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Введение 
 
 
 
 

Беречь Россию, Родину свою. 
И видеть утром алую зарю. 
Вот это счастье: жить среди друзей 
На Родине единственной моей! 
 
 
 
 
 

 Саратовские писатели XIX столетия  и саратовская  ученая архивная комиссия 
достаточно подробно описали о заселении своего родного края, о жизни  и 
экономическом укладе  крестьянства, переселенного помещиками из других мест 
или пришедших самостоятельно на новые места Поволжья.  
 Много написано и о природных богатствах Саратовского края (о животном,  
рыбном и растительном мире) и о вольнице разгулявшейся на Волге и других реках. 
 К сожалению все это книги, в настоящее время, стали редкими книгами и их 
можно прочесть только в крупных публичных библиотеках. 
 В областных, городских библиотеках  этих книг нет и знакомство населения о 
жизни наших отцов, дедов и вообще предков и далеком прошлом своего края и села 
не всегда удается узнать. 
  Еще хуже обстоит дело об истории сел и деревень,  этот вопрос совсем мало 
освещался, кроме  каких - нибудь отдельных обрывочных фраз. 

Наш реферат – это краеведческий и исторический материал, результат 
творческого труда всех тех, кому не безразличны прошлое, настоящее и будущее 
нашего  края. 

Мы  искренне благодарены  людям, оказавшим помощь в составлении: 
учителю – пенсионеру   Золотых Г.П., руководителю кружка Захаровой И.Ю. и 
ученикам прошлых лет. 
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Начало заселения Саратовского Поволжья 
 

 В 1552 -1556 г.г. при царе Иване Грозном были завоеваны Казанское и 
Астраханское царства. Остатки некогда могучей Золотой орды были 
ликвидированы. Величайшая река мира Волга стала русской рекой от истоков до 
устья. Границы русского государства придвинулись  так далеко, что освоение и 
заселение новых земель Поволжья осуществлялись в течение свыше двух столетий. 

Одинокие  сторожевые крепости, стали появляться по берегам Волги, только 
после покорения Поволжских татарских царств в конце 16 столетия: Самара 1586г., 
Царицын 1589г., Саратов 1590г., Симбирск 1636г.. 

Город Саратов был самым древним  населением Саратовского уезда, а 
Саратовская губерния считалась новонаселенной губернией. Медленно заселялся 
Саратовский край, а свободные земли постепенно раздавали новым владельцам, в 
числе которых преобладали монастыри, дворянство и служилые люди. Только  в 
конце  17 столетия выше Саратова появились первые рыбачьи поселки богатых 
Московских монастырей: Чудова, Новочеркасского и Воскресенского. Село 
Архангельское, Сосновый Остров и Хвалынск появились на правой стороне реки 
Волги 1685году. Первые жители Хвалынска явились туда из Казани и 
Нижегородских мест. И в значительной степени состояли из беглых. В 90-х годах 
того же столетия появляется еще два села: Малыковка (ныне город Вольск) и Терса. 
Село Воскресенское и  с.Березняки появились в конце 17 столетия. Таким образом, 
между городами Саратовом до границы Сызранского уезда, по правому берегу 
Волги образовалась цепочка, состоящая из пяти сел. 

К концу 18 столетия раздел земель Саратовского Поволжья в основном был 
завершен. Укреплена была и государственная власть и власть владельцев на землю. 

В 1780 году  было образовано Саратовское наместничество, вскоре и 
губерния, которая поделилась на уезды, станы и волости. Вот тогда и появился 
официально Саратовский  уезд, а населенные земли грузинского царевича в 
частности  Елшанская  вотчина перешла из Пензенского уезда в Саратовский уезд. 
 

Село моё, моя  Елшанка, 
Я о тебе хочу сказать… 
Люблю я утром спозаранку 
Привычной тропкой в класс шагать. 
Люблю прохладу утром ранним 
И белизну твоих берёз, 
Люблю над  школой  птичьи  стаи, 
Жару люблю, люблю мороз. 
Мой край родной, мой край любимый, 
Здесь я с рождения живу. 
Тебя мой край неповторимый, 
Своею Родиной зову.    

 
                                                                                                                Лазарев  Саша  6  класс 
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История села  
 

 
 
 

 Село Елшанка было  основано  в начале  XVIII века крестьянами 
переселенцами и насчитывало 23 двора и 240 жителей. К концу 1860 года  в селе 
насчитывалось 253 двора и 1247 жителей. В центре села стояла деревянная церковь, 
построенная еще 1752 году. Так же в селе  были: почтовая станция, ярмарка, базар, 
11 мельниц, овчарня. Во время крепостного права село принадлежало  помещику 
Щербатову, а в последствии его дочери Марии Катковой. 

 
 В основном Саратовский уезд приобрел черты аграрного края, с 

преобладанием земледельческого населения. Землю распахивали плугом, который 
тащили быки. 
 Зажиточные крестьяне не ограничивались имеющимися наделами, а еще 
снимали  в аренду землю. В 1910 году у крестьян в Елшанской волости надельной 
земли под озимые были - 45 десятин, под яровыми - 110 десятин, а купленной под 
озимые  было - 126 десятин, под яровыми – 521 десятина, арендованной земли было 
– 274 десятины. В селе была установлена в меньших размерах барщина. При 
незначительной барщине и оброках население жило более зажиточно по сравнению  
с остальным крепостным крестьянством. При устье речки Елшанка была пристань, 
откуда грузили пшеницу, на сумму до 15 тысяч рублей, для того времени это были 
большие объемы  зерна. 

 

Историческая справка. 
 
Щербатов  Владимир Алексеевич – 

действительный статский советник, камер – 
юнкер двора его императорского величества. 
Служебную карьеру начал в 1847году  по 
окончании Московского университета в 
ведомстве  Министерства  иностранных  дел. 
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 До 1910 года  исключительной формой землепользования была общинная 
форма. С этого же года началось  образование  новых деревень. Делалось это 
главным образом, за счет выделения земель.  

 Зажиточные крестьяне использовали труд наемных работников. В 1915 
году в разгар уборочной  компании работники получали в день по 3 рубля 55 
копеек. Излишки зерна продавались. Рожь весной стоила 1 рубль, а осенью 1 рубль 
15 копеек. Постепенно зажиточные крестьяне стали покупать сеялки, жнейки с 
молотилками. 

В 1910 году в селе проживало 232 семьи. В Елшанке было 2 стада коров, 
стадо молодняка. Отдельно пасли коров и 2 табуна овец. Елшанка считалась 
богатым селом. 
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Сеять разумное, доброе, вечное 
 
 

 
 

Грамотных людей в городе Саратове было не много, а в селах и того меньше. 
Только духовенство, приказные люди и часть раскольников – старообрядцев умели 
писать и читать, остальные  слои были сплошь неграмотные. 

В 1870 году была открыта школа в Елшанке на средства самих крестьян и 
частично земства. В школе наряду с общеобразовательными предметами в 1-ю 
очередь предусматривалось, как специальный предмет, Закон Божий, который 
должен преподаваться не обычным учителем, а священником или специальным 
законоучителем, утвержденным епархиальным начальством. Таким образом, самое 
главное внимание в  школе обращалось на Закон Божий, т.е. «утверждать в народе 
религиозные и нравственные понятия». Конечно, все это делалось, чтобы лучше 
удержать крестьян в полном повиновении царскому правительству. 

С 1871 года,  крестьянские дети с.Елшанка могли обучаться  грамоте. В селе 
появился новый человек – учитель. За 47 лет существования  школы, до великой 
Октябрьской революции 1917 года, несмотря на трудности, сельские школы сумели 
подготовить много грамотных крестьян, способных решать, не только свои 
хозяйственные вопросы, но и правильно решать политические задачи крестьянства. 
Открытие школы в селе налагало на крестьян  большие заботы и расходы: надо 
было готовить помещение, нанять учителя, купить бумаги, карандашей, выявить 
желающих учиться и убедить родителей отпускать детей в школу, а так же ряд 
других вопросов. Все это должны были сделать сами крестьяне на свои средства. В 
старом здании школы, обучались дети нескольких поколений до 1909 года, когда в 
селе была построена земством новая школа, большая каменная в два этажа, которая 
и существует в селе Елшанка до настоящего времени. ( С1996 года здание старой 
школы отдали под ДШИ ) 
 В сельской школе преподавались следующие предметы: Закон Божий, русское 
и славянское чтение, первые четыре правила арифметики, письмо и пение. Учебный 
период продолжался с 1 сентября по 1 июня. Крестьяне жаловались, что  период 
обучения слишком велик  и отнимает ребят от сельскохозяйственных работ. У 
учителей было следующее образование: курсы в низших учебных заведениях. 
Обучались в школе не только дети, но и взрослые, которые имели влечение к 
образованию. Учебный день в школе начинался утром и оканчивался в сумерках, 
т.к. длился 8-9 часов. Правда, ученики отпускались на обед. И это составляло 
значительные неудобства. 
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 Сельское общество ставило вопрос об учреждении бесплатного питания, но 
положительного ответа общество не получило. Задания на дом задавались только по 
чтению. Все остальные домашние задания выполнялись под наблюдением учителя. 
Разумеется, никакой доплаты учитель не получал. И наградой ему служила только 
старание и любовь учеников и их родителей. Учитель был один, учились 
преимущественно мальчики всех возрастов. В классе за длинным большим столом 
сидели все ученики, обучались они 3 года. 
 Школа помещалась в  собственном доме, довольно удобном, учительницей 
была госпожа Алексеева. 
 С 1873 года после Алексеевой, учительницей этой школы была Крылова 
Раиса Ивановна, из дворян. Она учительствовала в этой школе 29 лет. 
 Первая русская революция 1905-1907гг. хотя и закончилась поражением, но 
все-таки заставила царское правительство пойти на некоторые уступки, в частности 
в области народного просвещения. 
 Начиная 1912 года, земство ежегодно начинало отпускать сельским школам 
небольшие средства  для поездки выпускного класса на экскурсию в город Саратов. 
Для детей это было радостное событие, как правило, дети из села, где они живут 
никуда не выезжали, и поехать в губернский город было очень заманчиво. Дети 
сразу после экзаменов (выпускного) собирались на экскурсию в город Саратов. 
Юноши надевали свою лучшую одежду, красную рубаху и пояс с кистями. Девушки 
нарядные платья, а в косу вплетали алую ленту. Брали с собой продукты, состоящие 
из вареных яиц, кокурок (сдобные лепешки), и уезжали всей группой. Под 
руководством учителей ехали на пароходе по реке Волге до Саратова. Там учеников 
размещали в одной из школ, т.к. школы в летнее время свободны (каникулы). 
Экскурсанты проживали там бесплатно 3-5 дней. Программа экскурсии была 
скромная: посещение кино, театра, монастыря, типографии, литейного завода, 
катались на конках. 
 Насмотревшись на городскую жизнь, уставшие, но с массой впечатлений, 
ребята счастливые возвращались домой в село. 

В 1911 г. в Елшанской волости  было три школы: министерская, земская. 
Церковно – приходская. Село строилось и развивалось. Жителей в нём стало 
больше, а значит и детей. Дети учились в школе в две смены, что вызывало большие 
неудобства. И жители села Елшанка стали задумываться о новой школе. 
 Наступил 1984 год . В этом году было выделено сельским советом место под 
новую школу. Строительство нового здания шло очень быстро. И жители думали, 
что их дети в этом же году пойдут учиться в новое здание. Но в силу разных 
обстоятельств это строительство было приостановлено, и всё же надежды на новую 
школу были изъяты на целых 10 лет. Стройка снова развернулась с новой силой 
лишь 1994 году и в августе 1996 года школа была достроена. 
                                                                       1 сентября 1996года «новоиспечённая» 

 школа приняла своих первых учеников.  
 Эта школа цветёт и развивается и  
 посей  день. 
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Больше века -  на страже  здоровья 
 

Елшанская больница была открыта 1876 года. Располагалась первая больница 
в частном приспособленном крестьянском доме. В ней размещалось 5 кроватей для 
больных. 

 

 
 

 
В 1902 году началось строительство амбулатории, которая открылась в 1903 

году. Земля под постройки была отведена земством. При больничной усадьбе 
имелся сад. 

С 1911 г. в Елшанской больнице было 11 коек. В этом же здании был и 
ветеринарный пункт. 

В 1921 году в больнице работал известный врач РСФСР Иван Матвеевич 
Гузь, санитаркой и его помощницей была Антонина Осиповна  Курилович. 
 Основное развитие больницы началось в советское время. К 1922году в 
больнице было уже развёрнуто 20 коек, в ней работали врач, фельдшер, акушерка, 
оспопрививатель, две медсестры и санитарки. 

 
 
 
В 1929 году было построено здание стационара, одноэтажное, каменное. В 

нём размещались все больные, кроме  инфекционных, для которых был построен 
отдельный корпус. 
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 Особенно быстро шло расширение больницы в  послереволюционный период. 
 

  
В 1969 году была построена поликлиника. 

Успехи наших медиков были отмечены областным здравоохранением. 
Отделом и обкомом профсоюза. 
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Церковь 
 

                             
В 1900 году тщанием прихожан вместо ветхой деревянной церкви, 

построенной в 1725 году, здесь был возведён большой каменный  собор с 
колокольней. « Главный престол  освящен во имя Архангела Михаила, левый 
придел – во имя святой великомученицы Параскевы, правый –  преподобной  
Марии  Египетской.  
 

 

 
 
Имеется священное место – «Белый ключ», - такова немногословная архивная 

информация, за которой скрывается более чем двухвековая история села с его 
радостями и скорбями. В послереволюционное время Михаило - Архангельский 
храм в селе Елшанка был разрушен.  
Смерть последнего настоятеля ускорила его закрытие, разграбление и полное 
разрушение, которое последовало в конце 20-х годов. Исчез и чудотворный образ 
великомученицы Параскевы. 
 В настоящее время в селе под храм переоборудован старинный купеческий 
особняк (дом Ивана Мусатова).   
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Мельница 
 

 
 
 

Для помола зерна  управляющий помещицы Катковой, Скворцов построил 
паровую мельницу, так как накопил достаточно средств. Мельнице нужен был 
паровой двигатель. Старожилы вспоминают, как скворцов приобрел его. Двигатель 
доставили в Елшанку по Волге на барже. Выгрузили на берег. Был он огромный и 
очень тяжелый. Скворцов собрал мужиков и сказал им: Много сил надобно, чтобы 
этот двигатель установить. Все впрягайтесь и тащите до мельницы. А кто пятьдесят 
сажень пройдет, тому чарку поднесу». Так мужики, сменявшись, и дотащили 
двигатель до мельницы. Эта мельница молола муку высшего сорта. Зерно возили со 
всей округи. Муку называли «Голубой». 
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Земская  почта 
 

 
Корреспонденция отправлялась с ямщиками земских почтовых станций. Для 

пересылки принимались служебная и  частная  корреспонденция, доставлялась 
бесплатно. Корреспонденция отправлялась два раза в неделю в уездный  город.  С 
1867 года был открыт прием  денежных писем.  С 1885 года пересылка частной 
корреспонденции стала оплачиваться земскими почтовыми марками в 3 копейки. На 
марках было изображение губернского и уездного гербов. Земские марки 
печатались в губернской типографии Саратова. 

С 1880 года введены земские почтовые марки стоимостью 5 копеек. В центре 
марки в круге помещалась цифра «5» и надпись «Земская почтовая. Пять копеек. 
Саратовская губерния. Елшанского уезда». 

В сентябре 1887 году, ввиду объединения земской почты с государственной, 
почтовые марки  были отменены. Но через 10 лет, в 1897 году почтовые марки были 
снова возрождены. Марки стоили 3 копейки и имели такой же рисунок, но были 
немного меньше по размеру. Марки на письмах гасились простым перечеркиванием 
чернилами. 

В 1904 году цену на пересылку снова увеличили, и были выпущены марки 
такого же рисунка. Постепенно государственная почта открывала в селах и 
волостях свои почтовые конторы, и земская почта сама постепенно отмирала. И к 
1916-1917 г.г. она прекратила свое существование по всей России. 
 

 
Вольский районный узел почтовой связи, обслуживает Вольский и 

Воскресенский районы. Доставку корреспонденции и переодической печати 
осуществляют почтальоны.  Перевозкой почты занимаются специальные машины. 
На ряду с традиционными услугами почтовой связи РУПС производит торговлю 
товарами народного потребления, переодической печатью, прием платежей на все 
виды коммунальных услуг, аптеку почтой, электронной  почтой и др.. 

С 1996 года интенсивно внедряется компьютеризация в технологические 
процессы  в сфере управления узла связи. 

 
 



 12

Колхоз 
 

 
 

В 1920 году на Рейнские дачи, которые до революции принадлежали немцам, 
а потом были брошены, из Озёрок га санях прибыли: 4 брата Орловых, 2 брата 
Худошиных и 2 брата Хворостухиных. Они организовали объединение «Красное 
Знамя», организатором которого был Петр Сенюк, затем в 1923 году переехали в 
Новобоковскую мельницу, где организовали объединение №3. Вскоре на мельницу 
вернулся ее хозяин Анкундинов Иван Лаврентьевич, поэтому объединение №3 
вынуждено было переехать на разграбленный хутор Катковой. В 1926 году  
крестьяне решили, что все хозяйство у них будет объединено, и назвали его 
«Коммуной». От Катковой остались мельница, 2-е саманки, барский сад, земля, 
скотные дворы. 

В 30-х годах стали образовываться товарищества по обработке земли. Сначала 
было 6 артелей, в 1929 году произошло их объединение в артель «Нива». 

В 1931 году  «Коммуна « объединилась в артель «Визх» села Елшанка. 
Первый колхоз назывался  «Первая пятилетка». 
На территории села  была проведена коллективизация трудовых крестьянских 

хозяйств, то есть произошла почти  сплошная коллективизация хозяйства. В связи с 
перестройкой в сельском хозяйстве велось раскулачивание более зажиточного 
крестьянства, которое отчаянно сопротивлялось в открытых террористических 
актах. В ответ на это были ужесточены меры по раскулачиванию. Некоторые семьи 
были высланы в Казахстан и за пределы района. Коллективизация с того времени  
начала охватывать все новые и новые бедняцко-середняцкие хозяйства. На первых 
порах эти коллективные хозяйства были очень слабыми. Ход коллективизации под 
влиянием зажиточных крестьян значительно сдерживался. В это время произошли 
большие изменения и в агротехнике возделывания сельхозкультур. Так, если в 
дореволюционное время на вооружении сельского хозяйства была трёхполка, то, 
начиная с 1924 года, стали  внедрять многопольные севообороты. 

В севооборотах в структуре посевов многие годы преобладали озимая рожь, 
лён, клевер, картофель, остальная площадь приходилась на другие культуры. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур позволило 
увеличить поголовье скота и его продуктивность. Основной тягловой силой в 
колхозе оставались лошади, а основными сельскохозяйственными орудиями были 
соха, однолемешный плуг, деревянные бороны. С 1932 года стали использовать 
металлические бороны. 

Нужны были кардинальные меры по подъему сельского  хозяйства. С 
выходом в свет 21 сентября 1953 года постановления  Совета Министров «О мерах 
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по дальнейшему улучшению работы МТС».  Продолжалось укрепление 
материальной базы и самой МТС.  

В 1952-1953 годах колхоз получил название «имени  Мичурина», а в 
последствии стал называться колхозом «Коммуна». До 1953 года у колхоза были 
колесные трактора. После сентябрьского Пленума начали поступать 
газогенераторные тракторы ДТ-54. 

В 1955-1956 годах в селе появилась передвижная электростанция на базе 
двигателя ДТ-54.  Это позволило начать работу по электрофикации села. Елшанская 
МТС начала пополняться  грузовым автотранспортом. К старым автомобилям стали 
добавляться новые, но проходимость их оставалась низкой, а дороги были очень 
плохими. 

В настоящее время на территории округа расположены предприятия ЗАО 
«Андреевское», крестьянско-фермерское хозяйство В.В.Казакова, В.И. Кузнецова, 
Е. Машкова, «Нега», Приволжское линейно-производственное управление 
магистральных газопроводов ООО «Югтрансгаз» 

 
 
 

 
 

 
 

Посмотри, какое небо 
Над твоею головой! 
Это цвет судьбы и хлебы: 
Красно-желто-голубой 

 
Нет нигде такой окраски 
Не увидишь ты вовек. 
Милый край красив, как в сказке. 
Удивляйся человек! 

 
Мы живем в прекрасном мире. 
Что  имеем -  не храним. 
Мы природу, словно в тире, 
Уничтожить норовим. 

 
Оглянись  старик, ребенок, 
На поля, луга и лес. 
Уважай себя с пеленок 
К этой жизни интерес. 
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Кустарные промыслы 
 

Кустарные промыслы в селе были развиты довольно слабо. Но, тем не менее, 
к началу XX века  на местной ярмарке можно было купить кустарно-ремесленные 
изделия.  Они раскупались жителями других сел. Среди них – кузнецы, портные, 
валяльщики, колесники. Причиной развития кустарных промыслов являлись 
особенности местной экономики, наличие необходимого сырья, частная инициатива 
и предприимчивость. 

В связи с резким уменьшением пахотных земель в крестьянских хозяйствах в 
пореформенный период, занятия кустарными промыслами стали одним из 
источников существования. 

Возможность получения дополнительного заработка год от года привлекала 
все большее число крестьян к занятию промыслами. 

Одним из наиболее распространенных  и древнейших промыслов - кузнецкий. 
Кузнецы нашего села специализировались на производстве: топоров, ухватов, 
серпов, сковородников и других предметах быта. 

Портняжный промысел, обслуживающий самые насущные нужды населения. 
Этим промыслом занимались в свободное от полевых работ время.  

Достаточно широко был так же распространен валяльный промысел. Кустари-
валяльщики изготавливали валяльную обувь, однако не очень высокого качества, 
т.к. освоили это искусство самоучкой. Такую обувь валяли из черной шерсти. 

Зажиточные кустари работали на рынок, и это им приносило высокий доход, 
обувь высокого качества валяли из белой шерсти хорошего качества. 

 
Осипов Федор Евдокимович был мастером по дереву. Он умер, но его 

изделия до сих пор сохранились и ими пользуются в нашем селе. Он изготовлял 
прялки, сундуки, солонки,  музыкальные инструменты: балалайки, мандолины, 
которые звучат и сегодня. В настоящее время в селе проживает его внучка – 
Лощенова Лидия Александровна, которая подарила для школьного музея прялку 
сделанную ее дедом. Л.А. Лощеновой 80 лет, но она все хорошо помнит, чем 
занимался ее дедушка.  Много заказов он выполнил при жизни. У нас в селе у 
пожилых людей можно увидеть изделия и предметы быта, сделанные Федором 
Евдокимовичем. 

 
Барагузин Александр Андреевич занимался кустарным промыслом в 

свободное от работы время. Он делал уникальные по красоте изделия. Не одно 
поколение наших односельчан засыпали и просыпались в колыбелях сделанных 
Александром  Андреевичем.  В вечернее время комнаты освещались лампами, 
которые конструировал  Барагузин А.А.. При свете этих ламп жители соседних сел 
занимались своими повседневными занятиями и мы уверены в том, что не раз 
благодарили мастера за их изготовление. 
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Павлов Григорий Михайлович  он был инвалидом. Работать на поле он не 
мог, так как передвигался с помощью костылей. Этот замечательный человек 
мастерил для жителей села ведра и ковши. 

 
Тарасов Иван Иванович  в свободное от полевых работ время он плел 

корзунки из соломы и бересты.  В корзунках хозяйки держали муку, яйца, 
разваливали тесто. Его внук Тарасов Федор Николаевич подарил  нам для музея два 
корзунка. 

 
Щегравин Василий Егорович  единственный мастер, который жил в селе 

Коммуна  умел плести лапти из лыка. Для лаптей он драл лыко, обязательно 
липовое. Драл его весной,  когда начиналось сокодвижение.  Скручивал  его в 
мотки, и лыко отлеживалось в темном сарае. Потом лыко Василий Егорович парил в 
горячей воде и нарезал на полоски шириной 2-3 см. Плел он свои лапти на 
колодках, вырезанных под размер ноги. Свое ремесло он передал своим сыновьям и 
внукам. 
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Памятник погибшим воинам 
 

 
 Памятник погибшим воинам во время Великой Отечественной войны стоял в 

центре села. Это был скромный обелиск. Идея создания памятника возникла в 1965 
году в связи с двадцатипятилетием со дня Победы  над фашистской Германией. 
Памятников погибшим было мало, но они создавались в тех местах, где были 
захоронены воины, то есть на местах  боев.  Многие были безымянные. 

И вот у учителя Елшанской средней школы, участника Великой 
Отечественной войны Дергунова Виктора Антоновича появилась идея  отметить 
погибших на родине, в своем селе. Это было дорого их родственникам. Эта идея 
встретила сопротивление  со стороны партийных органов, так как  среди погибших 
было много  пропавших без вести. Виктор Антонович получил поддержку со 
стороны  коллектива школы и  председателя  Сельского Совета  Машкова А.Ф., но 
денег на устройство памятника не было. Памятник сооружали добровольцы из села. 
Велика заслуга  Елшанских жителей: Быстрова Григория Ивановича, Дементьева 
Александра Алексеевича,  Чуменко Алексея Степановича,  Логинова Виктора 
Андреевича, Бобрышева Алексея Сергеевича, который работал заведующий 
мастерской сельхозтехники; учителей Бояркина Михаила Ивановича, Симоненко 
Василия Георгиевича. 

Памятник представлял собой  четырехгранную призму,  напоминающую  урну 
с прахом  погибших воинов. На всех четырех гранях  написаны имена тех, кто не 
вернулся  в село Елшанка с фронта. Открытие памятника  состоялось 9 мая 1965 
года  при большом стечении народа. В 10 часов было снято покрывало под музыку 
оркестра, приглашенного из города Саратова. 
 

 
 
 

Новый памятник погибшим воинам  во время Великой Отечественной войны 
стали строить в 1989 году. Строительство было поручено кооперативу «Монолит» 
под  руководством  архитектора Степанова Н.А. Открытие памятника состоялось в 
1992 году. 
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Змеиное  озеро 
 

 
На окраине нашего села  находится Змеиное озеро. Глубина озера около 4-5 

метров. В годы Великой Отечественной войны дорога в город Саратов  проходила 
именно  через Змеиное озеро. Это красивое и живописное место. Широкая гладь 
озера, сливающаяся вдали с небом, при тихой погоде изумляет своей красотой. 
Находясь на берегу, можно часами смотреть и любоваться  изумительно прозрачной 
водой озера.  На дне озера можно увидеть большое скопление  зеленых водорослей.  
В озере отражаются, как в зеркале, крутые склоны, поросшие великолепными 
деревьями. 

 
Змеиное озеро назвали так, потому что  его главные обитатели – змеи. В озере  

много рыбы: карася, окуня, щуки. Весной  можно поймать леща. 
 

 
 

В лесах Змеиного озера много птиц. Это кукушка, соловей, иволга, дятел, 
скворец. В лесах озера растут разные виды лекарственных трав. Ландыш, 
тысячелистник обыкновенный, колокольчик, хохлатка. 
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Белый ключ 
 

 
 
Источник Белый ключ находится между селами Усовка и Елшанка 

Воскресенского района Саратовской области. Сам источник находится в 
живописном овраге. Чтобы подойти к нему нужно  спуститься по ступенькам. В 
низине стоит часовня. 

Родник красиво огорожен  металлическими перилами  и железобетонными 
плитами, что делает очень удобным подход к роднику для того, чтобы набрать 
воды. 

Вода от родника собирается в небольшое озеро. Оно находится не далеко от 
источника. Озеро холодное, чистое, можно рассмотреть дно. Если пройти вдоль 
берега озера, то можно увидеть, как из озера вытекает ручей, который впадает в 
Волгу. 

Люди из разных уголков нашего края приезжают сюда, что бы набрать  
чистой, целебной воды. Этот источник является памятником природы. 
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Холодный  родник  
 

 
 
    В Воскресенском районе Саратовской области, в шестидесяти километрах от 
центра губернии, поблизости от села Коммуна, находится удивительное место – 
храм и крест на горе, а под ним целебный источник, куда тянется народ. 
    Родник, который бьёт у подножья горы рядом с храмом, известен местным 
жителям давно. Он и ещё несколько ключей служат источником для речки 
Елшаночка. 
    Что касается храма, то он появился рядом с удивительным местом благодаря 
семье Шадриных. Для начала Шадрины побывали в Саратовской епархии. Строить 
часовню им разрешили… по рисунку, который нарисовал Александр. 
        Храм строили разные люди. 
    Большую часть икон и церковной утвари храму подарили, к примеру, распятие, 
которое сейчас стоит в алтаре, было вынесено когда-то из разрушенного храма и 
хранилось до поры как святая реликвия. Церковный крест, икону на алтарь, 
семисвечник много ещё чего на общую сумму в двадцать тысяч рублей привёз в 
Коммуну один москвич. Шестнадцатого апреля праздник Божий Матери 
«Живоносный источник». В честь этой иконы был и назван Храм.    
   Этот источник является памятником природы. 
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Так  говорили наши предки 
 
 

Зипун – крестьянский верхний кафтан из грубого сукна. 
Коромысло -  деревянная дуга, для носки ведер на плече. 
Онуча – портянка: обмотка для ноги под лапоть или сапог. 
Перст – палец руки. 
Ушат – небольшая кадка с ушами. 
Квашня – деревянная кадка для теста. 
Сусек – отгороженное место, для хранения зерна, муки. 
Малахай – меховая шапка с ушами. 
Опояска – длинный кусок матери, им подпоясывали тулуп. 
Жерновцы – два камня, между которыми зерно смалывали в муку. 
Кокошник – женский головной убор 
Кудель – пучок шерсти или льна, приготовленный для пряжи. 
Рушник – полотенце. 
Мотыга – ручное земледельческое орудие. 
Ухват – палка с металлической рогаткой  для подхватывания горшков,   
              чугунов, которые ставят в печь. 
Тулуп – длинная меховая шуба из овчины с отложным воротником. 
Лапти – старинная обувь, плетенная из лыка. 
Большуха – старшая в доме, хозяйка. 
Брус – бревно. 
Верста – старинная мера длины, чуть больше километра. 
Вершок – старая мера длины, = 4,4 см. 
Голик – березовый веник без листьев. 
Гумно – место, где молотят зерно. 
Устье – наружное отверстие в печи. 
Загнетка – место перед топкой, куда отгребают жар – угли. 
Околица – изгородь вокруг села, округа. 
Сажень – старинная мера длины, расстояние размаха рук, от одной до другой. 
Сговор – обряд, предшествующие свадьбе: сватовство, смотрины. 
Скирда – долгая большая кладь сена или хлеба. 
Зарод – скирда продольной кладки. 
Сошничок – наконечник сохи или плуга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что такое Родина?  Кто-то скажет, 
это страна, где человек родился и вырос и где живет народ, к которому он 
принадлежит. Другие ответят, что это родимый дом, где они сделали первый шаг и 
произнесли первое слово. Третьи возразят, что Родина начинается с близких нам 
людей – мамы и  папы, братьев и сестер, дедушек и бабушек, родственников и 
друзей. А можно услышать, что Родина – родной край, где все знакомо и дорого:  и  
тропа от родного дома, и яблоня под окном, посаженная в день твоего рождения. И 
зеленеющие  всходами бескрайние поля, и молодой лес, откликающийся  гулким 
эхом на каждый вздох. И медовые травы  по пояс, несметные богатства  цветов и 
ягод… 
 Почему надо  знать историю своей Родины? Потому что история – память 
народа. 
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