н ам и  земли п р и  селѣ М ор д о вѣ  и деревнѣ  
О б ол ьяновкѣ , А х м а т с к о й  волости. (С вѣден. д в о р я н с к . д е п у та тс к .

соб р ан ія  1895  г . ) .
Всеволожская О л ь га  А льф онсовпа , д в о р я н ка  Ц а р и ц ы н с ка го  

уѣзда , не  внесена въ д в о р я н с ку ю  родословную  к н и г у  С аратов
с ко й  гу б е р н іи ; владѣ етъ  2512  десят. земли п р и  слободѣ К а м е н - 
ном 'ь Б р од ѣ , О л ьхо вско й  волости , гд ѣ  и м ѣ е тъ  усадьбу, состо я 
щ ую  изъ  1 д вора (С вѣ деп . д во р я н ск . д е п ута т , соб ран ія  1895 г .  и  
С арат. губ . с та ти ст , ко м и т . 1891 года).



Всеволожскіе— ста р ы й  д в о р я н с к ій  родъ съ ко н ц а  X T  в ѣ ка , 
пр ои сход ящ е й  отъ  по то м ка  Р ю р и ка  Всеволода Г л ѣ б о в и ч а  к н я з я  
С м оленска го . А н д р е й  А л е кс ѣ е в и ч ъ  Всеволожскій былъ воеводою 
въ  П епзѣ  и  с гор ѣ л ъ  въ своемъ дом ѣ . за щ и щ а я сь  отъ  П у га ч е в а  
(въ  1774  го д у). Р одъ  и х ъ  внесенъ  въ родословную  д в о р я н с ку ю  
к н и г у  М о с ко в с ко й  и П е н зе н ско й  гу б е р н ій  (Э н ц и кл о п е д . словарь, 
18 92 ' г .) .

Выселокъ— небольш ое поселен іе , вновь вы дѣ ливш ееся и зъ  се
ла и л и  д еревни  на д р у го е  мѣсто.

Вѣнцы, Вѣнцевая то ж ъ , го р а  Ц а р и ц ы н с к а го  уѣ зда  (въ  севе 
ро -во сто чн о й  е го  ч а сти ), м еж ду селами Ч у х о п а с то в ко й  и  Р ом а
новной , и м ѣ етъ  722 ан гл . ф ут. надъ уровнем ъ  Ч е р н а го  моря 
(В еенно-тоиограф . ка р та  генерал , ш таба). Н а с ы п ку  ея народъ  
п р и п и сы в а е тъ  М ам а ю . Н а зва н іе  произош л о о тто го , что съ  этой 
го р ы  видно на больш ое р а зсто я н іе  (см. Романовна, село Ц а р и 
ц ы н с ка го  уѣзда).

Вязовой оврагъ, Во юдашна то ж ъ , х у то р ъ  Ц а р и ц ы н с к а го  у ѣ з - 
да, А л е кса н д р о в ско й  вол ости . (См. Володашна, там ъ  ж е  Вязовой 
б уер акъ ).

Вязовой о вр а гъ , Ц а р и ц ы н с ка го  уѣ зда , соединяясь съ Липо
вой у  села Л и п о в ки , образуетъ  верхи  р ѣ ч к и  Голой, впад аю щ е й  
справа въ р. Б а лы кле й .



г .

Гавриловъ х у то р ъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , А н т и п о в с ко й  воло
с ти , п р и н а д л е ж и т е  кр е стья н а м ъ  села А н т и и о в к и ,  о тъ  ко то р а го  
о тсто и тъ  вер ста хъ  въ  12, к ъ  ю го -за пад у , и ра си ол ож е н ъ  на  бере
г у  р ѣ ч к и  Б алы клей іси , т е к у щ е й  па  гр а н и ц ѣ  Ц а р и ц ы н с к а го  уѣзда . 
(В оен . то п о гр а ф и ч . ка р т а  генер - ш таб а  и  зем ская  ка р т а  1894 г .) .

Гагарина к н я г и н я  А л е кса н д р а  Н и ко л а е вн а , д в о р я н ка  К а м ы 
ш и н с к а го  уѣ зда , въ родословной к н и г ѣ  С аратовск. губ . не за п и 
сана . В л ад ѣ е тъ  при  селѣ Ж и р н о м ъ  и дер. А н д р е е в кѣ  (И и ж н е -  
Д о б р и н ско й  волости) — 11807 десят. земли. (С вѣд. д в о р я н с к . д е а ут  
со б р а н ія , 1895 г .) .

Гагариной к н я ги п и  усадьба К а м ы ш и н с ка го  уѣ зд а , п р и  дер. 
А н д р е е в кѣ  (П и ж и е -Д о б р и и с ко й  вол ости ); но свѣд. С арат. губ . 
с тати с . ко м и т . за 1891 г .  состоитъ  изъ  1 двора, ж и в у щ и х ъ  15 д. 
м. п . и  18 ж е н с ка го .

Гагарины— к н я зь я , вед утъ  свой родъ отъ  к н я зе й  С тародуб- 
с к и х ъ , ро д о н а ча л ьн и ко м ъ  к о т о р н х ъ  бы лъ И в а н ъ  В севолодович!., 
м л а д ш ій  сы нъ  в е л и ка го  к п я з я  В л а д и м ір а  В севолодовича Больш ое 
Гн ѣ зд о . О д и н ъ  и зъ  его  и отом ко въ  к н я з ь  М и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  
С та р о д у б с к ій  Г о л и б ѣ с о в с к ій  (о тъ  Р ю р и ка  ко л ѣ н о  X V I I )  и м ѣ л ъ  
5 сы новей , изъ  ко т о р ы х ъ : 1-й В а с и л ій , 4 -й — Ю р ій  и  5 -й — И в а н ъ  
и м ѣ л и  общ ее пр о зв а н іе — Гаіара\ отъ  н и х ъ  и пош л и  3 вѣ тв и  
к н я зе й  Гаіарнныхъ (Э н ц и кл о и . словарь 1892 г .) .

Гагаринъ С е р гѣ й  П авл о вичъ , к н я зь  и  д е й с тв и те л ь н ы й  ста т - 
с к ій  с о в ѣ т п и къ , бы лъ С аратовскнм ъ  губ ерн а то ро м ъ  съ 23 мая 
1869 г  по 4 о ктя б р я  1870 год а . П р и  нем ъ  26 ію л я  1870  г .  
былъ обвалъ С околовой  гор ы  въ С аратовѣ , отъ  ко то р а го  по стр а 
дало 133 дома, изъ  н и х ъ  71— соверш енно ра зр уш е н ы ; послѣ  че
го  было рѣ ш ено  р а зо р е н н ы х !, бѣ дств іем ъ  ж и те л е й  поселить  за 
город ом ъ , гд ѣ  он и  образовали М о н а с ты р с ку ю  и С о л д атскую  сло
б од ки . В ъ  а в гу с тѣ  1870  г .  о т к р ы т ь  пе рвы й  у ч а с то къ  Т ам б овско - 
С а ра то вской  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги  па  н р о тя ж е н іи  108 верстъ  отъ  
Тамбова.

Гаіэнновъ х у то р ъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , Т ара со в ско й  воло
сти , па  р. Т а р а со в кѣ , въ  2 -х ъ  вер ста хъ  отъ слободы М и р о ш н и - 
ко в о й , н о ка за н ъ  на  воен. то п о гр . к а р т ѣ  ге н е р . ш таба 1868  г . 
(и спра вл ен н о й  въ 1880  г .) ;  но  но св ѣ д ѣ н ія м ъ  волостного  правле- 
н ія  и  зе м с ки х ъ  ун ра въ  х у т о р ъ  этотъ  н о си тъ  назван іе  Гордіенковъ 
(см . это слово)

Гай— озн ачаете  рощ а , л ѣ со къ : „в я зо в ы й  г а й “ , „д уб о вы й  г а й “ , 
„е л х о в ы й  г а й “  и  пр оч . Слово это занесено въ С ара то вскую  г у -  
бер н ію  переселенцами изъ  у кр а й п ы .

Галдинъ (по  к а р т ѣ  ген ер . ш таба Голдины х у т о р а ) ка з а ч ій  
х у то р ъ  Ц а р и ц ы н с к а го  уѣ зд а , п р и  р ѣ ч к ѣ  Б е р е зо в кѣ  (п р и т о къ  
В о л ги ), въ  111 вер ста хъ  отъ  г .  Ц а р и ц ы н а  и въ 10 к ъ  сѣверо- 
западу отъ  стан и ц ы  Александровской (на  В о л гѣ ). І іо  с п и с ку  н а 
сел енны хъ  м ѣ стъ  С а ра то вск . гу б ., ц ен тра льн . с га ти с . ко м и т ., изд.



1862 г . ,  здѣсь по ка за но  15 дворовъ , 35 д. м. п ., 40  ж ене., всего 
75 д. об. пола.

Галка, Галька, Устъ-Кулалинка то ж ъ , ко л о н ія  К а м ы ш и н с ка го  
уѣзда , У с т ь -К у л а л и н е к о й  волости ; см. Устъ-Кулалинка.

Галкинъ-Враскій М и х а и л ъ  Н и к о л а е в и ч у  та й н ы й  с о в ѣ тн и къ , 
былъ д ѣ ятельны м ъ  С а ратовским ъ  губ ерн а то ро м ъ  съ 4 о ктя б р я
1870 г . но 26 а п р ѣ л я  1880  г . ,  затѣ м ъ  былъ н азначе нъ  нача л ь - 
п и ко м ъ  тю р ем н аго  о тд ѣ л е н ія , а  съ 1891 г .— членомъ госуд ар  
с тв е н н а го  совѣ та  (см. Враскіе) -— В ъ  1870 г . въ С а ра то вской  гу б . 
было всего  326  у ч е б н ы х ъ  завед ен ій , въ н и х ъ  у ч а щ и х с я  м а л ьчи - 
ко в ъ  7407 , д ѣ в о ч е къ  736, всего  8 1 4 3 .— 4 я н в а р я  1871 г .  о т к р ы 
то  въ С аратовѣ  д ѣ й с тв іе  н ова го  город оваго  п о л о ж е н ія ; въ том ъ - 
ж е  го д у , 14 я н в а р я , о т кр ы т ъ  2 -й  у ч а с то къ  Т ам б о вско -С ара то в 
с ко й  ж е л ѣ зпо й  д о р о ги  отъ  К и р с а н о в а  до А т к а р с к а , на  161 вер 
сту . 2 а п р ѣ л я  1870  г .  былъ обвалъ С околовой  гор ы  въ  С арато - 
вѣ . 6 а н р ѣ л я  состоялось торж ествен н ое  о т к р ы т іе  С аратовской  г о 
ро д ской  ун ра вы . 3 ію н я  было о т к р ы т іе  3 -го  (п о сл ѣ д н я го ) у ч а с тк а  
Т ам б о вско -С ара то в ско й  ж е л ѣ зн о й  д оро ги  до С аратова и начало 
д в и ж е п ія  но всей л и н іи .— В ъ  1871 г .  з а кр ы та  ко н то р а  и н о с тр а н - 
н ы х ъ  носеленцевъ. І ір іо б р ѣ т е н ъ  г .  С аратовом ъ  домъ б ы вш аго  
уд ѣ л ьн а го  вѣдом ства въ собственность ж е н с ко й  ги м н а з іи . П осл ѣ - 
довало о ткр ы т іе  С а ра то вска го  о к р у ж н а го  суда и  судебной пала
ты  сенатором ъ  К а т а к а з и . В ъ  ію н ѣ  т о го -ж е  год а  о ткр ы то  С ара
товское  отд ѣ лен іе  В о л ж с к о -К а м с к а го  ко м м е р че ска го  б анка . В ъ  
а в гу с т ѣ  о ткр ы в а е тс я  въ С аратовѣ  А л екса н д р о в ско е  ремесленное 
у ч и л и щ е . В ъ  гор од ѣ  была холера. 26 о ктя б р я  о ткр ы та  въ г .  Ц а 
р и ц ы н !; го р о д с ка я  дум а по новом у город овом у н ол о ж е н ію . В ъ
1871 г .  у ч е б н ы х ъ  завед ен ій  въ гу б е р н іи  было 54 7 , въ н и х ъ  у ч а 
щ и х с я : м а л ьчи ковъ  2 5 7 0 5 , д ѣ в о че къ  12146, а всего  3 7 8 5 1 .— В ъ
1872 г .  16 ф евраля въ г .  Ц а р и ц ы н ѣ  нослѣдовало о т к р ы т іе  г о 
род ской  уп р а в ы , но новом у городовом у по ло ж ен ію . В ъ  1872 г .  
введено новое городовое по л о ж е н іе  въ го р о д а хъ : В о л ьскѣ , Б ала
шов'!;, Х в а л ы н с кѣ , Н е тр о в скѣ , посадѣ Д у б о в кѣ  и  г .  С е рд об скѣ .—  
З а кл ю чен ъ  к о н т р а к т а  городом ъ  С аратовомъ о п о с тр о й кѣ  водо
провода. В ъ  1872 г . въ гу б е р н іи  было уче б н ы хъ  заведен ій  618 ,
въ  н и х ъ  у ч а щ и х с я : м а л ьчи ко в ъ  34 815 , д ѣ в о че къ  16 979 , всего 
5 1 7 9 5 -В ъ  1873 г .  о ткр ы то  С аратовское А л е кс а н д р о -М а р іи н с ко е  р е 
альное учи л и щ е . О ткр ы т а  Б е ко в с ка я  ж е л ѣ зн а я  д оро га . Н е у р о ж а й  
и чум а р о га т а го  с к о т а .— В ъ  1874 г .  нослѣдовало о т к р ы т іе  н оваго  
город ова го  п о л о ж е н ія  въ К у з н е ц к -!; и  А т к а р с к ѣ . О ткр ы т а  4 -х ъ -
кл а ссна я  н р о ги м н а з ія  въ г . В о л ьскѣ . У ч р е ж д е н а  д о л ж н о сть  д и 
р е кто р а  н а р о д н ы хъ  у ч и л и щ ъ  С а ра то вской  губ . и первы мъ д и -
ре кто ром ъ  былъ н а зн аче н ъ  П . I I .  П а н о в ъ — 12 о ктя б р я  о ткр ы та  
М о р ш а п с ко -С ы зр а н с ка я  ж е л ѣ зн а я  д оро га , пр о х о д я щ а я  черезъ
г . К у з н е ц к ъ , С аратовск. губ . У р ож а й  хлѣбовъ . О ткр ы т о  К а м ы 
ш и н с ко е  пр авлен іе  общ ества сп а се н ія  па  в о д а х ъ .— В ъ  1875 г .  
учр е ж д е н а  первая  зи м н я я  спасательная  с т а п ц ія  на льду р ѣ к и  
В о л ги  отъ  С аратова к ъ  П о кр о в с ко й  слободѣ. О ткр ы т а  В ол ьская

»



уч и те л ь с ка я  с е м и н а р ія .— С е л ьс ко -х о зя й с гв е н н а я  в ы с та в ка  въ Са- 
р а т о в ѣ .— О т к р ы т ъ  скл а д ъ  зем л ед ѣ льческихъ  орѵд ій  К .  Э рта  въ 
С аратовѣ . 29 а в гу с та  о т кр ы т ъ  в о д о п р о в о д у  по стр ое нны й  а н гл ій -  
с ки м ъ  а кц іо н е р н ы м ъ  общ ествомъ въ С аратовѣ .— В ъ  1877 г . со
стоял ись: осно ва п іе  С а р а то вска го  общ ества сел ьскаго  хозяй ства ; 
о т к р ы т іе  въ г . Н а м ы ш и н ѣ  6 кл а сспа го  реальнаго у ч и л и щ а ; от - 
кр ы т іе  кум ы со -л е чеб н а го  завед еп ія  близь с. Б е ко в а , С ердобскаго  
уѣ зда ; о т кр ы т іе  С а ра то вска го  р ѣ ч н о го  я х т ъ -кл у б а .— В ъ  1877 г . 
у ч е б н ы х ъ  завед ен ій  въ гу б е р н іи б ы л о  G78, в ъ н и х ъ  у ч а щ и х с я : маль
ч и ко в ъ  4 6 2 5 5 , д ѣ в о ч е къ  1 8 46 2 , всего 6 4 71 7  — В ъ  1878 г . поселе
ны  въ С аратовском ъ  и А т ка р с к о м ъ  у ѣ зд а хъ  го р ц ы  (че р ке сы ) съ 
К а в ка за . ІІо сл ѣ д овал а  въ г . С аратовѣ  з а кл а д ка  н ова го  ка то л и ч е - 
с к а го  каф едрал ьнаго  собора на Н ѣ м е ц ко й  ул и ц ѣ  — П ереведено 
изъ  П е те р б у р га  въ  С аратовъ  главное  ун ра вл е н іе  С а р а то вско -Т а м 
б овской  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги . 28  д ек  бря устроенъ  к а р а н т и н ъ , пре 
кр а ти в ш и '! сообщ еніе  С а ра то вской  гу б е р н іи  съ  А с т р а х а н с ко й  въ 
вид у В е тл я н с ко й  эпи д е м іи . У ч е б н ы х ъ  заведен'ш  въ гѵ б е р н іи  было 
въ 1878  г .  6 5 2 , въ н и х ъ  обучалось: м а л ьчи ковъ  4 2 36 1 ,
д ѣ в о ч е къ  17765, всего  6 0 1 2 6 .— В ъ  1879 г. 22 я н в а р я  учр е ж д е н ы  
ка р а н ти н ы  въ разрѣ зѣ  В о л ги  отъ  Ц а р и ц ы н а  на  В е р х н е -А х т у -  
б и н с къ , У м е тъ  и далѣе въ степь; 25 я н в а р я  н азначе нъ  ге н е - 
ра л ъ -а д ъ ю та н тъ , ген ер ал ъ  отъ  ка в а л е р іи  М . Т . Л о р и с ъ -М е л и ко в ъ  
врем енны м ъ  А с т р а х а н с ки м ъ , С ара то вски м ъ  и С а м ар ски м ъ  ге н е - 
р а л ъ -губ е р н а то р о м ъ ; 28 я н в а р я  онъ  прибы лъ  въ  г .  Ц а р и ц ы н ъ , 
гд ѣ  все время н ахо д и л ся  М . Н .  Г а л к и н ъ -В р а с к ій . 10 анрѣ ля  
1879 г .  А с т р а х а н с к ій  кр а й  объявленъ  въ б ла гополучном ъ  со- 
с т о я н іи .— 22 а п рѣ л я  в ступ ил а  въ  С аратовъ  ^ > я  п ѣ х о тн а я  д и в и - 
з ія  и 4 0 -я  а р ти л л е р ій с ка я  бри гад а . 5 а в гу с та  освящ ена  пово- 
по стр ое нн а я  л ю те р а н ска я  ц е р ко вь  въ г .  С а ра то вѣ .— 29 о ктя б р я  
вм ѣ сто  па нс іон а  д е -В и л л ар ъ  учр е ж д е н а  въ С аратовѣ  частная  
ж е н с ка я  ги м н а з ія  8 -м и -кл а с с н а я  Э. К .  У л ь р и х ъ , a ж е н с к ій  па н - 
с іо н ъ  г - ж и  Гусе во й  нреобразованъ  въ 6 -ти -кл а с с н у ю  ж е н с ку ю  
ги м н а з ію . В ъ  1879 г .  въ  гу б е р н ін  было в сѣ хъ  уче б н ы х ъ  заводе- 
н ій  57 7 , въ н и х ъ  у ч а щ и х с я : 4 3 02 2  м а л ьчи ка , 20 18 5  д ѣ во чекъ , 
всего 6 3 ,2 0 7 .— К ъ  1880  г . М . I I .  Г а л к и н ъ -В р а с к ій  сдалъ д о л ж 
н ость  С а ратовском у в и ц е -гу б е р н а то р у  О. И . Т и м и р я зе в у  (С а р а 
товский кр а й , в ы п у с къ  1, 1893  года).

Галкинъ островъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , у н р а ва го  берега  р. 
В о л ги , м еж ду н ѣ м е ц ки м и  ко л о н ія м и  Б у й д а ко в ъ  В у е р а къ  и У с т ь -  
К у л а л и н с ко й  (Галка тожъ), на  том ъ  м ѣ стѣ , гд ѣ  В о л га  образуетъ  
у го л ъ , и з м ѣ н я я  свое те че н іе  съ ю го -в о с то ка  на ю го -за п а д ъ , п о ч ти  
нодъ  пр ям ы м ъ  угл о м ъ . Д л и н а  острова 5 верстъ , ш и р и н а  въ ю ж - 
ном ъ  ко н ц ѣ  3 версты ; часть  п о к р ы т а -лѣсомъ. О тъ  н р а в а го  бере
г а  Галкинъ островъ  отд ѣ ленъ  болѣе у з ки м ъ  н р о то ко м ъ  В о л ги . 
Н е м н о го  н и ж е  э то го  острова впала въ В о л гу  съ лѣ вой  стороны  
р ѣ ка  Е р усл а н ъ , о тд ѣ л яю  ц ая  въ  н и ж н е м ъ  те че н іи  своемъ С ам ар
с ку ю  гу б е р н ію  отъ  А с т р а х а н с ко й  (В о е н н о -то п о гр а ф . ка р та  ге н е - 
ра льна го  ш таба , изд. 1892 год а).
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Гардкоутный и ли  Г а р д ко т н а я  К о м ан д а , Гардкотный Э к ш іа ж ъ  
на В о л гѣ  сущ ествовала  въ 1 8 3 0 -х ъ  и  4 0 -х ъ  го д а х ъ . И зс та р и  
п р и н и м а л и с ь  м ѣры  к ъ  у н и ч т о ж е н ію  воровъ  и  р а зб о й н и ко в ъ  на  
В о л гѣ . Е щ е  въ XVI и  XVII в ѣ ка х ъ  для о х р а н и  отъ  разбоя и 
н а н а д е н ій  правительство  строило у кр ѣ п л е н н ы е  город а  и  д ерж ало 
на В о л гѣ  кара улы  стрѣ л ьц евъ  и солдатъ. Б о л ы н ія  в о л ж с к ія  суда 
снаб ж ались  м алы м и орѵ д іям и , р ѣ д ко  д остав л я вш им и  за щ и ту , и  
х о тя  на э ти х ъ  суд а хъ  бывало до 30 0  ч е л о вѣ къ  э к и п а ж а , обязы - 
в а в ш а го с я  з а щ и щ а ть  е го  въ сл учаѣ  н а п а д е н ій , но н и к о гд а  пе - 
и с п о л н я в ш а го  д а н н а го  слова. В ъ  первой  по ло ви нѣ  XVIII стол ѣ - 
т ія  у ч р е ж д е н ы  бы ли въ  ка ж д о м ъ  уѣ зд ѣ  особые сыщики съ воен
н ы м и  отр яда м и . 19 м арта  и 30 о ктя б р я  1719  г .  В ы со ча й ш и м и  
у ка за м и  предписы валось по всей и м и е р іи  и с ко р е н е н іе  воровъ, 
р а зб о й н и ко в ъ , пр иста но д е рж ател ей , п о и м ка  б ѣ гл ы х ъ  солдатъ  и 
„и м ъ  п о д о б ны хъ  лю дей в с я к а го  з в а н ія “ , ири че м ъ  велѣно розыс- 
ки в а ть  и л о в и ть  и х ъ  „н а к р ѣ п к о  подъ см ертны м ъ  с тр а х о м ъ “ . В ъ  
1723  г . ,  въ в и д а х ъ  пр ед о сто р о ж н о сти  п р и  п а п а д е н іи  к р ы м с к и х ъ  
и  к у б а н с к и х ъ  та та р ъ , новелѣ но было въ гу б е р н ія х ъ  К а за н с ко й  
и А с т р а х а н с ко й , к а к ъ  на  гр а н и ц а х ъ , т а к ъ  и в н у тр и  н а ш и х ъ  
о к р а и н ъ , на в сѣ хъ  б о л ы н и хъ  и м а л ы хъ  д о р о га х ъ  к ъ  гор од ам ъ  и 
сел ен іям ъ  у с тр о и ть  в ы ш ки  въ  3 са ж е н и  вы соты  и въ  та ко м ъ  раз- 
с т о я н іи  д р у гъ  отъ  д р у га , чтобы  съ одной м о ж н о  было в и д ѣ ть  
си гн а л ы  д р у го й  о п р и б л и ж е н іи  н е п р ія т е л я ; з а ж и га л и  п р и  этомъ 
солому и хв о р о стъ . Д л я  ка р а у л а  п р и  э ти х ъ  в ы ш ка х ъ  и  объѣзда 
назначены  бы ли д р а гу н с к іе  п о л ки . В ы ш к и  стави л и сь  пр е и м у щ е 
с тве н н о  на сто р о ж е вы хъ  к у р га н а х ъ  (И с го р и ч . оч. г .  С аратова, 
А .  И . Ш а х м а то в а ). В ъ  „Ч т е п ія х ъ  И м пе р . О бщ . истор . и древн. 
Г о с с .“ за 1890  год ъ , к н .  2, объ о х р а н ѣ  В о л ги  въ цар ство ва н іе  
И м п е р . А н н ы  Іо а н н о в н ы  го в о р и тс я , что  2 м ая 1736  г .  послѣдо- 
валъ у ка зъ  объ и с п о л н е п іи  д и с п о зи ц іи  генер . ф ельдмарш ала фонъ 
М и н и х а  и п р о э кт а  генерал а Л еваш ова о с тр о е н іи  но В о л гѣ  „в ъ  
и р и с т о й н ы х ъ  м ѣ ста хъ , въ  з а щ и щ е н іе  отъ  н е п р ія т е л ь с к и х ъ  н аб ѣ - 
го в ъ  кр ѣ п о стц е й  и л и  ф ельдш апцевъ. Р ан ѣ е  то го , въ  1732  го д у , 
п р и ка за н о  было ти ту л я р н о м у  с о в ѣ т н и к у  Н а ум о в у  у с тр о и ть  н о в ую  
л и н ію  на В о л гѣ  и  въ  1733 г .  поселены  бы ли ка з а ки  въ Д уб ов- 
к ѣ ,  м еж ду Ц а р и ц ы н ы м ъ  и К а м ы ш и н ы м ъ . У ка зо м ъ  7 сен тяб р я  1744  г . 
отправлены  во в с ѣ гу б е р н іи  особые сыщики съ военны м и  ко м а н д а 
м и, чтобы  л о в и ть  воровъ  и ра зб о й н и ко в ъ . В ъ  1750  г .  д оноситъ  
съ В о л ги  м а іоръ  В р а ж н и ко в ъ , что  и м ѣ л ъ  онъ  бой съ ра зб ой н и 
ка м и , въ  котор ом ъ  уб и то  изъ  его  ком а нд ы  27 ч е л о вѣ къ , а р а н е 
но 5 че л о вѣ къ ,)^а~ ж и вы хъ  п о л у чи ть  не м о гъ , ибо п р и  н и х ъ  н а 
ход ились  п у ш к и ” и  весьма в о о р у ж е н ^ .  (О ч е р ки  ц а р ств о ва н ія  Е л и 
заветы  П етро вн ы , професс. С. В . К ш е в с ка го ) В ъ  1797 го д у  въ 
К а з а н и  стр о и тся  9 л е гк и х ъ  гр е б н ы х ъ  в о е н н ы хъ  судовъ  „д л я  
п р е к р а щ е н ія  разъѣ здовь р а зб о й н и ч е с ки х ъ  п а р т ій  по  р. В о л г ѣ “ . 
Н е  см отря  на всѣ  эти  м ѣ ры  и  у ка зы , разбои въ по во л ж ьѣ  не 
п р е кр а щ а л и сь  весь XVIII в ѣ къ , продолж аясь въ  довольно боль- 
ш и х ъ  ра зм ѣ ра хъ  д аж е  въ  первой  нол ови н ѣ  XIX с т о л ѣ т ія . В ъ



1806 г .  сф ормированы  были изъ  А с т р а х а н с к и х ъ  ка за ко в ъ  3 пол
к а , распол ож ен н ы е  отъ  А с т р а х а н и  до С аратова , для п р и к р ы т ія  
А с т р а х а н с ко й  и  С аратовской  гу б е р н ій , а т а к ж е  ры бопром ы ш лен- 
н и ко в ъ  отъ  н а б ѣ го в ъ  К и р ги з ъ — Іѵайсаковъ .

Д л я  сове рш е н на го  н р е кр а щ е н ія  разбоевъ на В о л гѣ  состав- 
лепъ  бы лъ но у ка зу  21 о ктя б р я  182!) г .  изъ  д в у х ъ  ротъ  8 -го  
Б а л т ій с к а го  л астоваго  э ки п а ж а  второй  нолубатальонъ  военно- 
рабочаго  .V 9 (в н о сл ѣ д ств іи  7) батальона, пе реим енованны й  въ 
1838 го д у  въ „ Гардкоут ны й  э ки и а ж ъ  гл а в н а го  у и р а в л е н ія  п уте й  
с о о б щ е н ія “ . О н ъ  состоялъ  съ неболы пим ъ  изъ  300  че л о вѣ къ , 
изъ  п и х ъ  но кр а й н е й  м ѣ р ѣ  36 д ол ж н ы  бы ли у м ѣ ть  у п р а в л я ть  
ор уд іям и . С ам ая ф л отил ія  состояла изъ  28 в о о р у ж е н н ы х ъ  ш л ю - 
н о къ , подъ назван іе м ъ  ш рдкоут овъ■ Э та ф л отил ія  раздѣлена бы 
ла на 3 н е б о л ы п ія  эскадры , к а ж д а я  изъ  6 лодокъ . П е р в а я —  
крейсировал а  по В о л гѣ  отъ  К о стр о м ы  до К а з а н и  и но О к ѣ  и 
С урѣ ; в т о р а я - д о  г .  Х в а л ы н с ка  и по К а м ѣ  и В я т к ѣ ;  тр е ть я  отъ  
Х в а л ы н с ка  до А с тр а х а н и . Ш т а б ъ  э ки п а ж а  н ахо д и л ся  въ К а за н и ; 
зи м н и м и  га в а н я м и  д ля  эскадры  сл уж и л и  о б ы кн овен н о  Н и ж н ій -  
ІІо в го р о д ъ , С и м б и рскъ  и С аратовъ  и л и  Ц а р и ц ы н ъ ; впрочем ъ , это 
зависѣло отъ  об стояте льствъ ,— О д н а ко , э ска д ]кб 4 ж  эти  не д о с ти 
га л и  своей ц ѣ л и  и сдѣлались д ля  суц охозяевъ  едвали не етр а п і- 
нѣ е  ра зб ой н иков ъ : тѣ , но кр а й н е й  м ѣ рѣ , п о л учи в ъ  дань, неза- 
д ерж и ва л и  судна, а га р д к о у т н ы й  э ки н а ж ъ , и л и  к а к ъ  и х ъ  звалъ 
пародъ  „ іар іот ы “ , пр ид и ра л ся  к ъ  судохозяевам ъ  и  требовалъ 
паспорта  р а б очи хъ , а к а к ъ  больш ая часть и х ъ  бы ли безнаспорт- 
ны е, то  я в и л и с ь  л ихо и м ство , в о л о ки ты  и  за д е р ж ки  въ и о л и ц іи ; 
кром ѣ  то го  о н и  не оставляли  въ н о ко ѣ  ры болововъ, требовали 
себѣ отъ  н и х ъ  безплатно  рыбы и , въ сл учаѣ  отка за , немилосердо 
пороли  ры б а ко въ . Р а з гу л и в а я  мимо Ж и гу л е й , э ки п а ж ъ  о с та н а в 
ливался у  к а к о го -н и б у д ь  ка б а ка , напи вал ся  пья н ъ , налилъ  изъ  
п у ш е къ , у ч и н я л ъ  въ д е р е вн я хъ  в с я ка го  рода безобразія  и т . п . 
А . и 3 . Т . Ч еботаревы  (Т р у д ы  С аратов, ученой  а р х и в н о й  К о м - 
м и сс іи , 1893 г .  вы п. 1) го в о р я тъ : „В ъ  тѣ  времена им ѣ ли в а ж 
ное зн а че н іе  н ѣ с ко л ь ко  м е л ки х ъ  э кс н е д и ц ій , с о с то я в ш и х ъ  изъ  12 
че ловѣ къ  н и ж н и х ъ  в о е н н ы х ъ  чи н овъ , к а ж д а я  пр ед во ди тел ьствуе 
мая од ним ъ  оф ицеромъ. Э кс н е д и ц іи  эти . ком а нд и руе м ы й  н ача л ь 
н и ка м и  о к р у го в ъ  в о д я п ы х ъ  д и с та н ц ій  для над зора по р. В о л гѣ  
за всѣм и п о р я д ка м и , б ро дя га м и  и  п р о ч ., и зв ѣ с тн ы  бы ли подъ  
пр осты м ъ  н а р о д н ы м ь  н а зван іе м ъ  „ш лю пка“, а и н а че  гардкот ный  
э ки п а ж ъ  п у те й  сооб ш ен ія . Г аркот чики  производили  надъ  л одо ч
н и ка м и  красноры бол овам и  в е я к ія  н е н р и л и ч н ы я  вы м огател ьства  и 
н а с и л ія : к р ю ч к а м и  л овл е нн ы хъ  осетровъ и стерлядей отни м ал и  
сам оуправно  въ  свою пользу, безъ в с я к а го  в о зн а гр а ж д е н ія ; а ес
ли  и н ы е  ры боловы  дѣлали сопротивлен іе , то  въ іаркот чикахъ  за
м ирала  в с я ка я  ж а л о сть , и  то гд а  съ н и м и  у ч и н я л и  д и к у ю  расп
раву, вязал и  р у к и  ры боловамъ назадъ и ж е сто ко  н аказы вал и , 
д авая  отъ  50  до 200  ударовъ  ро зга м и , безъ в с я к а го  суда и елѣд- 
с тв ія , и  н и к т о  не осм ѣливался п р и н о с и ть  на н и х ъ  ж а л о б ъ “ .
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Н есм отря  па  всѣ м ѣ ры , гр а б е ж и  прод ол ж ал ись  па  В о л гѣ  до 
п о я в л е н ія  пароходовъ  въ  1840 го д а х ъ . ІІо с л ѣ д п и м ъ  кр у п п ы м ъ  
В о л ж с ки м ъ  разбоемъ считаю т!» 1847 год ъ , въ котор ом ъ  о гр а б 
лено было въ  Ж и гу л е в ы х ъ  го р а х ъ  9 судовъ . -  (Э н ц и кл о п е д и ч . 
л е кс и ко н ъ  1838 г .  и „Р а зб о и  и кл а д ы  н и зо в а го  П овол ж ья“ , A . I I .  
М и н х ъ ) .

Гебель, Усть-Грязнуха то ж ъ , н ѣ м е ц ка я  ко л о н ін  К а м ы ш и н - / 
с к а го  уѣ зда , К а м е н с к о й  вол ости ; см. Усть-Грязнуха.

Генеральное межеваніе огр ан и чи ва л о сь  опредѣ лен іем ъ  гр а - 
н и ц ъ  о тд ѣ л ьн ы хъ  д ачъ . В ъ  1760 г . ,  п р и  и м п е р а тр и ц ѣ  Е катер ин !»  1J, 
обнародованы  бы ли іенералъныя правила землемѣрамъ: въ м еж е-
в ы х ъ  к н и г а х ъ  и п л а н а хъ  велѣно было п и са ть  за кѣ м ъ  п р и  іене- 
ральномъ размежеваніи к а к ія  селеп ія  и  п у с то ш и  во в л а д ѣ н іи  
о к а ж у т с я  и  с ко л ько  въ  н и х ъ  земли. В ъ  С аратовской  гу б е р н іи  
генеральное межеваніе началось съ 1798  год а  и  о ко н че н о  въ
1835 г.,- въ этотъ  пе р іо д ъ  общ ее число генерально обм ежеван- 
н ы х ъ  въ  гу б е р н іи  д ачъ  было 2585  въ  76 14 33 5  д есяти н ъ . Съ
1836 г .  пр и стун л е н о  было к ъ  спеиіалъному м еж еван ію - Ге не ра ль- 
н о -о б щ ествен н ы я  д а чи  нано сил и сь  на пл анъ  въ  м асш табъ  1 а н гл . 
д ю й м а — 100 саж ен ь ; въ  н ад пи си , назы ваем ой картушъю, обоз
начались: н а зв а н ія  д ачъ , и м ена владѣ льцевъ  и время м е ж е в а н ія , 
а въ экспликаціи кол ичество  д есяти н ъ  въ д ачѣ  по ѵ го д іям ъ , ч и 
сло дворовъ  и д уш ъ , над писы вались  н а зв а в ія  см е ж н ы хъ  вл а д е л ь 
ц ев !,.— П од л и н н ы е  пл ан ы , м еж евы я к н и г и  и  нолевы е ж ур н а л ы  
х р а н я тс я  въ  м еж евой  ка н ц е л я р іи  въ  М о с кв ѣ . Кром ѣ  то го , со
ставлялись особыя экономическая примѣчанія и  журналы, куд а  
заносил ись  св ѣ д ѣ н ія  о судоход ствѣ , пром ы сл ахъ , ка че с тв !; земель 
и  лѣсовъ, о ф абрикахъ  и заводахъ , чи слѣ  д уш ъ , д аж е  о к у р г а -  
п а х ъ  и пе щ ер ахъ , т а к ъ  что  ж у р н а л ы  эти  с о д е р ж а ть  богаты е  
м а те р іа л ы  д ля  о п и с а н ія  Р осс іи  ко н ц а  X V I I I  сто л ѣ т ія .

Гильтманъ, Гильдманъ, Пановка т о ж ъ , н ѣ м е ц ка я  ко л о н ія  К а 
м ы ш и н с ка го  уѣ зда , К а м е н с ко й  волости , см. Пановка-

Гладковъ ІІа ве л ъ  А л ександрович !» , гв а р д іи  п р а и о р щ и къ , 
былъ С ара то вски м ъ  гу б е р н с ки м ъ  предводитѳлем ъ  д во рян ств а  съ 
1810  г .  по 1813 го д ъ . Гладковы— р у с с к ій  д в о р я н с к ій  родъ, родо
начальником !»  ко то р а го  былъ С ильвестръ  Гл а д ко въ , за которым !» 
въ 1670  г . г .  зн ачи л и сь  пом ѣ стья . Родъ  б ы лъ впее енъ  въ 6 часть 
родословной к н и г и  К у р с к о й  гу б е р н іи . (Э н ц и кл о н е д . словарь Б р о к 
га у за  и  Еф рона).

Глинищъ х у то р ъ  Ц а р и ц ы н с ка го  уѣзда , Б а л ы кл е й с ко й  воло
сти , основанны й , по свѣд. волостн. пр а в л е н ія , около 1869 год а  
на  общ ественной н ад ѣ льной  землѣ села Пролейки; и м ѣ етъ  2 дво
ра, п о с тр о й ки  д е р е вя н н ы я , к р ы т ы  соломою; ж и те л е й  въ 1894 г .
10 д. м. п., 5 ж е н с к ., всего  15 д. обоего пола пр авосл авн ы хъ  
кр е стья н ъ , прин а д л еж ащ и х !»  к ъ  ІІр о л е й с ко м у  общ еству. Х у т о р ъ  
о тсто и тъ  отъ  с. П р о л е й ки — въ 20 верстахъ , с. Б а л ы кл е й — 40, 
деревни  У с т ь ф о го ж е й  (И в а н о в с ко й  волости)— 4, с. С ем еновки  
(И в а н о в ско й  вол .)— въ 7, села М ал ой  И в а н о в к и — 14, г . С арато-



n a — 270, г .  Ц а р и ц ы н а — 104 и  с т а н ц ш  И ло вл я  Г р я з е -Ц а р и ц ы н 
с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги — въ 67 верстахъ . (С и и с о къ  населен, м ѣ стъ  
С арат. гу б  земс. упр ав ы  1894 г .) .

Гнидинъ больш ой к у р га н ъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , С алам атин  
с ко й  волости , расиолож енъ  вер ста хъ  въ 6 к ъ  ю го -за пад у  отъ  с. 
'Гал овки , въ  „Сухомъ вр а т “. І Ір е д а н ій  о нем ъ  не сохранилось; 
онъ  и м ѣ етъ  довольно пр ави л ьн ую  конусооб разную  форму и состо 
и тъ  изъ  м ѣ ловаго  ка м н я . (Р у к о п и с ь  С. А  Щ е гл о в а ).

Гнилой Протокъ 1-й, Гнилуша т о ж ъ , село К а м ы ш и н с ка го  у ѣ з - 
да, Б у р л у к с к о й  волости ; см. Гнилуша-

Гнилой протокъ 2 -й , Песчанка то ж ъ , деревня К а м ы ш и н с ка го  
уѣ зда , Б у р л у к с к о й  волости ; см. Песчанка. (П о  с п и с ку  насел, 
м ѣ стъ  1862 г .  не по ка за н о ).

Гнилуша, Гнилой Протокъ 1 -й  то ж ъ , село К а м ы ш и н с к а го  
ѵѣзда, Б у р л у к с к о й  волости , въ 4 — 5 вер ста хъ  сѣ вернѣ е с. Б у р л у - 
ка , располож ено на отл о гом ъ  берегу  р ѣ ч к и  Гнилушки- О сновано 
во второй  половинѣ  X V I I I  с то л ѣ т ія  и состояло изъ  д в у х ъ  ра зря - 
довъ  кр е с ть я н ъ : го с у д а р с тв е н н ы х ъ  и  ѵ дѣ л ьны хъ , соста вл явш и хъ  
съ 1870 г . ,  въ  те ч е н іи  17 л ѣ тъ , од ну  о б щ и н у ; но въ  1887 г . 
уд ѣ л ьны е , въ  числѣ  около 20 дворовъ , выселелись на  1 версту 
отъ  с. Гнилуши и  образовали новую  деревню  Песчанку, Г н и л о й  
П р о то къ  2 -й  то ж ъ . Ц е р ко в ь  въ с. Г н и л у ш ѣ  во им я св. С е р г ія  
Р а д о н е ж с ка го  построена въ 1825 г- и  освящ ена въ  1835 г . ;  зем
с ка я  общ ественная ш ко л а  о т кр ы т а  въ  1873 г .  Село отстои тъ  отъ
г .  С аратова въ  175— 180 вер ста хъ , у ѣ зд н  город а  К а м ы ш и н а  въ 
8 5 — 90 верстахъ , слободы Р у д н и  (с т а н ц ія  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги , я р 
м а р ки  и хл ѣ б н а я  то р го в л я ) въ 20-— 25 вер ста хъ , слободы М и р о ш - 
н и ко в о й  (Т ара совской  волости)— 8 и х у то р а  Ф ом енкова  (К р а с н о 
я р с ко й  вол.) въ  10 верстахъ . І Іо  с п и с ку  пасел енны хъ  м ѣ стъ  
Ц е н тр , стат. ком ., изд . 1S62 г . ,  по ка за н о  казен н ое  уд ѣ л ьное  село 
Гнилой Протокъ п р и  озерѣ Гнилушѣ, въ  90 верстахъ  отъ  г .  К а 
м ы ш и н а ; въ  немъ считалось 128 дворовъ, 551 д. м. п ., 574  ж е н с к ., 
всего 1125 д. об. пола госуд . и  уд ѣл ьн . кр е стья н ъ ; ц е р ко вь  п р а 
вославная—  1.— П о  10 р е в и з іи  (18 58  г . )  въ  селѣ Гнилой Про
токъ считалось го с уд а р ств е н н ы хъ  и  у д ѣ л ьн ы хъ  кр е с ть я н ъ  вел и - 
короссовъ , и ра во сл а вн ы хъ — 445 д. м. п ., 49 3  ж е н с к ., всего 938  д. 
об. пола; въ  1886 г .  (по  свѣд. С арат. губ . земс. у п р а в ы ) т ѣ х ъ -  
ж е  кр е с ть я н ъ  было 632  д м. п ., 633 ж ене., всего  1265 д. об. 
пола. ІІо с л ѣ  вы селен ія  въ 1887 г .  уд ѣ л ьн ы х ъ  кр е с ть я н ъ , но свѣд. 
губ ерн . стати с . ко м и те та  въ  1891 г . ,  осталось собственно въ  
с. Гнилушѣ  б б ій ш е  го суд ар ств ен н . кр е с ть я н ъ  613 м. и ., 615 ж е н ., 
и то го  1228  д. об. иола П о свѣ дѣ н . Б у р л у к с к а го  волостн. прав- 
л е н ія  въ 1894  г .  считал ось: 638 д. м. п ., 646 ж ене ., и то го  І2 8 4  д. 
об. пола кр е с ть я н ъ , с о ста вл яю щ и хъ  одно Гнило-Протокское 1-е 
общ ество; всѣ  православны е, с е кта н то в ъ  н ѣ тъ ; кр о м ѣ  т о го  д у х о в е н 
ства 3 д. м. п. и  6 ж е н с ка го .— В ъ  1886 г .  въ селѣ было госуд . 
и  у д ѣ л ьн ы хъ  226 дом охоз., послѣ -ж е  вы селен ія  у д ѣ л ь н ы х ъ , въ 
1891 г .  считалось 210  дворовъ ; въ 1894  г .  215 дворовъ , в ъ то м ъ



числѣ 2 ц е р ко в н ы х ъ  двора; с тро ен ія  большею частью  д ере вян ны я , 
кр ы т ы й  соломою, 2 избы — тесом ъ; '/ *  часть с т р о е н ій — ка м е н н ы я . 
В ъ  селен іи  10 колодцевъ. В ъ  1887 г .  здѣсь считалось 10 иро- 
м ы ш л е н н ы хъ  завед ен ій , 1 ка б а къ  и  2 л а в ки . І Іо  вл а д ѣ н н ой  за
п иси  госуд арствен , кр е с ть я н е  по л учи л и  въ надѣлъ  36 16  десят. 
удобной, въ том ъ  числѣ : усадебной и в ы го н н о й  585  десят., н а х а т- 
ной  24 30 , л у го в ъ  95 и лѣса  (чернолѣ сье) 506  десят.; неуд об ной—  
1 0 2 1 1 / г  десят., всего  4 6 3 7 ' / г  д есят. удобн. и иеудоб. земли. Ч а ст- 
нов л а д ѣ л ьче ски хъ  земель н ѣ тъ . І Іо  п о ка за н ія м ъ  кр е с ть я н ъ  въ 
1887 г . надѣ лъ  и х ъ  состоитъ  (за и скл ю чен іе м ъ  уд ѣ л ь н ы х ъ ): 80  дес. 
усадебной, 2 4 0 0  дес. п а ш н и , 75 дес. зал и вн о го  л у га ,, 50 десят. 
лѣса , 5 0 0  десят. к у с т а р н и к у , 101 дес. в ы го н у , всего 3206  дес. 
удобной  и 1 (і8 4 '/2  неудобн. земли. Н а д ѣ л ъ  распол ож енъ  въ  од 
ной  о к р у ж н о й  м е ж ѣ ; селеніе среди надѣ ла . Л ѣ съ  въ 1 Ч* вер
с та х ъ  на западъ  отъ  села. П лощ адь над ѣ л а  съ сѣвера на 
ю г ь  нересѣ чена  п р о то ко м ъ  р. М ед вѣ ди ц ы  Гнилуѵисой, а съ за 
пада г р а н и ч и т ь 'р .  М ед вѣ д и ц ей . В осто чн ая  половина возвы ш ена 
и обры вается кр у ты м ъ  спуском ъ ; въ этой части  по чва  солонце
в а т о -с у гл и н и с т а я .— З ападная половина н и зм ен н ая  и ровная , п о ч 
ва супе ско ва тая . По с у гл и н к у  въ н ѣ ко т о р ы х ъ  м ѣ ста хъ  разсѣ яны

м е л к іе  ка м н и  и зв е с тн я ка  и с и н я го  пес
ч а н и ка . П од почва -песо къ . Г л и н а  есть 
то л ько  въ одной  го р ѣ . Л у г а  поем ны е 
Д ля  топл и ва  своего лѣса  нед остаточно , 
т о п я тъ  частью  к и з я к а м и . Х л ѣ б н ы й  за
пасны й  м а га зи н ъ  1. Сѣвооборотъ  3 х ъ -  
п о д ьн ы й ; сѣ ю тъ  пр еи м ущ е стве нн о  р о ж ь , 
яр овую  п ш е н и ц у , просо и овесъ. А р е н 
да в н ѣ  н ад ѣ льной  земли не ра зви та . 
Ц ѣ н а  8 — 10 рублей  за с о те н н и къ  
( 1 0 0 X 1 0 0  с а ж .) .— П о  св ѣ д ѣ н ія м ъ  губ . 
зем ск. упр ав ы  1887 г . ,  въ  селѣ, п о ч ти  
въ ка ж д о м ъ  д ворѣ , м у ж ч и н ы  за н и м а 
ю тся  изго то вл ен іем ъ  го р ш ко в ъ ; про- 

мыселъ это тъ  су іц е ств уетъ  съ н е за п а м я тн ы х ъ  врем енъ ; в ы д е л ы 
вается н а  об ы кновенном ъ  к р у г у  пр остая , с и н я я , безъ ноливы , 
гл и н я н а я  посуда. Г л и н ы  своей н ѣ тъ  и  ее п о ку п а ю т ъ  у кр е с ть 
я н ъ  с. Г р о м к и  по 10— 20 ко п ѣ е къ  за возъ съ д о ста в ко й ; изъ  
воза в ы х о д и т ь  2 0 0 — 300 ш т у к ъ . Р аботаю тъ  въ  избахъ , о тче го  
въ  н и х ъ  сыро и  уд уш л и во ; о б ж и га ю тъ  въ го р н а х ъ , употребляя 
топл ивом ъ  солому и навозъ . Р а б о тн и къ  и з го то в л я е те  въ день отъ  
30  до 70 ш т у к ъ . С о тн я  по суд ы — к у в ш и н ч и к и , го р ш к и  разной 
в ел ичин ы  продается по 1— 2 руб л я ; ра зво зить  гл а вн ы м ъ  обра- 
зомъ сами. В ъ  1886 г .,  изъ  о б щ а го  числа и р о м ы ш л е н н и ко в ъ ,
въ  с Г н и д у ш к ѣ  считалось: го р ш е ч н и ко в ъ — 14 7 , с а н о ж н и ко в ъ — 3, 
к у з п е ц о в ъ - 2 ,  м а сл об о й щ и ко въ — 1, м е л ы ш ко в ъ —  3, бондарь— 1. 
По свѣ дѣ н . В у р л у к с к . волости, правл . 1894  г .  но  зим ам ъ 123 че- 
л о в ѣ ка  зан и м аю тся  д ѣ л ап іем ъ  го р ш к о в ъ , а 2 0 — д ѣ л ан іем ъ  саней.



(С б о р н и къ  С а ра то вск. гу б е р н с к . земства 1891 г . ,  т . X I ;  си и сокъ  
н а се л е нн ы хъ  м ѣ стъ  гу б е р н с к . зем ск. уп р а в ы  1894 г . ;  воен. то 
п о гр . к а р т а  ге н е р . ш таба и  зем ская  ка р т а  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда  
1894  года).

Гнилушиа, Гнилой притокъ то ж ъ , р ѣ ч к а  К а м ы ш и н с к а го  у ѣ з - 
да, Б у р л у к с к о й  волости , б ы в ш ій  р у ка в ъ  р  М е д в ѣ д и ц ы , отд ѣ л и в - 
ш ій с я  по н и зм енном у лѣвом у берегу  ея и  в п а в ш ій  въ  р . Б у р л у к ъ  
съ правой стороны ; по этой н и зи н ѣ  м н о го  неб о л ьш ихъ  озеръ ; 
м ѣ стность  лѣсиста . Г н и л у ш ка  тече тъ  съ сѣвера на ю гъ , п о чти  
параллельно М ед в ѣ д и ц ѣ ; д лина ея окол о  9 верстъ . (В ое н . то п о гр . 
ка р т а  ген ер . ш таб а ).

Гнилушка, Грязноватый Буеракъ тожъ, деревня Камышин
скаго уѣзда, Гусельской волости; см. Грязноватый Буеракъ•

Гнилушка, Пфейферъ, Файферъ то ж ъ , ко л о н ія  К а м ы ш и н с ка го  
уѣ зда , 2 -го  стана  К а м е н с ко й  волости , н ѣ м ц е в ъ -ка то л и ко в ъ , рас
пол о ж ен а  вдоль н р а ва го  берега р. И ловли , к ъ  ко то р о й  им ѣ ю тся  
3 у д о б н ы хъ  съѣзда; съ ю ж н о й  стороны  селен ія  течетъ  въ й л о в -  
лю небольш ой р учей ; въ  к о л о н іи  223  кол од ца . С елен іе  основано 
въ 1765 г . ;  н ѣ м ц ы  переселились сю да по вы зову правительства  
пр еи м ущ е стве нн о  и зъ  В ю ртем б е рга , Б адена и д р у ги х ъ  м ѣ стъ . 
11о вѣ дом ости  и н о с т р а н н ы х ъ  носеленцевъ  1859 г .  ко л о н ія  Гни
лушка значилась  въ К а м е н с ко м ъ  о к р у г ѣ  и  въ ней  считалось: но 
5 р е в и з іи  1788  г . — 89 семей, 270  д. м н ,  237 ж е н с к ;  но 6 ре- 
в и з іи  1 7 9 8 г — 94 сем ., 297 д. м. п ., 29 4  ж е н с к .; по 7 ре виз іи
1816 г .— 123 с е м , 427  д. м п ., 398  ж е н с к .; по 8 р е виз іи  1834 г . 
193 сем., 799 д . м и ., 719  ж е н с к .; по 9 р е в и з іи  1850 г .— 229 
сем., 1134  д. м. п ., 1116 ж е н с к .; по 10 р е в и з іи  1857 г . — 230 сем., 
1179  д. м. п ., 1143 ж е н с ка го . По с п и с ку  н а се л е нн ы хъ  м ѣ стъ  
ц е н тр , с та ти ст , ко м и т  , изд. 1862  г . ,  въ  н ѣ м е ц ко й  ко л о п іи  Гни- 
лушкѣ, въ <$4 вер ста хъ  отъ  г .  К а м ы ш и н а , п о ка за н о  23 0  дворовъ , 
1199 д. м. H , 1146 ж е н с ка го ; ц е р ко вь  р и м с к о -к а т о л и ч е с к а я — 1, 
у ч и л и щ е ; м а с л о б о е н ъ - 2 ; м е л ьн и ц ъ — 3.

О тсю да переселились въ 1 8 6 0 — 64 г г .  23 сем ьи въ 69 д. 
м. h . въ  С а м ар скую  гу б е р н ію ; въ  1 8 6 8 , 1875  и 1876 г г  и с кл ю 
чены  и зъ  общ ества по пр и го во р а м ъ  на  иоселеніе въ  С ибирь 5 
м у ж ч и н ъ  и  1 ж е н щ и н а . П ереселились въ А м е р и ку  въ 1886 г .  
24 сем ьи, туд а  ж е  съ 1877 г .  но 1881 г  уш л о  до 40 семей (до 
30 0  д уш ъ ), ко то р ы я  и скл ю ч е н ы  изъ  состава общ ества; эти  эм и
гр а н т ы  пр еи м ущ е стве нно  ж и в у т ъ  въ Б уэ н о съ — А й р е с ѣ . По зем
ско й  переписи  1886 г .  въ ко л о н іи  Г н и л у ш кѣ  (Ф айф еръ  т о ж ъ )с ч и 
талось п а л и ч н ы х ъ : 357  дом охоз., 1265 д. м. и ., 1352  ж е н с ка го ,
и то го  2617  д у ш ъ  об. пола , кр о м ѣ  т о го  90 семей по сто ян н о  о т - 
с у т с тв у ю щ и х ъ  и  1 сем ья въ 2 д у ш и  и о сто р о н н я го  н асе л е н ія ; 
гр а м о т н ы х ъ  считалось 618 м у ж ч и н ъ  и 52 4  ж е н іц  ; в сѣ хъ  ж и л ы х ъ  
избъ 31 7 , изъ  н и х ъ  26 ка м е н н ы х ъ , 131 д е р е вя н н ы хъ , 160 сы р- 
ц о в ы хъ  и м а за н ко в ы х ъ ; к р ы т ы  ж елѣ зом ъ  5, тесомъ 184, соло
мою 128; иром ы словы хъ  завед ен ій  21, ка б а ко в ъ  3, л авокъ  4. У  
кр е с ть я н ъ  342  п л у га , 1369  лош адей, 27 8  воловъ, 1112  коро въ  и



те л я тъ , 2 4 4 6  овецъ , 1567 свиней , 255 ко зъ ; в с ѣ х ъ  пл атеж ей  и 
п о винностей  за 1885 г .  было 1 0 ,514  рублей . По с в ѣ д ѣ н ія м ъ  г у 
бернск ста ти с т , ко м и т . за 1801 г .  здѣсь счи тал ось  34 8  дворовъ , 
1781 д. м. п ., 1785 ж е н с к ., всего  3 5 66  д уш ъ  об. иола. В сей зем 
ли но вла дѣ нной  запи си  удобной 8 8 7 0 3/s д есят., неудобной 
3 1 0 8 3/ і о д есят . и подъ лѣсом ъ  509  дес. 4 8 0  с а ж ., всего  около 
11979  д е с ; теперь счи та ю тъ : п а х а тн о й  земли 8195  дес., л у го в ъ
150 дес., лѣсу 245 дес. 1920 саж ., в ы го на  265  дес., подъ  ко н о п - 
л я н н и ка м и  6 дес., ка р то ф е л ьн и ка м и  37 дес., ка п у с т н и ка м и  6 д., 
садами и с т р о е н ія м и — 126 дес., гу м е н н и ка м и  45 дес. 1920 с а ж ., 
а всего  удобной 90 70  дес. 2 1 6 0  саж . и неудобной 2908  десят. 
72 0  саж.’ , и то го  11 ,979  дес. 4 8 0  саж . В есь  над ѣ лъ  отведенъ  пр и  
сел ен іи : отъ  р. И л о вл и , на ко то р о й  располож ена Г н и л у ш ка , онъ  
и детъ  въ одну запа дную  сторону на 12 верстъ , пр и  ш и р и н ѣ  о к о 
ло 7 верстъ ; л у га — при  р ѣ ч к ѣ ; лѣсъ  среди полей по оврагам ъ . 
П очва  разная : чернозем ной  то л ь ко  до 45 0  дес., остальная  песча
ная , супе счапа я , с у гл и н и с та я  и солонцеватая; солонцы  по горам ъ  
и оврагам ъ . П од почва  — гл и н а  и песокъ . П о в е р хн о сть  съ з н а ч и 
тел ьны м и  возвы ш ен н остям и  и  овр агам и . В ъ  п о л я х ъ  7 прудовъ

для водопоя. С начала, ко гд а  п р и ш л и  
въ Р осс ію , владѣли подворно, съ пер 
вой ж е  р е в и з іи  стали  д ѣ л и ть  землю 
но ре в и зски м ъ  д уш ам ъ , а съ 1874 г .
д ѣ л я тъ  ее черезъ  ка ж д ы е  6 л ѣ тъ  по
н а л и чн ы м ъ  д уш ам ъ  м у ж с к . пола. В ъ  
разны е го д ы  произведены  р а с п а ш ки  
изъ  в ы го н а  и  лѣсной  поросли. П окосы  
л у го вы е  (зал ивны е) и лѣсны е. В ъ  1852 
го д у  лѣсъ , по п р и к а з а н ію  ко н то р ы  
и н о с тр а н н ы х ъ  поселенцевъ, разб итъ  на 
24 у ч а с тка ; еж е го д н о  вы руб аю тъ  одинъ  
т а к о й  у ч а с то къ . Т о п я т ъ  к и з я к а м и . 
И м ѣ ю щ іе  сады п л а тя тъ  за н и х ъ  по 1 
к о п ѣ й к и  за ква д р а тн ую  саж ень. М ѣ с т - 
ны е ко л о н и с ты  с а ж а ю тъ  съ пр о м ы ш 
ленной  цѣ лью  ка п у с т у , ко то р у ю  пр о - 
д а ю тъ  но о кр е стн ы м ъ  селамъ по 2 1/ 2 
— З 1/ 2 рублей за сотню . Х л ѣ б и ы й  за
па сны й  сборъ пр ои зво ди тся  съ д у ш ъ ; 
въ селен іи  2 об щ ествен пы хъ  хл ѣ б н ы хъ  
м а га зи н а . Б ольш е всего  сѣ ю тъ  п ш е 
н и ц ы , затѣ м ъ  ро ж ь , я чм е н ь  и  овесъ. 
У р о ж а и  стали  х у ж е  п р е ж н я го  отъ  вы - 

-истема хо зя й ств а  4 -х ъ  вольная: одно 
ноле подъ  паром ъ , одно подъ  р о ж ы о  и  два иодъ яр овы м и  по сѣ - 
вам и. П а ш у тъ  п л у га м и . Х л ѣ б ъ  возятъ  прод авать  въ д. Н и ж н ю ю  
Б а н н о в ку  (п р и с та н ь  на В о л гѣ ) и  г .  К а м ы ш и п ъ ; д р у г іе  х о з я й 
стве нны е  п р о д укты  пр од аю тъ  на базарѣ въ ко л . К а м е н кѣ . О бщ е-



ством ъ  ne ар ен д ую тъ  землю. П о с в ѣ д ѣ н ію  гу б е р н с к . земск. у п р а 
вы въ 1887 г  въ  селен іи  было: 27 с а п о ж н и ко в ъ , 4 стол яра , 5
колеси  и ко  въ , 2 т к а ч а  сѵ ко н ъ , 7 и л о тн и ко в ъ , 4 н о р тн ы х ъ , 2 п е ч 
н и к а , 8 кѵ знецовъ  и 1 м у зы ка н тъ . В ъ  м ір с ко й  д оход ъ  иостуиаетъ  
(в ъ  1887 г . )  съ об щ ествен н ы хъ  м ельницъ  156 руб

П о с п и с ку  н асе л е нн ы хъ  мѣстъ  С а ратовск. гу б е р н с к . зем ск. 
уп р а в ы  1894 г .  въ ко л о н іи  Глинушка, Пфейферъ то ж ъ , ц ер ко вь  
(ка т о л и ч е с к а я )  построена въ 1845 г . ,  ц е р ко в н о -п р и х о д с ка я  ш ко л а  
сущ е ствуе тъ  съ оспован ія  селен ія ; сельское уп р а в л е н іе — съ 1871 г. 
(со д н я  нреобразован ія  бы та  кол он и сто въ ). Р у с с ка я  зем ская  ш к о 
ла о т к р ы т а  здѣсь съ 1888 г о д а — В с ѣ х ъ  дворовъ  въ 1894 г- —  
849 , и зъ  н и х ъ  2 об щ ествен пы хъ : п а с ты р с к ій  и ш ко л ь н ы й , домовъ: 
д е р е вя н н ы хъ  138, ка м е н н ы х ъ  21 0 , к и р п и ч н ы х ъ  1. изъ  п и х ъ  к р ы 
ты  тесомъ 192, ж елѣ зом ъ  1 2 , соломою — 145, ц ер ко вь  д е р е вя н н а я , 
к р ы т а  ж елѣ зом ъ , всѣ п о с тр о й ки  возведены  по ра ньш е утве р ж д е н - 
ны м ъ  планам ъ . Н а л и ч н а го  населен ія : 1913 д- м п., 1872 ж е н с к ., 
всего  3785  д об. пола нѣ м цовъ  р и м с ко -ка т о л п ко в ъ , соста вл яю - 
щ и х ъ  одно общ ество. С в я щ е п н и къ  1, съ 1871 года . П оселяне 
зан и м аю тся  больш ею  частью  хл ѣбоиаш еством ъ , ісромѣ т о го  5 че- 
л о в ѣ къ  тор го вл ею , 5 — ку зн е ч н ы м ъ  промы сломъ, 4 — п л о тн и чн ы м ъ , 
2 — стол ярны м ъ , 3 — бондарны м ъ , 2 — т к а ц к и м ъ , 5 — т е л ѣ ж н ы м ъ , 
2 — нле те н іем ъ  к о р з и н ь , 3 — о в ч и п н ы м ъ  и 3 — ки р н и ч н ы м ъ . О б щ е
ство  владѣетъ  съ 1871 г .  но владѣ нной  за п и си — 11,979  десят. 
уд об ной  и неудобной зем ли.— С елен іе  л е ж и тъ  на ю гѣ  отъ  во
л о стн а го  села К а м е н к и  6— 7 верстъ , кол . И а н о в к и — 5, колон. 
К а р а у л ь и а го  Б у е р а ка — 7, с Т е т е р е в я т к и — 20 , к  Г р я з н о в а т ки —  
15, дер . Н и ж н е й  Б а н н о в ки — 25, с т а н ц іи  Н е тка ч е в о  Т ам бовско- 
К а м ы ш и н с ко й  ж е л ѣ зн  д ор .— 40 , у ѣ зд н а го  го р о д а  К а м ы ш и н а  
63 — 65 и г .  С а ратова— 117 верстъ  ( „Н а ш и  к о л о н іи “ К л ауса . Сбор- 
н и к ъ  С а ра то вск  гу б е р н с к . земства 1 8 94  г . ,  воен то п о гр . ка р т а  
К а м ы ш и н с к а го  уѣ зда  1 8 94  г .) .

Говорухинъ х у т о р ъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , Б а н н о в с ко й  вол о 
с ти , па  надѣ льной  землѣ кр е с ть я н ъ  с. М ѣловаю, въ 2 в ер ста хъ  
отт, н е го . Р асп ол ож е н ъ  въ о в р а гѣ , въ коем ъ  н р о те ка е тъ  ручей , 
и м ѣ е т г  2 удобны  хъ  вы ѣзда изъ  овр а га . В ъ  1894  г .  здѣсь было 
7 д во ровъ , с тр о е н ія  д ере вя н ны я  и ка м е н н ы я , 5 избъ кр ы ты  де- 
ревомъ, а 2 и н ад ворны я  п о с т р о й к и — соломою. Ж и те л е й  24 д 
м п., 25 ж е н с к ., всего  49 д. об. пола к р е с т ь я н ъ . В ъ  а д м и н и - 
стра ти вн ом ъ  о тн о ш е н іи  х у т о р ъ  в хо д и тъ  въ соста вь  М ѣ л о в с ка го  
общ ества, кр е с тья н е  р у с с к іе , православны е , зан и м аю тся  хл ѣ б опа- 
ш е ство м ъ  и садоводствомъ. Н адѣ лом ъ  пользую тся  совм ѣ стно  съ 
кр е с тья н а м и  с М ѣ л о в а го .— Своей собственной земли п р и  ху то р ѣ  
и м ѣ ется  17 д есяти н ъ . О тсю да счи та е тся : до вол остн а го  села 
Б а н п а го — 10 верстъ , х у т о р а  С ѣрова — V 2 версты , дер. Т р у б и н о й  
4 , дер. Н и ж н е й  Б а н н о в ки  (н а  В о л гѣ ) — 9, г .  К а м ы ш и н а — 93 и г. 
С аратова— 108 верстъ . (С п и с о къ  населен, м ѣ стъ  С арат. гу б е р н с к . 
зем ск. уп р а в ы , 1894  год а).

Голая р ѣ ч к а  Ц а р и ц ы н с к а го  уѣ зда , впад аетъ  справа  въ  р ѣ к у
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Б а л ы кл е й  (п р и т о къ  В о л ги ) ;  берета начало вы ш е с. Л и п о в к и  изъ 
в озвы ш енностей , по д ы м а ю щ и хся  до 591 а н гл . ф ута надъ  у р о в - 
нем ъ  моря и с л у ж а щ и х ъ  водораздѣломъ И л о в л и н с ка го  и В о л ж 
с к а го  басейновъ ; н и ж е  с. Л и н о в к и  пр и н и м а е тъ  справа  о в р а ги  Л и 
повой съ В я зо в о й , п р о те ка е тъ  х у т о р ъ  Щ е п к и н ъ  и д р у г іе  х у то р а ; 
не  д алеко  отъ  впаден іл  въ р. Б а л ы кл е й  пр и н и м а е тъ  справа  р у 
чей Г р я зн о й  Д л и н а  р. Голой болѣе 25 верстъ , те че н іе  на ю го - 
востокъ . (В оен . то п о гр . ка р та  Ге н е р . Ш та б а ).

Голдины х у то р а  (.по воен. т о п о гр  к а р т ѣ  Генер . Ш та б а ), Ц а 
р и ц ы н с ка го  уѣ зда ; см. Гцлдинъ ка з а ч ій  х уто р ъ .

Голиковская, Красноярская, Голнкъ то ж ъ , степь К а м ы ш и н 
с к а го  уѣзда , п р ин а д л еж ав ш ая  въ с та р и н у  Н а р ы ш ки н ы м ъ . затѣ м ъ  
до 1840 г .  состояла въ общ емъ в л а д ѣ н іи  го суд а р ств е н н ы хъ  к р е 
стья н ъ  К р а с н о я р с ко й  и Т ара совской  волостей, послѣ че го  о тр ѣ - 
запа въ ка з н у . Здѣ сь ж е  (в ъ  1897 г . )  А с т р а х а н с ка го  ка з а ч ь я го  
в о й с ка  в о й с ко в о й  запа сны й  зем ельны й у ч а с то къ  подъ назван іем ъ  
Красноярскій, Голикъ т о ж ъ , въ  ко то р о м ъ  около 569  д е сяти н ъ  
удобной и неудобной  земли, въ  том ъ  числѣ  п а ш н и  539  д е
ся ти н ъ

Голицынъ А л е кса н д р ъ  Н и к о л а е в и ч у  к н я з ь , былъ С аратов- 
с ки м ъ  гр а ж д а н с ки м ъ  губерн а то ро м ъ  съ 1826  г . но 1830  г .

Голицыны к н я ж е с к ій  родъ, происходящ ей отъ  в е л и ка го  кн я зя  
Л и т о в е ка го  Г е д и м и н а , сы нъ  ко т о р а го  ІІа р и м у н д ъ , въ к р е іц е н іи  
Гл ѣ б ъ  (ум еръ  въ 1348 г .) ,  бы лъ кн я зе м ъ  Н о в го р о д ски м ъ , Л а д о ж - 
ски м ъ . О р ѣ х о в е ц ки м ъ  и  пр о ч .; од и нъ  изъ  н отом ко въ  е го  М и х а и л ъ  
И в а н о в и ч ъ  (сы нъ  к н я з я  И в а н а  В асил ьевича  Б у л га к а )  нрозванъ  
Голица, былъ бояриномь въ 1512 го д у  и  р о д о н ача л ьн и ком ъ  к н я 
зей  Голицыныхъ (эн ц и кл о н е д . словарь Б р о к к . и Е ф рона , 1893 г .) .  
К н я з ь  Левъ Львовичъ Голицынъбилъ 3 т р е х ъ -л ѣ т ія  С ара то вски м ъ  
гу б е р н с ки м ъ  предводителем ъ д во рянства  съ 1887 г .  до 1897 г . 
(См. Балашовскій уѣ здъ ).

Голодаевка х у то р ъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣзда , А н т и п о в с ко й  воло
с ти , на л ѣвом ъ  берегу  (л у го в о й  с то р о н ѣ ) р В о л ги , п р и н а д л е ж и тъ  
кр е стья н а м ъ  села Антиповки, о тъ  ко т о р а го  отстои тъ  черезъ  В ол 
г у  въ  3 вер ста хъ . Н а  к а р т ѣ , составленной въ  1894  г .  К а м ы 
ш и н с ко ю  зем скою  уѣ здною  у пр а в о ю , Го л о д а евка  п о ка за н а  на  л ѣ - 
вой л у го в о й  стор он ѣ  В о л ги  (А с т р а х а н с ко й  гу б е р н іи )  пр о ти въ  се
ла А н т и п о в к и . Н о св ѣ д ѣ н ія м ъ  С а ратовск. гу б е р н с к . зем ск. ун ра - 
вы , въ 1886 го д у  считалось здѣсь 49 дом охозяевъ , 117 д уш ъ  м. 
i l ,  146 ж е н с к  , всего  н а л и ч н а го  кр е с т ь я н с ка го  н асе л е н ія  263  д у 
ш и  обоего пола; кром ѣ  т о го  п о с то р о н н я го  населен ія  9 семей въ 
40  д у ш ъ  об пола. Н а  х у т о р ѣ  (н ы н ѣ  д еревнѣ ) Голодаевкѣ  въ 
1886 г .  считалось 49 избъ , д е р е в я п н ы хъ , изъ  н и х ъ  27 кр ы ты  те 
сомъ и 22 соломою. Го л о д а евка  вы селилась по сте пенно  изъ  села 
А н т и п о в к и  и  и м ѣ е та  о б щ ій  съ нею  зем ельны й над ѣ лъ  (см. А н- 
типовка, село К а м ы ш и н с ка го  уѣ зд а ). Н а чал о  заселен ія  х у то р а  
Гол о д а евки  отноеятъ  к ъ  к о н ц у  Х Ѵ І І І  с то л ѣ т ія . В ъ  1890  году 
здѣсь было 50 дом овъ , изъ  ко т о р ы х ъ  2 ка м е н н ы х ъ , остальны е



деревянны е. П о с п и с ку  насе л е нн ы хъ  м ѣ стъ  С аратовск. гу б е р н с к . 
зем ск. упр ав ы  1894  г . ,  Голодаевка располож ена въ д у го в о й  сто 
р о н !; В о л ги , на  ровном ъ  м ѣ стѣ , вдоль озера (об р азованна го  В ол 
го ю ), назы ваем аго  Голодаевскимъ. нодъ ѣзды  к ъ  котор ом у  и м е ю т 
ся во в с ѣ х ъ  ч е ты р е х ъ  у л и ц а х ъ , по обоимъ ко н ц а м ъ  х у то р а . В ъ  
1894 г .  здѣсь считалось 88 дворовъ ; с тро ен ія  д ере вя н ны й , изъ  
н и х ъ  67 к р ы т ы  тесом ъ  и  21 соломою. Х у т о р ъ  соста вл яе те  одно 
общ ество съ А н т и п о в к о й  и им ѣ етъ  н а л и ч н ы х ъ  2.32 д. м. п ., 250  
ж е н с к .,  всего  482  д. об. пола ; всѣ православны е, за искл ю чен іе м ъ  
1 сем ейства , въ 5 д. об. по л а ,— м о лока нъ . К р е с ть я н е  зани м аю тся  
хл ѣ б о паш еством ъ . Б л я ж а й ш ія  отъ  н е го  сел ен ія  А с тр а х а н с ко й  г у -  
б е р н іи : К и с л о в а — въ 8 в е р ста хъ  н а  сѣ веръ  и х у то р ъ  К а л и н о в ъ —  
(Б ы к о в с к о й  в о л о с ти )— въ 5 в ер ста хъ  на. ю гъ .— Д о г .  С аратова 
счи та е тся  216  верстъ , до г .  К а м ы ш и н а — 36 верстъ . Ч ерезъ  х у 
тор ъ  пр о л е га е те  п о что в а я  д о р о га  изъ  г .  Ц арева на слободу Н и 
ко л а е в с ку ю .— В ъ  Гол о д а евкѣ  и м ѣ ется  одна сел ьская  ш кол а , въ 
ко то р о й  въ  1894  г .  обучалось 47 у ч е н и ко в ъ .

Гололобовка, Старая Гололобовка, Детофъ то ж ъ , ко л о н ія  К а 
м ы ш и н с ка го  уѣ зда , 2 стан а , С основской  волости, н ѣ м ц е в ъ -л ю те - 
ранъ  и  ч а с т ію  сепаратистов!», н ы н ѣ  иоселянъ  соб ственниковъ , 
располож ена на  небольш ом ъ о в р а гѣ . Н ѣ м ц ы  поселились здѣсь 
около 1766— 68 год а  и п р и ш л и  гл а вн ы м ъ  образомъ и зъ  В ю р те м 
б ерга  и  Ш л е з в и гъ — Г о л ьш те й н а . П о вѣ дом ости и н о с т р а н н ы х ъ  по - 
селенцевъ 1859 г . Гололобовка пр ин а д л еж ал а  к ъ  С о сновском у о к 
р у гу  и  здѣсь считалось: по 5 р е в и з іи  1788  г . — 102 сем ейства ,
35 9  д. м. п ., 35 2  ж е н с к .; по 6 р е в и з іи  1798  г . — 107 сем., 4 6 0  д. 
м. п ., 410  ж е н с к .; по 7 р е в и з іи  1816  г . — 139 сем., 72 8  д. м. и., 
70 8  ж е н с к .; по 8 ре ииз іи  1834 г — 291 сем., 1285 д. м. п ,  1223 
ж е н с к .;  по 9 р е в и з іи  1850 г .— 25 0  сем ., 1996  д. м. иола, 1850 
ж і>нск.; ио 10 р е в и з іи  1857 г .— 471 сем., 2 2 9 0  д. м. пола, 2175  
ж е н с ка го  П о с п и с ку  населен, м ѣ стъ  центр , стати ст, ко м и т ., изд. 
1862 г . ,  въ  н ѣ м е ц ко й  к о л о н іи  Гололобовкѣ, п р и  р ѣ ч к ѣ  Гололобов- 
кѣ, въ  102 верстахъ  отъ  г .  К а м ы ш и н а , п о ка за н о  335  дворовъ , 
2337  д. м. п ., 2256  ж е н с к .;  ц е р ко вь  л ю те р а н ска я , 1 учи л и щ е ; 
я р м а р о къ — 2; ко ж е в е н н ы й  заводъ — 1; м аслобойни— 2 и м ель
н и ц а —  1.

О тсю да въ 1863  г .  переселилось 38 4  ревиз. д у ш и  въ  Бас- 
м а н скую  волость, на  п р и н а д л е ж а в ш ій  преж д е  Б а см ан ском у  общ е
ству у ча сто къ . Съ 1874  г .  началась э м и гр а ц ія  въ А м е р и ку  и 
уш л о  17 д уш ъ ; съ 1877 до 1886  год а  переселен ій  туд а  по 
было, но въ  1886  го д у  осенью  д в и ж е н іе  снова возобновилось 
и съ о ктя б р я  1886  год а  по м а р те  1887 год а  уш ло 21 че л о вѣ къ  
м у ж с к . пола. К р о м ѣ  т о го  м н о г іе  уш л и  въ  С ам арскую  гу б е р н ію  
и на К а в к а зъ . В се го  съ 1863 год а  до 1887 год а  выселилось 
въ разны я м ѣ ста  815  н а л и ч н ы х ъ  д у ш ъ  м у ж с к . пола и  704  ж е н  ; 
причисл ено  е щ е з а э т о т ъ  пер іодъ  врем ени к ъ  общ еству 15 н а л и ч 
н ы хъ  д уш ъ  м у ж  пола и 11 ж е н с к а го .— Но зем ской  пе реписи  
1886 X’. въ  Гололобовкѣ  было 606  д ом охозяевъ , 2467  д. м. п.,



24 19  ж е н с к-, всего  4 8 86  д уш ъ  обоего пола, кром ѣ  то го  227  се- 
м ействъ  по сто ян н о  о т с у т с т в у ю щ и х ъ  и 7 сем ействъ  въ  32 д уш и  
н о сто р о н н я го  населен ія . Г р а м о тн ы х ъ  1364 м у ж ч и н ъ  и 1347 ж е п - 
щ и н ъ . Ж и л ы х ъ  избъ считалось 59 6 , изъ  н и х ъ  ка м е н н ы х ъ  257, 
д е р е вя н н ы хъ  ЗЯ9, к р ы т ы х ъ  ж елѣ зом ъ  7, деревомъ 98, соломою 
4 9 1 ; и ро м ы ш л е н н ы хъ  заведен ій  25 , н и т е й н ы х ъ  4 и  л авокъ  4 . У  
иоселянъ : и л у го в ъ — 291, в ѣ я л о къ — 40 , лош адей— 1506, воловъ —  
22, коровъ  и те л я тъ — 1523, овецъ — 22 89 , с в и н е й — 1144, ко зъ —  
1430 , п ч е л ь н и к ъ — 1. В с ѣ х ъ  податей  и п о ви н н остей  въ 1885 г .  
пр ихо д и л ось  13208 руб. По свѣ дѣ н  С а ратовск. гу б е р н с к . с та ти - 
с ти ч . ко м и те та  за 1891 г . въ Гололобовкѣ  считал ось: 57 7  д во 
ровъ, 3 3 1 0  д. м. п ., 3189  ж е н с к ., всего  6499  д у ш ъ  обоего пола 
В сей  падѣ л ьной  земли но свѣд. губ е р н . зем ск. управы  состоитъ : 
6 8 4 5  дес. удобной (в ъ т о м ъ  числѣ  п а ш н и  5 2 2 6 V 2 десят.^, неудоб
ной  2185  д есят ., всего  9 0 3 0  д есяти н ъ . Н а д ѣ л ъ  въ одной пл ощ а
д и , ! /в часть  его  чернозем ъ , '/е — с у гл и н о к ъ , 2/в песчаная  и ка м е 
н и с та я  почва  и 2/е солонцеватая, подпочва— кр а с н а я  гл и н а , м ѣстам и 
ж е  к а м е н ь .— С начала влац ѣ л и  землей по ф ам ил іям ъ , затѣ м ъ  до 
1877 г . — по р е в и зс ки м ъ  д уш ам ъ , съ переверсткою  черезъ  ка ж д ы е  
тр и  год а ; въ 1877 г  состоялся передѣлъ  но н а л и чн ы м ъ  д уш ам ъ  
м уж ск- пола па  6 л ѣ тъ . Съ 1883 год а  введено стр о го е  тре хпол ье . 
П окосы , до 400  д е с я ти н ъ , распол ож ены  по оврагам ъ , лѣсамъ и 
р. Топовкѣ * ) .  Л ѣ са  д р о в я н а го  и к у с т а р н и ка  до 600  д есяти н ъ ; 
онъ  раздѣ ленъ  на 30 уч а с тко в ъ , изъ  к о и х ъ  о д и пъ  осенью  е ж е 
год но  р уб и тся . Т о п я тъ  к и з я к а м и . І Іо д ъ  садами за н ято  до 35 де
ся ти н ъ ; он и  разводятся  л ѣ тъ  50 и  н ѣ ко то р ы е  изъ  н и х ъ  сдаю тся 
но 5 0 — 150 руб .; деревья пр еи м ущ е стве нно  яблони : а н и с ъ и б ѣ л ь , 
плоды продаю тся здѣсь и на базарѣ въ Голомъ К а р а м ы ш ѣ .— О б
щ ественны х!»  за па ш е къ  н ѣ тъ , зан а сн ы хъ  х л ѣ б н ы х ъ  м а га зи н о въ  
3. Гл авны е хл ѣ б а — р о ж ь  и пш е н и ц а ; овесъ, ячм ен ь , ленъ  и  к о 
нопл я  воздѣ лы ваю тся въ неболы пом ъ кол ичеств '!;. В ъ  1880 го д у  
нѣ м ц ы  О десска го  о к р у га  вы слали сюда сѣм ена к у к у р у з ы , но она 
недозрѣла, т а к ъ  что  иослѣ э то го  ее больш е не сѣ ятъ . П оля неу- 
дабриваю тся- Х л ѣ б ъ  больш ею  частью  пр од аю тъ  здѣсь, т а к ъ  к а к ъ  
п о ку п а те л и  сами н а ѣ зж а ю тъ . Зим ою  ко р м я тъ  с ко тъ  соломой и 
м я к и н о й , сѣ но  ж е  пр иб ерегается  к ъ  п а іп н ѣ  д ля  лош адей. Н е м п о - 
г іе  о тд ѣ льны е  дом охозяева  ар енд ую тъ  въ  э ко н о м іи  Т о п о в с ко й  во 
лости  землю подъ р о ж ь  и  п ш е н и ц у  но 3 6 — 48 рублей с о те н н и къ  
(въ  1 2 0 x 1 2 0  саж ен ь ); бол ьш инство  ж е  д ом охозяевъ  берутъ  зем 
лю  у сво и хъ  односельчанъ. О бщ ество и м ѣ етъ  доход ы : съ одной 
вод яной  м ельницы  на  р. К а р а м ы ш ѣ , сд анной  въ  аренд у на  12 
л ѣ тъ , 1200  рублей еж егод н о  и  съ я р м ар очн ой  и  базарной пло
щ а д и  до 210  руб. въ го д ъ .

По с п и с ку  населенны хъ  м ѣ стъ  саратовск. гу б е р н с к . зем ск. 
управы  1894 г . въ  ко л о н іи  Гололобовкѣ, Д енгоф ъ  то ж ъ , им ѣ ю тся :

*) Такъ наввана рѣчка въ вемскомъ сборвикѣ, по картѣ же Генер. 
Штаба она наввана Та.іовкой



ц е р ко вь  д ере вянна я , кр ы т а я  ж е л ѣ зом ъ , осв ящ е н н а я  въ 1834 г . ;  
ц е р ко в н о -п р и х о д с ка я  ш ко л а  со врем ени осн о ва н ія  селен ія  и  т о 
вар ищ еская  ш ко л а ; здѣсь базары и 2 я р м а р к и — 24 ію н іі и  п е р 
вое воскресенье въ  о ктя б р ѣ , по 3 д н и ; то р гѵ ю тъ  разны м ъ  к р е -  
с ть я н с ки м ъ  товаром ъ  и собирается до 100 подводъ. О бщ еству 
пр и н а д л е ж и те  вод яная  м уком о льн а я  м ельница на р. К а р а м ы ш ѣ . 
В ъ  1894 г .  считалось 645 дворовъ; с тр о е н ія  д ере вя н ны й , изъ  д и - 
к а го  ка м н я  и к и р п и ч а , большею ча стью  кр ы ты  соломою, около 
‘/4  деревомъ и 8 ка м е н н ы х ъ  домовъ ж елѣ зом ъ ; селеніе п л а н и р о 
вано и раздѣлено на кв а р та л ы . Ж и т е л е й  считалось: 3205  д. м. 
п ., 3211 ж е н с к ., всего  64 16  д у ш ъ  об. пола лю теранъ , с о ста вл яю - 
щ и х ъ  одно общ ество. З ан и м а ю тся  хл ѣбопаш еством ъ , кр о м ѣ  то го  
устройством ъ  в ѣ я л о чн ы х ъ  м а ш и н ъ , ф уръ и до 7 0 0  д у ш ъ — т ка н ь -  
емъ с а р п и н ки . Н а д ѣ л ьн о й  удобной земли 68 44  д е сяти н ы , передѣ- 
л енпой  на 12 л ѣ тъ  по чи сл у  н а л и ч н ы х ъ  м у ж с к а го  иола д у ш ъ .—  
До г . С аратова счи та ю тъ  80  — 85 верстъ , уѣ зд н . город а  К а м ы ш и 
н а — 106 и до вол остнаго  села С основской  волости У с т ь -З а л и х и  
6 верстъ . — (С б о р н и къ  гу б е р п с к . зем ства 1891 г . ,  т . X I ,  свѣдѣн. 
гу б е р н с к . с та ти ст , к о м и т . за 1891 г .  С и и со къ  населен, м ѣ стъ  г у 
бер н ск. зем ск. упр ав ы  1894 г . ;  воен. то п о гр . ка р т а  Ге не р а л ьн а го  
Ш та б а  и зем ская  ка р т а  К а м ы ш и н с ка го  ѵѣзда 1894  г .

Около средины XIX столѣтія жилъ въ Саратовѣ колонистъ 
Егоръ ІІетровичъ Губва, урожденецъ колоніи Гололобовки; онъ 
былъ сначала маркеромъ, а потомъ имѣлъ свой трактиръ и боль
шое состояніе. Не имѣя дѣтей Губва отказалъ по духовному за- 
вѣщанію 1 6 ,000  рублей лютеранской церкви въ г. Саратовѣ и
1 6 ,0 0 0  рублей жителямъ колоніи Гололобовка своей родины.

Гололобовка Новая, Ней-Детофъ т о ж ъ  ( Ней-Детофъ), Новая 
Гололобовка, к о л о н ія  нѣ м ц евъ  л ю теранъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣзда, 
О л е ш и н ско й  волости , 2 стана , распол ож ена  в е р ста хъ  въ 6 к ъ  во 
с т о ку  отъ  гр а н и ц ы  А т к а р с к а го  уѣ зда , на ровной  н и зм енной  м ѣ ст- 
н о сти  у оврага , с о с т а в л я ю щ а я  в е р ш и н у  р ѣ ч к и  Перевозинки (л ѣ - 
вы й  п р и т о къ  р. М ед в ѣ д и ц ы ), гд ѣ  и м ѣ ется  небольш ая п л о ти н а , и 
у озера, и м ѣ ю щ а го  въ  о кр у ж н о с т и  около 2 -х ъ  верстъ . Н а  у л и - 
ц а х ъ  вдоль домовъ ра стутъ  х о р о ш ія  ветла; на  д во рахъ  поселянъ  
около 100 колодцевъ , изъ  ко т о р ы х ъ  берутъ  воду для п и т ь я  и 
в а р ки  н и щ и . В ъ  селеніи  2 ш кол ы : п р и х о д с ка я , о т кр ы т а я  въ  1863  г .  
и  зем ская  съ 1888  г . ,  здѣсь ж е  зем ская  я м с ка я  с та н ц ія  съ 2 ло
ш а дьм и. О тсю да счи та ю тъ  до волостнаго  п р а в л е н ія  въ кол . О ле- 
ш и н а — 12 верстъ , кол . Лизандердорф ъ  (Н е й  М ессеръ )— 3, ко л о н . 
С и л а в п ухи  (Н о р к с ко й  вол ости )— 18, с. Т о п о в к и  15, до п р и с та н и  
на  В о л гѣ  кол . С о сн овки  43 , с т а н ц іи  Т а м б о в с ко -К а м ы ш и н с ко й  
ж е л ѣ зн ой  д о р о ги  К р а с н ы й  Я р ъ — 52, у ѣ зд па го  город а  К а м ы ш и н а  
112 и г .  С аратова— 88 верстъ . П оселяне переселились сю да въ 
18 62— 63 г г .  въ ко л ичествѣ  301 р е в и зс ки х ъ  д. м. і і  , по I X  ре- 
в и з іи  (но вѣдом. о к о л о н ія х ъ  пностран - поселенцевъ  госуд ар ствен , 
и м ущ е ствъ  по 10 р е в и з іи  въ 110 д во рахъ  87 семей, 374  д. м. и .) 
изъ  ко л о н ін  старой  Годолобовки , С основской  волости . До Пересе-



л с п ія  ѣ зд и л и  сюда п а х а ть  изъ  С тарой  Гололобовки  (за  20 сл иш - 
ком ъ  верстъ ); то гд а  здѣсь была п а ш н я , да лѣсъ ; степь асе тол ько  
кл о ч ка м и ; нослѣ переселен ія , часть  п а ш н и , до 47 0  десят. казен . 
м і.р ы , была оставлена подъ в ы го н ъ  В ъ  с п и с кѣ  насе л е нн ы хъ  
м ѣ стъ  центр , стати ст, ко м и те та , изд. 1862 г .,  ко л о и іи  Н о во й  Г о - 
лолобовки  не зн а чи тся . В ъ  187(і г .  изъ  этой ко л о н ш  переселились 
въ А м е р и ку  7 р е в и з с ки х ъ  д у ш ъ , въ 1886 го д у — одна семья, въ 
1887 г .— 3 семейства въ 3 ре визск . д у ш и  м у ж с к . пола и 3 ж е н 
с ка го . П о зем ской  пе реписи  1886 г . въ Н о во й  Гололобовкѣ  было 
р е в и зс ки х ъ  д уш ъ  (но Ю  р е в и з іи  1858  г .)  37 4  д. м. п ., 33 8  ж е н 
с ка го , н а л и ч н ы х ъ  въ 1886 г .— 158 д ом охозяевъ , 81 6  д. м и., 
783 ж е н с ка го , и то го  1599 д- об. пола; кр о м ѣ  то го  15 семей по 
стоян н о  о тс у тс тв у ю щ и х ъ  и п о сто р о н н я го  населен ія  7 сем ействъ  
въ 39 д. об. пола ; гр а м о т н ы х ъ  считалось 4 2 8  м у ж ч и н ъ  и 40 9  
ж е н щ и н ъ , ж и л ы х ъ  избъ  165, изъ  н и х ъ  75 ка м е н н ы х ъ , 90 дере- 
в я н н ы х ъ , 16 кр ы т ы х ъ  деревомъ и 149 соломою, пр о м ы ш л е н н ы хъ  
завед ен ій  9 , л а в ка  1. У  п о с е л я т ,  было: 136 и л у го в ъ , 731 л ош а
дей, 135 воловъ, 607 коро въ  и тел ятъ , 1353 овецъ , 83 5  свиней . 
506  козъ . В с ѣ х ъ  п л а те ж е й  и п о ви н н остей  за 1885 г . — 5291 руб. 
Но свѣ дѣ н . гу б е р н с к . стати ст, ко м и те та  за 1891 го д ъ  въ Н овой  
Гололобовкѣ  считалось: 150 дворовъ , 982 д. м. п , 912  ж е н с к ., 
всего  1894 д. об. пола. В сей  н ад ѣ л ьн о й  земли по свѣ дѣ н . губер. 
зем ской  управы  4 5 05  дес. удобной, (въ  том ъ  числѣ  п а ш н и  3416  
д есят.) и 752 десят- неудобной , всего  5257  десят. удобной и не 
удобной зем ли.— Н а д ѣ л ъ  въ  4 у ч а с тка х ъ : пр и  селен іи  и  въ  3 х ъ  
о т х о ж и х ъ ; п р и  селеп іи  1 1 6 8 ‘ /в десят. удобной и 2 1 6*/s неудобной 
земли, въ  нервомъ о тхо ж е м ъ  у ч а с ткѣ  781 '/з  д есят . удобной и 
3 1 4  ’/з  неуд обной ; на р а зс то я н іи  І 1/ 2 версты  о тъ  селен ія ; во 2 -м ъ  
2 3 2 3/5 десят. удобной и 70 '/з  десят. неудобной , въ 5 верстахъ ; 
въ  3 -м ъ  то ж е  въ 5 вер ста хъ . 2 3 2 2 */s д есят. удобной и 121 дес. 
неудобной. Л ѣ съ  въ 4 верстахъ  на ю гѣ , ю го -в о с то кѣ  и  ю го -за н а - 
дѣ, В ъ  д а ча хъ  есть о в р а ги , но въ  н и х ъ  покосы  и неуд об н ы хъ  
н ѣ тъ . К ъ  над ѣ лу въ  сельском ъ  у ч а с тк ѣ  принадлеж иш ь часть  озе
ра. V s почвы  с у гл и н и с та я , xh  чернозем ъ, а остальная  часть су 
песчаная , солонцеватая и  ка м е н и ста я , по д по чва— кр а с н а я  гл и н а . 
П ереселивш ись изъ  С тарой Гололобовки . кр е стья н е  раздѣлилп 
землю но числу д уш ъ  10 р е в и з іи  и  владѣли т а к ъ  до 1878 го д а , 
въ этомъ го д у  поля  бы ли раздѣлены  на н а л и чн ы я  д у ш и  м у ж с к . 
пола, сроком ъ  на 6 л ѣ тъ . І іо к о с о в ъ  им ѣ ется: л ѵ говы хъ  19 ‘ / 3 де
сят. и по овр а гам ъ  233  д есят., лѣсу д ровян о го  съ ку с та р н и ко м ъ  
счи та ю тъ  до 755 десят., р уб я тъ  его  еж егод н о  осенью , для че го  
отвод ятъ  д е ся ти н ы  4 еж е го д н о . Т о п я тъ  к и з я к а м и . К а р то ф е л ьн и ки  
па  п о л я х ъ , к а п у с т н и к и  д ѣ л я тс я  по земельны мъ душ ам ъ , у н ѣ к о -  
то р ы х ъ  есть сады. О б щ ествен н ы хъ  за па ш е къ  н ѣ тъ , запасны й  
хл ѣ б н ы й  м а га зи н ъ  1 , -  С истем а хо зяй ств а  тр е хп о л ьн а я ; паровое 
ноле засѣ ваю тъ  р о ж ью , въ яровом ъ  3/« н оступа ю тъ  подъ  п ш е н и 
ц у , а '/»  подъ  овесъ, ячм ень , просо, л енъ , ко н о п л ю  и подсолнеч- 
п і ік ъ ;  прод аю тъ  хл ѣ б ъ  въ С осн овкѣ  и Б анном ъ . Н а  по л яхъ  по -



яв и л и сь  су с л и ки  прибл изител ьно  съ 1857 г .  и въ  нослѣднее вре
м я  и х ъ  особенно м н ого ; рѣ ш ен о  у н и ч то ж а ть  но 30 ш т у к ъ  на 
ка ж д у ю  н а л и чн ую  д у ш у , не и с п о л н и в ш и х ъ  обл агать  пгтраф омъ, въ 
1887 г .  истреблено было (съ пом ощ ью  с ѣ р н и с та го  углерода) 2 5 0 0 0  
ш т у к ъ  П реж де л учш е  были у р о ж а и  и Меньше сусл и ко в ъ  — 11а- 
с то я щ а го  в ы го п а  108 дес. казен . м ѣ ры , весной с ко т и н а  пасется 
на  паровом ъ  полѣ , затѣ м ъ  п е р е го н я ю т ’!, ее на  зал еж ъ , по уб ор кѣ  
ж е  тра вы  и  хл ѣ б а  па сутъ  по покосам ъ  и ж н и в ь я м ъ . З им ой  ко р - 
м ятъ . гл а вн ы м ъ  образомъ, соломой и м я ки н о й . В ъ  1885 г .  чума 
истребила 24 головы . Землю  а р ен д ую тъ  въ ра зно ту  въ  сосѣдней 
э ко н о м іи ; берутъ  то л ько  подъ  яровое но 3 4 — ЗС рублей за сотен- 
н и к ъ  въ  1 2 0 x 1 2 0  саж ень . С н и м аю тъ  т а к ж е  надѣлам и у ко л о н и - 
стовъ  с. Н о в а го  М ессеръ, бы ваю тъ  и  ар тел ьны я  аренды . О тд е л ь 
ны е дом охозяева сдаю тъ  свою землю по 3 р. 80  к о п .— 4 руб  за 
д е с я ти н у . К р о м ѣ  хл ѣ б опаш ества , въ 1887 г .  въ  ко л о н іи  было 168 
т ка ч е й  с а р п и н ки . Н о  с п и с ку  н аселенны хъ  м ѣ стъ  С аратовск. гу б . 
зем ской  уп р а в ы  въ ко л о н іи  Ней-Детофъ, Н о в а я  Г о л о л о б о вка  
то ж ъ , считалось 180 дворовъ , въ том ъ  чи сл ѣ  1 общ ественное 
стро ен іе— ц е р ко вн а я  ш ко л а , к р е с т ь я н с к ія  зд а н ія  отча сти  д е р е вя н 
н ы й , но больш ею  частью  изъ  д и к а го  ка м н я , к р ы т ы  пр е и м у щ е 
ственно  соломою, около ' / і  о части  деревомъ и 8 стр о е н ій — ж е л ѣ - 
зомъ. С еленіе раздѣлено на ква р та л ы  но 4 двора В ъ  1894 год а  
здѣсь считалось 937 д. м. п ., 87 4  ж е н с к ,  всего  1811 д. об. пола 
иоселянъ  соб ствен н и ко въ , н ѣ м ц евь  л ю тер ан ъ , соста вл яю щ и хъ  од
но Нейдетофское общ ество. Зим ою  они  зан и м аю тся  в ы д ѣ л ко ю  
ф уръ, в ѣ я л о къ  и около 39 0  д уш ъ  тка н ье м ъ  с а р п и н ки  Н а д ѣ л ь- 
ной  земли: удобной 4 5 0 6  десят., неудобной 751 десят., всего 
52 57  десят (С б о рни къ  С арат. гу б е р н . земства 1891 г ., т . X I ,  
с вѣ д ѣ н . губ ерн . с та ти с т , ко м и т . за 1891 г . ;  си и сокъ  насел, м ѣстъ  
С аратовск. гу б е р н с к . зем ской  управы  1894 г . ,  военн. то п о гр . 
ка р т а  Генер . Ш та б а  и зем ская  ка р т а  К а м ы ш и н с к а го  уѣ зда  
1894  г .) .

Голый Карамышъ р ѣ ч к а  К а м ы ш и н с ка го  уѣзда , беретъ начало 
верстахъ  въ 4 -х ъ  сѣвернѣе ко л о н іи  Тіанцхіръ, Голый Карамышъ 
то ж ъ , изъ  ю го -за п а д н а го  склона  п р и в о л ж с ки х ъ  возвы ш енностей ; 
тече тъ  сперва на ю гъ , о тъ  П а н ц и р я  новарачиваетъ  на кѵ о -за пад ъ , 
п р и н я в ъ  слѣва ручей  Ключи тече тъ  на  западъ , внадаетъ  верстахъ  
въ I ' / 2 за У с т ь -З о л и х о й  въ р. Карамышъ (п р и т о къ  М е д в ѣ д и ц ы ) 
съ правой стороны . Р ѣ ч к а  пр и н и м а е тъ  слѣва б ал ки : К л ю ч и , П е
ревалку  и  Золиху,- д л и н а  ея те ч е и ія  около 20 верстъ . (В о е н . 
то п о гр . ка р т а  генер . ш таба ).

Голый Карамышъ, Бальиеръ, Балъзеръ, Ланцырь то ж ъ , ко л о н ія  
нѣ м цевъ  лю теранъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣзда , С основской  волости, 2 
стана , располож ена на р ѣ ч к ѣ  Голый Карамышъ (пр а в ы й  п р и т о къ  
р. К а р а м ы ш а ), к ъ  котор ой  4 уд об н ы хъ  съѣзда. В ъ  селѣ и м ѣ ю тся : 
церковь , освящ енная  въ  1839 г . ;  п р и х о д с к ій  пасторатъ ; ц е р ко в н о 
п р и х о д с ка я  ш кол а , с ущ е ствую щ а я  съ осно ва н ія  селен ія , то в а р и 
щ е ска я  ш ко л а ; зем ская  больница и ам бул ато р ія  на Ю кр о в а те й ;
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зе м с к ій  вра чъ , 2 фельдш ера и а ку ш е р ка ; зем ская я м с ка я  с та н ц ія  
въ  7 лош адей; пи вовар ен н ы й  заводъ (о т к р ы т ы й  въ 1894 г .) ;  2 о 
с а р п и н ко в ы х ъ  завед ен ій ; 20  к о ж е в е н н и х ъ  заводовъ; 2 сы ром ят- 
н ы х ъ  завед ен ія ; въ се.іѣ  еж енед ѣ льны е базары но в то р н п ка м ъ  на 
базарной пл ощ ад и, гд ѣ  построены  об щ ественны я  л а в ки ; т о р гу ю тъ  
ра зпы м ъ  кр е с ть я н с ки м ъ  товаром ъ , лѣтом ъ  и  зим ою  собирается до 
40 0  подводъ . В ъ  ко л о п іи  м ного  ком м ерсантовъ  и Г о л ы й  ка р а м ы ш ъ  
и гр а е тъ  довольно зн а чи те л ьн ую  роль по своим ъ  оборотамъ, срав
ните л ьн о  съ д р у ги м и  ко л о н ія м и . По ход атайствам ъ  иоселянъ  
Ш еф ера и М е р ке л я , 1 о ктя б р я  1895 г .  о ткр ы то  здѣсь по что в о 
телеграф ное отдѣленіе . К о л о н ія  основана въ  17 64— 66 год ахъ . 
пр и ш л и  сю да изъ  р а зн ы х ъ  м ѣ стъ  Г е р м а н іи  90 семействъ  и посе
лил ись  одноврем енно съ С основкой  и Т ал овко й . П о  в е д о м о с т и  
и н о с тр а н н ы х ъ  поселенневъ — 1 8 # $  г °Д а ко л о н ія  Голы й К а р а м ы ш ь  
считалась въ сосновском ъ  о к р у гѣ  и  имѣла: по 5 р е виз іи  1788  г .—  
99  семей, 331 д. м. п- и  351 ж е н с к ., по 6 р е в и з іи  1798 года
101 семья, 369  д. м. и. и  357 ж е н с к-, по 7 р е в и з іи  1816 г о д а -
145 семей, 620  д. м. н. и  575 ж е н с к ., по 8 р е в и з іи  1834 года
239 семей, 1158  д. м. п . и 1100  ж е н с к ,  по 9 р е в и з іи  1850  г о д а -
263 сем ьи, 1868 д. м. и. и  1773 ж е н с к .,  н о Ю р е в и з іи  18о7 год а  
373 семьи, 2223  д. м. п. и  2 2 49  ж . По с п и с ку  населен, м ѣ ст. центр , 
с та ти ст , ком и те та , изд. 1862 года , въ ко л о н іи  Голый Карамышъ 
(Б альзеръ ), п р и  р ѣ ч к ѣ  Голомъ К а р а м ы ш ѣ , въ 112 вер ста хъ  отъ  
г . К а м ы ш и н а , по ка за но : 3 8 9 |  дворовъ, 2327  д. м. п ., 2313  ж е н ,  
ц ер ко вь  л ю т е р а н с ка я — 1 ; учи л и щ е , базарь; заводовъ о 9 —  По зем
с ко й  переписи  1 8 86  год а  здѣсь считалось наличны хъ ,- 695 домо
хозяева., 2 8 98  д. м. пола, 2 8 62  ж е н с к  , и то го  5760  д. обоего пола, 
кр о м ѣ  т о го  167 семей постоянно  о т с у тс тв у ю щ и х ъ , 8 семей въ 8 
д уш ъ  обоего пола н о с то р о н н я го  населен ія , гр а м о тн ы х ъ : 1711 м у ж 
чи н ъ  и 1673 ж е н щ и н ъ . В с ѣ х ъ  ж и л ы х ъ  избъ 695 , изъ  н и х ъ  5 (6  
ка м е н н ы х ъ , 118  д е р е вя пн ы хъ  и 1 м а за н ко ва я ; кр ы ты х ъ  ж елѣ зом ъ  
26 , тесомъ 154, соломою 513  и землей 2; н р о м ы ш л е н н ы хъ  заве- 
д е н ій  93 , ка б а ко в ъ  и т р а кт и р о в ъ  10, л авокъ  62 . У  иоселянъ 
считал ось  36 0  п л у го в ъ , 60 вѣ ял о къ ; с ко та : л о ш а д е й — 1473  ко -
ровъ  и  те л я тъ — 1638, ове цъ — 1344 , с в и н е й — 1072 , к о з ъ - 6 - 0 .  
В с ѣ х ъ  платеж ей  и по винностей  въ 1885 г .  п р ичита л ось  съ об
щ ества  15272 рубл я . По св ѣ д ѣ н ія м ъ  губ ерн  стати ст, ко м и те та  
за 1891 го д ъ  здѣсь считал ось  62 2  двора, 4408  м. п ., 4 4 1 0  ж еп-, 
всего 8 8 18  д. обоего пола в сѣ хъ  ж и те л е й ; зем ельны й надѣлъ, о т 
веденны й казною  общ еству: 8 3 9 6  дес. удобной  (въ  том ъ  чи сл ь  
п а ш н и  6851 дес.), 1416  дес. неудобной , всего  9812  д есяти нъ ; 
кром ѣ  то го  собственной ку п л е н н о й  земли 1306 десят., въ  том ъ  
числѣ  п а ш н и  650  десят.; над ѣ лъ  в ь  2 х ъ  у ч а с тка х ъ : 1-й  пр и  
усадьбахь , въ  ко л и ч е ствѣ  8 3 ІОѴ» десят. удобной земли и  1 4 1 0 /в  д. 
неудобной ; 2 -й  к ъ  западу отъ  селен ія , въ 15 вер ста хъ , въ  ко л и - 
чествѣ  8 5 4/ в дес. удобн. и  5 хh  неудобн .; заливны е л у га  но р. й д -  
рам ы ш у. В ы го н ъ  облегаетъ  селеніе съ востока  и  ю га ; лѣсъ  къ  
сѣ веро-востоку въ 5 верстахъ  отъ  селенія . П очва  пр еи м ущ е стве н-



но чернозем а гл у б и н о ю  до ' / 2 а р ш и н а , подпочва— красна я  гл и н а ; 
въ  ка ж д о м ъ  полѣ  н ѣ ско л ько  д есяти н ъ  солонцеватой и  ка м е н и сто й  
н о ч к и  (кам е нь  л е г к ій  и  и зве стн я къ ). П о над ѣ лу разсѣ яно н ѣ - 
с ко л ько  н е в ы с о ки х ъ  холм овъ ; б о л ы н и хъ  овраговъ  н ѣ тъ  В ъ  те 
ч е т е  н е р вы хъ  30 л ѣ тъ  нослѣ поселен ія  владѣли землей но двор- 
но, земли пахал ись  произвольно . З а тѣ м ъ  переш ли к ъ  душ евой  
ра зве рсткѣ , а въ  1884 г . стали д ѣ л и ть  землю на нал ичное  число 
д у ш ъ  м у;к. пола. Л ѣ съ  д р о в я н о й ; окол о  13С0 г .  но н р и ка з а н ію  
ко н то р ы  н и о с тр а н н ы х ъ  носеленцевъ, онъ  раздѣленъ  на ‘24 у ч а с т 
ка , изъ  к о н х ъ  еж егод н о  р уб и тся  од и н ъ . С троевой лѣсъ  п о к у п а 
ю т !  въ  кол . С о сн овкѣ ; т о п я т ъ  к и з я ка м и  и соломой. К а п у с т н и к и  рас
полож ены  въ ' / г  в е р с т ѣ отъ  селен ія  н а р . Голом ъ  К а р а м ы ш ѣ ; и м ѣ - 
ю тъ  и х ъ  около 1/з д ом охозяевъ . О б щ ественны я  за п а ш ки  н е с у щ е с т - 
в ую тъ  съ 1870  х ъ  год овъ , до это го  он и  д ѣ л и л и сь  л и ш ь  то гд а , ко гд а  
пред стояли  к р у п н ы е  общ ественны е расходы . В ъ  селѣ 3 общ ест- 
в е н н ы х ъ  за п а сн ы хъ  х л ѣ б н ы х ъ  м а га зи н а . Гл а в н ы й  х л ѣ б ъ — рож ь, 
ко то р о й  засѣвается 1/ 2 н осѣ вной  пл ощ ад и, затѣ м ъ  въ яровом ъ  
сѣ ю тъ  п ш е н и ц у , ячм ен ь , овесъ и картоф ель; ра ньш е сѣ яли  пш е 
ницы  вдвое больш е р ж и , но теперь она  пл охо  ро ди тся . Система 
х о зяй ств а  тре хио л ьн а я . Н ѣ ко то р ы е  дом охозяева сн и м аю тъ  п а ха т - 
н у ю  землю: въ  С ам арской  гу б е р н іи  по 3 — 8 рублей за сороковую  
д е сяти н у ; у  общ ества кр е стья н ъ  с. Р ы б у ш к и  (С а р а то вска го  уѣ зд .) 
по 4 — 6 руб. за т р и д ц а тк у ; на  владѣльческом ъ  у ч а с тк ѣ  при  селѣ 
М ордовѣ  (А х м а те  вол.) но 3— 6 руб- за т р и д ц а тк у . М ір с к іе  до
ходы  общ ества: съ базарной  п л о щ а д и - 5 0 0  руб. и съ л авокъ  на 
базарн пл ощ ад и — 725 руб. По с п и с ку  населен, м ѣ стъ  С аратов
с ко й  губ е р н ско й  зем ской  упр ав ы  1894 года  въ Голом ъ  К а ра м ы ш ѣ  
считалось 765 дворовъ, въ числѣ  и х ъ  общ ественны я с тр о е н ія : 
насторатъ  и ц е р ко в н о -п р и х о д с ка я  ш кол а , п о с тр о й ки  иоселянъ  д е
р е вян ны й , изъ  д и к а го  ка м н я  и к и р п и ч а , к р ы т ы  больш ею  частью  
соломою, около '/я  деревомъ и 46 ка м е н н ы х ъ  дом овъ — ж елѣ зом ъ- 
С еленіе вы строено но п л а н у  и раздѣлено на ква ртал ы  Ж и те л е й  
считал ось  въ 1894  го д у  4 5 7 9  д. м. п ., 45 29  ж е н с к ., всего  9108
д. обоего пола иоселянъ  собственников!»  нѣ м цевъ  реф орм атскаго  
и с п о в ѣ д а н ія , соста вл яю іц и хъ  одно общ ество; зан и м аю тся , кром ѣ  
хл ѣбонаш ества . тор го вл ею  и до 75 0  че л о вѣ къ  тка н ье м ъ  с а р п и н ки . 
Н а д ѣ л ьн ой  удобной земли 8 3 9 6 , 3 дес., пе ред ѣ ленны хъ  на 12 

і|ѣ ф "ь  но числу н а л и ч н ы х ъ  м у ж с к а го  пола д у ш ъ . Д о волостнаго  
села У с т ь -З о л и х и  счи таю тъ  12 верстъ , кол он . К л ю ч и — 6, кол он . 
Т а л о в ки — 15, г .  г . С аратова— 70 и уѣзд. го р . К а м ы ш и н а — 1 1 0 — 
112 верстъ  ( „Н а ш и  к о л о н іи “  К л а уса ; с б о р н и къ  С а р а то вска го  
губ . земства т .  X I ,  1891 г . ,  свѣд. гу б е р н  ста ти с т  ко м и т . за  1891 
год ъ , сп и со къ  населен, м ѣ стъ  С аратовской  губерн- зем ск. управы  
1894 г  ; воен. то п о гр . ка р т а  ген ер  ш таба и зем ская  ка р т а  1894 г . )

Гольштейнъ (H o ls te in )  Верхняя К ул а т н ш  то ж ъ , волостное 
село (н ѣ м е ц ка я  к о л о н ія )  У с т ь  К у л а л и н с ко й  волости , К а м ы ш и н 
с ка го  уѣ зда , см. Кулалинча Верхняя.

Гордіениовъ х у то р ъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣзда , Т а ра сов ской  во-



л ости, 1 стана (п а  военно то п о гр . к а р т ѣ  Гепер- Ш т а б а  н а з- 
в анъ  х у то р ъ  Гаіэнкова), раснол ож енъ  по обоимъ берегамъ  р ѣ ч к и  
Т а р а со в ки , впадаю щ ей въ р . Б у р л у к ъ  съ лѣвой  стороны . Н асе- 
лепъ го суд ар ствен н ы м и  кр е стья н а м и , малороссами, правосл авны 
ми, ко т о р ы х ъ  по 10 р е в и з іи  (1 8 5 8  г . )  считал ось  256  д. м. и. 
и 242  ж е н с ка го . І Іо  с п и с ку  н асе ле пны хъ  м ѣ стъ  Ц е н тр , стати с . 
ком и тета , изд. 1862 г . ,  въ казепном ъ  х у то р ѣ  Гордіенковѣ, пр и  
р ѣ ч к ѣ  Т арасовой , въ 90 верстахъ  отъ  г .  К а м ы ш и н а , показано : 
39 дворовъ, 25 6  д. м. п . и  242  ж е н с ка го , всего  4 9 8  д. об. по 
ла.— По зем ской  пе реписи  1886  г .  здѣсь числилось 133 н ал и ч - 
н ы х ъ  дом охозяевъ , 431 д. м. п ., 385 ж ене ., всего  81 6  д. об. 
пола, кром Л  то го  27 семей постоянно  о тс у тс тв у ю щ и х ъ  и 1 семья 
въ 2 д у ш и  обоего пола п о сто р о н н я го  населен ія ; гр а м о тн ы х ъ  
считалось 50 м у ж ч и н ъ , ж и л ы х ъ  избъ 154, изъ  н и х ъ  148 дере- 
в я н н ы х ъ  и 6 гл й н я н ы х ъ , 15 3— кр ы ты  соломою и 1— тесом ъ , 110 
той  ж е  переписи: пл угѳ в ъ  76 , с о х ъ — 16, л ош а д е й — 18 7 , валовъ —  
31 1 , коро въ  и т е л я гь — 304, овецъ— 89 6 , свиней— 107, ко зъ — 25 , 
въ селен іи  1 пр ом ы ш л енное заведен іе  и 1— ка б а къ . Н адѣ л ьной  
земли: уд обной— 2 3 13  дес. (въ  том ъ  чи сл ѣ  п а ш н и  1384  дес.), 
неудоб 172 дес., всего  2485  д есяти н ъ , кр о м ѣ  т о го  собственной 
ку п л е п н о й  зем ли 3 5 8 '/ю  д есятинъ . По свѣд. Гѵбернс. С татистис . 
К о м и те та  1891 г . здѣсь считалось: 141 дворъ , 4 5 3  д. м. п ., 40 0  
ж е н с к ., всего  853  д. об. пола. П о с п и с к у  населенны хъ  м ѣ стъ  
С арат. губ . земс. упр авы  за 1894 г .  здѣсь было 142 двора, стро - 
е н ія  д еревянны й , больш ею  частью  к р ы т ы  соломою и 2 дома те 
сомъ, въ селен іи  50 колодцевъ. Ж и те л е й  4 5 0  д. м. п ., 40 4  
ж е н с к ., всего 8 5 4  д. об. и. б ы в ш и х ъ  госуд ар ств , кр е с ть я н ъ  мало
россовъ, со ста вл я ю щ и хъ  одно сельское общ ество. Геленіе л е ж и тъ  
отъ  волости, села Тарасова  въ  8 вер ста хъ , отъ  слободы М и р о ш - 
н и ко в о й  въ 100 с а ж е н я х ъ  к ъ  ю гу , отъ  с т а н ц іи  К р а с н о я р с ко й  
Т а м б о в с ко -К а м ы ш и н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги — 12 верстъ , г. К а м ы 
ш и н а — 76 и  г .  С аратова отъ  170 до 180 верстъ .— П о свѣ дѣ н іям ъ  
Саратове, гу б  земс управы  за 1887 г. (С б о р н и къ  С арат. губ . 
земства, т . X I ) ,  по в л а д ѣ н н ой  записи  на 256  р е в и зс ки х ъ  д уш ъ  
отведено было 2 3 123/» дес. удобной земли и  17 13/« дес. неудоб
ной , падѣлъ  въ  одном ъ  у ч а с ткѣ , п р и  сел ен ін , д л и н а  его  до 5 
верстъ , ш и р и н а  до 3 верстъ , въ  одномъ полѣ  есть нрѵдъ на  р. 
Т а р а с о в кѣ , пр отекаю щ е й  по и е р е къ  надѣла. Д о 15 соте нн и ковъ  
чернозем ной почвы , остальная  земля— с у гл и н и с та я , солонцеватая 
и ка м е ни ста я  (бѣлы й кам ень), по д по чва— гл и н а  и  кам е нь . Л ѣ съ  
о б щ ій  съ  слоб. К р а с н ы м ъ  Я ром ъ . З апа сн ы й  х  іѣ б п ы й  м а га зи н ъ — - 
1, т р и  по л я , сѣ ятъ  ро ж ь , овесъ, я чм е н ь , п ш е н и ц у  и просо. В ъ  
1887  г . сним али  артелям и  земли у ка за ко в ъ  Л е б яж ье й  стан и ц ы  
отъ  8 до 9 рублей  за с о те н п и къ . В ъ  д еревнѣ  считалось до 30 
ка м е н ь щ и ко в ъ , промы селъ  этотъ  он и  пе реняли  въ  нача л ѣ  1 8 8 0 -х ъ  
годовъ  у  кр е с ть я н ъ  х у т о р а  Д орош ева, кром Ь  то го  здѣсь было 6 
кузн е ц о в ъ  и  2 м ѣ д н и ка . Ш к о л ы  п ѣ тъ , учатся д ѣ ти  у  свои хъ  
кр е стья нъ .



Городище уро чи щ е  К а м ы ш и н с ка го  уѣзда , К о то в с ко й  во.то- 
с ти ; это холм ъ , ра спол ож енны й  въ  5 верстахъ  на в о с то къ  отъ  
слободы Котовой, с то я щ е й  на  р ѣ ч к ѣ  М ал ой  К а з а н к ѣ  (п р а в ы й  
п р и т о къ  р. И л овл и), здѣсь н р о хо д ятъ  возвы ш енности , поды м аю - 
щ ія с я  до 794 а н гл . ф утовъ  надъ уровнем ъ  Ч е р н а го  моря. Н а зва - 
н іе  хол м а—  Городище получилось отъ  бы вш аго  здѣсь, по пр ед а - 
н ію , стана  и л и  городка, гд ѣ  стоялъ  ко ко й -т о  х а н ъ  съ своей ордой. 
П р о х о д я щ ій  здѣсь о в р а гъ  н о с и тъ  то ж е  назван іе — Городище. 
(Р у ко п и с ь  С. А . Щ е гл о в а  и В оен . т о п о гр  ка р та  Ге не р . Ш та б а ).

Городище (К р а с н ы й  колодезь то ж ъ ) село Ц а р и ц ы н с ка го  
р .з д а , 2 стана , Е рзо вской  волости , л е ж и тъ  в е р ста хъ  въ  10 — 
12 к ъ  сѣверу отъ  г .  Ц а р и ц ы н а , 2 0 — 21 отъ  вол остнаго  села 
П и ч у г и  (Е р зо в ка  т о ж ъ ) и  въ  6 к ъ  ю го -за пад у  отъ  с. О рл овки  
(С о б а ч ь я  б алка  то ж ъ ). В ъ  5 верстахъ  къ  западу отъ  села сто 
и т ь  х у т о р ъ  К а м е н н ы й  Б у е р а къ , населенны й въ началѣ  X I X  с то ' 
л ѣ т ія  об ращ енны м и  въ х р и с т іа н с тв о  ка л м ы ка м и . Село Го р о д и щ е  
распол ож ено  по  берегамъ балокъ  М о кр о й  М е ч е тки  ( Погремушка 
т о ж ъ ) и  К о р е н н о й : Мечетка беретъ начало въ 7 верстахъ  к ъ  
западу отъ  села, по ней  пр о те ка е тъ  руч е й , н а ч и н а ю щ ій с я  въ 
ко н и ѣ  села и  в п а д а ю щ ій  верстъ  12 к ъ  сѣ веро -востокѵ , у дер. Ж у р -  
к о в к и , въ  В о л гу ; въ этой  б ал кѣ  былъ р о д н и къ , н а зы в а в ш ій ся  
Гремучимъ, н ы н ѣ  и с ч е з н у в ш ій , по котор ом у  б алка  получил а  наз- 
ван іе  Погремушки', около 1850  г . на  этой б а л кѣ  была м ельница, 
теперь не сущ е ствую щ а я . Б а л к а  Коренная ( Грязнуха по к а р т ѣ  

г  Ге не р . Ш та б а ) начи н ае тся  на  сѣ веро-западѣ  въ  7 в ер ста хъ  отъ  села, 
и въ  самомъ Г о р о д и щ ’Ь впад аетъ  слѣва въ М ечетку;- въ  5 вер
ста хъ  вы ш е села въ этой  бал кѣ  н а чи н а ю тся  озера, версты  2 
н и ж е  ко т о р ы х ъ  беретъ начало изъ  ро д и и ков ъ  и с т о ч н и к е , въ 
преж нее врем я озера э ти  б ы л и  гл у б о к ія  и  въ  н и х ъ  водилась 
ры ба, и зче зн увш а я  въ н астоящ ее  время. .О коло К о р е н н о й  б ал ки , 

-в ъ  одной  верстѣ  отъ  села, располож ены  н об олы н іе  земельны е 
у ч а с тк и  г .  С и н ео ко ва  (продала А л е ксѣ е в у ) и  м ѣ щ а п ъ  Х аб а ро - 
вы хъ , Е м е л ья н о вы хъ  и Н о в о кр е щ е н о в ы хъ ; раньш е эти  у ч а с тки  
пр ин а д л еж ал и  п о м ѣ щ и ц ѣ  Ф роловой и пр іо б р ѣ те н ы  н астоя щ и м и  
владельцам и п о к у п к о ю .— С и н ео ко въ  и м ѣ е тъ  здѣсь усадьбу, а 
м ѣ щ а н е  ж и в у т ъ  хѵ тором ъ  въ 20 дворовъ , назы ваю щ ем ся Уваров- 
кой и л и  Красный колодезь. Т у тъ  ж е  въ  К о р е н н о й  б а л кѣ  н а х о 
дится яв л е н н а я  и ко н а  ве л и ко м уче н и ц ы  П ар аскевы , я в и в ш а я с я , 
но и р е д а н ію , на  этом ъ  м ѣ стѣ  въ  р о д н и кѣ , до заселенія  этой 
м ѣ стн ости  н ы н ѣ п ін и м и  ж и те л я м и  с. Г о р о д и щ а ; в ско р ѣ  но ея 
я в л е п іи  она была в зя та  въ Ц а р и ц ы н с к ій  соборъ, по о ттуд а  ч у 
десно уш л а  о п я ть  на  старое м ѣсто, послѣ  ч е го  Ц а р и ц ы н с ки м ъ  
дѵховенством ъ  вы строена была здѣсь для нея часовня, перестро
ен н а я  въ 1870  г .  въ  д в у х ъ э та ж н у ю , на средства б л а го тво р и - 
телей: въ н и ж н е м ъ  н а хо д и тся  р о д н и къ  хо р о ш е й  чи сто й  воды, въ 
котор ом ъ  явилась и ко н а , и прод аю тся  св ѣ чи , к р е с т и к и , л а - 
данъ  и  прочее, в е р х и ій  э та ж ъ ,— съ и ко ностасо м ъ  нодъ золото и  
четы рьм я гл а в н ы м и  и ко н а м и  х о р о ш а го  пи сьм а , пред на зна чен ъ



для отпр ав л е н ія  въ немъ службы . В ъ  'гость и ко н ы  празднуется  
д евятая , послѣ П а схи , п я т н и ц а , въ  ко то р у ю  въ Г о р о д и щ е  соб и 
раю тся  богом ольцы  не то л ь ко  и зъ  б л и ж а й ш и х ъ  селеній, но изъ  
А с тр а х а н с ко й  гу б е р н іи  и  В о й с ка  Д о н с ко го , и х ъ  бы ваетъ  до 
2 — 3 ты ся чъ  человѣ къ . Г Іразднован іе  прод ол ж ается  3 д н я  и  въ 
это время въ Г о р о д и щ ѣ  о ткр ы в а е тся  я р м а р ка , то р гу ю щ а я  съ ѣ ст- 
н ы м и  пр ипаса м и  и разной  м елочью ; черезъ недѣлю , въ д есятую  
п я т н и ц у , собираю тся  сюда о п я ть  богом ольцы , но гораздо м еньш е, 
л и ш ь  изъ  г .  Ц а р и ц ы н а  и о кр е с тн ы х ъ  с е л е н ій .— В ъ  ко р е н н о й  ж е  
б а л кѣ  на землѣ, п р и н а д л е ж а щ е й  Го род и щ е нско м ѵ  общ еству, 
н а хо д и тся  к у р га н ъ , и м ѣ ю щ ій  въ о кр у ж н о с т и  30  саж енъ  и  в ы ш и 

ною  болѣе 3 х ъ  саж енъ : 
онъ  н асы пной , на  са- 
момъ руслѣ  б ал ки , и  на 
в е р ш и н ѣ  е го , въ  ц ептрѣ  
и м ѣ ется  яма; кѣ м ъ  и 
к о гд а  онъ  насы ианъ  ире- 
д а н ій  н ѣ тъ . Т а к о й  ж е  
ку р га н ъ , но  гораздо  вы 
ш е и  больше, н а хо д и тся  
верстахъ  въ 15 отъ  Г о 
родищ а, въ землѣ ка за 
ко в ъ  Ц а р и ц ы н с ко й  ста 
н и ц ы  и  назы вается—  
Маяцкій: съ н е го  в ид н а  
р ѣ к а  Д о н ъ  и въ немъ 
п а х о д я тъ  к и р п и ч и , к а м 
н и , у гл и  и  ко сти , н ѣ ко то - 

ры е кр е стья н е  п о л а га ю тъ , что  будто  здѣсь ко гд а  то  была к у з 
ница. Съ северо-запад а  на ю го -в о с то къ , около с. Го р о д и щ а  ле- 
ж и т ъ  го р н ы й  К р я ж ъ ,  по котором у прол ож енъ  п у т ь  Г р я з е -Ц а р и - 
ц ы ско й  ж е л ѣ зн ой  д о р о ги , п р о х о д я щ е й  п е б о л ѣ е  версгы  отъ  села, 
т у т ъ  ж е  п р о х о д и т ь  въ верстѣ  отъ  Г о р о д и щ а  и с то р и ч е с к ій  Ц а 
р и ц ы н о -К а ч а л и н с к ій  зем ляной валъ (см. Царицынская линія), 
иересѣ каем ы й у села ж е л ѣ зн ой  д оро гой  и н а п р а в л я ю щ ій с я  къ  
сѣверо западу въ  недалеком ъ  ра зсто ян іи  отъ  полотна д ороги . 
Б л и зь  н ы н ѣ ш н я го  с. Го р о д и щ а  ночевалъ  22 А в гу с т а  1774 г ,  
о тб и ты й  Ц ипл етевы м ъ  отъ  Ц а р и ц ы н а , П у га ч е в ъ  съ своими т о л 
п и щ а м и , гд ѣ  , силою  прорвался  сквозь  вал ъ “  (го в о р я тъ , разры въ  
этотъ  виденъ  до селѣ); Д о н ц ы  съ р а зн ы хъ  сторонъ  нападали на 
е го  п а р т іи , отб и ли  часть  обоза и  н ѣ с ко л ь ко  н уш е къ .

Село Г о р о д и щ е , по словамъ стор ож и л ъ , заселено въ 1827 г . 
че ты р ьм я  сем ьями переселенцевъ изъ  Т ам бовской  гу б ., Борисо- 
гл ѣ б с ка го  уѣ зда , села Уваровки; въ 1831 г .  пр иш ло  сю да м ного  
сем ей— вы ходцевъ  изъ  с. Городища, то го  ж е  уѣзда , по чем у  селе- 
п іе  и получило свое н азван іе ; въ 1832 г .  п р и ш л и  сюда мало
россы изъ  С у д ж и н с ка го  и  К о р о ч а н с ка го  уѣ здовъ , К у р с к о й  гу -  
б е р н ін ; по переселенцамъ изъ  н о сл ѣ д н я го , часть  села носитъ  наз-



в а н іе  Корочи. За  тѣ м ъ  заседсн іе  постепенно продолж алось до 
1842 г . .  нъ ко то р  імъ и за ко н че н о  соверш енно. До пр и хо д а  нере- 
селенцевъ, на м ѣ стѣ  села, по балкам ъ  К о р е н н о й  съ вер ш и на м и —  
Д е сято й , Г р я зн о й , Х о х л а ц к о й , О леневой, и р ѣ ч к ѣ  М е ч е ткѣ  росъ 
больш ой лѣсъ , со сто я вш ій  изъ  дуба , вяза, ка р а гу ч а  и  яблонь, 
отъ  к о т о р а го  остался въ  н е м н о ги х ъ  м ѣ стахъ  к у с т а р н и къ . Л ѣ са  
бы ли вы рублены  около 1850 г .  и вы везены  въ К а ч а л и н с ку ю  ста н и ц у  
на Д он ъ , д ля  п о с тр о й ки  судовъ, и съ т ѣ х ъ  поръ  болѣе не вы - 
ростали , но п р и ч и н ѣ  частой р у б ки  ещ е ку с та р н и ко м ъ  и пастьбы  
но молоды мъ порослям ъ  ско та . П ри  по сел ен іи  к а ж д ы й  получалъ  
но 15 д е с я ти н ъ  надѣла, изъ  ка зе н н ы х ъ  об р очн ы хъ  статей , на 
р е в и зс ку ю  м у ж с ку ю  д у ш у , что  продолжалось до о ко н ч а н ія  носе- 
л ен ія . Ч а с ть  нереселенцевъ бы ли казенны е кр е с тья н е  и часть—  
однодворцы . К о  времени н р е кр а іц е н і«  заселенія , к ъ  1842  г .,  
Го р о д и щ е  им ѣ ло 114 дворовъ, G32 д м. и. и 619  ж е н с к а го .—  
Д о 1841 )•. село пр и н а д л е ж а л о — то к ъ  В е р х н е  А х т у б и н с к о й , то 
ІІо гр о м и н с к о й  и Р а х и н с к о й  волостямъ (н ы н ѣ ш н е й  А с т р а х а н с ко й  
гу б .) , а съ это го  врем ени въ  Го род и щ ѣ  (Гыло о ткр ы то  свое воло
стное унравл ен іе , сущ ествовавш ее до 1861 г .,  въ  ко то р о м ъ  было 
перенесено въ село О р л о в ку  (С об ачья -балка ), а съ 1867 г .  О р 
л овска я  волость переим енована въ Е р зо в с ку ю , съ нереводомъ 
у п р а в л е н ія  въ слободу П и ч у гу  (Е р зо в ка  т о ж ъ ). Ж и т е л и  с. Горо* 
д и щ а  с о сто я ть  изъ  малороссовъ и  великороесовъ , въ настоящ ее  
время первы е соверш енно слились съ великороссам и, у тр а ти в ъ  на- 
р ѣ ч іе , всѣ черты  и обы чаи м алоросс іянъ . (С аратове , губ . вѣдом. 
1800 г .,  А» 33 и  34- В . Ш и ш о в ъ ). Гіо с п и с ку  населен, м ѣстъ  
центр , статис . ко м и те та  изд. 1862 г .,  казен н ое  село Городище 
(Красный колодезь) л е ж и тъ  п р и  р ѣ ч к ѣ  Н и ж н е й  М е ч е ткѣ , въ  10 
в е р ста хъ  отъ  г .  Ц а р и ц ы н а , и  им ѣ ло 224  двора, 743 з. м- п ., 
738  ж е н с к-, всего  1481 д. об. пола, ц е р ко вь  пр а в о сл а в н ую — 1, 
у ч и л и щ е , я р м а р ку , м ел ьн и ц ъ — 4. Б л и зъ  н е го  и х у т о р а  Н и ж н е  
М е ч е тн а го , въ  10 вер ста хъ  вы ш е Ц а р и ц ы н а , сущ ествовалъ  
„ г о р о д о к ъ гд ѣ  въ началѣ  X I X  с то л ѣ т ія  вид ны  были 
слѣды  развалиш ь довольно о б ш и р н ы х ъ  ка м е н н ы х ъ  зд а н ій  и 
вы ка пы ва л и сь  разны и серебряпы я и золоты я в ещ и , но въ н а 
стоящ ее  время отъ  развалинъ  п о ч ти  н и ч е го  не осталось (спис. 
пас. м ѣ стъ  ц ен тр , стат. ком . 1862 г .) .  По с б о р н и ку  С аратове, г у -  
бернс земства 1884 г . ,  село Го род и щ е л е ж и т ъ  въ 6 в ер ста хъ  
отъ  б л и ж а й ш е й  с т а н ц іи  Г р я зе -Ц а р н ц ы н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д оро ги  
( Городище) и считал о но 10 р е виз іи  (.1858) г .  720  д. м. н. го с у 
д арствен . кр е стья н ъ , к ъ  1 ян в . 1883 г .  здѣсь было 347 дом охо- 
зяевъ , 1005  д. м. п ., 951 ж ене ., всего  1956 д. об- пола кр е сть 
я н ъ  со б ств ен пи ков ъ , н ад ѣ л е нн ы хъ  6190  десят. земли, изъ  к о т о 
рой 2/з  с у гл и н ка  и менѣе Ч3 солонцеватой. В ъ  1890 г .  (по  евѣ - 
д е н ія м ь  В . Ш и ш о в а ) в ъ  селѣ было 325 дворовъ , н а л и ч н ы х ъ  ж и 
телей 88 6  д. м. H., 892  ж е н с к ., всего  1778 д ущ . об. иола (но 
свѣ дѣ н . ж е  С арат губ . стати с . ко м и те та  за 1891 го д ъ  здѣсь с чи 
талось: 339  дворовъ , 1047 д. м. и ., 1111 ж е н с к-, всего  2 1 58  д.
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об. пола). Дома преи м ущ е стве нн о  д ере вянны е , кр ы ты е  частью  
тесомъ, частью  соломой. Село состоитъ  изъ  4 ул и ц ъ , располо- 
ж е н н ы х ъ  въ безпо ряд кѣ  и раздѣ ляется  на  3 ча сти : Го род и ш е ,
Х о х л а ц ка я  и К о р о ч и .— П ри  въ ѣ здѣ  въ село съ с ѣ в е р о -восточной  
стороны , въ  части  назы ваем ой  Город ищ е , с т о и т ь  деревянная  н е 
больш ая церковь , построенная въ 1845 г . и зъ  старой , к у п л е н 
ной  въ  г . Ц а р и ц ы н ѣ  и освящ ен н ой  въ 1848 г .  въ  честь и ко н ы  
Б о ж ье й  м атери  „ В сѣхъ  с к о р б я щ и х ъ “ . Н аселен іе  все православное, 
кр е стья н е  зан и м аю тся  хл ѣбопаш еством ъ , часть  садоводствомъ, 
скотоводством '!., прасольством ъ  на я р м а р ка х ъ  (с к у п к о й  и  пр од а 
ж е й  ско та ), м яспичеством ъ  и чум ачеством ь, свои д о м а ш н ія  нро- 
изведен ія : молоко, масло, я й ц а  и нроч. пр од аю ть  въ г .  Ц а р и - 
ц ы н ѣ . Вообщ е населеніе Г о р о д и щ а , по близости города, болѣе 
пром ы ш ленное, неж ели  земледѣльческое, довольно зн а чи те л ьн а я  
часть кр е с ть я н ъ , преи м ущ е стве нн о  о д и н о ки х ъ , ж и в е тъ  заработ
ка м и  въ  г .  Д а р и ц ы н ѣ  и и х ъ  м атер іальное н ол ож ен іе  х у ж е  
т ѣ х ъ , ко то р ы е  зан и м аю тся  зем .іедѣліемъ Сады разведены но бал
ка м ъ  К о р е н н о й  и  М е ч е ткѣ , по садоводство нельзя н азвать  пре- 
обладаю щ им ъ  за н ят іе м ъ  Го р о д и щ е нц е в ъ . Земли у се л ьска го  об
щ ества  по св ѣ д ѣ н ія м ъ  В . І І Іи ш о в а  1800 года , удобной и неудоб
ной всего 8 7 2 4  дес. 2331 саж ., над ѣ лъ  пр ед ставл яетъ  изъ  себя 
р а в н и н у , съ небольш им и кое  гд ѣ  возвы ш ен н остям и , и зр ѣ за н н ую  
бал кам и , гр у н т ъ  с у гл и н и с ты й , съ больш им и пр остранствам и  пес
к у  и сол он ча ку . С вер хъ  над ѣ ла  кр е с тья н е  сн и м аю тъ  у арендатора 
ка зе н н а го  у ч а с тка  и  у ка за ко в ъ  Ц а р и ц ы н с ко й  стан и ц ы  подъ 
па ш н ю  но 10 рублей за сор оковую  д е сяти н у  (въ  32 00  ква д р . 
са ж е н ъ ) на 2 носѣва, хозяй ств о  вед етсяд вухъ  по лы ю е : первы й 
год ъ  п ш е н и ц а  и  на второй  ро ж ь , ко то р ую  сѣ ю тъ  подъ  борону, 
яатѣм ъ  п а ш н я  п уска е тся  въ за л е ж ь  и л и  о п я ть  засѣ вается  яровою  
пш еницею ,■ р а з гр а н и ч е н н ы х ъ  полей, к а к ъ  яровое, паровое и  ози 
мое, н ѣ тъ . В ъ  1890 г .  считалось въ се-іен ін : лош адей 25 4 , рабо- 
ч и х ъ  б ы ко въ  409 , гу л е в ы х ъ  85 , коро въ  4 1 1 , нетелей 46 , тел ятъ  
33 3 , овецъ  1153 и свиней  55 . В ъ  с. Г о р о д и щ ѣ  о т кр ы т о  въ 
1886 г . зем ское учи л и щ е  въ  нросторном ъ  зд а н іи , построенном ’!, 
о кол о  ц е р кв и , съ кв а р ти р о й  учи тел ю , въ 1889 г .  въ ней  об уча 
лось: м а л ьчи ко в ъ  71, д ѣ в о че къ  11, всего  82 че ловѣ ка ; всѣ хъ
гр а м о тн ы х ъ  въ  селѣ, въ этомъ го д у , считалось 22 9  м у ж ч и н ъ  и 
73 ж е н щ и н ы , что  составляло 18ч/°  населен ія  — По с п и с ку  насе
ленны  х ъ  м ѣстъ  С арат. губ . зем ск. упр авы  1894 г. село Городище. 
располож ено но берегамъ  р. М е ч е тки , берущ ей  свое начало к ъ  
запа д у , въ  7 вер ста хъ  отъ  села. Ц е р ко в ь  д ере вя н на я , кр ы та  ж е - 
лѣзом ъ , освящ ена въ 184S г. во и м я  С ко р б ящ е й  Б о ж ье й  М а те р и ; 
часовня  то ж е  д еревянная , к р ы т а  ж елѣ зом ъ , во и м я  явленной  
и ко н ы  св. м уче н и ц ы  П араскевы  (см. вы ш е). Г о д н и ко в ъ  въ  селѣ 
5 , съ хор о ш е й  водою. У ч и л и іц ъ  два: земское съ 1886 г .  и  ц ер - 
ко в н о -н р и х о д с ко е  сь 1889 г .  В ъ  1894 го д у  здѣсь считалось 356 
дворовъ , дома всѣ деревянны е , к р ы т ы  тесомъ и соломою; ж и т е 
лей 1045 д. м. п ., 1099 ж е н с к ., всего  2 1 4 4  д. об. пола, изъ  ко -



то р ы х ъ , 7 *  часть малороссы, остальны е великороссы ; всѣ  к р е с т ь я 
не православны е, со б ств е н н и ки , б ы вш іе  госуд арственны е , состав
ляющ ее одно сельское общ ество. Село Го р о д и щ е  л е ж и тъ  въ  7-м и 
верстахъ  отъ  с т а н ц іи  Городище, Г р я з е -Ц а р и ц ы н с ко й  ж е л ѣ зн ой  
д о р о ги  и въ 6 — отъ  с О рл ов ки  (С обачья балка ), ѣ зд а  въ г .  Ц а - 
р и ц ы н ъ  но проселочной д о р о гѣ  Но свѣ дѣ н . Е р зо в с ка го  волости , 
ира вл е п ія  1895  г .  въ с. Г о р о д и щ ѣ  считалось н а л и ч н ы х ъ  1046 д. 
м. н ., 1099 ж е н с к ., всего  2145  д об. пола; оно распол ож ено на 
р. М е ч е тв ѣ  въ 12 верстахъ  отъ  г. Ц а р и ц ы н а  и въ 2 0 — отъ  во
л остна го  села слободы П и ч у ги  Н адѣ л ъ  составляю тъ  .'>630 дес. 
1372 саж . удобной и  3 0 94  дес. 359 саж  неудобной , всего  S724 
дес. 2331 саж . земли. Ц е р ко в ь  1— д еревянная , 2 ш ко л ы — зем ская 
и  ц ер ко вн о  п р и х о д с ка я , т р а кт и р ъ  1, м е лочны хъ  л а в о къ  5, в ѣ т -  
р я н ы х ъ  м ельниц ъ  19, м аслобойня 1, к у зн и ц ъ  3.

П о с в ѣ д ѣ н ія м ъ  А . М . В ерхоГлядова 18 97  г .  (С арат. Губ ерн . 
В ѣ дом ости  1897 г. Л? 51 ) ж и те л и  села Г о р о д и щ а  с о сто я ть  изъ  
малороссовъ и великоруссовъ , но въ настоящ ее время первы е 
соверш енно слились съ вел икор уссам и , у тр а ти в ъ  нар Ьчіе, вс I. 
черты  и  обы чаи м алороссіянъ , го в о р я щ и х ъ  по м а лоросс ійски  
м о ж н о  в с тр е ти ть  то л ько  с та р и ко в ъ  и то  очень р ѣ д ко . В ъ  н а 
стоящ ее  время въ селен іи  и м ѣ ется  367 дворовъ, н а л и ч н а го  н а - 
сел ен ія  м у ж с к . пола 1143, ж е н с ка го  1212 , и то го  2355  д уш ъ  об. 
пола; р о га т а го  с ко та  вм ѣ стѣ  съ м е лким ъ  2 1 62  ш т у к ъ  и  овецъ 
2128 . Д ома въ селен іи  преи м ущ е стве нн о  деревянны е , кр ы ты е  
частью  тесомъ и частью  соломой, составл яю тъ  4 ул и ц ы , распо 
л о ж е н н ы я  въ  б езпоряд кѣ  и  раядѣ леины я на  3 ча сти , назы ваем ы й 
Г о р о д и щ е , Х о х л а ц к а я  и  К о р о ч а . П р и  въ ѣ здѣ  въ  село, съ  сѣ ве - 
ро восточной  стороны , въ ча сти , назы ваем ой Городище, с т о и т ь  
д е р е в я н н а я  небольш ая ц ерковь , она построена изъ  старой , к у п 
ленной  въ г .  Ц а р и ц ы н ѣ , пр иб л и зи тел ьн о  въ 1845 и л и  1846 г о 
д у ; въ ней  од и пъ  ирестолъ въ честь и ко н ы  Б о ж ье й  М атер и  
„В с ѣ х ъ  с ко р б я щ и х ъ  ра д о сти “ ; и ко н о ста съ  въ  2 яр уса  пр о ста го  
письм а, съ ризам и на и ко н а х ъ  на  и и л и ке . Х р а м ъ  н еб о л ы пи хъ  
разм ѣровъ  и не м ож етъ  в м ѣ щ а ть  въ себѣ в с ѣ х ъ  м о л я щ и х с я  се 
ла, въ особенности въ то  время, ко гд а  въ Го род и щ е  стекаю тся  
богом ольцы  к ъ  п р а зд н и ку  явл е н н ой  и ко н ы  ве л и ко м уче н и ц ы  П а 

раскевы .
М асте р о в ы хъ  въ  селеп іи  п о ч ти  н ѣ тъ , а если и  зан и м аю тся  

к а к и м ъ  либо ремесломъ, то  он и  и р о ж и в а ю тъ  въ  г .  Ц а р и ц ы пѣ. 
З ем ли у кр е с ть я н ъ  го р о д и щ е н с ка го  общ ества и м ѣ е тся : удобной 
56 30  дес. 1972 са ж ., неудобной 3094  дес. 359  са ж ., всего  87 24  
дес. 2331 с а ж .; г р у н т ъ  земли с у гл и н и с ты й , съ бол ьш им и  п р о с т 
ра нствам и  пе ску  и  сол он ча ка  К р е с ть я н е  села кр о м ѣ  т о го  арен- 
д ую тъ  земли у ку п ц а  З а й ц е в с ка го  и  у ка за ко в ъ  Ц а р и ц ы н с ко й  
ста н и ц ы , но 15 и  20 рублей за с о те н н и къ  на 2 посѣ ва , почем у 
н ед остатка  въ землѣ не и м ѣ ю тъ . Г о р о д и щ е н ско е  общ ество въ 
послѣднее время н л а ти тъ  въ го д ъ  р а зн ы х ъ  о кл а д н ы х ъ  сборовъ 
(нозі мельнаго  налога , в ы ку п н ы х ъ  пл атеж ей , зе м ска го  соора, с ір а -



xom ij'o  я  вол остнаго) всего  4051 руб. 32 ко п . В се  населеніе  се
ла Го р о д и щ е  и сновѣ дуетъ  православную  вѣ ру . Н р а в стве н н о сть  
населенія , благодаря  близости города, с т о и т ь  далеко п н ж е  срав
н ите л ьн о  съ кр е стья н а м и  д р у ги х ъ  селен ій  Е р зо вско й  волости , 
ири че м ъ  и болѣе ра зви то  пья нств о . В ъ  селѣ 2 учи л и щ а : зем
ское, о т кр ы то е  въ  1880 го д у , въ  общ ественном ъ  зд а н іи , по ст- 
роенном ъ  окол о  ц е р кв и  и вм ѣ щ аю щ ем ъ  въ себѣ до 120 у ч е н и - 
ко в ъ ; ц е р ко в н о -п р и х о д с ка я  ш ко л а  то ж е  пр остор на я  и  свѣ тл ая . 
Грам отность  стала развиваться  съ о ткр ы т іе м ъ  въ селѣ ш ко л ъ ; 
но св ѣ д ѣ н ія м ъ  за последнее время въ Город ищ ѣ  и м ѣ ется  гр а -  
м о т п и х ъ : м у ж ч и н ъ  529 , ж е н щ и н ъ  И З ,  а всего  042  че ловѣ ка .

Городище, с та н ц ія  Г р я зе -Ц а р и ц ы н ско й  ж е л ѣ зн ой  д оро ги , 
Ц а р и ц ы н ска го  уѣзда , въ G— 7 верстахъ  отъ  села Городища, м е ж 
ду го р . Ц арицы пом ъ  и с та н ц іе й  Котлубпнъ (въ  области В о й с ка  
Д о н с ка го ). Сю да ж е п о д х о д и ть  в ѣ тв ь  отъ  с т а н ц іи  Крутой, сое
д и н я ю щ а я  Г р язе - Ц а р и ц ы н скую  и В о л го -Д о н скую  ж е л ѣ зн ы я  д оро ги .

Городище, т а к ъ  назы ваю тся  въ С а ра то вской  гу б е р н іи  и  По
в о л ж ь е  о с та тки  д р е в н и х ъ  носелен ій , городовъ , сел ищ ъ  и  у к р ѣ п -  
л е н ій , оста вш и хся  л иш ь въ вид ѣ  насы пей , кѵ р іа н о в ъ  и ям ъ , 
обнесенпы хъ  рвами и ли  валам и.

Городоиъ, то ж е  Городище, но  въ м а лы хъ  р а зм ѣ р а х ь . Т а к ж е  
назы ваю тся  ку р га н ы , о кр у ж е н н ы е  рвом ъ  и  валомъ. Въ д о ку м е н - 
т а х ъ  ХА I I  и  начала X V I I I  в ѣ ко в ъ  городками назы ваю тся  п о 
сел ки  изъ  зем л янокъ , о к р у ж е н н ы х ъ  рвам и, вал ам и , за гор од ям и , 
ѵ кр ѣ пле нны е отъ  в р а ж е с ки х ъ  н ан а д ен ій . К а з а к и , р а с ко л ь н и ки  и 
б ѣ глецы  устраивал и  т а к іе  укр ѣ п л е н н ы е  по се л ки , пазы вавш іеся  
вт. д о ку м е н та х ъ  „воровскими городками11, въ  ко т о р ы х ъ  о н и  о тб и 
вались отъ  пр а в и те л ьств е н н ы хъ  в ой скъ , иом ѣ щ ая  и х ъ  часто на 
островахъ  р . М ед вѣ диц ы  и д р у ги х ъ  р ѣ ка х ъ . И м и ер атор ъ  І Іе тр ъ  
І - й  н ри казал ъ  ж е ч ь  и у н и ч то ж а ть  эти  воровскіе казачьи городки.

Горчановна, Макаровка то ж ъ , деревня К а м ы ш и н с ка го  уѣзда, 
В е р х н е  Д о б р и н с ко й  волости ; см. Макаровна-

Горькое озеро К а м ы ш и н с ка го  у і.зда , на  правой  сторонѣ  рѣ - 
к и  М ед вѣ д и ц ы ; см. Медовое озеро.

Горѣлый х у то р ъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , п р и  небольш ой б алкѣ , 
впадаю щ ей справа  въ  в ер хи  р ѣ ч к и  К а р а и ш е в ки , вер ста хъ  въ 7 
к ъ  западу отъ  села Лопуховки. (Воен. то п о гр а ф и ч . ка р т а  ге п . 
ш таба).

Горючка р ѣ ч ка , берущ ая начало въ С аратовском ъ  уѣ зд ѣ  изъ  
запа д н а го  скл о на  н р и в о л ж с ки х ъ  го р ъ , близь  больш ой С ара то вско - 
А с т р а х а н с ко й  д о р о ги ; те че тъ  д у го ю  съ сѣвера па  ю го  западъ  и 
н а  гр а н и ц ѣ  С аратовскаго  и  К а м ы ш и н с ка го  у ѣ зд о в ь  впадаетъ  
справа въ р. К а р е n i w â  (п р и т о къ  ]). М ед вѣ ди ц ы ). Д л и н а  те ч е н ія  
Горючий около  25 верстъ . (В ое н ио  топограф , к а р т а  ген ер . ш таба). 
По народном у пред ан ію , І Іу га ч е в ъ  увезъ  въ 1774 г .  изъ  сельца 
П есча н ки  (О зе рской  волости , С аратовскаго  уѣ зда ) та м о ш н я го  н о - 
м ѣ щ и ка  Власьева (въ  и с то р іи  И у га ч е в с ка го  б ун та  П у ш к и н а  онъ  
иоказан ъ  п р а п о р щ и ко м ъ  Г а вр и л ой  Власьевымъ) и  повѣ сил ъ  е го



па Горючкѣ, около деревни Буркиной (27 верстъ южнѣе города
Саратова). .  ̂ „

Готпвицкаго Михаила Викторовича (дворянина) усадьба 11а- 
мышинскаго уѣзда,. Верхне-Добринской волости, въ 4 верстахъ 
къ юго-западу отъ села Грязнухи; иодлѣ него господски! хуторь, 
носившій прежде названіе Чанный, пынѣ не употребительное- 
Усадьба, по указанію волостнаго правленія, основана въ 1869 году 
Усадьба и хуторъ расположены на извершьѣ рѣчкн Добрннки, на ко
торой устроенъ прудъ и имѣются здѣсь 4 родника. Въ 1 верстѣ, па 
востокъ отъ господской усадьбы, находится монастырь Грязну- 
шинской женской общины. Въ 1894 г. въ усадьбѣ и хуторѣ имѣ- 
лось 7 жилыхъ домовъ; иомѣіцичьи строенія деревянныл, 1 домъ 
обложенъ кирничемъ; 3 зданія покрыты желѣзомъ, 4— деревом!.. 
Во владѣніи гг. Готовидкихъ здѣсь около 4000 десятинъ земли. 
Усадьба отстоитъ отъ волостнаго села Верхпей Добрннки въ 7 
верстахъ, с. Тетеревятки— 8; отъ г. Саратова— 124 версты, гор. 
Камышина—84, нрнсташі на Волгѣ Нижней-Ванповки 29 и отъ 
стаіщіи Неткачево Тамбово-Камышинекой желѣзной дороги 20 
верстъ. (Сиисокъ населенныхъ мѣстъ Саратовской іуб. земской 
управы 1894 года; воен. топогр. карта генер. штаба и земская 
карта Камышинскаго уѣзда 1894 г.).

Готовицная Глафира Григорьевна, дворянка Камышинскаго 
уѣзда, владѣетъ при селѣ Грязнухѣ, Верхне-Добринской волости, 
30 десят. земли. (Сиисокъ дворян, денут, собр. 1895 г.).

Готовицкій Викторъ Михайлович!., дворяпинъ Камышинскаго 
уѣзда, владѣетъ при селѣ Грязнухѣ, Верхне-Добринской волости, 
333 дес. земли. Готовицкіе состоять записанными въ дворянскую 
родословную книгу Саратовской губерніи съ 183о г. (Сиисокъ 
дворян, денут, собран. 1895 г ).

Готовицкій Михаилъ Викторовичу дворянинъ Камышинскаго 
уѣзда, владѣетъ 3GG7 дес. земли при с- Грязнухѣ, Верхне-Доб
ринской волости. Въ род. книгѣ Сар. губ. родъ его заиисанъ съ 
1833 года.

Имѣніе г. Готовицкаго (см. Готовицкаю  усадьба) лежитъ въ 
3 0 — 84 верстахъ отъ г. Камышина и въ 30 отъ пристани на 
Волгѣ Нижней Банновки-' Здѣсь ведутся: рогатый скотъ голланд
ской породы и овцы мериносы, сѣменное хозяйство и торговля
лѣсомъ и дровами. ..

\J Грацка, Крацке, Починная тожъ, нѣмецкая колотя Іѵамы
шинскаго уѣзда, Сосповской волости, см- Починная.

Грачи балка Царицынскаго уѣзда, Ерзовской волости,^ беретъ 
начало верстахъ въ 8 къ западу отъ слободы ІІичуги (Ерзовки) 
изъ возвышенпаго водораздѣла бассейиовъ Волги и Дона, 1I(W J‘ 
мающагося сѣвернѣе истока балки до 470 фут , a южнѣе до 392 
фут. надъ уровнемъ моря. Балка течетъ сперва на западъ до ху
тора Грачи  и границы области войска Донскаго, принимая здѣсь, 
въ Царицынскомъ уѣздѣ, слѣва балки Лабазную и Конную, 
хутора Грачи и па границѣ Донскаго Войска балка нодходиіь



к ъ  с та р и н н о м у  валу, проведенном у но н р и ка з а н ію  П етра  I  въ 
1 7 J8— 1722 го д а х ъ  бтъ  г .  Ц а р и ц ы н а  до К а ч а л и н а  на  Д о н у , со
ставлявш ем у Царицынскую сторожевую лингю; идѣсь на валу, у 
б ал ки  (р ѣ ч к и )  была устроена зем ляная кр ѣ н о с ть  Грачевская (Грачи). 
І Ір и н я в ъ  Конную бал ку , около х у то р а  Г р а че й , б алка  течетъ  р ѣ ч - 
ко й  к ъ  сѣверо-занаду и впад аетъ  слѣва, п р о ти в ъ  х у т о р а  А р а - 
ка п ц е в а  (В о й с ка  Д о н с ка го )  въ  р ѣ ч к у  Сакарку, п р и т о къ  Д она. В ся 
д л и н а  б ал ки  Г р а ч и  до У с т ь я  около 25 верстъ . (В оен . то п о гр . 
ка р та  генер . ш таба).

Грачи х у т о р ъ  Ц а р и ц ы н с к а го  уѣзда , Е р зо в с ко й  волости , вер
ста хъ  въ  2 отъ  гр а н и ц ы  В о й ска  Д о н с ка го , заселенны й въ  первой 
п о л о ви н ѣ  X I X  с то л ѣ т ія  на б ал кѣ  Грачи, гд ѣ  и м ѣ ется  р о д н и къ , 
на н ад ѣ льной  землѣ П и ч у ж и н с к а го  общ ества, котор ом у  п р и н а д - 
л е ж и тъ  х у то р ъ  съ е го  ж и те л я м и . Но св ѣ д ѣ н ія м ъ  волостнаго  прав- 
л е н ія  1894  г . здѣсь считалось 8 дворовъ, дома деревянны е , часть  
к р ы т а  тесомъ, часть  соломою и  землею. Ж и те л е й  въ х у т о р ѣ  39
д. м. п., 43  ж е н с к ., всего  82  д. об. п«ла пр авосл авн ы хъ  кр е с ть 
я н ъ , п р и н а д л е ж а щ и х ъ  к ъ  Н и ч у ж и н с к о м у  сельском у общ еству и 
за н и м а ю щ и хся  и скл ю ч и те л ьн о  земледѣліемъ. Х у т о р ъ  пр ихо д о м ъ  
къ  П и ч у ж и н с ко й  (Е р зо в с ко й ) ц е р кв и , о тсто и тъ  въ 20 верстахъ  
отъ  слободы П и ч у ги  по проселочном у т р а кт у , въ  4 0 — 45 отъ  г . 
Ц а р и ц ы н а , въ  1 ' / ^ — 2 в ер ста хъ  отъ  гр а н и ц ы  области В о й с ка  Д о н 
с ка го . (С и и со къ  населенны хъ  м ѣ стъ  С арат. губер . зем ск. управы
1894 г .  и  воен. то п о гр . ка р т а  ге н е р . ш таб а ).

Грекова Е л изавета  Г р и го р ь е в н а , д в о р я н ка  Ц а р и ц ы н с ка го  
уѣ зд а , владѣ етъ  пр и  слободкѣ  Г у с е в кѣ , О л ьхо вско й  волости , 84  
д есяти н ам и  земли. В несена въ д в о р я н с ку ю  родословную  к н и г у  
С аратов, гу б . съ 1851 г .  (С вѣ д . д во р я н ск . д епут . собр. 1895 г .) .

Грекова Е л иза ве та  П етровна , д в о р я н ка  Ц а р и ц ы н с ка го  уѣ зда , 
владѣетъ  п р и  сл. Г у с е в к ѣ , О л ьх о в с ко й  волости , 638  десят. земли; 
записана  въ д во р я н скую  родословную  к н и г у  С арат. губ . съ 1851 
года . (С и и со къ  д во рян , д епут. собран ія  1895 г .) .

Грекова О льга  П етровна , д в о р я н ка  Ц а р и ц ы н с ка го  уѣ зда , 
владѣетъ  п р и  с. Г у с е в кѣ , О л ьхо вско й  волости , 1092 дес. земли. 
Съ 1S85 г . перенесена въ дворян , родосл. к н и г у  Саратов, губ ер . 
изъ  области В о й с ка  Д о н с ка го . (С и и со къ  д во рян , д е пут . со б р а н ія
1895 г .) .  Гр е ко в ы  въ 1860  г .  им ѣ л и  земли и  2 х у то р а  въ О б
ласти  В о й с ка  Д о н с ка го  п р и  б а л ка хъ  К у г у л ь т ѣ  и В од ян ой .

Грековой д в о р я н ки  усадьба Ц а р и ц ы н с ка го  уѣзда , пр и  селѣ 
Гу с е в кѣ , О л ьхо вско й  волости , въ  12 верстахъ  отъ  сл. О л ь х о в ки ; 
состоитъ  изъ  1 двора. (См. Гусевка слобода).

Грековъ А п а то л ій  Г р и го р ь е в и ч у  д во р я н и н ъ  Ц а р и ц ы н с ка го  
уѣзда , владѣетъ  п р и  с. Г у с е в кѣ , О л ьхо вско й  волости , 135 десят. 
земли. Съ 1885 г. перенесеш ь въ  д во рян , родословную  к н и г у  С арат. 
гу б . изъ  О бласти В о й с ка  Д о н с ка го . (С и и со къ  дворян , д епутат, 
собран ія  1895 год а).

Грековъ В л а д и м ір ъ  Г р и г о р ь е в и ч у  д в о р я н и н ъ  Ц а р и ц ы н с ка го  
уѣзда , в л а д ѣ е гь  п р и  с. Г у с е в кѣ , О л ьхо вско й  волости, 27 0  десят.



зем ли. Годт> Г р е ко в ы х ъ  зан и сан ъ  ііъ  двор, рои,- к н и г у  С аратов, 
губ ерн  съ 1851 г .  (С н и с к . двор, д епут . собр 1895 г .) .

Грековъ Е в ге н ій  Г р и го р ь е в и ч у  д во р ян и н ъ  Ц а р и ц ы н с ка го  
уѣ зда , владѣетъ  п р и  с. Г у с е в кѣ  О л ьхо вско й  вол ., 178 десят. 
земли. В ъ  дворяне, родосл. к н и г у  С арат. губ . ещ е не впесенъ. 
(С вѣд. дв. деп. соб- 1895 г  ).

Грековъ Н и ко л а й  Г р и г о р ь е в и ч у  д во р я н и н ъ  Ц а р и ц ы н е , уѣ з ., 
владѣ етъ  п р и  с Г у е е в кѣ , О л ьхо вско й  вол., 270  д есят. земли. 
С о сто и тъ  запи са нн ы м ъ  въ д воряне , родосл. к н и г у  Саратове, губ . 
съ 1851 г .  (С вѣ д . д воряне д е п ута т . С обран ія  1895 г .)

Грековъ ( вятославъ  Г р и г о р ь е в и ч у  д в о р я н и н ъ  Ц ариц ы не , 
уѣзда, вл адѣ етъ  п р и  е. Г у с е в кѣ , О л ьхо вско й  волос., 303  десят. 
земли. В ъ  дворяне , родосл к н и г у  С аратов, губ - ещ е не внесенъ . 
(С вѣ д . двор. ден. собр. 189"» г .) .

Грековы— рѵ сскіе  д в о р я н с к іе  роды ; о д и н ъ  и зъ  н и х ъ  (п я т ы й ) 
п р и н а д л е ж и т е  к ъ  казачьем у  д ворян ству  В о й с ка  Д о н с ка го  и  раз
д е л и л ся  на  м нож ество  в ѣ твей , в н есеи н ы хъ  во 2 -ю  часть  родо

словной к н и г и .
Гречаный х у т о р ъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣзда, Т а ра совской  волости, 

населенъ го суд ар ствен н ы м и  крестья на м и  малороссами и ве л и ко 
россами, правосл авны м и. Р аспол ож енъ  на р ѣ к ѣ  Б у р л у к ѣ , лѣвом ъ  
п р и т о кѣ  р. М ед вѣ д и ц ы , вер ста хъ  въ 3 — 4 к ъ  сѣ в е р о -в о сто ку  
о тъ  слободы М и р о ш н и ко в о й , к у д а  х у то р ъ  пр и хо д о м ъ ; и м ѣ етъ  2і 
колодцевъ . Д о волости села Т ара сова  счи та ю тъ  12 верстъ , с та н - 
ц іи  К р а с н о я р с ко й  Т а м б о в с ко -К а м ы ш и н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги —  
9, г .  К а м ы ш и н а - 8 0 — 9 0  вер ., г .  С аратова— 170— 180 верстъ . По 
с п и с ку  населенн. м ѣ стъ  ц е н тр , стати с . К о м и те та , изд. 1802 г . ,
въ  ка зен н ом ъ  Гречаномъ х у т о р ѣ  при р ѣ ч к ѣ  Б у р л у в ѣ , въ  (J0 вер 
ста хъ  отъ  г .  К а м ы ш и н а , по ка за н о  18 дворовъ, 115 д. м. и ., 135 ж ене., 
всего  25 0  д . об. пола Н о свѣ д . С арат. губ . земс. управы , но 10 
р е в и з іи  (1 8 5 8  г . )  здѣсь считал ось  115 д м. и и  125 ж е н с к  : по 
зем ской  переписи  1880 г . :  57 н а л и ч н ы х ъ  дом охозяевъ , 209 д. 
м. иола, 209 ж е н с к .,  всего  418  ц. об. иола, кр о м ѣ  т о г о  ь семей 
п о сто я н н о  о тс у тс тв у ю щ и х ъ ; гр а м о т н ы х ъ  27 д. м. н. Ж и л ы х ъ  
избъ 05 , изъ  н и х ъ  д е р е вя н н ы хъ  58 и сы р ц е вы хъ  7, кр ы т ы х ъ  
тесомъ  2, соломою 03 ; пром ы ш ленное заведен іе— 1. У  кр е с тья н ъ  
40  п л у го в ъ , 1 соха , 2 в ѣ я л ки ; 80  лош адей. 152 воловъ, 116 ко - 
ровъ  и те л ятъ , 511 овецъ , 77 свиней  и 11 козъ . Н адѣльпой  зем
ли 80 8  дес. удобной  (въ  том ъ  числѣ  па ш н и  592  д есят.), 138 дес. 
неуд об ной , всего  1000 дес. удоб. и неудоб. земли; кром ѣ  to i  о 
собственной ку п л е п о й  земли 180 д е ся ти н ъ . По свѣ дѣ н . 1 убернс- 
с та ти с . ко м и те та  за 1891 г . зд ѣ сьб ы л о  50 дворовъ, 2 2 8  д. м. п., 
23 0  ж е н с к ., всего  4 5 8  д. обоего пола. По с п и с ку  населенны хъ  
м ѣ стъ  гу б е р н с к . земск- управы  1894 г .  на  х у то р ѣ  с ч и т а 
лось: 61 д в о р у  с тр о е н ія  д е р е вя н ны я , больш ею  ча ст ію  кр ы ты я  
соломою и  3 избы  тесомъ; ж и тел ей  215 д уш . м у ж с к . п ., 
2 3 4  ж е н с к ., всего 44 9  д. об. пола кр е с ть я н ъ  м а л о р о с с о в ^  и  ве- 
л икороссовъ , соста вл яю щ и х '!, одно общ ество.— П о сборнику



С арат. губ ерп с . земства (т . X I )  за 1S87 год ъ , по вла дѣ нпо й  за 
писи  отведено на  115 р е в и зс ки х ъ  д у ш ъ  8G 8’/« десят. удобной  и 
1 5 87 2  дес. неудобпой; земля вся въ одном ъ  у ч а с тк ѣ  к р у го м ъ  
сел ен ія  на 1 версту; н о пе р е къ  над ѣ ла  и ро те ка етъ  р. Б у р л у к ъ  и 
въ полѣ  есть ещ е 1 и руд ъ ; п о ве рхн ость  ро вна я , почва разная : 
чернозем ной до 130 д есяти н ъ , солонцеватой, ка м е н и сто й  (бѣлой 
м ѣ л овой ) до 150 д есяти н ъ  и с у гл и н и с то й  до 300  дес.; подпочва: 
гл и н а , бѣ лы й кам е нь  и пе сокъ . Л ѣ съ  о б щ ій  съ кр е с ть я н а м и  
слободы К р а с н а го  Я ра. Л у г а  заливны е. З а па сн ы й  хл ѣ б н ы й  м а га - 
зи н ъ  1- Х о зя й с тв о  тре хпол ьн ое ; сѣ ю тъ  к а п у с т н и к и , к о н о н л я н н и к и , 
б а хчи , картоф ель, хл ѣба : ро ж ь , овесъ  я чм ен ь , я р овую  п ш е н и ц у , 
просо. С у с т к и  по я в и л и сь  здѣсь съ 1880 г . ,  ра н ьш е  и х ъ  сов- 
сѣ м ъ  не было. В ъ  1885 г . о тъ  чум ы  пало до 150 гол овъ  
к р у п н а го  и м е л ка го  р о га т а го  с ко та . О тд ѣ л ьн ы е  дом охозяева  
спи м а ю тъ  землю  у  аренд атора  о ф и ц ерской  ка за чь е й  зем ли 
по 14— 15 руб. за с о т е п п и къ  и у кр е с ть я н ъ  слободы К р а 
сн а го  Я р а  отъ  5 до 15 руб. за с о те н н и къ . Н а  х у т о р ѣ  5 ку зн е - 
цовъ  и 2 м е л ьн и ка . Ш к о л ы  н ѣ тъ , ч и та ть  и пи сать  у ч и т ъ  свой 
кр е с ть я н и н ъ . Н а  зем ской  к а р т ѣ  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда  1884 г .  
х у т о р ъ  это тъ  не зн а ч и тс я , но ош ибочно  н о ка за н ъ  н а  ю гѣ  в о 
лости  близъ  гр а н и ц ы  В о й с ка  Д о н с ко го  х у то р ъ  Грсчуиікинц на 
воен. то п о гр . к а р т ѣ  ген ер . Ш та б а  Г р е ч у ш к и н ъ  н о ка за н ъ  по л ѣ - 
вую  стор он у  р ѣ ч к и  М а л а го  Б у р л у к а  въ области В о й с ка  Д о н с ко го , 
х у то р ъ  асе Греш ный— на р ѣ к ѣ  Б ѵ р л укѣ , въ 3 — 4 вер. к ъ  сѣверу 
отъ  слободы М и р о ш н и ко в о й .

Грииъ, Гриммъ, Лѣсной Карамышъ тожъ, колонія Камышин- 
скаго уѣзда Сосновской волости, см. Жѣсной Карамышъ.

Громки Троицкое то ж ъ , село К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , Л о п у -  
х о в с ко й  волости , бы вш ей го суд а р е тве н н ы хъ  кр е с ть я н ъ , в е л и к о - 
])оссовъ. Р асполож ено въ 4 ве р ста хъ  к ъ  ю гу  отъ  села Л о п у -  
х о в к н  и въ  3 - х ъ к ъ с ѣ в е р у  отъ  с. К о н д о л ь , на нравом ъ  берегу ]і. 
М ед вѣ диц ы , к ъ  ко то р о й  и м ѣ е тъ З  ѵ добны хъ  съѣзда и 25 кол од цевъ . 
Н а  М ед вѣ д и ц ѣ  въ Г р о м ка х ъ  устро ен а  пл о ти н а  и об щ ествен н ая  в о - 
д я н а я  м уком ольная  м ельница. Селепіе основалось, но словамъ 
о д н и х ъ — въ срединѣ  Х У І І І  с то л ѣ т ія , но п о ка за н ію  волостного  
п р а в л е н ія — около 1780 г ;  поселились здѣсь в ы хо д ц ы  изъ  с. К а -  
м е ш ки р а  К у з н е ц к а го  \ ѣ зд а .— І іо  а р х и в у  Саратове, д у х о в н о й  к о н -  
с и сто р іи  зн а чи тся : „Громки, Серііевское то ж ъ , на  р. М ед вѣ д и ц ѣ , 
И е н зе н ска го  уѣ зда , въ  1772  г .  пр и ка за н о  о св яти ть  Д м и тр іе в с ко - 
му ( г .  К а м ы ш и н а ) пр о то по пу  ц ер ко вь  въ  этомъ селѣ; въ с в я щ е н 
н и к и  ж е  иосвящ енъ  сю да д ь я ч е къ  села Б а н н о в ки  М и х а й л о в ъ  
(Т р у д ы  С арат. а р х и в н о й  ком м и сс іи ).

Село располож ено въ 10 по ряд ко въ , и м ѣ етъ  ка м е н н у ю , 
кр ы т у ю  ж елѣ зом ъ , ц ер ко вь  съ д вум я  престолам и: во и м я  Св. 
Т р о и ц ы  и Св. С е р г ія  Р а д о н е ж с ка го ; 2 ш ко л ы : зем скую  и  цер - 
ко в н о -п р и х о д с ку ю . По с п и с ку  населенн. м ѣ с тъ  Ц е н тр . С татис. 
К о м и те та , изд . 1862  г  казенное  село Громки (Троицкое) п о к а 
зано при  р. М ед вѣ д и ц ѣ , въ 95 верст, отъ  г .  К а м ы ш и н а , и



и м ѣ етъ  253 двора, 1020 д. м. п ., 104G ж е н с к ., псего 20ßG д.
об. пола; ц ер ко вь  пр авосл авная . І Іо  зем ской  пе реписи  188G г. 
здѣсь считалось по 10 р е в и з іи  (1 8 5 8  г . ) — 941 д. м. и ., 102G ж е н с к  , 
и то го — 19G7 д. об. иола го с у д а р с тв е н н ы х ъ  кр е с ть я н ъ ; п а л и ч п ы я  
въ  188G г . — 451 дом ох., 1116  д. м. и ., 1187 ж е н е ., и то го  23 03
д. об. иола; кр о м ѣ  т о го  97 семей по сто ян н о  о тс у тс тв у ю щ и х '!, и 
11 семей въ  46  д уш ъ  об. и. по сто р о п н я го  пасед ен ія ; гр а м о тн ы х ъ  
въ селѣ было 1 5 2 ' м у ж ч . и  9 ж е н щ и н ъ ; ж и л ы х ъ  избъ ; 2 ка м е н - 
п ы х ъ , 45 3  д е р е в я н н ы х ъ , 22 м а за н ко в ы хъ , всего  4 7 7 , изъ  н и х ъ  
кр ы т о  тесом ъ  .3, соломою — 467, землею — 2 . У  кр е с ть я н ъ  было: 
164 п л у га , 30S со хъ , 3 н ѣ я л ки ; 576 лош адей, 240  воловъ, 83 6  
ко р о в ъ , 1076  овецъ , 88  свин е й , 21 0  козъ ; 4 п ч е л ь н и ка  въ 12 
кол од ъ  пче лъ ; пр о м ы ш л е н н ы хъ  завед сн ій  7, каб аков ъ  2, л авокъ  
2. В с ѣ х ъ  п л а те ж е й  и по вн пп остей  за 1885 г .  считалось 10291 
рубль. Н о  с в ѣ д ѣ н ія м ъ  С арат. Г у б . С тат. К о м и те та  за 1891 г . 
здѣсь было 44 0  дворовъ , 1424 д. м. нола, 1378 ж е н с к .,   ̂ всего 
2802  д. об иола. В сей яа д ѣ л ьн ой  земли у  общ ества: 8355  дес.
(но д аппы м ъ  К а зе н н о й  П алаты  8 4 1 9 1/2 дес ) удобной, въ  том ъ  
числѣ  п а ш н и  6581 дес., лѣсѵ 45 5  десят., неудобной  1 2 2 4 '/*  д е
с я ти н ы , всего  9 5 7 9 ‘ /а д есяти н ъ . Н а д ѣ л ъ , т я н ѵ щ ій с я  отъ  р. М ед- 
в ѣ диц ы  полосой н а  25 верстъ , весь въ  одномъ у ч а с тк ѣ . Л ѣ съ  
разбросанъ по о в р а гам ъ  въ п а х а тн о й  землѣ. П о в е р хн о сть  надѣла 
м ѣ стам и  возвы ш енная , больш е ро вна я ; овр а говъ  м н о го ; до '2/ 3 
чернозем ной  почвы , остальная  V-, —  солонцоватая, с у гл и н и с та я  и 
песчаная , по д по чва  гл и н а  и пе сокъ . Р азвер стка  земли п р о и зво 
д и тся  по р е в и зски м ъ  д уш а м ъ  на 6 л ѣ тъ . П а х а тн а я  земля раз
б ита  на  3 поля ; б а х ч и  и ка р то ф е л ь п и ки  въ по л е вы хъ  за го н а х ъ . 
О тд ѣ л ь н ы х ъ  иокосовъ  н ѣ т і ,  ка ж д ы й  оставл яетъ  изъ  своей п а 
х а т н о й  зем ли. Л ѣ с а — м олодого чернолѣ сья около 39 0  д е сяти н ъ ; 
р у б я тъ  еж егод по . У садеб ны й  м ѣ ста  н и к о гд а  не дѣ л ились ; повы мъ 
дом охозяевам ъ  отвод ятъ  изъ  в ы го н н о й  земли. Сады сущ е ствую тъ  
здѣсь съ 1 8 6 0 -х ъ  год овъ ; разводятъ  ябл они , в и ш н ю  и то р н ъ ; изъ  
яблонь нреобладаю тъ: а п и съ , бѣль и зе р н у ш ка . Я б л о ки  и я го д ы  
продаю т'!, па базарахъ  въ Л а п у х о в к ѣ , Р уд нѣ  и проч. П р и с а д ки  
п о ку п а ю т ъ  у З о л о то в с ки х ъ  кр е с ть я н ъ , котор ы е  п р и в о зя тъ  и х ъ  
сю да по 15 — 30 рублей за сотню ; въ л ѣ то  д аю тъ  2 — 4 раза п о 
л иву . К о л и че с тв о  садовъ ст. ка ж д ы м ъ  годом ъ  возрастаетъ , т а к ъ  
к а к ъ  он и  п р и н о с я тъ  х о р о ш ій  д оход ъ . О бщ ественную  за п а ш ку  
у н и ч т о ж и л и  съ 1 8 7 0 -х ъ  го д о в ъ ; х л ѣ б п ы х ъ  за па сн ы хъ  м ір с к и х ъ  
м а га зи н о въ  2. Землю  аренд ую тъ  то л ько  у сво и хъ  кр е стья н ъ . 
Гл авн ое  з а н я т іе — хл ѣ б опаш ество , по 2 — 3 д ом охо зяи н а  изстари  
зани м аю тся  производством ъ  п р еи м ущ е стве нн о  п р о сты хъ  и отча сти  
об л и вн ы хъ  го р ш ко в ъ , работая съ половины  сентяб ря  до м арта  
м ѣ сяц а ; продаю тъ  го р ш к и  своимъ с к у п щ и к а м ъ  или  ж е  возятъ  
но о кре стно стям ъ , на 1 0 0 — 150 верстъ , больш е въ область В о й 
ска  Д о н с ка го , гд ѣ  м ѣ н яю тъ  на хлѣбъ ; на  1 возъ (2 0 0  25 0  г о р ш 
ко в ъ ) в ы м ѣ н и в а ю тъ  20 — 25 м ѣ ръ  р ж и ; гл и н а  своя ; па  то п л и во  
идетъ  к и з я к ъ  и солома; въ од ннъ  го р н ъ  иде тъ  200  250 го р п і-



ко в ъ  и въ  зим у од ипъ  р а б о тн и къ  сработы ваетъ  12— 15 го р н о в ъ . 
Н а  м ѣ стѣ  го р ш к и  продаю тся  но 2 — 4 рубля за го р н ъ  (2 0 0 —  
25 0  ш т у к ъ ) ;  м а л ьчи ко в ъ  н а ч и н а ю тъ  обучать  этом у рем еслу съ 
10 л ѣ гъ . И зъ  н а х а тп о й  земли отр ѣ за н ъ  у часто къ  н е п л а те л ы ц и - 
ко в ъ , ко то р ы й  (въ  1887 г . )  н р и н о си л ъ  съ арендаторовъ  до 3335 
рублей. Съ вод яной  общ ественной  м уко м о л ьн о й  м ельницы  на  р. 
М ед в ѣ д и ц ѣ  получалось (въ  1887 го д у ) 11 75  рублей. По с п и с ку  
н асе л е нн ы хъ  м ѣстъ  ( 'а р а т . губ . зем. У п р а в ы  1894 г .  въ  с. Г р о м - 
к а х ъ  считалось 42 0  дворовъ , въ чи слѣ  ко то р ы х ъ  3 об щ ествен - 
п ы х ъ  с тр о е н ій : ц е р ко в н о -с л у ж и те л ь с к ій  дворъ , сел ьская  ш ко л а  
(съ  1874 г .)  и  м е л ьн и чн ы я  стр о е н ія ; избы  кр е с тья н ъ  д ере вянны й , 
больш ею  частью  кр ы т ы  соломою, 2— деревомъ и 9 ж елѣ зом ъ . 
Въ 1894  г  считалось въ селѣ 1401 д. м. п ., 1 3 П1 ж е н с к ., и т о 
го  27(52 д . об. пола р у с с ки х ъ , б ы вш . го с уд а р ств е н н ы хъ , к р е с т ь 
ян ъ , с о ста вл я ю щ и хъ  одно Гр о м ко в ско е  общ ество. Н а ро дъ  боль
ш ею частью  правосл авны й , 20 д у ш ъ — м о лока нъ . В ъ  селѣ 2 семьи 
д ухов ен ства . К р е с тья н е  п о л учи л и  отъ  го с у д а р с тв е н н ы х !, и м у - 
щ е ствъ  надѣ лъ : 7 0 65  дес. удобной , 3(10 дес. лѣса и 1 1 6 0  н е 
удобной , всего  8 5 9 0  десят. удоб. и  неудобной земли, въ том ъ  
чи слѣ  ц е р ко вн о й  земли Г>0 д есяти н ъ . І І а  этомъ над ѣ лѣ , верстахъ  
въ 10 к ъ  западу отъ  с. Г р о м к и , на  б а р а кѣ  р ѣ ч к и  Т и ш а н к и , ос- 
н ованъ  въ 1874 г . кр е стья н а м и  Г р о м ко в с ка го  общ ества х у то р ъ  
Оскинъ (см . это слово) изъ  5 дворовъ . О тъ  с. Г р о м к и  с чи та ю тъ : 
до волостн. села Л а п у х о в к и — 4 версты , до с. К о н д о л ь — 3, до с. 
Б у р л у к ъ — 6, до ж е л ѣ зн о -д о р о ж н о й  с т а п ц іи — 22, уѣ з. го р . К а м ы 
ш и н а - 8 6  и г .  С а р а то ва — 194 версты . (С борн. Сар. гу б . земства 
1891 г . ,  т . X I ;  свѣд. губ . стат. К о м и те та  за 1891 г . ;  сниеокъ  
населен, м ѣ ст. С арат. губ . зем ск. У п р а в ы  1894 г . ;  Воен. то п о гр . 
ка р т а  генер ал ьпа го  ш таба и зем ская  ка р та  К а м ы ш и н е , ѵѣзда 
18 94  года)-

Грязе-Царицынсная ж е л ѣ зн а я  д орога  нача та  п о с тр о й ко й  л ѣ - 
том ъ  1868 г .  и  о т кр ы т а  въ 1870  го д у . Д о это го  бы ла л и ш ь  к ъ  
Ц а р и ц ы н у  Волго-Донская, соо руж ен н ая  въ 1862 г .  отъ  г. Ц а р и 
цы на до К а л а ча  на Д о н у , ставш ая съ 1878 год а  вѣ твью  Г р язе - 
Ц а р и ц ы н с ко й  д о р о ги , переш едш и въ ея р а спо р яж е н іе  и соединен
ная съ ней вѣ твью  отъ  с т а н ц іи  К р у т о й  к ъ  Го р о д и щ у. В окзал ъ  
Г р я з е -Ц а р и ц ы н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги  по м ѣ щ а е тся  въ  первой  
по л и ц ей ской  ча сти  города Ц а р и ц ы н а , по В о р о н е ж с ко й  ул и ц ѣ ; 
въ немъ п а с с а ж и р с ка я  и товар на я  с та п ц іи , пр и  пей садъ и ц в ѣ т- 
н и к ъ ; д р у га я  товар на я  с т а н ц ія  н а хо д и тся  п р и  соляной  пр иста ни . 
Н а  сѣ веро -восточной  о кр а й н ѣ  Ц а р и ц ы н а  р а с п о л о ж е н ъ та къ  н а з ы 
ваемы й „Нефтяной городокъ“  то вар ищ ества  братьевъ  Н обель, ос- 
н о в а н пы й  въ 1879 г .,  и м ѣ ю щ ій  тепе рь  15 резервуаровъ  па
1 .3 6 0 ,0 0 0  пѵдовъ н еф тя ны хъ  п р о д у кто в ъ ; отъ  п е го  н р о хо д и тъ  
рельсовый п у ть  въ 576  са ж ен ъ  к ъ  Г р я з е -Ц а р и ц ы н с ко й  желѣ зной  
д о р о гѣ , на  ко то р о й  устроены  мостовы е вѣсы , в зв ѣ ш и в а ю щ іе  сра
зу цѣлы е ва го н ы -ц и сте р н ы  съ керо си н ом ъ  и неф тью — до 125 ва- 
го н о в ъ  въ день. И зъ  э ти х ъ  Ц а р и ц ы н с к и х ъ  складовъ  б а ки н с ка я



неф ть и детъ  но Г р я з е -Ц а р и ц ы н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о гѣ  во в н у т - 
р е н н ія  гу б е р н іи  Г о с с іи ; первоначально она отправлялась въ боч- 
к а х ъ , но съ 1S78 г .,  но по чн ну  Н обеля, въ ж е л ѣ зп ы х ъ  ц и сте р - 
н а х ъ  в а го н а х ъ . К р о м ѣ  неф ти Г р я з е -Ц а р и ц ы н с ка я  д о р о га  вы во- 
зи тъ  изъ  Ц а р и ц ы н а  во в н у тр е н н ія  гу б е р н іи  А с т р а х а н с к ій  рыб- 
н ы й  товар ъ , соль и  хл ѣ б ъ ; лѣсъ  иде тъ  п р еи м ущ е стве нн о  по 
В о л го -Д о н с к о й  д о р о гѣ  до К а л а ча  и о ттуд а  спл авляется  въ пло- 
т а х ъ  в н и зъ  но Д ону .

Грязе-Царипынская ж е л ѣ зн а я  д о р о га  состо итъ  и зъ  тр е х ъ  
частей (4  у ча стко в ъ ): 1) Главной линіи, ко то р а я  д ѣ л и тся  на два 
отд ѣ л е н ія : I — отъ  Грязей (Т ам б овской  гу б ., Л и н е ц к а го  уѣ зда , 
гд ѣ  она  п р и м ы ка е тъ  к ъ  больш ому ж е л ѣ зн о -д ор ож н о м у п у т и , и д у 
щ ем у изъ  В л а д и ка в ка за  на  Р остовъ , В ор он е ж ъ  (собственно стан - 
ц ія  Р азд ѣ льпая), У с м а п ь , Грязи, К озловъ , Р язань, М о с кв у , въ 
ІІе те р б ѵ р гъ ) до В о р и со гл ѣ б ска  въ 199,4 верстъ  и  I I — отъ  Б о р и - 
со гл ѣ б ска  до Ц а р и ц ы н а  392 ,7  верстъ,- всего гл а вн о й  л и н іи  598,1 
верстъ . 2 ) Урюпин кап в ѣ тв ь , за Б орн со гл ѣ б ско м ъ , перейдя ]) 
Х о п е р ъ , на ю го -за пад ъ  отъ  с т а н ц ін  Алексиково на Уртпинскую 
с та н и ц у  В о й с ка  Д о н с ка го  н а  р. Х о п р ѣ , 3 2 ,U версты , и  3) Волго- 
Донской вѣ тв и  м еж ду Ц ар и ц ы н о м ъ  и К а л а че м ъ , пр исо ед и не нной  
к ъ  Г р я з е -Ц а р и ц ы н с к о й  въ  1879  г . ,  въ  74 версты . В се  н р о тя ж е - 
н іе  этой д о р о ги  съ обѣим и в ѣ тв ям и  составляет'!. 098 ,7  верстъ. 
О тъ  с т а н ц іи  Грязи  (н а  р. М а ты р ѣ , впадаю щ ей въ р. В о р о н е ж ъ ) 
рельсовы й п у ть  пр од ол ж ае тся  прям о въ Р и гу ,  на  В а л т ій с ко е  мо
ре, черезъ  город а: Л и и е ц к ъ , Е л ец ъ , О релъ. К а р а че в ъ , В р я п с к ъ , 
С м оленскъ . В и те б скъ , П о л о ц къ , Д ри ссу . Д и н а б у р гъ  и Р и гу . Р а і-  
онъ  т я го т ѣ н ія  Г р я зе  Ц а р и ц ы н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги  гром аденъ : 
он ъ  за х в а ты в а е т !, ни зо вья  В о л ги  съ А с тр а х а н ь ю  и простирается  
по обоимъ берегам ъ  К а с п ій с к а го  м оря до Б а к у  и  К р а сн о в о д ска . 
Гл авны е п р о д у кты  э то го  ра іо на— неф ть, соль и ры ба, являю тся  
в м ѣ стѣ  съ тѣ м ъ  и гл а в н ы м и  гр у за м и  ж е л ѣ зн ой  д о р о ги , а г. Ц а - 
р и ц ы н ъ  представляетъ  собою гл а в н ы й  п у н к т ъ , гд ѣ  подвозимы е 
на суд ахъ  но В о л гѣ  товары  склады ваю тся , въ  о ж и д а н іи  пере
г р у з к и  въ в а го н ы . Д в и ж е п іе  п р и в о л ж с к и х ъ  гр у зо в ъ  и зъ  Ц а р и 
цы на по сто ян н о  возростало; т а к ъ , въ 1877 г  отправлено было 
отсю да но ж е л ѣ зн о й  д оро гѣ  (С п у т н н к ъ  но В о л гѣ  С. М онас- 
т ы р с к а го . 1884 г .) :  н е ф тя н ы х ъ  н р о д укто в ъ  1 .8 0 1 ,0 0 0  нудовъ , со
ли 3 .4 4 4 ,0 0 0  пуд ., сельди 2 .4 5 4 ,0 0 0  п у д ., рыбы ча сти ко в о й
2 .8 8 1 ,0 0 0  пуд ., рыбы красн о й  2 0 1 ,0 0 0  нуд ., лѣсу 0 9 9 ,0 0 0  иуд. и 
и р о чи хъ  гр у зо в ъ  1 .2 5 4 ,0 0 0  пуд ., всего  въ 1877 г . -  1 2  784 ,000  
пудовъ В ъ  1882 г. о тп р а в л е н о —  25-923 ,ООО пудовъ. И зъ  это го  
в ид но , что  неф тяны е п р о д у кты  составляю тъ  гл а вн ы й  грѵ зъ  изъ  
Ц а р и ц ы н а . Г р у зы  н а пр а в л яю тся  больш ею  частью  отъ  Ц а р и ц ы н а  
въ Г р я з и ; но этом у и а пр авл о н ію , по 1882  год ъ , перевезено сред - 
ннм ъ  числомъ 85*70 в сѣ хъ  гр узо в ъ . В с ѣ х ъ  товаровъ  было пе р е 
везено по всей этой л и н іи  въ  оба ко н ц а : въ  1877 г . —52.065,301  
пудовъ (въ  том ъ  числѣ  хлѣба 1 4 .1 0 5 ,2 5 0  пуд овъ ); въ 1882 г . —  
87.643,041 пудъ (въ  том ъ  числѣ  хлѣба 14 .811 ,7 95  п .), изъ  че го
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вид но , что  товарное д іш ж е н іе  по этой д о р о гѣ  п р о гр е с с и р у е те . 
Ч и сто й  прибы ли въ 1882 г .  было: но гл а вн о й  л и н іи  1 .5 1 8 .5 7 5  
рублей, по В о л ж с ко  Д о н с ко й  в ѣ тв и  15 4 ,37 8  рублей, всего 1 ,6 7 2 ,9 5 3  
рубля. К ъ  1 я н в а р я  1S83 г .  стоим ость со о р уж е н ій  д о р о ги , дли 
ною  съ в ѣ тв я м и  въ  6 9 8 3/» верстъ , вы раж алась суммой 3 7 .5 1 6 ,7 1 5  
руб 12 кои . кр е д и т н ы х ъ  и 6 432 ,771  руб. 55 коп . м еталличес- 
к и х ъ , что  со ста ви те  на версту 5 3 ,6 9 5  руб. 55 ко н . к р е д и тн ы х ъ  
и 9 2 07  руб- 3 кон , м е та л л и ческихъ . За время съ 1870  но 1883 г .  
ж е л ѣ зн ая  д оро га  то л ько  од и нъ  разъ (и м ен н о  въ 1880 г  ) пр о и з 
вела незн ачи тел ьн ую  упл ату  д о л га  пр авительству  8 4 .9 0 0  руб. 
20  ко н . и к ъ  1 я н вар ю  1883 г. за д оро гой  числилось к а з е н н а го  
д о л гу  всего  12 0 1 4 ,5 8 3  рубля 67 к о н ѣ е к ъ  (С п у т н и къ  по В о л гѣ . 
С. М о н а с ты р с к ій . і 8 8 4  г .) .

І Іо  Грязе-Царицинекой  ж е л ѣ зн о й  д о р о гѣ , отъ  р. В о л ги  и 
г . Ц а р и ц ы н а , располож ены  с л ѣ д у ю іц ія  с та н ц іи  (кр о м ѣ  нлатф ормъ); 
С оляная  п р и с та н ь  (на В о л гѣ і;  г .  Ц а р и ц ы н ъ  и Го род и щ е , въ  
Ц а р и ц ы н с ко м ъ  уѣ здѣ ; К о тл уб а н ь . К а ча л и н о , И л о вл я , Л о гъ , Л и п 
к и ,  А рчед а , Р а ко в ка , С е ре б ряковка , К у м ы л га , ІІа и ф и л о во , Ф и л о 
ново, А ста хо во , Я р ы ж е н с ка я  и А л е кс и ко в о  (в ѣ тв ь  на і  рю пи н о ), 
въ О бласти В о й с ка  Д о н с ка го ; П ов ор и но  (черезъ  ко то р у ю  с тр о и т 
ся новая , п е р е сѣ ка ю іц а я  Г р я зе -Ц а р и ц ы н е ку ю , ж е .тѣ зная д орога  
Х а р ь ко в с ко  П е н зе н с ка я )— В о р о н е ж с ко й  гу б е р н іи : г. В о р и со гл ѣ б скъ , 
Г р и б а и о в ка , В о л ко н с ка я , Т е р п о в ка , Б у р н а к ъ , Т о ка р е в ка , М ордо - 
во, Д о б р и н ка , Т р о с т я н ка , К н я ж а я  Б а й го р а  и Г р я з и , Т ам бовской  
гу б е р н іи . (К а р т а  ж е л ѣ зн ы х ъ  д о р о гъ  Э В акгоф а . 1895  г .)

По св ѣ д ѣ н ія м ъ  Э н ц и кл о п е д и ч е с ка го  словаря Б р о к га у з а  и 
Е ф рона 1893 г . чи с та го  д оход а  за 1891 г. получено съ д оро ги  
4 .4 2 9 , 121 рубль. По 1 и 2 уча стка м ъ  Г р я з е -Ц а р и ц ы н с ко й  д о
р о ги  провезено гр у за  съ В о л ги : ІІефтяныхъ продуктовъ въ 18S2 г. 
— 8 .7 4 6 ,0 0 0  пудовъ , въ 1S87 г — 17 .540 ,0 00  пуд ., въ 1890  г . —
1 8 .8 0 5 .0 0 0  пуд ., въ J 891 г . — 1 8 .9 6 2 ,0 0 0  иуд .; рыбы въ  1882 г. 
— 9 .3 7 2 ,0 0 0  пуд овъ , въ 1887 г .  — 11 ,0 1 8 ,0 0 0  п у д ., въ  1890  г  —
1 0 .5 4 6 .0 0 0  нуд ., въ  1891 г .— 10 -85 4 ,00 0  п у д .; лѣсу— въ 1882 г. 
— 9 7 8 .0 0 0  пудовъ , въ 1887 г . — 3 0 9 ,0 0 0  пуд ., въ 1890 г . — 64 1 ,00 0  
п у д ., въ 1891 г .  — 1 .1 4 0 ,0 0 0  пудовъ : соли в ь  1882 г .  — 4 2 7 2 ,0 0 0  
пуд овъ , въ 1887  г . — 2 .6 5 0 ,0 0 0  пуд ., въ 1890  г . — 3 .0 9 S ,0 0 0  нуд -, 
въ 1891 г . — 3 4 2 5 ,0 0 0  пуд овъ ; арбузовъ въ 1882 г .— 3 1 4 ,0 0 0  н у - 
довъ , въ 1887 г .— 2 1 5 ,0 0 0  п у д ., въ 1890  г .— 1 5 1 ,0 0 0  пуд ., въ 
1891 г . — 114 ,00 0  пудовъ . Х л ѣ б н ы х ъ  гр узо в ъ  вообщ е провезено 
но Грязе Ц а р и ц ы н с ко й  д о р о гѣ , не счи та я  В о л го -Д о н с ко й : въ
1882 г .  14 8 3 2 ,0 0 0  нудовъ , въ 1887 г .— 2 3 .8 5 7 ,0 0 0  пуд ., въ
1890 г . -  2 8 .4 6 4 ,0 0 0  пуд . и  въ 1891 г .  (н е у р о ж а й н ы й ) го д ъ  —
2 1 .5 1 4 .0 0 0  пудовъ .

Грязная, Грязной курганъ, Ерсминъ курганъ, Курганъ, хуторъ 
Тополевый то ж ъ , деревня (н ы н ѣ  село) Ц а р и ц ы н с ка го  уѣ зда , 1 ста
на, Л и н о в с ко й  волости , на  в е р ш и н а хъ  р ѣ ч к и  З е н зе в а тки  (лѣ вы й  
п р и т о къ  ]). И л о вл и ), и  д еревня  Тополевка, обѣ рядом ъ; обѣ эти  
части  составл яю тъ  одно село Грязное, располож енное одною  частью



на Тополевой б ал кѣ , д авш ей и м я  первоначально по сел ивш е м уся  
здѣсь х у то р у , а д р у го й  частью  въ в е р ш и п ѣ  Вишневой б а л ки , 
впадаю щ ей въ Тополевую, п р и т о къ  р. Зензеватки. Н а зва н іе  Гря
зной или  Еремкгшъ куріанъ произош ло отъ  н а х о д я щ е го с я  не 
вдалекѣ  отъ  селенія б ол ы паго  н асы ннаго  ку р га н а . П оселены  Топо- 
левка, и л и  Тополевый х у т о р ъ ,— въ 18'26 г . ,  Грязная—въ 1829  г .  р у с 
с ки м и  го суд ар ствен н ы м и  кр е стья н а м и , к ^ т о р ы х ъ  въ обонхъ  посел- 
к а х ъ  считалось но 10 р е в и з іи  (1 8 5 8  г . )  413  д м. п ., 4 0 9 ж е п с к . ,  
всего 822  д. об. иола П о сп и с ку  населенн. м ѣ стъ  ц ен тр , стати с . 
ко м и т ., из . 1862  г ., ка зен н ая  д еревня  Грязная (Еремкинъ курганъ) 
п о ка за н а  пр и  нрудѣ  и кол од ца хъ  въ 112 верстахъ  отъ  г .  Ц а р и ц ы н а , 
въ  100 дворовъ , 413  д. м . п., 409 ж е н с ка го ; пр и  ней  м ельница 1. 
П о с в ѣ д ѣ н ія м ъ  С арат. Губ . Зем. У п р а в ы  к ъ  1 ян в . 1883 г . с ч и 
талось: въ Грязной— 95 дом охоз., 25 7  д. м. и ., 277 ж ене., всего 
53 4  д. об. пола; въ  Тополевюъ— 113 дом ох., 345 д. м. и ., 361 
ж е н с к ., всего  706 д. об. пола; въ обоихъ  ж е  общ ествах '!, 1240 
д уш ъ  об. пола, совм ѣ стпо  па д ѣ л е н н ы хъ  казною  (но 24 ,8  десят. 
на м уже, ревиз. д у ш у )— 10 ,250  десят. удобной и  неудобной земли, 
довольно ровной ; гр у н т ъ — супе счаны й , бѣлая гл и н а  и с у гл и н о къ . 
Л ѣ т ъ  10 современи поселен ія  кр е с тья н е  владѣли землей „в ъ  воль
н и ц у “ , ка ж д ы й  п а хал ъ  гд ѣ  и с ко л ько  хо тѣ л ъ ; за п а ш ка  была од нако  
невел ика : и м ѣ в ш іе  воловъ заним ались чѵмачествомъ (извозом ъ ), а 
безлош адны е х о д и л и  косц ам и: н е ко то р ы е , и м ѣ в ш іе  рабоч ій  с ко тъ , 
въ первое ж е  время заселен ія  за хв а ти л и  л у ч ш ія  земли, оставивъ  
остальны м ъ  х ѵ д ш ія , что  и вызвало впосл ѣ д ств іи  споры , о ко н ч и в - 
ш іеся  передѣломъ ея, п р и  общ инном ъ  вла дѣ н іи , по ре визски м ъ  
д уш ам ъ  м у ж с к а го  иола. С усл и ки  по явл яю тся  здѣсь въ зн ачи тел ь- 
помъ ко л ичествѣ . у н и ч т о ж а я  хлѣба, почему и п р и х о д и тс я  о ка п ы 
ваться отъ  н и х ъ  канавам и. В ъ  I 1/ 2 верстахъ  отъ  дер. Г р я зн о й  есть 
д р е в н я я  зем ляная насы пь  (курганъ), о кр у ж е н н а я  валомъ (городище), 
назы ваем ы й м ѣ стны м и  ж и те л я м и  Еремкинымъ; въ  настоящ ее время 
к у р га н ъ  это тъ  значител ьно  р а зр уш е н ъ  кл а д о и ска те л ям и ; по н а 
родном у и ре д а п ію , до заселеп ія  деревни Г р я зн о й , ж и л ъ  въ этомъ 
у кр ѣ п л е н іи  р а зб о й н и къ  Ерема съ своей ш а й ко й  и полага готъ , что 
вблизи было озеро и лѣсъ. П о с в ѣ д ѣ н ія м ъ  С арат. губер . статис. 
ко м и те та  въ обоихъ  н о се л е н іяхъ  было р е в и зс ки х ъ  д уш ъ  4 1 6  м уж . 
и 41 5  ж е н с к и х ъ , а въ 1891 г. в сѣ хъ  ж и те л е й  665 д. м. п ., 666 
ж е н с к ., всего  1331 д. об. пола  въ 194  д во рахъ . П о с п и с ку  населен, 
мѣстъ  Сар. Губ . Зем. У п р а в ы  и свѣд. Л и п о в с ка го  вол. и ра вл ен ія  
1894 г .  село д ѣ л и тся  на 2 ча сти — Грязнуха , и ли  Курганъ, и 
Тополевая; ц ер ко вь  д ере вян пая , кр ы т а я  ж елѣ зом ъ  во имя Св. 
Н и ко л а я  Ч уд отво рц а , освящ ена  въ 1886  г .  В ъ  1894  г .  здѣсь 
считалось 204  двора, въ  числѣ и х ъ  3 об щ ествен н ы хъ  стро еп ія : 
запасны й хл ѣ б н ы й  м а га зи н ъ  и 2 ц е р ко в н о сл уж и те л ьски хъ  двора; 
кр е с ть я н с к іе  дома д еревяппы е , кр ы т ы : 166 соломою, 30 тесомъ, 
5— гл и п о й  и  2— землей. Ш к о л ы  н ѣ тъ ; въ с е л ѣ 2  м елочны я л а в ки , 
1 в и н н а я  л авка  и 5 м уко м о л ьн ы хъ  в ѣ тр я н ы х ъ  м е л ы ш ц ъ . В ъ  
1 8 9 4  г .  здѣсь считалось 685 д. м. п ., 725 ж ене ., всего 1410  д.



об. пола кр е с ть я н ъ  великороссовъ , пр авосл авн ы хъ , соста вл яю щ и х^, 
одно сельское общ ество; кр о м ѣ  то го  2 семьи д уховенства . К р е с т ь 
ян е  по л учи л и  надѣлъ  отъ  ка зн ы  52 50  десят. удобной  и 5701 дес. 
неудобной , все го  10,951 десят. ѵдоб. и  неуд, земли. Б лизъ  села 
им ѣется кр о м ѣ  то го  ка зе н н а я , назы ваем ая Ест овскій участокъ, 
въ количеств '!; 21 36  д есяти н ъ . К р е с ть я н е  зани м аю тся  и с кл ю ч и 
тельно хл ѣбопаш еством ъ . Грязная л е ж и тъ  на  ю го -за па д ъ  отъ  
в ол остнаго  села Л и н о в к и  въ 25 в е р ста хъ : на  ю го -за па д ъ  отъ  с. 
Я го д н а го  въ 1 2 - 1 3  в е р ста хъ ; к ъ  западу отъ  х у то р а  П о л у н и н а  
А с т р а х а н с ка го  ка за ч ь я го  в о й с ка — въ 10 : па  сѣверъ  отъ  с. Семе- 
п о в ки  (И в а н о в с ко й  во л о сти )— въ 15, н а  сѣ веро -в остокъ  отъ  сло
боды А л е к с а н д р о в к и — въ 30; отъ  слободы О л ь х о в ки  въ 20 ; паро
х о д н о й  п р и с та н и  на  В о л гѣ  с. Б а л ы кл е й — 30; с т а н ц іи  И ловл я , 
Г р я з е -Ц а р и ц ы н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги — въ 56 ; уѣзд . го р . Ц а р и 
ц ы н а— въ 120— 128 и г .  С ара то ва— въ 193 верстахъ .

Грязноваткн р ѣ ч к а  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зд а , пр авы й  п р и т о къ  
верховья  р. И л о вл и , версты  2 н и ж е  к о л о н іи  Е л ш а н ки  ( I  усары 
т о ж ъ ); беретъ начало у к о л о н іи  Г р я з н о в а т ки  (И Іу х ъ  т о ж ъ ) и т е 
четъ  на  ю го -в о с т о къ  около 10 верстъ . (В оен . то по гр - ка р та  гепер .

Ш та б а ).  ̂ .
Грязноватка, ІІІухі, ІПукъ, ІПухівъ, Ш цховскійто ж ъ , ко л о н ія  

нѣм цевъ — ка то л и ко в ъ  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , 2 стана , К а м ен ской  
волости , располож ена па  вы соком ъ  лѣвом ъ  берегу  р ѣ ч к и  I рязно- 
вашчи (пр авы й  п р и т о къ  р. И л овл и , въ  ея вер ховьѣ ), к ъ  ко то р о й  
и м ѣ етъ  4 уд об н ы хъ  съѣзда и въ сел ен іи  20 кол од цевъ . К о л о ш я  
основалась вы ход ц а м и  изъ  Г е р м а н іи  н ѣ м ц ам и  ка то л и ка м и  вь  
1 7 6 4 — 65 го д а хъ , п р и  чемъ въ самомъ началѣ  устро ен а  была 
ц е р ко в н о -п р и х о д с ка я  ш ко л а ; ц е р ко вь  ж е  во и м я  свят . А н т о н ія  
(ка то л и ч е с ка я ), д еревянная , кр ы т а я  ж елѣ зом ъ , построена въ  1856 
г .  и освѣ щ ена  въ 1857 г . І Іо  ведом ости  и н о стр а н . иоселенцевъ  
1859 г .  ко л о н ія  Г р я з н о в а т ка  пр инадл еж ала  к ъ  К а м е н с ко м у  о к р у гу  

и  им ѣла:
по 5 р е в и з іи  1788  г ,— 31 сем ., 102 д. м. и ., 95 ж е н с к .
но 6 ревиз. 1798  г . — 31 сем., 112 д. м . п ., 111 ж е н ск-
по 7 ревиз. 1816 г . — 44  сем., 176 д. м. п ., 1 11 ж е н с к .
по 8 ревиз. 1834 г .  — 72 сем., 304  д. м. п ., 290  ж е н с к .
но 9 ревиз. 1850 г . — 84  сем , 447 д. м . и-, 447 ж е н с к .

и по 10 ревиз. 1857 г . - - 1 15 сем., 519  д. м . п ., 491 ж е н с к а ю . 
П ервы е 30  л ѣ тъ  со времени посел ен ія  было захватн ое  владѣн іе  
землею ; затѣ м ъ  переш ли  к ъ  „ф а м и л ьн о й “ р а скл а д кѣ , иричем ъ  за 
„ф а м и л ію “ п р ин и м а л и  м у ж а  съ ж е н о й . В ъ  1 8 1 0 -х ’ь го д а х ъ  отъ  фа
м ильной ра скл а д ки  иоселяпе переш ли к ъ р а з в е р с т к ѣ  по ре визски м ъ  
душ ам ъ . По с п и с ку  населенн. м ѣ ст. ц ен тр , ст. ком . 1862 г . Гря",- 
новатка (ІІІі/ховъ, Ш укь) н ѣ м е ц ка я  ко л о н ія  пр и  р ѣ ч к ѣ  Ір я з н о -  
в а ткѣ , въ  88 вере, отъ  г .  К а м ы ш и п а , им ѣ ла 85 дворовъ, 54 0  д. 
м. h ., 509 ж ене., всего 1049 д. об. пола; церковь р и м с ко -ка то л и 
ч е с к у ю — 1; у ч и л и щ е ; м ельницъ — 5. В ъ  1860 , 63 и  74 го д а х ъ  
отсю да переселились въ С ам арскую  гу б е р н ію  19 семей; въ  1865



г . — въ К у б а н с ку ю  область (п а  К а в к а з ъ ) 4 сем ьи, а  въ 1876  г .  въ 
А м е р и ку  17 сем ействъ , изъ  к о и х ъ  въ  1880 и  83 го д а х ъ  о п я ть  
возвратились 4 семьи. В ъ  1886  и 87 го д а х ъ  въ А м е р и ку  снова 
отправилось 13 сем ействъ ; всѣ  э м и гр а н ты  іп , А м е р и к у  посели
лись въ  ю ж н о й  части  В р а зи л іи  н въ  А р ге н т и н с к о й  р е с п у б л и к !;.—  
По зем ской  переписи  1886  г .  въ ко л о н іи  Г р я з н о в а т кѣ  считалось 
н а л и ч н ы х ъ  191 дом охоз., 755 д. м. п .. 712  ж е п с к .,  все го  1 4 6 7 д. 
об. иола; кр о м ѣ  т о го  28 семей по сто ян н о  о тс у т с т в у ю щ и х ъ ; г р а 
м отны х '!. было 387 д. м. п. н 365 ж е н с к ,;  в сѣ хъ  ж и л ы х ъ  избъ 
22 6 , изъ  н и х ъ  149 ка м е н н ы х ъ , 74  д е р е в я н н ы х ъ  и  3 мазан ісоны хъ; 
131 кр ы т ы  тесомъ, 8 9 — соломою и 6— землею; у иоселянъ было 
185 п л у го в ъ , 738  лош адей, 87 воловъ, 465  ко р о в ъ  и тел ятъ  
782  овц ы , 947 свине й , 299 ко зъ ; 1 п ч е л ь н и къ  въ 2 кол од ы ; про- 
м ы ш л е н н ы хъ  завед ен ій  12, ка б а къ  1, л а в о къ  2. В с ѣ х ъ  податей 
и п о ви н н остей  за 1885 г .  приходил ось  5519  рублей Н адѣ л ъ  
4 2 3 1 1 /г  дес. удобной (въ  том ъ  ч nc.it» п а ш н и  3 6 34  д есят .) и  
1 1 0 8 ’ /® д есят неудобной, всего  5 3 40  десят. зем ли . По св ѣ д ѣ н іям ъ  
губ . статис . ко м и те та  за 1891 г . здѣсь считалось 178 дворовъ, 
901 д. м и., 871 ж е н с к -, всего 1772 д. об пола. ІІа д ѣ л ъ  расио- 
л ож е н ъ  въ 2 -х ъ  у ч а с т к а х ъ : од инъ , со с то я щ ій  изъ  3111,7 десят. 
удобной  и 955*/2 неудобн, п р и  селеп іи  в о к р у гъ  н е го , а д р у го й , 
с о с то я іц ій  изъ  1119,8 десят. удобной и 153,3 дес. неудобн., въ 
6 вер ста хъ  за селомъ Г р я з н у х о ю . Л у га  пр и  селен іи  но р ѣ ч к ѣ  
Г р я з н о в а т кѣ . Л ѣ съ  въ обоихъ  у ч а с тк а х ъ  по полям ъ , на р о в н ы хъ  
м ѣ ста хъ  и но оврагам ъ . В одопой  въ и р уд а хъ , изъ  ко т о р ы х ъ  4 въ 
селен іи  и  1 въ полѣ. О коло '/в части всего надѣ ла заним аетъ  
чистая  чернозем ная почва , около *,'■» супесчаная , м енѣ е ' / -  с у гл и 
н истая  и до ‘ /в солонцеватая; подпочва— гл и н а - П ов ер хн ость  на- 
дѣла съ небольш им и возвы ш енностям и  и иересѣ кается 9 овр агам и , 
подъ ко то р ы м и  до 90 д есяти н ъ . Съ 1874  г .  пош л и  передѣлы по 
н а л и чпы м ъ  д уш а м ъ  чрезъ ка ж д ы е  6 д ѣ тъ . П окосъ  есть л у го во й  — 
(зал ивн ой ), лѣсной  и стенной . Л ѣ с у  276 д есяти н ъ , п р е и м ущ е ст
венно чернолѣсье въ возрастѣ  до 30 л ѣ тъ ; но р а сн ор яж е н ію  бы в- 
ш а го  ко л о н іа л ь н а го  упр а в л е н ія , онъ  давно нодѣ ленъ  на 25 уча - 
с тко в ъ , изъ  к о т о р ы х ъ  еж егод но  вы руб аю тъ  од и пъ  уч а с то къ . С трое
вой лѣсъ  н о ку и а ю тъ ; т о п я тъ  к и з я к а м и , соломой и дровам и. П р и  
д во рахъ : о го род ы , сады и ка п у с т н и ки ; новы я  дворовы я м ѣста от- 
водятъ  изъ  в ы го на . О б іцественной  за п а ш ки  н и ко гд а  пе было, 
запа сн ы й  хл ѣ б ъ  взи м а ю тъ  съ д уш ъ . В ъ  селен іи  I д ере вя н ны й , 
к р ы т ы й  ж елѣ зом ъ  об щ ественны й  хл ѣ б н ы й  м а га зи н ъ . С истема 
полеваго  хо зя й ств а  тр е х п о л ьн а я ; сѣ ю тъ  ро ж ь , п ш е н и ц у , ячм ень , 
овесъ; ленъ  и п о д со л н ухи ; н а ш утъ  п л у га м и  и м олотятъ  хл ѣ бъ  
м олотил ьны м и  ка м н я м и ; хл ѣ б ъ  возятъ  на пр од аж у  въ  Н и ж н ю ю  
Б а н н о в кѵ  и К а м ы ш и н ъ . В ы го н а  ООО д есяти н ъ ; найм а настбищ ъ  
пе бы ваетъ . Землю арендѵю тъ  по 6 —8 рублей за тр и д ц а тн у ю  де
с я т и н у , а т а к ж е  исполу; сн и м аю тъ  т а к ж е  у общ ества М ал. К а 
м е н ки  (С о сновско й  волости) но 3 — 5 руб. за тр и д ц а тн у ю  деся
ти н у . В ъ  селен іи  есть общ ественная  к у зн и ц а  и но св ѣ д ѣ н іям ъ
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1887 г. заним алось тка пье м ъ  с а р п и н о къ  20 сем ействъ ; с а п о ж н и - 
ко в ъ  12, столяровъ  4 и  кузн е ц о в ъ  5 .—  По с п и с ку  населенны хъ  
м ѣ стъ  С арат. Г уб . З ем ск. У п р а в ы  1894 г .  въ  ко л о п іи  Г р я з н о в а т кѣ  
( ІИ у х ъ  т о ж ъ )  2 ш кол ы : ц е р ко в н о -п р и х о д с ка я  и зем ская , послѣд- 
н я я  о т кр ы т а  сл, 1889 г . ;  всѣ хъ  дворовъ  180, изъ  н и х ъ  общ ест
в ен н ы е— у ч и л и щ н ы й  и п а с то р с к ій ; д е р е вя н ны хъ  чомовъ 95, ка м е н - 
н ы х ъ — 91 , изъ  н и х ъ  80  кр ы ты  тесомъ, 103— соломою и 3 — ж е л ѣ - 
зомъ, всѣ  по стр о й ки  возведены  по утверж денны м '!, нланам ъ  и 
раздѣлены  па ква ртал ы  въ 3 — 4 двора С еленіе составл яете  одно 
общ ество, счи таю щ ее  въ  1894 г . :  9 0 6  д. м. п., 754 ж е н с к ., всего 
1CG0 д уш ъ  об. пола нѣ м цевъ , р и м с ко -ка т о л и ко в ъ , н а зы в а ю щ и хся  
съ 1S 7 1 г . поселянами соб ственникам и . К р о м ѣ  т о го  въ селѣ с в я 
щ е н н и к '!, и ш ул ьм ейстеръ . Ж и т е л и  зан и м аю тся  преим ущ ественно 
хл ѣбоиаш еством ъ ; 150 д уш ъ  т к у т ъ  с а р п и н к и — І Іо  в ла дѣ нной  за 
п и с и  1871 год а  кр е с тья н е  владѣ ю тъ  4231 дес. удобной и 1109 
дес. неудоб., всеі'о 5 3 40  десят. земли. О тъ  Г р я з н о в а т кн  счи та ю тъ : 
до С аратова 103 версты ; г . К а м ы ш и н а  82 , волост. с. К а м е н к и  12, 
К о л . К а м е н н ы й  о в р а гъ — 7, Р о с с о р ш и — 8, К о л . К о п е н к а - 8, с. 
Г р я з н у х а — 5, дер. М а к а р о в к а — 4, К о л . Л ѣ сн о й  К а р а м ы ш ъ  13, 
до п р и ста н и  Н и ж н е й  Б а н н о в с ко й  на  Б о л гѣ — 20 и до с т а н ц іи  
Н е тка ч е в а  Т а м б о в о -К а м ы ш и н с ко й  ж е лѣ з. д о р о ги  —50 верстъ. 
(С б о р и и къ  Губ. Земства 1891 г . ;  си и с о къ  населен, м ѣстъ  Губ . Зем. 
У п р . 1894  г . и  н а ш и  ко л о н іи  Кл ауса ).

Грязноватый буеракъ р ѣ ч к а  К а м ы ш и н с ка го  уѣзда, правы й  
п р и т о къ  р. И ловл и , в п а д а ю іц ій  въ нее съ версту вы ш е ко л о н іи  
Н о во й  Н о р к и  (И л о в л и н с ко й  волости); беретъ начало верстъ  5 к ъ  
сѣверу отъ  с. Г у с е л ки  изъ  возвы ш енности , поды м аю щ ейся  на 
1017 а н гл . ф утовъ  надъ  уровнем ъ  Ч е р н а го  м оря. Т е ч е те  неболь
ш ой  д у го й  на Ю ГО'в остокъ ; верстъ  10 н и ж е  с. Г у с е л ки , на  пра - 
вомъ берегу  р ѣ ч к и  располож ена д еревня  Грязноватый буеракъ. 
Д л и н а  р ѣ ч к и  около 20 верстъ . (Б оен , т о и о гр  ка р т а  Ге не р . Ш та б а ).

Грязноватый Буеракъ, Грязнуха, Гнилушка то ж ъ , деревня 
К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , Г усе л ьской  волости , располож енная по об І>- 
им ъ  сторонам ъ  незн ачи тел ьн а™  руч ья , и зъ  ко т о р а го  по л у ча е те  
воду, h впад аю щ а го  ту тъ  ж е  въ  р ѣ ч к у  Грязноватый Буеракъ 
(пр авы й  п р и то къ  р. И л овл и). К р е с ть я н е  б ы вш іе  удѣльны е, в е л и ко 
россы, православны е. Н ачал о  иоселенія  о тн ося тъ  около 1 7 7 0 -х ъ  
год овъ . Д ере вня  н ахо д и тся  въ  140 верстахъ  отъ  г .  С аратова, въ 
3 5 — 4 0 — отъ  г .  К а м ы ш и н а , въ 12 отъ  кол . К а р а у л ь н ы й  Б у е р а къ , 
15— отъ  кол . С ем еновки , 10— отъ кол . Н о во й  Н о р к и , 10 отъ  
вол остнаго  села Г у с е л ки , 18— с. И е р е щ и п н а го , 1 8 —  с. М о кр о й  
О л ь х о в ки , 7 — с. С м ородипо и  2 0 — отъ  дерев. Н о во й  Н и ко л а е в ки . 
П о с п и с ку  населенп . м ѣ стъ  ц е н тр , статис . ко м и т ., нзд. 1802 г . ,  
уд ѣ л ьн ая  деревня Грязноватый Буеракъ  (Г р я з н у х а )  л е ж и тъ  при 
р ѣ ч к ѣ  Грязнухіь, въ 41 веретѣ  отъ  г .  К а м ы ш и н а , и  и м ѣ .іа  40  
дворовъ , 283 д . м. п ., 284  ж е н с к ,  всего  507 д. об. пола. Н о  10 
ревиз. (18 58  г . )  здѣсь считалось 27 0  д. м. п ., 200 ж е н с к .. всего 
536  д. об. пола; по зем ской переписи  1880 г . :  107 дом охоз., 339
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д. м. иола, 353  ж е н с к ., всего  092 д. об. п .; кром ѣ  то го  47 семей 
постоянно  отсутству  Ю ЩИ ХЪ; ж и л ы х ъ  избъ 100, ИЗЪ н и х ъ  51 кр ы ты  
тесомъ. 5 5 — соломою, всѣ  деревянны я. У  кр е стья н ъ : 88 нлѵговъ , 
207 лош адей, 295  воловъ, 40 6  коро въ  и те л ятъ , 88 0  овецъ , 92 
свин е и , 5 ко зъ ; 1 п ч е л ь н и къ  въ 2 колоды  нчелъ ; въ селеніи  
2 и ро м ы ш л е н н ы хъ  завед ен ія  и 1 л авка . Н сѣхъ  податей и п о в и н 
ностей въ  1885 г . было со всего общ ества 23 09  рублей. К р е с т ь 
ян е  по л учи л и  въ надѣ лъ  отъ уд ѣ л ьн аго  вѣ дом ства : удобной  12 10 
десят. (въ  том ъ  числѣ  п а ш н и  794 дес.), н е уд о б н о й ’ 281 десят., 
всего  1497 д есяти н ъ . В ъ  над ѣ льной  землѣ около 40 0  десят. с у 
песка , въ  остальной  части  по чва  с у гл и н о к ъ ; по д по чва— кр а с н а я  
гл и н а . П р и  п о л у ч е н іи  надѣла землю разверстали по ре визски м ъ  
д уш ам ъ , а въ  1881 г .  передѣ лили  по нал и чн ы м ъ  д уш ам ъ  муже, 
пола; переве рстка  пр ои зво ди тся  черезъ 3 года . П а ш н я  разбита  
н а  3 ноля. Л ѣ са — к у с т а р н и к а  до 6 д е сяти н ъ , р уб я тъ  его  к то  
хо ч е тъ , но руб и ть  нече го . У садебны м и у го д ь я м и  (подъ  дворам и, 
садами и  ко н о п л я н и ка м и ) ка ж д ы й  в.тадѣетъ тѣ м ъ  кол ичество м ъ , 
ка ко е  захватил '!) и зста ри . Въ п о л я хъ  введешь 3 -х ъ  н ол ьн ы й  сѣво- 
оборотъ . В ы го н ъ , около 1 ;>0 дес. п л о х а го  ка че ств а  — солонцеваты й 
с у гл и н о к ъ . О бщ оством ъ  арендовали ка зе н н ы й  у ч а с то къ  въ 151 
десят., о тд ѣ л ьн ы е-ж е  дом охозяева сним аю тъ  землю у со сѣ д н ихъ  
кол он и сто въ  по 10— 1 8 . рублей за с о те н н и къ  (1 0 0 X 1 0 0  саж ень). 
П о  переписи  1887 г .  въ деревнѣ  считал ось: 1 ку зн е ц ъ , 1 масло- 
б о й щ и къ , 1 м е л ьн и къ , 2 п о р тн ы х ъ  и 1 с а п о ж н и къ . Здѣ сь 1 за
пасны й  хл ѣ б н ы й  м а га зи н ъ  и въ 1880 г .  вы строена часовня  (м о 
л енная ). У ча тъ  д ѣ те й  ч и та ть  и пи сать  свои ж е  кр е с тья н е  по 
4 0 — 50 ко п ѣ е къ  въ  м ѣ сяц ъ .— П о свѣд. стати с . ко м и те та  за 1891 г .  
въ селен іи  было 118 дворовъ , 4 4 0  д. м и ., 4 0 0  жене-, всего 900 
д. об. пола. Н о с п и с ку  населенны хъ  м ѣ стъ  Губ е р . Земс. У п р а в ы  
1894 г . здѣсь считалось 120 дворовъ , с тр о е н ія  больш ей частью  
д ере вян ны я , кр ы ты  соломою и */з— тесомъ; н а л и ч н а го  населенія  
44 0  д. м. п ., 45 3  ж е н с к ., всего  899  д. об. иола кр е с тья н ъ  соб- 
с тв е н н и ко в ъ  иравославны хъ , б ы вш іе  уд ѣльны е, составляю  щ и  хъ  
одно общ ество и за н и м а ю щ и х с я  хл ѣбопаш еством ъ . В сей над ѣ ль- 
ной земли по  уставн ой  грам отѣ : 1208 десят. 1400  саж . удобной, 
280 дес. 2 3 5 0  саж . неудобной и лѣсу 0 дес. 1 0 0 0  са ж ., а всего 
1495 десят. 2 3 5 0  с а ж е н ь— (С б о р н и къ  Сар. Г у б . Земс. 1891 г .;  
С и и сокъ  населен, м ѣ стъ  Г уб . Земс. У п р а в а  1894 г .  ка р ты : Воен! 
то н о г. ге н . ш таба и зем ская  К а м ы ш , уѣ з. 1894 г .) .

Грязной курганъ, Грязная, Тополевна тожъ, село Царицын
скаго уѣзда, Липовской волости; см. Грязная, Царицынскаго 
уѣзда.

Грязнуха мѣщапскій хуторъ Камышинскаго ѵѣзда, носелокъ 
на городской землѣ, жители причислены къ г. Камышину; рас- 
положепъ въ 12 верстахъ отъ города ікъ сѣверо-западу), на вер 
шипѣ рѣчки Камышинки. По свѣдѣн. Саратовск. губ. статис. ко
митета за 1891 г. здѣсь считалось 63 двора, 191 д. м. иола, 
204 женск., всего 395 душ. об. пола Камышипскихъ мѣіцанъ.
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Б л и зъ  х у то р а  н р о хо д и тъ  Т а м б о в с ко -К а м ы ш и н с ка я  ж е л ѣ зн ая  д о
р о га .— (С вѣ д . губ . статис . ко м и те та ; в о е нн о -то н о гр . ка р т а  генер . 
ш таб а  и ка р т а  зем ская К а м ы ш , уѣзда 1894 года).

Грязнуха р ѣ ч ка  К а м ы ш и н с ка го  уѣзда, правы й п р и т о къ  р. 
И л о вл и , впадавощ ій въ  нее м еж ду селен іям и  К о п е н к о й  и К а м е н 
ко й ; беретъ начало около с. Грязнухи , В е р х н е  Д о б р и н ско й  во
л ости, тече тъ  на ю го -н о сто къ ; д л и н а  ея окол о  12 верстъ .

Грязнуха р ѣ ч к а  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , л ѣ вы й  п р и т о къ  р. 
И ловл и , в п а д а ю щ ій  въ нее ус. Н и ж н е й  I р я з н у х и  (J  с ть -І р я з н у х и ) ,  
версты  2 — 3 вы ш е ко то р а го  располож ено на  пей д р у го е  селеніе 
В е р х н я я  Г р я з н у х а . Р ѣ ч к а  беретъ  начало  изъ  ю го -за ііа д н а го  склона  
и р и в о л ж с ки х ъ  возвы ш енностей  близъ кол он . В од ян о й  б уеракъ  и 
те че тъ  па  ю го -за пад ъ , п р и н и м а я  слѣва В е р хн ю ю  Г р я з н у х у , а 
справа Л и п о в о й , Д л и н а  е го  около 18 верстъ. (В о е н . то п о гр . ка р т а  
генер . ш таба).

Грязнуха село К а м ы ш и н с ка го  уѣзда , В е р х н е -Д о б р и н с ко й  во
л ости, располож ено па  небольш ой р ѣ ч к ѣ  Грязнухѣ . впадаю щ ей 
въ р. И ловл ю  съ правой  стороны  К о гд а  заселена I  р я зн у х а  пе- 
и звѣ стн о , но изъ  а р х и в н ы х ъ  д окум е н то в ъ  вид но, что въ 1705 г . 
сущ ествовало уж е  сельцо Д.тапріевское, Грязнуха  то ж ъ , и что  
здѣсь въ этомъ год у  освящ епа  деревянная  церковь , по благоело- 
вен ію  преосвящ ен н аго  А с т р а х а н с ка го  И л а р іо н а . І Іо  св ѣ д ѣ н іл м ъ  
с в я щ е н н и ка  I I .  К у зн е ц о в а  (1 8 9 5  г . )  ц е р ко вь  это с го р ѣ л а  и  вм ѣсто 
н е я  была построена вновь д ере вянна я  ж е  церковь , освящ ен н ая  
въ 3 841 го д у , затѣ м ъ  и справленная  па  средства н о м ѣ щ и ка  г. 
Г о то в и ц ка го  и вновь освящ ена въ  1855 г . ;  эта вторая  церковь  
была очень в е тх а я  и въ недавнее врем я продана подъ ц е р ко в н о 
п р и х о д с ку ю  ш ко л у  въ  с. В е р х н ю ю  Д о б р и н ку , a вм ѣ сто  ея въ 
1886 го д у  построена п р и х о ж а н а м и  новая д ере вянна я  Д м и тр іе в - 
с кая  ц е р ко вь , о свящ ен н ая  12 ноября 18S8 год а , престолъ  въ 
н астоящ ей  од инъ  во им я в е л и ко м уче н и ка  Д м и тр ія  С о л ун ска го , 
въ  честь ко то р а го  бы ли соо руж ены  пр ед ш ествовавш ія  д вѣ  ц е р кв и . 
П ри  н астоящ ем ’!, хра м ѣ  им ѣ ется  часовня, в ы стр оен н а я  па  том ъ  
самомъ м ѣ стѣ , гд ѣ  н ахо д и л ся  престолъ п р е ж н е й  ц е р кв и . П р и ч тъ  
состо итъ  изъ  с в я щ е н н и ка  и пса л о м щ и ка , а н ри хо д ъ  изъ  с. Г р я з 
н у х и  и  дер. М а ка р о в ки .

По с п и с ку  населен, м ѣстъ  ц ентр , стати с . ко м и т ., изд. 1802
г .,  владѣльческое село Грязнуха  л е ж и тъ  при р ѣ ч к ѣ  Грязнухѣ. 
въ  80 верстахъ  отъ  г . К а м ы ш и н а , а въ немъ по ка за но : 224
двора, 89 9  д. м. и , 975  ж е н с к-, всего  1874  д  об. пола; ц ер ко вь
православная— 1.

П р и  освобож ден ін  кр е с тья н ъ  устроена  была особая волость 
Г р я з н у х и  н екая , состоявш ая изъ  с. Г р я з н у х и  и дер. М а к а р о в к и  
(Г о р ч а ко в к а  т о ж ъ ); волость эта внесена, въ 1880 г . ,  и  въ С бор
н и к ! ;  С ар. Г уб . Зем ства т. X I ,  но около 1890  год а  Г р я з н у х и н -  
с ка я  волость упразднена  и селен ія  Г р я з н у х а  и  М акар овна  п р и 
числены  к ъ  В е р х н е -Д о б р и н с ко й  волости , к а к ъ  зн а чи тся  въ  свѣд. 
губ ерн . стат. ко м и те та  за 1891 го д ъ .— В ъ  селѣ 2 ш ко л ы : сель-



скал , основанная  in . 1807 и  обращ енная  въ  зем скую  съ 1885 г. 
въ ней въ 1880 г . обучалось 32 м а л ьчи ка  и lb* д ѣ в о че къ , а въ 

г * м а л ьчи ковъ  и  4 д ѣ в о ч ки , ш ко л а  гра м отн ости , с у щ е 
ствую щ а я  въ 1887 г . ,  въ  ко то р о й  въ 1895 г .  обучалась 24 маль
ч и к а  и 3 д ѣ н о ч ки . В ъ  с. Г р я зн ѵ х ѣ  зем ская  ста н ц іл  и при  ней 
4 лош ади . Д о г . С аратова считается  120 верстъ , г . К а м ы ш и н а —  

0, до п р и с та н и  на В о л гѣ  Н и ж н е й  Б а н н о в к и — 30 , до с та н ц іи  
Н е тка ч е в а  Т а м б о в с ко -К а м ы ш и н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги — 27 волост
наго  села В е р х н е й -Д о б р и н ки — 12, ко л о н іи  Г р я з н о в а т к и - 5 ,  дер. 
М а к а р о в к и — 7, ж е н с ка го  м онасты ря— 4, усадьбы Г о т о в и ц к а го — 4 
Іе т е р е в я т к и — 12 и ко л о н іи  К а м е н к и  — 12 верстъ  — Ч ерезъ  село
нроходитъ большая дорога съ пристани Нижней Банновки въ с. 
i уд £1Ю •

Село прежде принадлежало одному помѣщику Готовицкомѵ 
затѣмъ къ освобождение крестьянъ отъ крѣностной зависимости 
* г ' образовалось 2 сельскихъ общества по именамъ своихъ 
помѣщпковъ: Бурковой и ІНомпулевой; крестьяне великороссы 
православные и старообрядцы. Крестьяне Бурковскаго общества

соб ств ен н и ки ; время и х ъ  
поселепіл  н еи звестно . П о 
10 р е виз іи  (1 8 5 8  г . ) в ъ  селѣ 
считалось вообщ е 218 домо- 
хозяевъ , 8У7 д. м. п . и 945 
ж е н с ка го . По зем ской  пере
писи  1880 г  въ Бурковсиомь 
общ ествѣ  было 299 дом охоз., 
809  д. м. п ., 8 5 8  ж е н с к .,
всего 1007 д. об. пола, 
кр о м ѣ  т о го  5 семей и остоян- 
н о о тс у т с т в у ю ш и х ъ  и 1 семья 
въ 5 д. об. п. н о с то р о н н я го  
населеніл ; гр а м о т н ы х ъ  с ч и 
талось 88 м у ж ч и н ъ ; ж и л ы х ъ  
избъ  въ  этомъ общ еств !; 
считалось 29 9 , изъ  н и х ъ  
8 ка м е н н ы х ъ , 28 4  д ере вян - 

О ‘  о о -  м а :ш ' о к ъ - кр ы т ы х ъ  тесомъ 03 , сол ом ою - 2 3 3 ,  землей
0, въ 188о г. здѣсь былъ пожаръ, отъ котораго сгорѣло 120 дво
ровъ и мірекой хлѣбный амбаръ. Нромышленныхъ заведеній 3 
кабакъ 1, лавка мелочная 1. У  крестьянъ: плуговъ 130, сохъ 
Л > вѣялокъ 2, молотилокъ 25; лошадей 700, в'оловъ 76, корол ь 
3.J4, гулевыхъ 172, телятъ 151, овецъ 1710 , свиней 209 козъ
01, нчельпиковъ 2, въ 0 колодъ пчелъ. Всѣхъ платежей и по- 
шшностеи съ Бурковскаго общества въ 1885 г .  причиталось 
Г., Руоля. Ііъ ІІІомпулевскомъ обществѣ по переписи 1880 г .:
52 домохоз., 170 д. м. п., 152 женск., всего 322 д. об. пола- 
кромѣ того 20 семей постоянно отсѵтствующихъ; грамотныхъ 
считалось 30 мужчинъ. Жилыхъ избъ 50, изъ нихъ каменныхі



4, д е р зв я н н ы х ъ  4 5 , м а за п о къ  1; к р ы т ы х ъ  тесомъ 19, соломою 31 ; 
н р о м ы ш л е н н ы хъ  заведен ій  2, ка б а къ  1, м елочи, л а в ка  1. У  к р е 
стьян ъ : п л у го в ъ  1G, сохъ  58, в ѣ я л к а  1; лош адей J 37, воловъ 17, 
ко р о в ъ  G3; гу л е в ы х ъ  3 0 , тел ятъ  31 , оведъ 176, св ин е й  63 , ко зъ  
37 ; п ч е л ь н и къ  1 въ  3 колоды  нчелъ . В с ѣ х ъ  пл атеж ей  и п о в и н 
ностей  съ Ш о м п у л е в с ка го  общ ества въ  1885 г .  пр ичита л ось  
1409 рублей.

П о  св ѣ д ѣ н ія м ъ  губ е р н . стат. ко м и те та  за 1891 г .  село Г р я з 
н у х а  по ка за н а  В е р х н е -Д о б р и н с ко й  волости , состо ящ и м ъ  изъ  2 -х ъ  
общ ествъ : въ Бурковскомъ считалось 327  дворовъ , 917 д . м п ., 
1008  ж е н с к .,  въ IIIомпулевсномъ 58  дворовъ , 200  д . м. п ., 215 
ж е н с к .; всего  въ селѣ 23 40  д. об. пола . Но с п и с ку  н аселенны хъ  
м ѣ стъ  С арат. Губ . Зем. У п р а в ы  1894 г. въ  с. Г р я з н у х ѣ  было 
381 дворъ , въ  чи сл ѣ  и х ъ  7 о б іц естве н ны хъ  стр о е н ій : сельское 
упр авл е н іе , зем ская  ш ко л а , ш ко л а  гр а м о тн о сти , 2 ц е р ко вн о -сл у - 
ж и т е л ь с к и х ъ  двора, 1 ц ер ко вь  св. Д м и т р ія  С о л ун ска го  и  сто 
р о ж к а  пр и  ц е р кв и . К р о м ѣ  то го  2 двора К а м ы ш и н с к и х ъ  м ѣ Щ анъ  
на об щ ественной  землѣ и  1 дворъ  Г р я з н у ш и н с к о й  ж е н ско й  об
щ и н ы  (м о н а сты р я ) на своей собственной землѣ. К р е с т ь ц н с к ія  
с тр о е п ія  располож ены  въ одну больш ую  у л и ц у  и  н ѣ с ко л ь ш ч ю л ь - 
ш и х ъ , но р ѣ ч к ѣ  Г р я з н у х ѣ ; он и  д е р е вя н ны я , больш ею  частью  
кр ы ты  соломою, около '/в — деревомъ, 1 изба— ж елѣ зом ъ ; 2 дома 
ка м е п н ы х ъ . Ц е р ко в ь  д ере вянна я , кр ы т а  ж елѣзом ъ. К ъ  р ѣ ч к ѣ  
Г р я з н у х ѣ  н ѣ ско л ько  уд об н ы хъ  съѣздовъ  и на ней 1 плотина,- 
кол од цевъ  въ селѣ 12ô . Н аселеп іе  въ 1894 г .  состоитъ  изъ  11 но
д. м. п ., 1193 ж е н с к ., всего  2373  д. об. пола кр е с ть я н ъ  ве л и ко - 
россовъ, б ы в ш и х ъ  п о м ѣ щ и ч ь и х ъ , со ста вл яю щ и хъ  2 общ ества: Г р я з* 
н у х и н с к о -BypKQBCKoe и  Г р я з н у х и н с ко -Ш о м п у л е в с ко е . К р о м ѣ  то го  
въ селѣ 2 семьи д ухов ен ства  и 2 сем. м ѣ щ а н ъ . І Іо  свѣд. свя 
щ е н н и ка  Н . К узн е ц о ва  1895  г .  въ селѣ Г р я з н у х ѣ  счи та е тся  238  
д уш ъ  об. п . р а с ко л ь н и ко в ъ  а в с тр ій с ко й  с е кты , остальны е право
славны е; земли п р и  ц е р к в и — усадебной 1 д е сяти н а  и п а ха тн о й  
60 д е ся ти н ъ  казен . м ѣ ры , въ одномъ м ѣ стѣ ; хозяй ство  па  ней 
т р е х ъ  польное.

П о св ѣ д ѣ п ія м ъ  В е р х н е -Д о б р и н с ка го  волостн. и р а вл е н ія  1894 
г .  всей земли у  кр е с ть я н ъ  об оихъ  общ ествъ : надѣ льной— 634 дес. 
удобной и  н р іо б р ѣ те н п о й  на  п р а в а хъ  частной  собственности  1578 
десят., а всего  2212  д е сяти н ъ . По свѣд. С арат. Губ . З ем ск. У п р а 
вы 1886 г. Бурковское общ ество владѣетъ  8 9 5 ,з десят. удобной 
земли (въ  том ъ  чи слѣ  п а ш н и  4 6 0  д е с я ти н ь ) и  пеудобиой 5 4 ,в 
д есяти н ъ , всего  окол о  950  д е ся ти н а м и , в ы ку п л е н н ы м и  у  п о м ѣ - 
щ и ц ы  безъ сод ѣ й ств ія  правительства , и  кром ѣ  то го , куп л е н н о й  
въ  1872 г .  у  г .  Ш о м п ул е в о й , 323 десят. удобной и неудобной 
земли товарищ еством ъ  121 д ом охозяевъ  за 96 59  рублей. Ш омпу- 
левское общ ество по л учи л о  отъ  н о м ѣ щ и ц н  на в ы ку п ъ  больш ой 
надѣ лъ , въ  63 4  V2 д есят. удобной (въ том ъ  числѣ  п а ш н и  511 де
с я ти н ъ ) и  неудобной  9 “/5  д есяти н ы , всего  64 43/ ю  д есятинъ .

К р е с ть я н е , б ы вш іе  г-л ;и  Бурковой , до воли (1861  г . )  были



на  об р окѣ  и пл ати л и  но 60 руб. ассигнацией (около 17 руб. 1;> 
ко п . на серебро) съ т я гл а , пользуясь всѣмъ у ча стко м ъ  до 5 0 00  
д е сяти н ъ ; послѣ освобож ден ія  \ h  год а  б ы л и н а  об р окѣ , a затѣ м ъ  
вы ш л и  на в ы ку п ъ  и безъ со д ѣ й ств ія  правительства  в ы ку п и л и  весь 
свой надѣ лъ  въ 89 5  десят. удобной земли въ  тече н іе  ■> л ѣ т ъ , 
пл атя  еж е го д н о  но 15 рублей съ д у ш и . Н адѣ л ъ  въ одном ъ  у ч а - 
с т кѣ ; по ве рхность  п а ш н и  довольно ро вна я ; есть 2 3 оврага .
П очва : ' / 2 всего  надѣла— с у гл и н и с ты й  чернозем ъ, подпочва  кр а с 
ная гл и н а ; въ остальной части  над ѣ ла  почва кам е ни стая  и со л о н 
цеватая (по р о в н у ). П а ш н я  па рѣ зана  на „двойники"— (двѣ  сор око - 
в ы я  д е с я ти н ы )— 8 0 X 8 0  саж ень и д ѣ л и тся  но ре в и зски м ъ  м у ж . 
д уш ам ъ . П о ко с и  располож ены  но лѣсу и  въ  б а р а ка хъ . Н а д ѣ л ь - 
н ы й  лѣсъ  въ  3— 5 м ѣ стахъ : дубъ  и  о с н н н и къ . Т о н я т ъ   ̂ и зста ри  
к и з я к а м и . Сады заведены  изста ри , но б ар аку  окол о  р. 1 р я зн у х и , 
но теперь переводятся, х о т я  гр у н т ъ  уд обны й, но воды мало. О бщ е- 
стве н ны хъ  за н а ш е къ  н ѣ тъ  и  н и ко гд а  не было. П а ш н я  въ  одномъ 
нол ѣ , котор ое  2 год а  засѣвается , а на  т р е т ій  остается подъ па - 
ромъ; ее не ун а в а ж и в а ю тъ . П а ш у тъ  и зста р и  н ѣ м е ц ки м и  тр е х - 
ко н н ы м и  п л у га м и . С ѣ ю тъ  изъ  хл ѣ бовъ  больш е всего  р ж и , а за - 
тѣ м ъ  п ш е н и ц ы  и овса; го р о х ъ  сѣ ю тъ  то л ь ко  „ н а  п р о п и т а н іе  , 
проса ж е  совсѣмъ мало, т а к ъ  к а к ъ  оно плохо р о д и тся ; преж де, 
ко гд а  заним ались извозомъ , овса сѣ ял и  больш е неж ел и  пш е н и ц ы , 
овесъ, п ш е н и ц у  и го р о х ъ  сѣ ю тъ  нодъ п л у гъ  съ баронОю- Х л Ь о ь  
возятъ  продавать въ село Б анное  за 25 верстъ  отъ  села, и о і -  
части  въ К а м ы ш и н ъ . П астб и щ а  спи м а ю тъ  у со сѣ д н я го  владѣльца. 
И а х а тн у ю  землю  сним ал и  въ 1886 г .  въ  со сѣ д н и хъ  э к о н о м ія х ь  
но 8 рублей за д е сяти н у  и  у со сѣ д н ихъ  нѣ м цевъ  ко л о н іи  1 ни - 
л у ш к и  на п а л и чн ы я  д е н ь ги  по  3 — 6 рублей за д е сяти н у . П о к о с 
н у ю — больш е на д е н ь ги , но и н о гд а  испол у и  изъ  1/з ча сти . 1>ъ 
1872 г .  121 то в а р и щ ъ  к у п и л и  у г - ж и  ІН о м пул е во й , въ  3 в е р 
ста хъ  отъ  села, „Л о н а т и н с к ій "  у ч а с то къ  въ 32 3  десят. }д о о н . 
и  неудоби, земли, въ том ъ  числѣ  м е л ка го  лѣ са— дубъ , береза, 
осина и к  л е н ь , до 15 л ѣ т н я го  возраста, 126 д е сяти н ъ . П очва  во 
всей ку п л е н н о й  землѣ с у гл и н и с та я , ка м е н и ста я , а въ н а ш н і; до 
40  д е сяти н ъ  солонцевъ ; п о д п о ч в а — кр а с н а я  и с и н я я  гл и н а . По 
зем ской  переписи  1886  г .  въ этом ъ  общ еств !; бы ло: ‘2 кузн е ц а , 
1 в а л я л ь щ и къ , 1 м е л ьн и къ , 2 о в ч и н н и ка , 1 н и л ь щ и къ , 2 и л о гн и  
ка , 5 н о р тн ы х ъ , 3 с а п о ж н и ка , 2 то р го в ц а ; было че л о вѣ къ  6 м ѣ с т - 
н ы х ъ  н и щ и х ъ , по н и щ и м и  но селу „б ол ьш е  все н ѣ м ц ы  ход  и тт. . 
В ъ  ію н ѣ  до 20 0  ч е л о вѣ къ , больш е м у ж ч и н ъ , у х о д я т ъ  па  м ѣ сяцъ  
за В о л гу  к ъ  казакам ъ  ра б отать  ар телям и  отъ  2 до 5 ч е л е в ѣ к г .

К р е с ть я н е  со б ств е н н и ки , б ы вш іе  г - ж и  IІІомпулевой, до осво- 
б о ж д е н ія  бы ли об рочны м и  и п л а ти л и  по 60  руб. а сси г. съ  т я гл а ; 
черезъ 3 год а  послѣ  воли в ы ш л и  на в ы ку п ъ . 2 души пе речисл и 
лись въ Ц а р и ц  и  нъ въ  м ѣ щ а пе : въ  1884  г .  од и н ъ  переш елъ  въ 
Т об ол ьскую  гу б е р н ію  — П а ш н я  тя н е тс я  па ю гъ  версты  н а  4; по 
вер хно сть  надѣ ла б у гр о в а та я  съ ка м е н и с ты м и  м ѣстам и. Среди 
надѣ ла болото заним аетъ  около 6 д е ся ти н ъ ; до 2/з  надѣла нес-



чапой  почвы , около 30 д е ся ти н ъ — с у гл и н к у  и  до 100 д е сяти н ъ  
ка м е н и с то й  по чвы ; п о д п о ч в а -  кр а с н а я  гл и н а  и кам е нь . ІІа ш п ю , 
со времени освобож ден ія , д ѣ л я тъ  на ревизс. м уж . д у ш и ;в ъ  1884 г .  
т а к и х ъ  д уш ъ  осталось 110, т а к ъ  к а к ъ  20 д уш ъ  умерло, 4 д у ш и  
сосланы  но общ ественном у п р и го в о р у , 4 за кл ю чен ы  въ ар естан т- 
с к ія  роты  и 4 — вы писались  въ м ѣ щ а н е  въ Т об ол ьскую  гу б е р н ію . 
П а ш н я  нар ѣ за па  на к л ѣ т к и ,  о к р у ж е н п ы я  м е ж н и ка м и , въ  5 ка зе н н . 
д е сяти н ъ  к а ж д а я  (но  24 00  квадр . са ж .). І іо к о с ъ  но к у с т а р н и к у .
Въ полѣ , въ р а зн ы х ъ  м ѣ с та х ъ  есть до 50 д е сяти н ъ  м елкол ѣ сья  
(дуба  и березы); е ж е го д н о  е го  п о н е м н о гу  в ы во д ятъ : частью  с к о 
ти н а  забиваетъ , ча стью  „з а д ѣ в а ю т ъ “  при н а ш н ѣ  сосѣ д нихъ  но 
лей, a затѣ м ъ  еж егод но  вы руб аю тъ  деревья, ко то р ы я  п о кр у п н ѣ е .
У  это го  общ ества свой за па сн ы й  хл ѣ б н ы й  м а га зн н ъ . Х л ѣ б а с ѣ ю т ъ : 
больш е р ж и , за тѣ м ъ  п ш е н и ц ы , овса м еньш е; н ѣ ко то р ы е  еѣю тъ  
и з р ѣ д ка  ячм ен ь , но онъ  п л о хо  ро ди тся ; го р о х а  сѣ ю тъ  то ж е  мало. 
П а ш н ю  не ун а в а ж и в а ю тъ . Д л я  пастьбы  скота  довол ьствую тся  сво
им и  нол ям и . В ы го н а  до 50  д е сяти н ъ  на  ю гъ  отъ  сел ен ія . О бщ е- 
ством ъ  земли н и к о гд а  не арендовали. В ъ  ра зно ту  сн и м аю тъ  у 
т ѣ х ъ  ж е  владѣльцевъ и на т ѣ х ъ  ж е у с л о в ія х ъ , к а к ъ  кр е стья не  
Б у р ко в с ка го  общ ества. П о зем ской  переписи  188G г .  въ общ е
ств'!; было: 3 и зв о щ и ка , 2 с а п о ж н и к а  и 8 че ловѣ къ  и м ѣ в ш и х ъ  
ДРУl ie за р а б о тки . (А р х и в н ы е  д о ку м е н ты ; свѣд. с в я щ е н н и ка  Н . 
К у зн е ц о в а  1895 г . ;  С б о рн и къ  С арат. Губ . Зем ства, т . X I ,  1891 г . ;  
свѣд. гу б . стат. ком . за 1891 го д ъ ; си и с о къ  населен, м ѣ стъ  
С арат. Г уб . З ем ской  У п р а в ы  1894 г . ;  ка р ты  воен. т о п о гр  генер . 
ш таба и зем ская  К а м ы ш и п с к . уѣ зда  1894 год а)

П о с в ѣ д ѣ н ія м ъ  1898 г .,  село Грязнуха  л е ж и тъ  въ к р у г у  
н ѣ м е ц ки х ъ  сел ен ій , за н и м а ю щ и х с я  преи м ущ е стве нн о  вы д ѣ л ко й  
с а р п и н ки ; ф а б р и ка н та  с а р п и н ки  изъ  ко л о н іи  К а р а м ы ш е в ки  Л е н ц ъ  
нривезъ  сю да въ д екаб рѣ  1807 г . н ѣ с ко л ь ко  н ѣ м ц евъ  для обуче- 
н ія  ж и те л е й  т ка н ь ю  с а р п и н ки  и  съ я н в а р я  1898 г .  здѣсь стали 
работать  8 станьевъ .

Грязнуха Верхняя, Грязнуха, Крафтъ то ж ъ , н ѣ м е ц ка я  кол о- * 
н ія  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда , 3 стана , У с т ь -К у л а л и н с ко й  волости , 
распол ож ена  н а  лѣвом ъ  н и зко м ъ  берегу  р Г р я нухи  (о тъ  ко то р о й  
получил а  назван іе ), впад аю щ ей  версты  4 к ъ  ю го  западу отъ  это го  
селен ія , п р и  к о л о н іи  У с т ь -Г р я з н у х ѣ , въ  р. И ловлю  съ лѣ вой  
стороны ; въ В е р х н е й  Г р я з н у х ѣ , кр о м ѣ  р ѣ ч к и , и м ѣ ю тся  п о ч ти  во 
в сѣ хъ  д во р а хъ  кол од цы . Ж и т е л и  поселяне соб ств е н н и ки , б ы вш іе  
ко л о н и с ты , нѣ м цы  лю теране. В ы зва н ны е  И м п е р а тр и ц е й  Е к а т е р и 
ной  I I  и зъ  Г е р м а н іи , они  поселились здѣсь въ 17G(i— 68 г . г  По 
с п и с ку  и н о с тр а н н ы х ъ  посел ен ій  1859 г . въ В е р х н е й -Г р я з н у х ѣ ,

с т ь -К у л а л и н с к а го о к р у га ,  считалось: но 5 р е в и з іи 1788 год а
58 сем- ,  180 д. м. и ., 182 ж е н с к ; по G ревиз. 1798 г .
G8 сем- , 223 д. М. II., 209 ж е н с к .;  по 7 ревиз. 1816 г .

Ю З сем. , 334 д- м. п ., 33G ж е н с к .; но 8 ревиз. 1834 г .
142  сем- , 6G3 д- м. и  , G73 ж е н с к .; по 9 ревиз. 1850 г.
202  сем. , 1018 д. м. и ., 1018 ж е н с к .; по 10 ревиз. 1857 г .



215 сем ., 1280 д. м. п ., 1234  ж е н с ка го . І Іо  с п и с ку  населен, 
м ѣ стъ  ц е н тр , статис . ко м и т ., изд. 1802 г . ,  н ѣ м е ц ка я  к о л о т я  
Верхняя Грязнуха  распол ож ена  при  р ѣ ч к ѣ  Г р я з н у х ѣ , въ  »0 вер
ста хъ  отъ  г .  К а м ы ш и н а , и въ  ней по ка за но : 173 двора, 1 - / о  д. 
м. п., 1250  ж е н с к ., всего  2531 д. об. пола; ц ер ко вь  р и м с ко -ка т о - 
л и ч е с ка я — 1; у ч и л и щ е : заводовъ— 0; м е л ьн и ц ъ — 2. О тсю да эм и
гр и р о ва л и  въ  А м е р и ку  въ 1870  г .  2 семьи въ 3 д. м . п . и
1 ж е н с ка го  (н а л и ч н ы х ъ ); въ  1870 г .  у ш л и  туд а  ж е  въ К а н за с ъ
2 семьи съ н а л и ч н ы м и  4 д. м. н и 2 ж е н е .; въ  1 8 и  18ЬО г л .
до 100 семей, вслѣ д ств іе  н л о х и х ъ  уро ж а евъ  въ зд ѣ ш не й  м і.с т -  
по сти , у ш л и  въ  К у б а н с ку ю  область и  поселились въ  О рловской  
и  М и х а й л о в с ко й  вол остяхъ ; там ъ  он и  заним ались хлѣ ооиаш ест- 
вом ъ  на ар енд но й  зем л ѣ , нослѣ 1881 г .  о ттуд а  вернулось до ~ 
сем ействъ ; потом у что  и там ъ  стали п л о х іе  у р о ж а и , a здѣсь 
м е ж д у  тѣ м ъ  ур о ж а и  у л учш и л и сь . По зем ской пе реп и си  188Ь г .  
здѣсь счи тал ось  348 н а л и ч н ы х ъ  дом охозяевъ , 1399 д. м. и ., 1380  
ж е н с к ., всего  2779  д. об. п ., кр о м ѣ  то го  188 семей постоянно  
о тс у тс тв у ю щ и х ъ  и 5 семей, въ 28 д. об. нола, н осто р о н н л го  па-
сел ен ія ; гр а м о т н ы х ъ  80 0  д. м. и. и  795 ж е н с ка го . Ж и л ы х ъ  изо г,
304  изъ  н и х ъ  ка м е н н ы х ъ  и к и р и и ч н ы х ъ  167 , д е р е в я н н ы х ъ —  і з ь  
и  сы рцевая 1; к р ы т ы х ъ  желѣзомъ— 1, тесомъ— 120, соломою 183. 
И р о м ы ш л е н н ы хъ  заведен ій  10, ка б а ко в ъ — 2 и л авокъ  3. У по - 
селянъ : 326  п л у го в ъ , 44  в ѣ я л к и ; л ош адей— 1223 , воловъ—  4 о 4 , 
коровъ  и т е л я т ъ -  1288 , овецъ — 1426 , свиней  72 9 , к о з ь  b 
В с ѣ х ъ  по ви н н о сте й  и пл атеж ей  въ  1885 г .  за год ъ  пр ихо д и л ось  
1 0 .840  рублей. Н о свѣд. С арат. губ . статис . ко м и т . за 1891 г . 
здѣсь считал ось  291 дворъ  2017 д. м. и ,  1950 ж е н с к ., всего  
3967  д. об. пола. В сей над ѣ льной  земли но владѣ ннои  запи си  
отведенной к а з н о ю - 8 3 8 6 ' / *  десят. удобной (въ  том ъ  ч и с л ѣ 5 1 4 7 / г  
дес. п а ш н и ), 5257  дес. неудобной , всего  1 3 ,6 4 3  А  д е с я ти н ь , а 
р е в и зс ки х ъ  н а д ѣ л ьн ы хъ  душ ъ  считалось 11 12 ; изъ  т о го  числа 
5 дворовъ  и м ѣ ю тъ  собственной  (ку п л е н н о й ) н асл ед стве нно й  земли 
56 ,з дес. удобной, 8 дес. неудобпой, всего  6 4 '/з  д есяти нъ , а 
им енно  Іо га н ъ  Д е л и п ге р ъ , Г е й н р и х ъ  Д ел и н ге р ъ , М а р ты н ъ  К в и н т ъ , 
Д авид ъ  К в и н т ъ  и П е тр ъ  Веймаръ (см. Дааидовская м е л ьн и ц а ). 
П о в ы ііи с . ко м м и с с іи  для о ц ѣ н к и  н ѣ м е ц ки х ъ  ко л о н ій , между п р о 
ч и м и  у го д ь я м и  считалось у ко л о н и сто въ  В е р х н е й  Г р я з н у х и : подъ 
садами 23/s д есят-, б ахче й  6 2 Vз дес., подъ таб ако м ъ  62 /5 десят. 
и  лѣсу 58 д есяти н ъ . Н а д ѣ л ъ  расиолож енъ  въ одной спл ош ной  
п л ощ ад и ; сам ы й д а л ь н ій  ко п е ц ъ  п а ш н и  въ  15 вер ста хъ  отъ  селе- 
н ія ;  по ко сы  отча сти  по р. И л о вл ѣ , a лѣсъ  въ к о н ц і.  п а ш н и , ъ 
падѣ л ѣ  до 7 гл у б о ки х ъ  ов р а гов ъ ; по чва  7 *  часть  солонецъ, h  
часть  ка м е н и с та я , ' / *  супесь съ бѣлой гл и н о й , \ в  чернозем  ь, 
остальная супе сокъ  и зол и ста я ; подпочва  кр а с н а я  гл и н а , бѣлая 
гл и н а  и кам е нь . Н о ре визски м ъ  д уш ам ъ  владѣ ли землею до 
1 8 64  г . ,  затѣ м ъ  пе ред ѣ ляли  ее по н а л и чн ы м ъ  д уш а м ъ  черезъ  
к а ж д ы е  6 л ѣ тъ . В ъ  1875 г .  землю  норѣ зали  па  со те н н и ки  и  для 
ж е ре б ьевки  д у ш и  скл а д ы ваю тся  въ д е с я т ки  по  10 д уш ъ . П а ш н я



раздѣлепа па 4 ноля, н о с я щ ія  п а зв а н ія : N e û la n d l N e ù m ü lle r fe ld . 
^ c h ra n g e ls fe ld , se itu nd  s tra fe ls fe ld ; изъ  п и х ъ  одно подъ  паром ъ , 

два засѣ ваю тся  пш ениц ею  и вообщ е яровы м ъ  хлѣбом ъ  и одно 
р о ж ь ю . С ѣ ю тъ : пш е н и ц у , арбузы , р о ж ь , овесъ, ячм ен ь  и  просо; 
п ш е н и ц ы  всегда  сѣ ется больш е д р у ги х ъ  хл ѣ б овъ ; саж аю тъ  к а р 
тоф ель и ка п у с т у . Х л ѣ б ъ  всегда  ко с я тъ , а м олотятъ  съ 1870 г . 
м олотил ьны м и  ка м н я м и , раньш е м олотили  те л ѣ га м и  и лош адьм и; 
р о ж ь  и теперь б ольш инство  м олотитъ  ц ѣ п а м и ; п а ш у тъ  п л у га м и . 
В ъ  1881 г .,  послѣ  н е у р о ж а й н ы х ъ  год овъ , сѣ ял и  к у к у р у з у ,  но она 
пл охо  родилась и  теперь уже н и к т о  больш е не сѣетъ  ее. Х л ѣ б ъ  
продаю тъ  на м ельницахъ  въ с- ІЦ е р б а ко в кѣ . О бщ ественной  за
п а ш к и  н и к о гд а  не было; м а га зи н н ы й  хл ѣ б ъ  ссы паю тъ  съ д уш ъ ; 
х л ѣ б н ы й  общ ественны й  запасны й  м а га зи н ъ  1.— Садовъ теперь 
п р и  ко л о н іи  13 десят. 443  ква д р . саж ень; они  облож ены  въ 
пользу м ір е к и х ъ  суммъ оброком ъ  но 3 рубля за 3/-* д е сяти н ы . 
В н о в ь  с т р о я щ и м с я  иоселянам ъ  отвод ятъ  особыя м ѣ ста  въ ко н ц ѣ  
сел ен ія . П окосовъ  счи та ю тъ  теперь окол о  5 0 0  д е ся ти н ъ ; л ѣ са —• 
до 150 д е сяти н ъ  м е л ка го  и  к р у п н а го , руб ятъ  е го  ка ж д ы й  го д ъ ; 
т о п я тъ  частью  и ки з я ка м и . С ко тъ  пасется но в ы го н у , парам ъ  и 
по ж н и в а м ъ  послѣ у б о р ки  хлѣбовъ ; на  л у га  с ко т и н у  не п у с ка ю тъ ; 
зим ой  ко р м я тъ  ее соломой и м я ки н о й , лош адям ъ д аю тъ  сѣ на , а 
весною  даю тъ  е го  и  бы кам ъ . Зем ли н и гд ѣ  не ар ен д ую тъ , т а къ  
к а к ъ  у себя дома д остаточн о  ея; м н о г іе  ж и в у т ъ  на  сторопѣ . 
П оселяне В е р хн е й  Г р я з н у х и , вм ѣ стѣ  съ общ ествами селен ій  
У с т ь -Г р я з н у х и  и Н о во й  Н о р к и , владѣ ю тъ  д вум я вод яны м и  м у к о 
м ольны м и м ельницам и на р. И ловлѣ : одна о 2 -х ъ  по ста ва хъ ,
д р у га я  о 3 -х ъ , ко то р ы я  сданы  въ аренду па 12 л ѣ тъ . Въ Г р я з - 
п у х ѣ  л ю те р а н ска я  д ере вян пая , кр ы т а я  ж елѣ зом ъ , ц ер ко вь , освя
щ е н н а я  въ  1S65 г . ;  2 ш ко л ы , ц ер ко вн о  п р и х о д с ка я , с у щ е с тв у ю 
щ ая съ 1771 г .  и  зем ская , бы вш ая преж д е  то в а р и щ е ско й , осно- 
в апн а я  въ  1 8 7 0 - -7 2  го д у  25 тов а р и щ а м и , ф ельдш ерск ій  п у н к т ъ  
съ 1881 г .  и  1 ф ельдш еръ. П о с п и с к у  н асе л е нн ы хъ  м ѣ стъ  С арат. 
Губ . Земс. У п р а в ы  1894 г . здѣсь было 30 0  дворовъ, въ  том ъ  
чи сл ѣ  1 церковно-служ итеѴ гьскій  домъ и  1 домъ у ч и л и щ н ы й ; кр е - 
с т ь я н с к ія  с тр о е н ія  на по л о ви н у  изъ  дерева и  н о л ов іш а  изъ  д и - 
к а го  ка м н я , ' / ,  к р ы т а  тесом ъ, 4/ 3— соломою; селеніе построено 
по плану. Ж и те л е й  въ  1894  г . :  2347  д. м. п . ,  2246  ж е н с к ., и то го  
4 5 93  д. об. п . пѣ м ц евъ  ко л о н и с то в !.— л ю теранъ  (тепе рь  иоселянъ  
соб ств е н н и ко въ ), с о с та в л я ю щ и х !. одно общ ество. Н а д ѣ л ьн ой  земли 
8 3 8 6  дес. удобной , 5257  дес. неудобной , всего 13 .643  д есяти пы . 
Д о вол остнаго  села В е р х н е й  К у л о Ш н к и  счи та ю тъ  12 — 15 верстъ , 
кол . У с т ь -Г р я з н у х и — 3, кол . И л а в л ы — 7, г- С аратова— 135 и  г .  
К а м ы ш и н а — 48 верстъ,- до п о что в а го  С а р а то в с ко -А с тр а х а н с ка го  
т р а к т а — 3 версты . — (С б о р н и къ  С ар. Г у б . Земства, т . X I ;  свѣд. 
губ . стат. ко м и т . 1891 г . ;  свѣд. волост. н ра вл е н ія  1894 г . ;  си и - 
со къ  населен, м ѣ стъ  Губ е рн . Земс. У п р а в ы  1894 г . ;  воен. тоногр аф , 
ка р т а  ген ер . ш таба и  зем ская  ка р т а  К а м ы ш , уѣ зда  1894  г .) .



Грязнуха Нижняя, Усть Грязнуха, Гебель тожъ, Колонія Ка- 
мышинскаго уѣзда, Каменской волости, см. Устъ-Грязну ха-

Грязнушинсная женская община— м онасты рь  К а м ы ш и н с ка го  
уѣзда , В е р х н е -Д о б р и н с ко й  волости , въ 4 в ер ста хъ  к ъ  ю го -за пад у  
отъ  села Г р я з н у х и  и въ 1 верстѣ  к ъ  в остоку  отъ  госпо д ской  
усадьбы  г .  Г о т о в п д к а го . О снованъ  въ I8 6 0  го д у  на в е р ш и н ѣ  
р ѣ ч ки  Д о б р н н ки  (л ѣ вы й  п р и т о к ъ  р. М ед в ѣ д и ц ы ), въ д о л и н ѣ ; 
около н е го  лѣса ; п р и  м о насты рѣ  6 ро д н и ко в ъ . В ъ  м онасты рѣ  
2 ц е р кв и : Н и к о л ь с к а я —д о м а ш н я я , о св ящ ен н ая  въ 18в<> го д у , и 
С оборная св. Т р о и ц ы , осв ящ е н н а я  въ 1890  го д у ; в с ѣ х ъ  стр о е н ій  
11, изъ  н и х ъ : д е р е вя н н ы хъ  8 и ка м е н н ы х ъ  — 3 ; к р ы т ы х ъ  дере- 
вомъ— 4, ж елѣ зом ъ — 7; д ом аш н яя  Н и к о л ь с ка я  и  С в я т о -Т р о и ц к ій  
соборъ кам е нн ы е , кр ы ты  ж едѣзом ъ . М о н а сты р ь  составл яетъ  одну 
ж е н с ку ю  о б щ и ну , православнаго  и с п о в ѣ д а н ія ; д уховен ства  1 се
м ейство; ж и в у т ъ  въ 1894 г . 2 д. м. п. и 150 ж е н с ка го , всего  
152 д у ш и  об. иола. К ъ  м онасты рю  п р ичисл ен о  27 0  д есяти н ъ  
земли. О б щ и н а , кр о м ѣ  сел ьска го  хозяй ств а , заним ается  т ка н ь е м ъ  
ковровъ . До вол остнаго  села В е р х н е й  Д о б р и н ки  считается  7 верстъ  
и  села Т е те р е в я тки — S; до г .  С аратова— 124 версты , г .  К а м ы - 
ш и п а — 8 4 , п р и с та н и  на В о л гѣ  Н и ж н е й  Б а н н о в ки  — 29,  до стан - 
ц ін  Н е тка ч е в о  Т а м б о в с ко -К а м ы ш и н с ко й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги — 20 
верстъ - (С и и с о къ  насе л е нн ы хъ  м ѣ стъ  С арат Г уб . З ем ск. У п р а в ы  
1894 г . ;  в о е пн о -то по гр . к а р т а  ге н е р а л ьн а го  ш таб а  и зем ская 
к а р т а  К а м ы ш и н с ка го  уѣ зда  1 8 94  год а).

Гужевые т р а к т ы - т а к ъ  назы ваю тся  д о р о ги , но ко то р ы м ъ  то 
вары  и  хл ѣ б ъ  д оставляю тся  с ухи м ъ  путем ъ  на  иодводахъ . Н а ш и  
кр е стья н е  гр у з я т ъ  на одну лош адь не болѣе 2 5 — 30 пудовъ .

Гукъ , Сплавнуха тожъ, колонія Камышинскаго уѣзда, Норк- 
ской волости, см. Сплавнуха.

Гусаковъ, Мироиіниковъ, Бандаренковъ х у т о р ъ  то ж ъ , село 
К а м ы ш и н е , уѣ зда , на  р. Б у р л у к ѣ ; см. Мирогиниковъ -

Гусаровскій  ка з а ч ій  х у т о р ъ  Ц а р и ц , уѣ зда , располож ен '!, в е р 
ста хъ  въ 8 к ъ  сѣ веро-западу отъ  стан и ц ы  Пичужной А с тр а х , 
к а з а ч ь я го  войска .

Гусары, Гусарскій, Елшанка то ж ъ , ко л о н ія  К а м ы ш и н с ка го  
уѣзда , К а м е н с ко й  волости, см. Елшанка.

Гусева, Гусево то ж ъ , деревня К а м ы ш и н с ка го  уѣзда , Золотов- 
с ко й  волости , располож ена пр и  р ѣ ч к ѣ  М о р о зо в кѣ  (М орозовой  
О с и н о в кѣ ), м еж ду д еревней  П р я х и н о й , о тъ  ко то р о й  о тсто и тъ  въ 
1 верстѣ  к ъ  в о сто ку  и селомъ Ш и л о в о  (въ  2 -х ъ  вер ста хъ ), ку д а  
она ири ход ом ъ . Г усе ва , с. Ш и л о в о , П р я х и н а  и П о та и о вка  соста
в л яю тъ  одну о б щ и ну  кр е с т ь я н ъ  соб ствен н и ко въ , б ы в ш и х ъ  удѣль- 
н ы х ъ , вел икороссовъ , и ра во сла вны хъ  и старообрядцевъ. О вре 
м ени  заселенія  н и к а к и х ъ  пр е д а н ій  не сохранилось; с т а р и ки  гово - 
р я тъ , что  „п р и  ііу га ч е в ѣ  они  бы ли вол ьны е“ , ко гд а  ж е  переш ли 
въ  удѣльное вѣ до м ство— н е и зв е стн о .— Н а д ѣ л ъ  всѣм ъ четы рем ъ 
сел еп іям ъ  отведенъ  о б щ ій , м ѣ стность  ко со го р и ста  и м н о го  водо- 
м оинъ . В ъ  д. Гусевкѣ  кр е стья н а м и  разведены  при  р  М орозовой



и у каждаго почти домохозяина имѣется садъ. В ъ  деревнѣ 1 хлѣб- 
ный магазииъ общественный и 2 промышленныхъ заведенія. По 
списку населен м ѣстъ центр, статис. комит., изд. 1862 г., удѣль- 
ная деревня Гусенка леж итъ при р ѣ ч к ѣ  Верхней Осиновкѣ, въ 
100 верстахъ отъ г. К ам ы ш ина, и въ ней показано: 55 дворовъ, 
240 д. м п., 257 женскаго. Но 10 ревизіи (18 5 8  г.) здѣсь^ счи
талось 245 д. м. п. и 259 ж енск.; по земской переписи 1886 г. 
126 наличны хъ домохозяевъ, 3 7 5  д м. п., 369 женскаго, всего 
744 д. об. и. крестьянъ собственниковъ, бы вш ихъ удѣльны хъ, 
кромѣ того 16 семей постоянно отсутствую щ ихъ; грамотныхъ 
считалось 73  д. м. п. и 6 женскаго Ж и л ы хъ  избъ 125, изъ нихъ 
4 каменныя и 121 деревянныя; кры ты хъ тесомъ 96, соломою 29; 
у крестьянъ было 2 плуга, 146 сохъ. 4 вѣялки ; скота: 187 ло
шадей, 229 коровъ и телятъ, 139 овецъ, 103 свиньи и 13 козъ. 
В с ѣ х ъ  платежей и повинностей въ 1885 г. приходилось съ Гѵ- 
севскаго общества въ годъ 2494 рубля. С вѣд ѣн ія  о надѣльной 
землѣ см. Шилово• По показанію губернс. земской управы у кре- 
стьяпъ д. Гусевой, кромѣ надѣльной, имѣется купленной земли —  
около 227 десятинъ. По свѣдѣніам ъ Сарат. губерн. статистиче
с к а я  комитета за 1891 г. въ д. Гусевкѣ считалось 128 дворовъ, 
407 д. м. п., 408 ж енск., всего 815 д. об. пола. До волостнаго 
села Золотаго считаю тъ 12 верстъ. (Сборникъ Сарат. Губ. Земства, 
т. X I ,  свѣд. губерн. стат. ком. за 1891 г ; воен. топог. карта 
генер. штаба и земская карта К амы ш инскаго уѣзда 1894 года).

Но свѣдѣніям ъ 1896 г (Саратовск. Губ. Вѣдом. 1896 г. 
А» 79 ) деревня Гусево находится отъ с. Золотаго въ 14 верстахь, 
принадлежитъ нриходомъ къ Ш иловской церкви; въ 1896 г. въ 
деревнѣ считалось наличны хъ 422 д. м. и., 467 ж енскаго, всего 
889 д. об. иола; дворовъ 153. Ж ители всѣ бывш іе удѣльные кре
стьяне, a ны пѣ собственники. Земельный надѣлъ находится въ 
общемъ владѣніи но одной уставной грамотѣ съ обществами 
Ш иловскимъ, Пряхинским ъ и Потаповскнмъ и отведенъ но 4 1/ 2 
десятины на каждую ревизскую душ у. Большинство изъ ж ите
лей— раскольники, православных'!, насчитывается наличны хъ обо
его пола до 200 душ ъ. Крестьяне кустарными промыслами не 
занимаются, а исключительно хлѣбонашествомъ; при недостаточ
ности своей земли для носѣва, землю арендуютъ на сторонѣ, пре
имущественно у крестьянъ с. Золотаго, но ц ѣн ѣ отъ 15 до 35 
рублей тегло (2 десятины) подъ одни посѣвы. В ъ  нослѣднее вре
мя многіе стали заниматься садоводствомъ, по преимущественно 
торговлею хлѣбомъ, сборами на коммиссію курины хъ яицъ, а н е 
которые прямо отъ себя отправляютъ яйца по Волгѣ въ г. А стр а 
хань и выручаютъ хорош ія деньги. В ъ  д. Гуеевой имѣется ш ко
ла, которая содержится за счетъ Золотовской волости, жалованіе 
учительниц!; платитъ земство. Ш кола помѣщается въ наемномъ 
домѣ, учевиковъ бываетъ ежегодно до 60 мальчиковъ и 10 дѣ- 
вочекъ. Ж ители д Гусевой грубы; въ средѣ молодежи, въ осо
бенности женскаго иода, щегольство сильно развито; болыпин-



ство живетъ бѣдно, рабочаго скота мало. В ъ  деревнѣ имѣется 
одна винная лавка; среди населенія сильнаго пьянства незамѣтно 
Недоимки казеннаго и другихъ сборовъ изъ года въ годъ не 
уменьш аю тся, а напротивъ увеличиваются, такъ  что къ 1 января 
1896 г. они возросли до 6909 рублей 44 копеекъ; за многими 
домохозяевами есть недоимка отъ 100 до 200 рублей, не говоря 
уже о частны хъ долгахъ; изъ 153 домохозяевъ не должны только 
7 домохозяевъ, между прочимъ многіе изъ н и хъ имѣю тъ полную 
возможность уплатить пе только окладъ, но и погасить недоимку; 
изъ н и хъ есть такіе, которые берутъ земли душ ъ па 20, имѣю тъ 
но 100 пудовъ хлѣба, занимаются торговлею, но по небрежности 
своевременно податей не нлатятъ.

Гусевна слобода Ц арицынскаго уѣзда, въ сѣверпой его части, 
1 стана, Ольховской волости, недалеко отъ границы К ам ы ш ин 
скаго уѣзда; расположена на правомъ высокомъ берегу р. Илов
ли, къ  которой имѣетъ два удобныхъ съѣзда; противъ села впала 
въ Иловлю р ѣчка Березовая. ІІо  свѣдѣніямъ Ольховскаго волост
наго правленія слобода заселена въ 1 7 7 0 -х ъ  годахъ; церковь св. 
Троицы деревянная, освящена въ 1 8 3 7  году. Но списку насел, 
мѣсть центр, статис. комит., изд. 1862 г., владѣльческая слобода 
Гусевна лежитъ при р. Иловлѣ, въ 160 верст, отъ г. Ц арицына, 
и въ ней показано: 146 дворовъ, 52 7 д. м. п., 540 ж енск., всего 
1067 д. об. пола; церковь православная— 1. Крестьяне, теперь 
собственники, бывшіе номѣщ ичьи, великороссы и малороссы: 
1) П . Равинскаго но 10 ревизіи (18 5 8  г .)— 55 д. м. нола, а въ 
1882 г .— 29 домохоз., 72 д. м. пола, 7 7  женск., всего 149 душъ 
об. пола, надѣленны хъ 196 десят. удобной и неудобной земли, 
ровной, солонцеватой, песчаной и чернозема.— 2) А ■ Равинскаго, 
по 10 ревизіи— 36 д. м. п.; въ 1882 г . — 26 домохоз., 65 д. м. 
п ., 59 ж енск., всего 124 д. об. пола, надѣленны хъ 130 десят. 
глинистой земли.— 3) Кромскаго, но 10 ревизіи 7 ‘2 д. м. п.; въ 
1882 г .— 31 домохоз., 87 д. м. п., 85 ж енск., всего 172  д. об. 
иола, надѣленны хъ 146 десят: солонцеватой и песчаной ровной 
землей. 4) Грекова, по 10 ревизіи— 295 д. м. п.; въ 1882 г . —
118  домохоз., 3 34  д. м. п., 3 1 7  женск., всего 651 д. об. иола,
надѣленны хъ 1 1 72  десят. удобн. и неудобн. земли, суглинисто
черноземной и песчаной, ровной, съ двумя оврагами.— 5) Тете- 
риной, но 10 ревизіи — 5 д. м. п.; въ 1882 г.— 4 домохозяипа, 
10 д. м. и., 13 женск., всего 23 д. об. пола, надѣлепны хъ 18 
десят. суглинистой и солонцеватой земли. Всего въ селѣ, но свѣ- 
д ѣніям ъ Саратове. Губ. Земс. Управы  1883 г. считалось— 1129 
д уш ъ обоего пола крестьянъ собственниковъ. В ъ  Гусевкѣ съ 
издавна ж ивутъ 13 дворовъ К ам ы ш и н ски хъ  м ѣщ анъ. Но свѣдѣ- 
н іям ъ губерн. статис. комитета по 10 ревизіи считалось здѣсь 
416 д. м. h . и 420 женск., а въ 1891 г.— 551 д. м. п., 594 
женск., всего 1145 д. об. пола въ 245 дворахъ; кромѣ того 
усадьба дворянки Грековой и строенія Гусевской женской общины. 
11о списку населенныхъ м ѣстъ Сарат. Губ. Земс. У правы  1894 г.



въ слободѣ 2 церкви: приходская ев- Троицы, деревянная, кры 
тая желѣзомъ, освящ енная въ 1 8 3 7  году; другая— въ Гусевской 
женской общинѣ во имя А хты рской Божьей Матери, каменная, 
кры тая желѣзомъ. В ъ  селѣ 14 колодцевъ; здѣсь откры тъ фельд- 
ш ерскій пун ктъ съ 1892 г.; торгово-нромышленныхъ заведеній—  
11; сельская ш кола 1, откры та въ 1859 г. В ъ  1894 г. считалось 
здѣсь 314  дворовъ, въ числѣ и хъ  6 общ ественныхъ строеній: 
сельское унравленіе, ш кола, запасный хлѣбны й магазинъ, пожар
ный сарай и два церковно служ ительскихъ двора; крестьянскія 
строенія большею частью деревяпныя и глинобитныя, большею 
частью крыты соломою, 20 избъ деревомъ, 4 избы желѣзомъ. 
Кромѣ того въ слободѣ находятся усадьбы: три помѣщ иксвъ Гре- 
ковы хъ, М- II.  Ровинской, крестьянина Самойлова и А хты рской 
(Гусевской) женской общины. В ъ 1894 г. считалось 75 5  д. м. м., 
766 женск., всѣхъ  1521 д. об. пола русскихъ и малороссовъ пра- 
вославныхъ, бывше помѣіцичьихъ крестьянъ, составляю щ ихъ те
перь 2 сельскихъ общества: Гусевское 1-е— крестьяне бывш іе Г. 
Е . Грекова и Гусевское 2  е— бывшіе Ровинскаго, Р овинскихъ, 
Тетериной, Ровинской и Герасимовой. К ром ѣ того проживаютъ

въ селѣ: 4 семейства дворянъ,
3 семейства духовенства и 12 се
мей мѣщ анъ. Крестьяне надѣлены: 
бывш іе Г. Е . Грекова большимъ 
надѣломъ въ 1 172  дес. удобн. и 
неуд, земли; остальные— малыми 
надѣлами: А. А . Савилова— 131
дес., А. А . Говинскаго— 196 дес., 
Р ави н ск и хъ — 169, Д. I I .  Тетери- 
пой — 18 дес. и А . А . Ровинской—  
146 дес.; всего 16 6 3 десятины. 
ІІо  свѣд ѣніям ъ Ольховскаго воло
стнаго правленія 1895 г. въ сло- 
бодѣ Гусевкѣ 2 общества, налпч- 
н ы хъ  въ 1-мъ обществѣ (Грекова) 
— 429 д. м. п., 438 ж енск.; во 
2-мъ общ ествѣ— 326 д. м. п., 328 
ж енск.; всего въ обоихъ обще- 
ствахъ 1521 душ. обоего пола; 
кромѣ того разночинцевъ 44 д. м. 

п. и 59 ж енскаго, всего лее наличнаго населенія 799 д. м. п., 
825 женск., итого 1624 д. об. пола малороссіянъ и русскихъ. 
Домовъ 3 1 3 , изъ н и хъ  3 общественныхъ. Всей надѣльной земли 
въ 1-мъ обществѣ і Г рекова)— 1 1 3 0  десят. 846 саж. удобной, 41 
десят. 560 саж. неудобной, итого 1171 десііт. 1406 сажень. Во
2-мъ обществѣ— 463 десят. 719 сажень удобной, 20 десят., 2374  
саж. неудобной, итого 490 десят. 693 саж. дарственной земли; 
всего же у обоихъ обществъ 1661 десятинъ 2099 саж. удобной 
и неудобной земли.



О тъ слободы Гусевки считается до волостнаго правлепія 
(слобода Ольховка)— 12 верстъ, дер. Кленовки— 12, села Ры бинки 
(Саломатинекой волости, Кам ы ш инскаго уѣзда)— 8; г. Саратова — 
238, г. Царицына 1 5 0 — 160 верстъ, г. К а м ы ш и н а --5 5  и станціи 
Кам ы ш инъ, Тамбовско Камыш инской желѣзной дороги— 58 верстъ. 
Черезъ слободу Гусенку нроходитъ торговая дорога изъ слободы 
Ольховки въ г. К ам ы ш инъ. (С вѣд  губ. стат. комитета за 1891 г ., 
сиисокъ населен, м ѣстъ Саратов. Губ. Земс. Управы  1894 г.; 
свѣд. Ольховскаго волостн. иравл. 1895 г. и военно-тоногр. кар
та генер. штаба).

Гусевская Ахтырская женская община, Царицынскаго уѣзда, 
Ольховской волости, въ слободѣ Гусевкѣ; см. Гусевка  слобода. 
Общи на имѣетъ въ слободѣ свою усадьбу и камепную церковь 
А хты рской  Божіей М атери. О тстоитъ отъ слободы Ольховки въ 
12 верстахъ къ сѣверо-востоку.

Гуселка волостное село К ам ы ш инскаго ѵѣзда, 1 стана, Гу- 
сельской волости, расположено въ 5 улицъ по оврагу пересыхаю- 
щей лѣтомъ рѣчки  Гуселки, впадающей верстахъ въ I 1/2 къ во
стоку отъ села въ рѣчку Грязноватый буеракъ. Село стоитъ между 
двухъ незначительны хъ  ручьевъ, лѣтомъ совсѣмъ нересыхаю щ пхъ, 
изъ которыхъ правый образовался обваломъ, и переѣздъ черезъ 
него но двумъ деревяннымъ мостамъ. Длина селенія 3 версты; 
воду беруть изъ родниковъ, кото]іыхъ здѣсь около 150 и недо
статка въ водѣ н ѣ тъ . Церковь одпа, на площади, каменная, 
кры та желѣзомъ, во имя св. Николая Чудотворца, освящ енная 
въ 1814 году. Волостное нравленіб устроено здѣсь еще въ унра- 
вленіе государственныхъ имуществъ въ 1839 г.; сельская школа 
(теперь земская) сущ естііуетъ сь 1 8 4 5 — 40 года; ш кола грамоты 
при церковной сторожкѣ открыта съ 1886  г.;ф ельдш ерскій нунктъ 
и фельдшеръ съ 1805 г.; земская ямская станція съ 4 лошадьми. 
В ъ  селѣ открыты по понедѣльпикамъ еженедѣльные базары, на 
которыхъ, въ виду неразрѣш енія скотской торговли, съѣвда ни
какого не бываетъ Селеніе основалось, по ноказаніямъ стари- 
ковъ, около 1 7 9 0 — 95 годовъ нереселеніемъ 300 душ ъ изъ Пен
зенской губерніи; затѣм ъ приходили сюда переселенцы и изъ 
другихъ мѣстностей; крестьяне всѣ государственные. Отъ с. Гу
селки считаю тъ: до г. Саратова 141 версту (по земскимъ свѣдѣ- 
піям ъ 180 верстъ), до г. К ам ы ш ин а— 50 — 55 верстъ, хут. Дво- 
рянскаго— 32, станціи Н еткачи Тамбовско-Камы ш инской ж елез
ной дороги — 10, колопіи Семеповки (Каменской вол.)— 10, колон. 
Караульны й буеракъ— 10, села ІІорещ ипнаго— 8, с- Смородина 
12, с. Мокрой Ольховки— 8, д. Новой Николаевки и хут. 
Волкова— 10 и д. Грязноватаго буерака— 10 верстъ. По свѣдѣ- 
ніям ъ С. Щ еглова разстояніе отъ с. Гуселки волостныхъ селъ 
Камы ш инскаго уѣзда: с- А н ти по вки — 7 7  верстъ, А хм ата 100, 
Б аннаго— 61, Бурлука— 3 7 , Верхней-Добринки— 3 7 , Золотаго— 91, 
Розенберга (И лавлинской)— 20, К ам е н ки — 50, г. Кам ы ш ина 50, 
с. К о това— 3 7 , Краснаго Я р а — 40, Лопуховки— 40, Лемедокина—
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80, Линева Озерка— 57, Н ижней Добрннки— 5 7, Н орки— 88, 
О леш ны — 55, Рудни— 55, Саламатиаа— G7, Усть Золихи (Соснов- 
ской)— 65, Тарасова— 22, Тоиовки - 6 0  и Верхней Кулалипки 
(У сть  К улалинской)— 45 верстъ. Но списку населен, мѣетъ центр, 
статис комитета, изд. І8 6 2  г., казенное село Гуселка показано 
при р ѣ ч к ѣ  Гуселкѣ, въ 50 верстъ отъ г. К ам ы ш ина, и имѣла 
216 д в о р о в ъ ,'1 375  д. м. п., 1562 жепскаго, всего 2 9 37 д. об. 
пола; церковь православная— 1.

Но земской переписи 1886 г. въ селѣ Гуселкѣ считалось 
бы вш ихъ государственныхъ крестьянъ, великороссовъ. православ- 
н ы хъ , но 10 ревизіи (18 5 8  г.) 1331 д. м п., 1461 женскаго,
всего 2792 д. об- иола; наличнаго же населенія въ 1886 г. 732  
домохозяевъ, 2263 д. м. п., 2265 жене., итого 4528 д об. пола; 
кромѣ того 74 семьи постоянно отсутствующая и 4 семьи въ 
17 д. об. пола посторонняго населенія; грамотны хъ было 35 7 
мужчинъ и 52 ж енщ ины . В с ѣ х ъ  ж илы хъ избъ 70 1, изъ пихъ 
7 каменны хъ, 638 деревянаы хъ и 56 мазанковыхъ; кры ты хъ 
тесомъ 104, соломою— 597. У  крестьянъ: нлуговъ 394, вѣялокъ 
2; лошадей — 985, воловъ 856, коровъ и телятъ— 1843, овецъ 
3080, свиней 175, козъ 3 7 ; всѣхъ  платежей и повинностей въ 
1885 г. было 12.232 рубля Промы ш ленны хъ заведеній 16, ка- 
бакъ 1, лавка 1. Н ад ѣлъ крестьянъ состоитъ изъ 1 1.5 1 7 дес. 
удоб. (въ  томъ числѣ паш ни 712 6  десят ) и 1554 дес. неудобной, 
всего 13.071 десятина.— Ііо  свѣд ѣніям ъ губернс. статис. коми
тета за 1891 г. въ с. Гуселкѣ было 71 9  дворовъ, 2427 д. м. и., 
2359 женск., всего 4786 д. об. иола жителей. По списку населен
н ы хъ  м ѣстъ Сарат. Губ. Земск. Унравы  1S94 г. въ селѣ счита- 
талось 720 дворовъ, въ числѣ которыхъ 6 общ ественныхъ зданій, 
кромѣ церкви: часовня, волостное иравленіе, ш кола, церковный 
домъ, арестантская и общественный хлѣбны й магазинъ. Крестьян- 
ск ія  строенія большею частью кры ты  соломою и не больше '/ь 
части— тесомъ. В ъ  1894 г. считалось здѣсь наличны хъ: 2460 д. 
м. и., 2360 женск., всего 4820 д. об. иола бывше государствен
н ы хъ  крестьянъ, составляю щ ихъ одно сельское общество и зани
маю щ ихся исключительно хлѣбонашествомъ. Кром ѣ того въ селѣ 
духовенства 11 д. м. п., 3 женск., всего 14 д. об. пола Обще
ство получило въ надѣлъ отъ казны 10416'/«  десятинъ удобной, 
1 1 77  десят дѣса и 15 5 4 1/* дес. неудобной; кромѣ этого въ дачѣ 
общества имѣетсл церковной земли 49 '/ -  десятинъ.— Н ад ѣлърас- 
положенъ въ одной окружной межѣ. Л ѣсъ разбросанъ по надѣлу 
въ 60 кускахъ, верстахъ въ 2 — 3 отъ села. В ы гон ъ вокругъ се- 
ленія. Сѣнокосъ въ 3 -х ъ  м ѣстахъ . Почва частью черноземная, 
частью супесь и частью солонцеватый суглинокъ, а но оврагамъ 
голая глина и мѣстами мелкій камень. До 1882 г. надѣльную 
землю разверстывали но ревизскнмъ душамъ, а съ этого года 
р ѣпш ли  разверстать ее но налнчнымъ душамъ (2508 д.) съ нере- 
дѣлами па 6 л ѣтъ , такъ какъ земля приносить доходу больше, 
нежели лежитъ па ней платежей. Сѣнокосъ, около 250 десятинъ,
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плохаго качества; вблизи его много овраговъ, изъ которыхъ вес
ною покосы заволакиваются иломъ. При отводѣ крестьянамъ на- 
дѣла, лѣсъ былъ полустроевой, a лѣтъ черезъ 8 остался одипъ 
Кустарникъ, так ъ  какъ въ первые годы рубили его „кто, гдѣ и 
сколько х о тѣ л ъ “ ; въ послѣдствіи стали дѣлить площадью и ру
бить ежегодно, а въ 1886 г. часть лѣса „зановѣдали“ : обошли 
съ образомъ и положили не рубить Ю л ѣ тъ ; но лѣсу насутъ 
скотъ. Тоиятъ кизяками и соломой; дровъ не иокупаютъ; для 
ностроекъ же лѣсъ покупали въ К ам ы ш и н ѣ . Усадьбы не равныя: 
старые домохозяева, имѣющ іе сады, при постройкахъ послѣ по- 
ж аровъ (въ 18 70  х ъ  и около i8 6 0  годовъ) продолжали занимать 
прежднія усадьбы и владѣютъ тѣм ъ-ж е количествомъ, каким ъ 
владѣли до пожаровъ.— Больш ая часть паш ни находится въ 3 по
ляхъ , которыя на третій годъ парую тъ; часть же паш ни подъ 
разнонольемъ безъ всякаго правильнаго сѣвооборота. Поля не 
унаваживаю тъ; подъ ншепицу паш утъ съ осени. С ѣю тъ рожъ, 
яровую пш еницу, овесъ, иросо и ленъ. Вы гона (съ суглинистой 
почвой) до 300 десятинъ. Обществомъ землю не арендуютъ; от
дельные же домохозяева снимаютъ у арендатора казеннаго уча
стка, крестьянъ сосѣдняго селенія и у казаковъ Лебяжьей ста
ницы (въ 30 верстахъ) сотенникъ (1 0 0 X 1 0 0  сажень) по 10— 17 
рублей мягкую (въ 1887 г.). Н а цѣну земли много вліяетъ бли
зость сусликовъ. Сдача надѣльной земли довольно распространена, 
вслѣдствіе недостатка у многихъ скота. Усадебныя мѣста, по 
обычаю, продаются другъ другу въ вѣчное владѣніе. П очти изъ 
каждаго двора ходятъ ежегодно на заработки въ А страханскую  
губернію; нанимаются на работы въ слободѣ Н иколаевкѣ, нро- 
тивъ Кам ы ш ина; но съ каждымъ годомъ иромыселъ этотъ на- 
даетъ, такъ  какъ человѣческія руки вытѣсняю тся машинами. 
Нѣкоторы е мужчины  занимаются портняж ничествомъ съ 1 ноября 
до марта; ходятъ въ Астраханскую  губ. и Ц арицы нскій уѣздъ; 
ш ью тъ полуш убки, тулупы и поддевки; отправляясь на заработки, 
соединяются обыкновенно по 3 человѣка. По земск. переписи 
1887 г., въ селѣ были: 1 бондарь, 4 валяльщ ика, 3 колесника, 
4 кровельщика, 13 кузнецевъ, 1 маслобойщикъ, 13 мельниковъ, 
1  овчинникъ, 3 печника, 3 пильщ ика, 15 плотниковъ, G6 порт- 
ны хъ, 8 сапожниковъ, 2 столяра, 1 стеколы цикъ, 3 торговца, 
1 уголыцикъ, 1 шерстобитъ и 2 ш орника Съ 1880 г. за обще
ствомъ стали накопляться недоимки вслѣдствіе неурожаевъ, 
почему многіе перевели рабочій скотъ и стали сдавать свои на- 
дѣлы. Накопленію  недоимокъ способствовало также занрещ еніе 
торговать рогатымъ скотомъ на ярм аркахъ. В ъ  селѣ 6 водяныхъ 
мукомольныхъ мельницъ, изъ нихъ 3 — въ общемъ пользоваиіи 
съ другими селеніями. Общественный садъ сдавался въ 1887 г. 
за 32 рубля. Сельская ш кола, откры тая съ 1846 года, стала по
лучать иособіе отъ земства съ 1S85 г., а съ 1886 г. открыта въ 
сторожкѣ церковно-приходская школа, на которую общество ни
чего не даетъ.



вес- 
па - 

,ипъ 
;ѣ и

ру-
шли 
2уТТ> 
ДЛЯ 

іы я: 
110- 

иать 
:имъ 
; но- 
юдъ 

не 
эжъ, 
стой 

от- 
уча- 
ста- 
- 1 7  
бли- 
іена,
, 110 
изъ 

жую  
иро- 

па- 
ами. 
ября 
із д ъ ; 
>тки, 
ииси 
ш ка, 
;овъ, 
орт- 
шца, 
бще- 
іевъ, 

па- 
[.ouie 
іы хъ  
іаиіи 
37 г. 
, 110- 
1 въ

11И-

Гусельская волость принадлвжитъ къ 8 участку зсмскаго на
чальника и лежитъ почти въ срединѣ Камы ш инскаго уѣзда, гра
нича къ сѣверу волостями: Красноярской и Верхне-Добринской, 
къ западу Тарасовской и Котовской, къ востоку Каменской (н е 
мецкой) и къ югу Илавлинской (нѣмец.). По ней, съ сѣвера на 
ю гъ протекаю тъ рѣчки: М окрая О льховка, С ухая Ольховка и
Грязноватый Буеракъ, правые притоки р- Иловли. По всей за
падной сторонѣ волости, по лѣвому берегу р. Мокрой Ольховки, 
мимо селеній Новой Николаевки (съ хуторомъ Волковымъ) 
Мокрой Ольховки, пролегаетъ Тамбовско-Камы ш инская желѣзная 
дорога. С катъ волости на ю гъ; по военной топографической кар- 
тѣ  генеральнаго штаба наибольшая высота мѣстности на сѣверо- 
востокѣ волости достигаетъ 1017 ан гл ій ски хъ футовъ надъ уров- 
немъ Чернаго моря (у верш ины Грлзноватаго Буерака), па юго- 
запад* же до 810 футовъ (между желѣзной дорогой и рѣчкой 
Сѵхой Ольховкой). К ъ  Гуселъской волости принадлежать села. 
Гуселка, Перещиипое, М окрая О льховка и Смородино, деревни: 
Грязноватый Буеракъ и Ново-Николаевка и нѣмецкій хуторъ Вол- 
ковъ. В ъ  1894 году всѣхъ  жителей въ волости считалось: 6491 
д. м.' п., 6452 женск., всего 12,943 д. обоего пола. (Сборникъ 
Сарат- Губ- Земства, т. X I ,  1891 г.; свѣд. губ. стат. комит. за 
1891 г.; сиисокъ населен, мѣстъ Сарат. губ. зем. управы 1894 г.; 
Воен. топогр карта генер. ш таба и земская карта Камы ш инска-
го уѣзда 1894 года).

В ъ  Гуселъской волости (Н . Я- Воскобойниковъ: Матеріалы 
къ оиисапію Саратовской губерніи, 1875 г.) находятся 30 к\р* 
гановъ, именно при селахъ: Гѵселкѣ— 3, Иерещипномъ— 5, Мо
крой О льховкѣ— 15 и Смородинѣ— 7. И зъ числа этихъ кургановъ 
29 номѣщены на вы сокихъ м ѣстахъ , на иолѣ, и 1 курганъ на 
низкомъ м ѣстѣ па берегу р. К р іу ш и , въ д ачахъ с. Мокрой Оль
ховки. Н и одинъ изъ этихъ кургановъ раскаиываемъ не былъ и
иреданій о н и хъ  нѣтъ.

Гусиное Озеро Кам ы ш инскаго уѣзда^ Золотовской волости, 
лежитъ къ югу отъ деревни Мазоли и Косаго оврага (правый 
притокъ р. Каменки) и къ сѣверу отъ рѣчки  Золотухи. Длина 
озера съ 1 версту. (.Военно-топографическая карта генер. штаба).

Гусиный Островъ на р- В олгѣ, Царицынскаго уѣзда, см. Боль
шой Островъ.

Гуссенбахъ, Устенбахъ, Линево-Озеро тожъ, нѣмецкая коло- 
пія Кам ы ш инскаго уѣзда, Линево-Озерской волости. См. Лчнево 
Озеро. ___________

Д о п о л н е н і я  к ъ  1 - м у  в ы п у с к у .

Александровна, Илюшевка тожъ, слобода Царицынскаго уѣзда 
Александровской волости (стр. 13), расположена нодъ 49°, 35 ст.- 
верн. ш ироты и 13°,59, вост. долготы отъ Пулкова, по военно-то
пографической картѣ генеральнаго ш таба, изд. 1889 года.—
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С. Ситпиковъ (Саратовск. губерн вѣдом. 1891 г. Л» 07) го
ворить, что заселеніе слободы Александровки относится къ 1750 —  
60-мъ годамъ; еще до этого времени здѣсь невдалекѣ прохо
дила большая Московская дорога и находили себѣ ирію тъ раз
бойники, которые высл еживали и грабили обозы. Сохранилось въ 
народѣ предаиіе объ убійствѣ купца скотовода, Сафронова, двумя 
бродягами въ соучастіи перваго поселенца слободы Артема; пре
ступники были впослѣдствіи пойманы и наказаны. Около Алек
сандрами  находится лѣсъ и за нимъ мѣловая волнообразная го
ра, называемая „ Страшною“ • В ъ ноловинѣ X V I I I  столѣтія при
ш ли сюда на жительство малороссы Воронежской губерніи, около 
20 семей и поселились па привольныхъ берегахъ р. Иловли; въ 
1 7 7 0 -х ъ  годахъ па заселяемое мѣсто пришло еще болЬе 50 се
мей изъ губерній: Курской, ны нѣш ней Самарской и другихъ. По
селенцы, какъ говорить преданіе, вм ѣстѣ съ землею, въ размѣрѣ 
15000 десятинъ, были подарены Императрицею Екатериною  I I  
генералу Дмитрію Савельеву, который сталъ приглаш ать, для но- 
селенія здѣсь всякихъ вольныхъ людей, насели въ таким ъ обра- 
зомъ деревни: Дмитріевку  и Большую Воробцовку- Александров
ну онъ отдалъ затѣмъ сыну Ильѣ и она получила названіе Илю- 
шевки.&очъ послѣдняго(Ильи) вы ш лазам уж ъ за помѣщ ика Скибинев- 
скаю, наслѣдники котораго владѣли этимъ имѣніемъ до 18 75 г , 
въ которомъ продали его Тамбовскому помѣщ ику Снѣжкову за 
325,000 рублей. Наслѣдники лее Снѣлскова, въ 1890 г., въ свою 
очередь продали его купцу В. Н. Ткаченко за 308,000 рублей. По 
свѣд ѣніям ъ С. Ситникова, къ 1-му января 1891 года въ слободѣ 
Александрочкѣ числилось 238 дворовъ и наличны хъ жителей 
всѣхъ  сословій 79 4  д. м. п. и 793 женскаго. В ерстахъ въ 10 отъ 
этой слободы, по дорогѣ въ село Большую  И вановку, выш е пруда, 
устроеннаго землевладѣльцемъ Снѣж ковы м ъ для орош енія полей 
въ Конопляной балкѣ, находятся 2 насы лны хъ кургана, имѣющ іе 
въ окружности до 50 сажевъ и вы ш ины  до 5 саженъ; между ни
ми нроходитъ большая земская дорога; на верху кургановъ имѣ- 
ются ямы, въ которыхъ паходятъ кирпичи старипнаго образца 
и дикій камень. Е щ е  большой курганъ находится въ 7 верстахъ 
отъ первы хъ, на границѣ земли крестьянъ с. Ивановки и каза
ковъ области Войска Донскаго, онъ носитъ названіе— „Трехъ гран- 
н а г о въ немъ находятъ кирпичи, камни и угли.

Антиповка волостное село К ам ы ш инскаго уѣзда (к ъ  стр. 26), 
Антиповской волости при р В олгѣ, расиололсено подъ 49,°50‘ 
сѣверной широты и 15° восточной долготы отъ Пулкова. (Воен - 
тон. карта ген. ш т.).

Ахматъ волостное село Кам ы ш инскаго уѣзда, А хм атской во
лости, при р. Волгѣ, расположено подъ 5 1 ° ,4 '/г сѣверп. ш ироты 
и 15°,34 '/г восточн. долготы отъ Пулкова.

Ахтуба (къ  стр 4 9 )— лѣвы й рукавъ Волги, отдѣляю щ ійся 
отъ нее подъ 48",49‘ сѣв. ш ир. и 14°,22‘ вост. долг, отъ Пулкова 
іио воен. топог. картѣ генер. ш т.), въ 3 7  верстахъ ниже посада
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Дубовки и 2G верстъ ниже ІІи чу ж и н ско й  казачьей станицы. Нро- 
токъ этотъ течетъ по уѣздамъ Даревскому, Енотаевскому и К р а
сноярскому, параллельно Волгѣ. Ma А х ту б ѣ  п ѣтъ  ни одной пр и 
стани; лѣвы й берегъ ея, въ уѣздахъ Царевскомъ и Енотаевскомъ, 
в о з в ы ш е н ь и мѣстами достигаетъ до 21 28 футовъ высоты, въ
нижнемъ же теченіи понижается, сливаясь съ степью. Ш ирина 
русла А хтубы —до 15 саженъ, мѣстами же пе шире 3 -х ъ  саженъ. До
лина между Волгой и Ахтубой, шириною отъ 10 до 30 верстъ, 
называется Ахтубинскою, а чащ е займищемъ, состоитъ изъ ар хи 
пелага острововъ, окаймленныхъ лентою тальника и лоха, и зр е 
зана въ разных'ь направленіяхъ без численным и рукавами. Вся 
эта долина весною заливается водою, но спадѣ которой все зай
мище покрывается богатой растительностью- Н иж е слободы Вла- 
диміронки Волга до того близко подходить къ Ахт убѣ, что ихъ 
раздѣляетъ небольшой островъ, лиш ь около 1 версты въ попе
речник'!;, на которомъ расположена соляная пристань. На Ахт убѣ  
безнрестанно попадаются рыбачьи лодки, так ъ  К акъ въ эти хъ 
мѣстахъ рыболовство составляете едва ли пе главн ѣй ш ій  иромы- 
селъ жителей. Е щ е  чаще рыбаковъ на этомъ плесѣ попадаются 
цѣлыми стадами болынія бѣлыя итицы, называемыя бабами. 
В с ѣ х ъ  сель но А х ту б ѣ  и ея иритокамъ считается 35.

Кромѣ перечисленныхъ выше (на стр. 49) древностей на 
Ахт убѣ, уномянемъ, что близъ села Средне-Ахтубинскаго най
дены въ одномъ изъ кургановъ, при разрытіи его въ 1864 г., 
63 слитка серебра, вѣсомъ въ 15 фунтовъ, 14 золотниковъ. При 
расконкахъ на западѣ отъ с. Селитреннаго, на возвышенномъ 
берегу А хтубы , при развалинахъ каменны хъ стѣнъ, въ царство- 
ваніе Екатерины  I I  и затѣмъ въ 1820 хъ  годахъ, находимы были, 
кромѣ кирпичей и водоироводныхъ трубъ: монеты, золотые бра
слеты, перстни, кольца и т. д.

В ъ  Красноярскомъ уѣздѣ, въ 2 -хъ  верстахъ отъ нос. Байды, 
лежитъ древнее монгольское кладбище. Въ городѣ Красномъ Я р ѣ , 
при рытьѣ въ 18 5 0 -хъ  годахъ клада, были найдены глиняны я 
водоироводныя трубы и огромной величины кувш инъ.

Балыклей волостное село Ц арицы нск. уѣз-, Валыклейской во
лости, расположено подъ 49°, 3 2 '/ г’ сѣвер. широты и 14°, 45 
восточ. долготы отъ ІІулко ва (по военпо-тоиогр к а р т ѣ ге н . ш т.). 
Гужевой нодвозъ грузовъ къ Валыклейской пристани, за послед
нее время, достигаетъ только 106 ООО пуд., считая и вы возъизъ 
с. Балыклея. Ц ентръ этотъ обслѵживаетъ исключительно кресть- 
ян ъ и скупка хлѣба въ немъ производится большею частью 
иріѣзжими покупателями. ІІодвозъ грузовъ къ Балыклею проис
ходить только по двумъ дорогамъ: 1) Л иновка— ІЦ енкинъ хуторъ 
— Балыклей (протяженіе этой дороги 30 верстъ) съ вѣткою на 
Варькинъ хуторъ, и 2) Грязная— Балыклей, въ 30 верстъ-(Сооб
щил'!. С. А. Щ егловъ въ 1897 г.). В ъ  прежнее время гужевой 
нодвозъ грузовъ къ Балыклею доходилъ до 500,000 нудовъ и 
болѣе.



Банновиа Нижняя, мѣстное названіе В ат ага , деревня Камы 
ш инскаго уѣз., Банновской волости, расположена подъ 5 0 “ 44’ 
сѣверн. ш ир. и 1 5 ”, 20’ вост. долг отъ Пулкова, на берегу р. 
Волги, по оврагамъ (и между ними) Пусто-Банное и Рѣчка. 
Н азвана она Ватагой  потому, что когда то тутъ были рыбные 
промыслы. Первые жители этой деревни— крестьяне, выселив- 
ш іеся изъ села Верхняю Баннаго и рабочіе на промыслахъ. Къ 
1 8 9 7 г. въ ней считалось 1 3 3  двора, 321 д. м п., 334  женск., 
всего 655 д. об. пола жителей. Нижняя Банновка одна изъ луч- 
інихъ пристаней на В олгѣ, между Саратовомъ н Камыш иномъ. 
В ъ деревнѣ имѣется земское общественное училищ е, нѣсколько 
лавокъ, лѣсная пристань и производится торговля хлѣбомъ. 
Х лѣб а продается здѣсь до 400,000 пудовъ въ годъ; отправляется 
онъ весною и лѣтомъ вверхъ по теченію р. Волги. Коренные ж и 
тели, кромѣ земледѣлія, охотно занимаются разведеніемъ садовъ, 
преимущественно состоящ ихъ изъ яблонь р азны хъ сортовъ, груш и 
и въ нѣкоторы хъ садахъ — баргамотъ.— Сады посажены по овра
гамъ Пустое Банное и Рѣчка- Но Рѣчкѣ  находится 5 мукомоль- 
н ы хъ  водяпыхъ мельницъ, при которы хъ такж е имѣю тся толчеи 
для выдѣлки корья. — Корье отправляется для продажи внизъ 
по Волгѣ. Н иж е деревни, по берегу Волги, есть нѣсколько гор- 
новъ для вы ж иганія извести. В ъ  Нижней Банновкѣ проживаете, 
масса пришлаго люда: пилыциковъ, плотпиковъ и проч.. которые 
по субботамъ, получивъ свой недѣльный заработокъ, несутъ его 
цѣликомъ въ мѣстную  корчм у.— (Саратове. Губернск. Вѣдомос., 
1897 г. Jê 90).

Банное волостное село К ам ы ш , уѣз., расположено подъ 50°, 
43 ’/г ’ сѣв шир. и 15°, 16 ’ вост. долготы отъ Пулкова (По воен. 
топогр. картѣ ген. ш т.). ІІо  свѣдѣн. 1 8 9 7 г. село Банное отстоитъ 
въ 85 верст, отъ уѣз. гор. К ам ы ш ина и въ 144 вере, отъ губ. 
гор. Саратова. Расположено оно по долинѣ, окруженной съ трехъ 
сторонъ горами, имѣющ ими склопъ на востокъ— къ р. В олгѣ, 
отстоящей отъ села въ 4 верстахъ. В ъ  западной части села есть 
родники, обильные чистой водой, отъ н и хъ  образовалась „р ѣ ч к а “ , 
протекаю щ ая срединой села, съ запада па востокъ; названія она 
никакого не им ѣетъ; на ней въ самомъ селѣ сущ ествую тъ 5 во- 
д яны хъ мукомолъныхъ мельницъ, иринадлежащихъ частны м ъ 
владѣльцамъ изъ крестьянъ. В ъ  селеніи этомъ около 400 дворовъ, 
съ валичнымъ населеніемъ (въ 1897 г .)— 882 д. м. и. и 958 
женск ; всего же ириписнаго къ селу населенія 1145 д. м. и. и 
1185 женскаго.

М ѣстность села, но разсказамъ старожилъ, во время поселе- 
п ія  была дикая, представляла изъ себя непроходимый лѣсъ и 
первые поселенцы были крѣностпые крестьяне иэъ разны хъ мѣст- 
ностей; позднѣе поселились крестьяне изъ с. Ш ем ы ш ейки, ІІѳ т - 
ровскаго уѣзда. Теперь жители села крестьяне, бывшіе удѣльные, 
православные, за исключеніемъ 2— 3 семействъ раскольниковъ, 
занимаются преимущественно земледѣліемъ и садоводствомъ.
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Земли всего надѣльной имѣю тъ 370 2  десят 2089 саж., изъ нея: 
усадебной— 176 дес. 491 саж-, иахатной— 2805 десят. 409 саж., 
сѣнокосной за р. Волгой— 4 3 7 дес. J 95 саж. и неудобной 384 дес.
994 сажени. Поля свои крестьяне обрабатывают!, но обычной
3 -х ъ  вольной системѣ и сѣю тъ: рожь (озимую), пшеницу, ячмень, 
горохъ и овесъ. Кром ѣ надѣльной земли они засѣваю тъ много 
съемной (около 3000 десят. ежегодно), снимая ее у колонистовъ 
с. Гусаръ (Е л ш а н к а  тож ъ) и за Волгой. Выгононъ и иастбищъ 
не имѣю тъ, а потому скотоводство находится въ нлохомъ состоя- 
ніи; лошадей 3 7 7 , коровъ 843, свиней J10 . Зато почти каждый
домохозяинъ им ѣетъ садъ, a нѣкоторые и но три; сады даютъ |
дохода ежегодно самое большее 3 0 0 — 700 рублей и меньшее 
2 0 — 50 рублей; на эту отрасль имѣетъ гибельное вліяніе то, что 
урожаи садовъ „продаю тся“ за нѣсколько л ѣ тъ  впередъ мѣст- 
нымъ съемщ икамъ за сравнительно недорогую цѣну, a затѣмъ 
н и к ак и хъ  улѵчш еній по садоводству зд ѣш ній  житель не пред
принимает!.. Пчеловодствомъ занимаю тся только 2 домохозяина, 
несмотря на всѣ благопріятныя къ тому условія мѣстности. —
Зимою крестьяне лю бятъ заниматься торговлей въ извозъ: поку
паю т!. рыбу, соль и др. продукты первой необходимости и раз- 
возятъ для продажи но сосѣднимъ селеніямъ. К ром ѣ того G семей 
занимаются тканьемъ рогожъ, кулей, по этотъ нромыселъ плохо 
оплачивается, потому что н ѣтъ  мѣстнаго сбыта; до 10 домохо
зяевъ занимаются валяльнымъ производствомъ, дѣлая для м ѣст- 
н ы хъ  жителей теплую обувь, войлоки и проч.; 5 домохозяевъ 
кузнечатъ и нѣсколько крестьянъ занимаются плотничествомъ, 
устройствомъ саней, телѣгъ  і[ д ругихъ подѣлокъ незатѣйливаго 
крестьянскаго хозяйства. Съ наступленіемъ ранпей весны (какъ 
только тронется на р. В олгѣ ледъ и ранѣе этого— въ концѣ фе
враля мѣсяца) молодежъ отправляется въ г. А страхань на рыб
ные промыслы (на сторонніе заработки у ходятъ не менѣе 100 
человѣкъ). По окончаніи уборки хлѣбовъ (ж ни тва), лѣтомъ, такж е 
почти все населеніе отправляется въ с. Прозоръ, Новоузенскаго 
уѣзда, Самарской губ., наниматься жать, гдѣ, въ урожайные годы 
заработываютъ на пару (ж енщ ина и мужчина) 50 рублей и болѣе.

В ъ  водѣ недостатка н ѣтъ: здѣсь имѣется масса родниковъ 
въ садахъ и самомъ селѣ; особенно замечательный качествомъ 
воды родникъ—-при въѣздѣ въ село съ южной стороны, назы
вается онъ— „Поварня“ , а это, какъ говорятъ, произошло отъ 
слова— „пивоварня“: л ѣтъ 60 и болѣе тому назадъ, около этого 
родника, къ болыпимъ праздникам!., особенно храмовому, варило 
все село пиво и брагу. И зъ родниковъ легко можно провести 
воду по всему селу, такъ  какъ  они находятся на возвышенномъ 
м ѣ с т ѣ . В ъ  срединѣ села, на довольно возвышенномъ м ѣстѣ, кра
суется деревянная церковь (холодная), построенная въ 1884 г. 
во имя св. архистратига М ихаила; немного поодаль находится 
зданіе старой церкви, все пош атнувш ееся, построенное лѣтъ 150 
тому назадъ. Т утъ  же на площади находится земско-обществен-



ное училищ е, открытое въ 1857 г., въ немъ обучается до 60 дѣ- 
тей обоего иола; есть еще ш кола грамоты, основанная свящ ен- 
ннкомъ Х итровы мъ, который завелъ при ней библіотеку; въ этой 
ш колѣ обучается до 50 дѣтей. Противъ земскаго училищ а нахо
дится зданіе волостнаго иравленія (бы вш ій удѣльный нриказъ); 
въ немъ помѣщ ается волостное нравленіе, волостной судъ и биб- 
л іо те к а — читальня. В ъ  селѣ есть 3 лавочки, 3 вѣтр лны хъ мель
ницы, пожарный сарай съ каланчей и винная лавка. Н а  бумагѣ 
числится здѣсь базарь, но на самомъ дѣлѣ его н ѣ тъ , а есть 2 — 3 
общественный лавки, въ которыхъ иомѣщ аю тся съ товаромъ 
нріѣзж іе торговцы. В ъ  селѣ постоянный фельдшерскій пунктъ.

Барановка село К ам ы ш , уѣз., при р. Иловлѣ, расположено 
ноцъ 50°, 8 ’ сѣвер. ш ир. (почти нодъ этой же параллелью идетъ, 
начатый по нриказанію  Петра Великаго, каналъ отъ р. Иловли 
к ъ  р. К ам ы ш и н кѣ) и подъ 14", 50’ вост. долг, отъ Пулкова 
("воен. топ. карта ген. ш т.).

Бекетовка слобода Ц ариц, уѣз., Отрадинской волости, лежитъ 
нодъ 48°, 36 ’ сѣв. ш ир. и 14“, 4’ вост. дол. отъ Пулкова.

Беидія рѣка Цариц, уѣз., лѣвы й притокъ р. Иловли, течетъ 
между 49", 26’ и 49°, 3 0 ’ сѣвер. широты.

Березовка село К ам ы ш , уѣз., Лопуховской вол., леж итъ подъ 
50°, 40’ сѣв. шир. и 14°, 1 1 ’ вост. долг, отъ Пулкова.

Бобровка деревня К ам ы ш , уѣз., Тоновской вол,, расположена 
нодъ 51°, 5 ’ сѣвер. ш ир. и 15°, 12 ’ вост. долг, отъ ІІулкова.

Бородачѳва слобода К ам ы ш , уѣз., Красноярской вол., леж итъ 
нодъ 50", 40’ сѣв. ш ир. и 14”, 3 9 ’ вост. дол. отъ Пулкова.

Буйдаковъ Буеракъ пѣмецкая колонія К ам ы ш , уѣз., Усть- 
Кулалинской вол.,— нодъ 50°, 2 5 '/2’ сѣв. ш ир и 1 5 ^  3 2 ’ вост.
долг, отъ Пулкова.

Бурлукъ волостн. село К ам ы ш , уѣз.,— подъ 50°, З4’ сѣв. шир. 
и 14°, 13 ’ вост. долг, отъ Пулкова.

Ваѵлино село К ам ы ш , ѵѣз., Золотове, вол.,— нодъ 50°, 57, 
сѣв. ш ир. и 15°, 29’ вост. долг, отъ ІІулкова.

Винновка деревня Цариц, уѣз., Ерзовской во л .,— подъ 48°, 
5 1 ' сѣв. ш ир. и 14°, 19’ вост. долг, отъ Пулкова.

Водяное село Цариц, уѣз., Песковатской вол ,— подъ 4 9 ', 
16’ сѣв. ш ир. и 14е, 3 7 ’ вост. долг, отъ Пулкова.

Водяной Буеракъ нѣмецк. колонія Кам ы ш , уѣз., У сть-К ула- 
линской во.т.,— подъ 50°, 3 3 ’ сѣв. ш ир. и 1 5 ”, 19’ вост. долг, отъ 
Пулкова.

Гнилуша село Кам ы ш , уѣв., Бурлукской вол., леж итъ подъ 
50°, 3 7 ’ сѣв. шир. и 14°, 1 3 ’ вост. долг, отъ ІІулкова.

Гнилушка нѣмец. колонія Кам ы ш , уѣз., Каменской вол.,—  
нодъ 5 0 ”, 3 8 ’ сѣв. шир. и 1 5 е, 4 1 ’ вост. долг, отъ Пулкова.

Гололобовка нѣмец. колонія Камыш, уѣз., Сосновской вол.,—  
нодъ 51° сѣверн. шир. и 15°, 9’ вост. дол. отъ Пулкова.

Гололобовка Новая нѣмец. колонія К ам ы ш , уѣз, Олешинской 
о л.,— подъ 51°, 1’ сѣв. ш ир. и 14°, 48’ вост. долг, отъ Пулкова.



Голый Карамышъ нѣмец. колонія Камыш , уѣз., Сосновской 
вол.,— подъ 51°, 2 ’ сѣв. шир. и 15°, 22’ вост. долг, отъ Пулкова.

Городище село Цариц, уѣз , Ерзовской вол.,— подъ 4 8 (1, 49’ 
сѣв. шир. и 14°, 8 ’ вост. долг, отъ Пулкова.

Громки село ^ аи ы ш . уѣз , Лопуховской вол.,— подъ 50°, 3 5 ’
еѣв. ш ир. и 14°. 8 ’ вост. долг, отъ Пулкова.

Грязная село Цариц, ѵѣз-, Липовской вол.,— нодъ 49°, 39 ’ сѣв.
ш ир. и 14", 20’ воет дол. отъ ІІулкова.

Грязноватна нѣмец. колопія Кам ы ш , уѣз.. Каменской вол.,—  
нодъ 50", 4 7 ’ сѣв. шир. и 15°, Г  вост. долг, оть Пулкова-

Грязноватый Буеракъ дерев. Камыш , уѣз., Гусельской вол.,—  
подъ 50", 2 2 '/■*’ сѣв. ш ир. и 14", 44’ вост. долг, отъ Пулкова.

Грязнуха село Камыш , ѵѣз.. Верхне-Добринской волости, -  
подъ 50", 3G’ сѣв. шир. и 14°, 5 5 ’ вост. долг, отъ Пулкова.

Грязнуха Верхняя нѣмеи. волонія Кам ы ш , уѣз., У сть-К улали н  
ской вол ,— нодъ 50°, 2 8 Ѵ2, сѣв. ш ир и 15°, 9’ вост. долг, отъ 
Пулкова.

Гусева деревня К ам ы ш , уѣз., Золотовской вол.,— нодъ 50°, 
5 1 ’ сѣв. ш ир. и 15°. 24’ вост. долготы.

Гусевна слобода Цариц, уѣз., Ольховской вол.,— нодъ 49", 
54 ’ сѣв. ш ир. и 14°, 22’ вост. долготы

Гуселка волостное село Камы ш , уѣз.,— подъ 50°, 28’ сѣв 
ш ир. и 14", 50’ вост. долг, отъ Пулкова.
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