
Историческая справка Еланского муниципального района 

Волгоградской области  

 

1.О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Еланский район: 

Площадь территории района   - 2,7 тыс.кв.км. 

Расстояние от г. Волгограда   - 360 км. 

Административный центр   - рабочий поселок  Елань. 

Год основания поселка Елань   - 1691  

В Еланском районе проживают представители 36 национальностей. 

Количество  муниципальных образований   -  17 

Количество населенных пунктов   -41 

1.1.ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Еланский район расположен на северо-западе Волгоградской области, в Междуречье 

Хопра и Медведицы – бассейне Дона. Его земли разделены на междуречные территории 

протекающих к югу рек – Терса, Елань, Бузулук и изрезаны более мелкими речками  – 

Вязовка, Березовка, Краишевка, Журавка. 

Данная страничка не стремится подчеркнуть только достоинства еланцев или быть 

исчерпывающим путеводителем Еланского края. Перед нами стоит другая задача: ввести 

любознательного путешественника  в непосредственное знакомство с землей Еланской, 

заинтересовать ее историей, людьми, жившими и живущими на этой земле в разное время, 

полюбоваться красотой укромных уголков природы, заставить полюбить ее. Ибо и сама 

провинциальная Елань, и те многочисленные хутора и поселки не привлекают сразу, а 

покоряют лишь постепенно, требуя к себе очень внимательного и проникновенного 

отношения. Мы предлагаем совершить виртуальные «прогулки» по улицам Елани, к ее 

историческим памятникам, пройтись по золотым полям земли Еланской, зеленым рощам и 

лесам, узнать о достижениях еланских народных мастеров и умельцев. 

1.2.Удаленность от Волгограда; как добраться: протяженность маршрута из областного 

центра г. Волгограда до Елани – 380 км.; из города Волгограда добираться 

автобусами по маршруту Волгоград – Елань; в поселке работают такси.  

 

2.ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

2.1.НАЧАЛО ОСВОЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 



«… что было, то и теперь есть, что будет, то уже было… … каждое 

мгновение рождается и умирает в течение мига, который делится на три части – 

прошлое, настоящее и будущее, а каждая из этих частей имеет свое прошлое, 

настоящее и будущее». 

Книга Екклесиаста или проповедника, Ветхий Завет. 

Еланский район хранит богатую историю. Здесь в древности проходили многочисленные 

кочевые народы. Крестьяне – переселенцы из Пензенской, Тамбовской, Полтавской, 

Черниговской и других губерний пахали эти земли, строили дома и церкви, основывали 

села и слободы. Когда-то они начинали жизнь на Диком поле, которую продолжают в 

наши дни их потомки. И нам важно понять, как интересна наша история, как много в ней 

еще неоткрытого и что значит наша память. 

Уже в древности плодородные речные долины с тѐплыми лагунами и лиманами (их 

остатки – небольшие озерца «морца») привлекали древних охотников, рыболовов, 

собирателей, так как в балочных лесах и на разнотравных лесных пастбищах водилось 

обилие лесных зверей, в реках и озѐрах – большое количество рыбы. 

Единичные археологические находки – каменный шлифованный молот, большой 

каменный пестик, изящный бронзовый топорик – указывают на то, что Еланский край был 

издревле заселен. 

В III-ем тыс. до н.э. в наши степи пришли кочевники  - номады так называемой 

ямной, катакомбой, срубной культуры (название эти племена получили по способу 

захоронения умерших), оставившие немых свидетелей своего присутствия – 

многочисленные курганы и ―кургаши‖, в одном из которых, в предместьях Елани, было 

обнаружено погребение воина, сидящего верхом на лошади. Сорок веков боевой конь 

―носил‖ своего умершего хозяина по еланским степям потустороннего мира. Возможно, 

этот воин был одним из легендарных ―ариев‖, проезжавших здесь на боевых колесницах и 

певших свои ведические гимны. 

     

Бронзовый топорик. Кобанская археологическая культура (XII век до 

н.э.).  Племена этой археологической культуры обитали на  Северном 

Кавказе. Остается загадкой, каким образом этот топорик оказался в 

Еланском крае: в результате военного похода, торгового обмена, дипломатического 

подарка.  Несомненно одно, разносторонние связи между людьми были во все времена. 

 

Археологические находки из фондов МКУ «Еланский историко-

краеведческий музей»: глиняное пряслице, обломок глиняных 

золотоордынских изразцов, русский замочек XIV-XV вв.. 

С VII века до н.э. и по IV век н.э. Еланские земли, как и всѐ Волго-Донское 

междуречье, входили в состав великой Сарматии, простиравшейся от берегов Танаиса 

(Дон) к берегам Ра (Волга) и Дайским хребтам (Уральские горы). Помимо ирано-язычных 



сарматов в наших краях, по свидетельству древнегреческого историка Геродота, жили 

Будины и гелоны.  

 Известный российский историк и археолог XIX века И.Е.Забелин предполагал, 

что «имя Елань, под которым встречаются речки и другие урочища в Саратовской 

губернии, судя по созвучию, ведѐт своѐ начало от обитавших здесь некогда гелонов. В 

фондах Волгоградского областного краеведческого музея хранится сильно 

деформированный бронзовый котел  конца I – начала II в. н.э. с греческой надписью на 

внутренней стороне венчика: ―Богу Аресу Блекурскому из средств хранителя Бога 

Апполинария Приска‖.  

Сарматский  глиняный сосуд. Фонды ЕИКМ. 

 Итак, если придерживаться версии археолога XIX века И.Е.Забелина, то 

название Елани дали гелоны - эллины, которые 2500 лет назад, 

возможно, населяли еланские земли. И, хотя нет ни каких доказательств в письменных 

источниках и археологического материала в пользу данного предположения, слово 

«елань» созвучно со словами «эллин» и «гелон». 

На рубеже эр через наши степи проходили на запад гунны, положившие начало 

тюркоязычной среде в юго-восточных степях. В VII веке в Нижневолжских степях и реке 

Итиль (Волга) возникли Хазарский каганат и Волжская Булгария, в IX веке здесь кочевали 

печенеги и гузы. 

Племена, народы, этносы сменяли друг друга в историческом ―калейдоскопе‖: гунны, 

хазары, булгары, печенеги… и,  наконец, русичи. В 965 г., во время похода на Хазарию 

киевского князя Святослава, маршрут его войска проходил по рекам Сейме и Оке и, с 

поворотом на юго-восток, пересекал северное междуречье Хопра и Медведицы, занятое 

буртасами. В  древнерусских летописях до монгольского периода встречается слово 

―елань‖. Так, в ―Русской Правде‖ описывается княжеский быт Киевской Руси, в частности 

особенности сервировки княжеского стола: ―Журавли, лебеди, тетерева, ряби составляли 

украшение пира и подавались на золотых и серебряных блюдах, как и зайцы, ―елани‖, 

―вепри‖, ―туры‖.   Можно предположить, что одна из стоянок дружины князя Святослава 

была названа дружинниками ―Еланью‖ из-за большой численности обитавших в этих 

местах ―еланей‖ (оленей), а князь Святослав мог насладиться нежным вкусом оленины: 

―потонку изрезав…зверину‖ и ―на углях испек ядеше‖. 

В XI-XII в.в. в междуречье Бузулука и Терсы располагались кочевья половецкого куреня 

Ельтукове. К сожаленью, в Еланском районе не сохранились свидетели половецкого 

присутствия – статуи-изваяния, называемые ―каменными бабами‖.   

В золотоордынский период еланские земли по административному 

территориальному делению входили в Сарайскую епархию. О том, что еланский край был 

заселен в эпоху монгольского владычества, свидетельствуют находки золотоордынских 

монет. Первый клад татарских монет был найден ―в 1855 г. близ слободы Елань 

Аткарского уезда‖, и передан в губернский центр Саратов. С середины XIII века Нижнее 

Поволжье становится центром Золотой Орды: «рассыпались татары по улусам от Волги на 

запад по реке Медведице и Хопру и их притокам». 



Само слово ―Елань‖, по словарю В.И. Даля, происходит от тюркского слова 

―ялант‖ и имеет следующее значение – низменная равнина, долина, луг между слияния 

двух рек. Известный саратовский краевед конца XIX в. Ф.Ф. Чекалин подтверждал эту 

версию: ―Что же касается топографического термина ―елань‖, то он, подобно многим 

другим, принадлежит турецко-татарским наречиям, из которых, например, в башкирском 

до сих пор (1892 г.) сохранилось слово ―ялань‖ - долина, низменное место‖. На двух 

средневековых картах братьев Пицигани (1367) и Фра Мауро (1459) – в Волго-Донском 

междуречье показаны населенные пункты Jaiachi‖, как еще толкует Ф. Чекалин – Ялак – 

летнее татарское становище. Через двести лет летнее татарское кочевое становище Ялак 

улуса Иткара золотой Орды стало слободой Елань Аткарского уезда Саратовской 

губернии. 
 
А  многочисленные курганы хранят тайны древних кочевников. 

 

После распада Золотой Орды земли нашего края опустели. «Дикое поле» 

привлекало лишь вольных, «гулящих», людей, которые скрывались от преследования, 

«безнаказанно производили буйства и грабежи». Следы их пребывания в Еланском крае 

надо искать на старых буграх и городищах. 

2.2.ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА, РАЙОНА 

Беглые великороссы и малороссы селились по рекам Терсе, Елани, Бузулуку с 

XVII до середины XVIII веков. Именно они основали некоторые сѐла нашего края и саму 

слободу Елань.   

Одна из версий о происхождении названия «Елань» связана с языком 

малороссов-хохлов. Эта легенда была записана урюпинским краеведом Б. Лащилиным: в 

XVII веке в пойменных лесах нашей местности водились олени (по- украински – лани). 

Мужчинам, пришедшим с охоты, задавали вопрос: «Е лань?», на который они отвечали 

утвердительно: «Е лань» (есть лань). 

В конце XVIII века происходит планомерное заселение наших земель под 

контролем правительства и государства. В 1799 году (1691 году от Рождества Христова) 

Пѐтр 1 жалует своему дяде боярину Льву Кирилловичу Нарышкину земли в поместье и 

вотчину «имянно со всеми лесами, лугами, дикими полями и степями по рекам Хопру, 

Медведице, Вороне, Елани, Терсе со впадающими с них реками и притоками», да по 

писцовым и дворцовым книгам 1622 года: «леса, бортные ухожья, рыбныя, звериныя и 

птичьи ловли». Таким образом, Л.К.Нарышкин получил в своѐ владение Конобеевскую 

волость в полмиллиона десятин земли с множеством различных угодий, находящихся на 

оброке у крестьян Шацкого уезда Тамбовского воеводства. 

     

 

Подлинная писцовая и межевая книга 7192 года. Кромы и другия города 

Шацкого уезда. Архив  3-й вотчины 1687 год (книга 225). Царствование 

Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича. 

 



 

 

После того, как по указу Петра 1 в 1691 году эти земли перешли к Нарышкиным, 

заселение приобретает не стихийный очаговый характер, а имеет сплошное планомерное 

направление. Закрепление еланских и прилегающих земель как российской территории 

завершилось с поселением здесь крепостных крестьян Нарышкиных. Земля, вспаханная 

плугом, свидетельствовала о том, что край исследован, заселен, обжит, является объектом 

хозяйственно-экономической деятельности всего государства и приобретает национально-

государственную принадлежность.Таким образом «дачу» (в данном случае «дача» - акт 

дарения, передачи) еланских земель Нарышкиным можно признать основополагающим 

правовым юридическим документам на влияние Еланскими землями, а 1691 год – 

принять за время начала официального отсчёта заселения края и 

возникновение Елани. 

В конце XIX-начале XX в.в. слобода Елань Аткарского уезда Саратовской 

губернии была крупным торговым и культурным центром округи, занимала площадь 1000 

десятин. Вот какое описание Елани мы находим в статистических документах 1883 г.: 

―Елань, слобода при речках Елани и Терсе дворов 1462, жителей 8207, волостное 

правление (уездный город Аткарск – 150 верст), 3 церкви православные, часовня, школа, 

богадельня, больница, 57 лавок, 6 постоялых дворов, базар‖. В фондах Еланского 

историко-краеведческого  музея хранятся несколько снимков той поры.  Воспоминания 

старожилов, архивные документы, экспонаты в залах музея помогают оживить застывшую 

на фотографиях жизнь еланских улиц.  

 

 

 

 

Улица Елецкая и Торговая площадь слободы Елань.  В центре – торговые лавки и 

магазины, дома зажиточных слобожан, возвышаются купола Духосошественской 

церкви. Вдалеке – храм иконы Казанской Божьей Матери. Фото 1909 года. 

На двух снимках – 1909 года – запечатлена центральная Торговая площадь и 

главная улица – Елецкая. Улица вымощена булыжником и делит Елань на две части: 

Елано-русскую и елано-украинскую. На ней стройными рядами лавки и дома самых 

состоятельных купцов, жилые дома еланцев с палисадниками из чернобривцев, сирени, 

мальвы…, торговые здания, витрины и вывески магазинов: ―Братья Дозоровы‖, ―Бр. 

Гунины‖, ―А.С. Бабайцев‖, над ними высятся и блистают купола церквей. Далее избы и 

хаты еланских крестьян, ремесленников, извозчиков и другого торгового люда.  

По улицам слободы бродили мастера на все руки. Они предлагали вставить 

замок, стекло, починить мебель, посуду, обувь и даже часы, наточить ножи и ножницы, 



почистить дымоход, ведь печка была основным элементом и русской избы и украинской 

хаты.  

На старых улицах Елани собирала вокруг себя зевак народная самодеятельность - 

шарманщик с попугаем. Дай денежку, получи конвертик, который подаст попугай и 

узнаешь свою ближайшую судьбу: девице ―в этим годе выйти замуж‖, гимназисту – 

―отличных оценок‖, купцу ―удачной сделки и торговли‖. 

За всем, что происходило на еланских улицах и площадях, следили стражи порядка – 

становой пристав и урядник. Начищенные бляхи блестели на груди у них и были видны 

всем еланцам – овальные с орлом посередине и соответствующими надписями: 

―десятский‖, ―рассыльный волостного правления‖, ―волостной судья‖, ―становой 

пристав‖… 

В купеческих домах стены обиты атласом, на окнах – шторы-маркизы, а вокруг –резная 

мебель, изготовленная еланским мастером И.С. Охоловым, 

граммофон, весы с набором гирек, щипчики для сахара. 

В Еланском историко-краеведческом музее воссоздан интерьер 

купеческой гостиной. 

В конце XIX века Елань состояла из двух 

самостоятельных обществ малороссийского и русского. Первое называлось слободою 

крестьян собственников, второе - селом бывших государственных крестьян. Собственной 

земли в Елани было 256331 десятина. В 1895 году в Елани «насчитывалось 3702 дома, 

проживало 11337 человек обоего пола, христиане православного вероисповедания, за 

исключением одного семейства старообрядцев и двух семей молокан, также проживало 35 

душ немцев занимающихся столярным и кузнечным мастерством». В слободе Елань дома 

располагались кварталами, основные улицы вели к церквям и торговым заведениям. 

Главная улица слободы - Елецкая - проходила с запада на восток и делила Елань на две 

части русскую и украинскую. На западной окраине слободы находилось кладбище, тоже 

разделенное на две части - для русских и украинцев. До начала XX века захоронение 

русских и украинцев производилось на кладбище, принадлежащем их приходским 

церквам: украинцев - Казанская, у русских - Никольская. Как и церкви, кладбища 

располагались на разных концах Елани. Казанская церковь находилась на территории 

базара (в настоящее время здесь находится рынок), буквально от паперти церкви 

начиналась Большая Казанская улица, в конце которой и находилось кладбище. На 

территории бывшего кладбища была построена школа, получившая в народе  название 

«кладбищенская». 

Административно-территориальная принадлежность  Еланских земель 

8 в. до н.э.  – скифские племена 

7 в. до н.э. -5 в. н.э. 

4 в. Н.э. –гунны, тюрки 

5 в. – болгары 



8-9 в. – хазары 

9-10 в. – печенеги, в 10в появляются славяне 

11 в. – половцы 

1237г. – монголы (татары) 

1257г. – Большая Ногайская орда 

1261г. – Сарайская (Сарская) христианская епархия  

1502г. – улус Иткара (Эткара, Еткара), раздел Орды 

1602г.- Астраханская епархия 

17в. (первая половина) – область войска  Донского 

17 в. – Тамбовское воеводство 

1691 г. – Конобеевская волость Шацкого уезда (Шацк впервые упоминается  в 1553 г. В 

составе Рязанских земель) 

До 1708 г.  – в ведение Казанского Дворца 

1718 г. -  Астраханская губерния 

1769 г.- образование Саратовской провинции 

1780 г.-  образование Саратовского наместничества в Астраханской губернии, Аткарского 

уезда 

1782 г. – образование Царицынского уезда 

1796 г. – по Указу от 12 декабря 1796 года «О новом разделении на Губернии: 

«Саратовской губернии не быть, а места в ней заключавшиеся присоединить по 

способности к Пензенской и Астраханской  губерниям». 

1797 г. – образование Саратовской губернии (восстановлена) 

1860 г. – Еланская волость Аткарского уезда 

1921 – 1923 г. – Елань – уездный город 

1923-1927 г. – Еланская волость Балашовского уезда 

1928 г. – образование Еланского района Нижневолжского края 

1933- 1936 г. – Еланский район Сталинградского края 

с 1936г. -  Еланский район Сталинградской области 

1954 – 1957 г. – Еланский район Балашовской области 

1961 г. – Еланский район Волгоградской области 



Литература: Е.Д.Стеценко, Г.В.Беспахотный. История Еланского района. Екатеринбург, 

Уральское издательство, 2010. 

 

2.3.НАСЕЛЕНИЕ 

После организации сторожевой службы «на Поле», и особенно после строительства 

крепостей на Волге – Царицына и Саратова - «пустопорожние земли» начинают осваивать как 

служилые государевы люди, так и беглые крестьяне. В 1622 году удельное ведомство отдало часть 

земель в еланских краях дворцовым крестьянам Шацкого уезда в виде разных угодий. На этих 

землях возникло село Вязовка, принадлежавшее удельному ведомству.     Беглые великороссы и 

малороссы продолжали селиться по рекам Терсе, Елани, Бузулуку с XVII до середины XVIII 

веков. Именно они основали некоторые сѐла нашего края и саму слободу. Вернее, было три 

поселения: село Елань, слобода Елань, деревня Еланка. Село Елань было заселено 

государственными крестьянами «великороссами». «По рассказам местных старожилов первыми 

поселенцами Елани были великороссы – крестьяне по фамилии Ананьевы и Ермишкины из села 

Рахманка Керенского уезда Пензенской губернии. Вслед за ним стали селиться здесь как 

великороссы, так и малороссы из Бирюченского уезда Воронежской губернии и образовали 

деревню под названием Еланка (в настоящее время пристанционный посѐлок). В феврале 1760 

года преосвященным Пахомием Епископом Тамбовским и Пензенским дана грамота этой деревне 

на построение новой церкви во имя святителя Дмитрия митрополита Ростовского. По постройке 

этой церкви – деревня Еланка переименована в слободу Ново-Дмитриевскую, Елань тоже». Одна 

из улиц пристанционного посѐлка и сейчас называется Новодмитриевская. 

Слободу Елань основали малороссы, бежавшие из губерний, граничащих с Речью 

Посполитой, так как «частыя возстания казаков и холопов против аристократов и магнатов, 

тяжесть притеснений помещиков и ужасы войны – это совокупность причин служила двигателем 

переселения, стимулом, заставляющим народ тревожно искать тех волшебных мест, где лучше». 

На востоке лежали бесконечные степи нетронутых сохой чернозѐмов, которые привлекали 

хлебопашцев. По легенде, для того, чтобы сделать своѐ «путешествие» незаметным, беглецы 

ночью «затопили свои печи, и выходящий из трубы дым говорил панскому управлению, что всѐ 

обстоит благополучно». К тому времени долины Дона и Хопра уже были заселены, и беглецы 

после нескольких лагерных стоянок вышли на реку Терсу, постепенно заселяя еѐ течение. Таким 

порядком образовались слободы Елань, Самойловка, Песчанка и прочие. Земли, на которых 

поселились крестьяне, принадлежали Нарышкиным, поэтому малороссы оказались 

закреплѐнными. 

В 1736-1737 годах в крае появились «малороссы» из Полтавской и Слободско-

Украинской губернии. Переселение «малороссов» в наш край также связаны с началом казѐнной 

добычи соли на озере Эльтон в 1747 году. Для перевозки соли нанимались опытные солевозы – 

чумаки. По указу 1798 года соседняя с Еланью слобода Самойловка была приписана к соляным 

промыслам: самойловские крестьяне согласились на предложение правительства безвозмездно 

возить соль с Эльтонского озера во внутрь России. За эту «послугу» правительство обещало 

отдать крестьянам землю в собственность. В Еланском крае «некоторые крестьяне сѐл Дубовое, 

Волково, Морец, Терновое в летнее время нанимаются для возки соли на волах от города 

Камышина в разныя города». 

После разгона Запорожской Сечи, сечевики погрузили свой нехитрый скарб на подводы 

и двинулись на восток в донские степи к казакам, но Дон к тому времени был уже густо заселѐн и 

переселенцы повернули на северо-восток к еланским землям, к рекам Терсе и Бузулуку. Они 



переселились на пограничной земле области Войска Донского, образовав станицу Марьинскую и 

хутор Булгурино. Также был положен конец автономии левобережной Украины и на неѐ 

распространились общероссийские порядки. В 1768-1769 годах в Полтавской и Черниговской 

губерниях вспыхнуло восстание. Большинство повстанцев, после его подавления, было выслано в 

донские и волжские степи. Одно из сѐл Еланского района называется Черниго-Александровское. 

(первоначально было два поселения – Черниговское и Александровское), а коренные фамилии 

Борщ и Вишневецкие. Село было основано выходцами с Черниговщины, жители его в последствие 

обрусели.   

Литература: Е.Д.Стеценко, Г.В.Беспахотный. История Еланского района. Екатеринбург, 

Уральское издательство, 2010. 

 

2.4.Исторические поселения 

После принятия манифеста 1765 г., по которому правительство Екатерины II пригласило немецких 

колонистов для поселения в Поволжье, на еланских землях (земли для колонистов были отрезаны 

по опекунскому межеванию) ими были основаны хутора: Немецкий на р. Бузулук, хутора 

Карловский и Кратский на р. Таловке (сейчас балка Сухая Таловка). Во время коллективизации 

эти хутора были объединены в колхоз им. Тельмана. Летом 1941 г. немецкое население из 

Поволжья было выселено в северный Казахстан, и немецкие хутора исчезли с карты Еланского 

района навсегда. Те, кто впоследствии вернулся на родину, в 90-е годы выехали на жительство в 

Германию. 

В 1799 году 8 семей крестьян, переселенных из Керенского уезда Пензенской губернии, положили 

начало селу Краишевке. (Хотя на территории села ещѐ до этого были поселения под разными 

названиями: Караишевка и даже Караюшенка). Примечательно, что в Краишевке бытовал 

цокающий говор «Цайку попить», «Бери цигунок и ставь в пецку» (буква «ч» замена «ц»). Об 

этническом происхождении «цуканов» мнения неоднозначны. Р. И. Кудряшева считает: жители 

бывшего Керенского уезда Пензенской губернии являются переселенцами из Рязанской Мещеры 

(мещера – древнее финское племя, ассимилированное потомками древних вятичей). Однако 

территорию Пензенской и Саратовской губернии еще в XVI веке заселяла мордва, и возможно, 

«цуканы» принадлежат «мохши» (мокша), описанной саратовским краеведом XIX века А. Ф. 

Леопольдовым. Несомненно то, что предки краишевских «цуканов» были финно-угорской 

народности. Краишевка побывала в руках многих вотчинников: сначала село принадлежала 

Нарышкиным, потом перешло в казну. В 1808 году казна пожаловала село майору Овсянникову, 

тот продал вотчину генерал-майору Русакову и надворному советнику Веберу, а уже от них село 

перешло государству. 

Переселение крестьян на еланские земли продолжалось и в XIX веке. В 1824 году из 

Саратовской казенной палаты в департамент государственных имуществ были доставлены 

сведения об имеющемся в губернии количестве свободных земель, удобных для поселения 

крестьян. В Еланском крае имелись свободные земли по рекам Березовке, Таловке, Бузулуку. Во 

второй половине XIX века по реке Бузулук поселяются семьи крестьян из Кобелякского уезда 

Полтавской губернии (села Носовка, Красноталовка).       В конце XIX века официальное 

переселение крестьян в Саратовскую губернию прекращается. Это было вызвано тем, что во 

многих волостях уже не было свободных земель, пригодных для обработки. Местное население 

само уже страдало от малоземелья и арендовало земельные участки за высокую плату. Многие 

крестьяне даже пытались переселиться в Сибирь и Заволжье. Так, в 1878 году во время неурожаев 

несколько семей из Вязовки переселились в Оренбургскую губернию. А 47 семей молокан из 



Вязовки через Царицын, Моздок, Тифлис ушли в Закавказье в Ардагон. Казна предоставила 

переселенцам денежный заем, семена. Попытка сеять хлеб на земле ушедших из Карской области 

турок, закончилась неудачей. Почва оказалась худшего качества, крестьян гоняли с места на 

место, так что все семьи вернулись назад, завели хозяйство, «поновой». Дополнительные участки 

земли арендовали в области Войска Донского. Нехватка земель в Саратовской губернии заставила 

губернатора П. А. Столыпина просить правительство о прекращении переселений на Нижне-

Волжские земли. В 1903 году саратовский губернатор доносил правительству о крайне тяжелом 

экономическом положении крестьян ряда волостей, которые «не могут восполнить свои 

потребности в земле путем аренды ни за какую цену». 

Литература: Е.Д.Стеценко, Г.В.Беспахотный. История Еланского района. Екатеринбург, 

Уральское издательство, 2010. 

 

2.5.Природно-ладшафтный комплекс  

Еланский район расположен на северо-западе Волгоградской области в Южном 

федеральном округе. Район граничит на севере, северо-западе с Балашовским,  

Калининским и Самойловским районами Саратовской области; на востоке — с 

Жирновским и Руднянским районами: на юго-западе — с Даниловским и 

Михайловским; на юге — с Киквидзенским районами Волгоградской области. 

           Всего в Еланском районе 41 населенный пункт. Центр района — городское     

поселение Елань. 

      Городское муниципальное образование Елань слегка вытянуто на северо-восток. В 

4 километрах от центра поселения  проходит железная дорога Камышин-Москва, 

соединяющая населенные пункты района: Березовка, Вязовка, Большой Морец, Елань, 

Терновое. 

Поселок Елань расположен при слиянии двух рек – Терсы и Елани. Разделяет 

поселок на две части река Терса и примыкающая к ней река Старичка. 

      Район находится в зоне резко континентального климата, отличающегося 

значительными перепадами температуры в течение  года (от -40°С до +40°С). По 

рельефу территория района делится на две части: западную и юго-западную (высота  

над уровнем моря от 120 до 165 метров) и более возвышенную северо-восточную 

часть (высота от 140 до 205 метров. Юго-западная часть характеризуется 

слабоволнистым рельефом  среднеразвитой овражно-балочной системой (балки здесь 

более древнего происхождения и имеют пологие задержанные склоны). Действующие 

овраги встречаются редко. Северо-восточная часть отличается более волнистым и 

гористым рельефом с сильно развитой овражно-балочной системой. В этой части 

овраги и балки более глубокие и имеют крутые склоны, местами переходящие в 

действующие овраги. 

Район расположен в основном в зоне обыкновенных черноземов. В узких поймах 

рек Березовой и Вязовки, в их нижнем течении располагаются средне остепененные 

почвы по типу маломощных черноземов. Наибольший удельный вес имеют глубоко 

столбчатые солончаки. Преобладают комплексы черноземов и солонцов с процентом 

содержания последних до 50 и более. По механическому составу почва — тяжелый 

суглинок. Песчаные почвы встречаются редко и небольшими пятнами. По левому 

берегу реки Елань (Торяное, Бабинкино, Волково) и по правому берегу реки Вязовка в 



ее среднем течении изобилуют меловые выходы. Облесенность района определяется 

наличием лиственных лесов и кустарников, а также лесополосными насаждениями. 

По территории Еланского района протекают следующие реки: Терса — с севера на 

юг, Елань — с запада на юго-восток района. Река Терса разделяет район на две части. 

Нужно отметить, что это самая большая река района, протяженность ее более 200 км. 

Второй по величине является река Елань, впадающая в Терсу в центре поселка. Ее 

протяженность составляет примерно 80 км. Реки Березовая (Березовка) и Вязовка 

протекают в восточной части Еланского района параллельно друг другу по 

направлению с северо-востока на юго-запад и также впадают в Терсу. Река Егорьевка 

протекает в северо-восточной части района с востока на запад и впадает в реку 

Вязовку. На юге протекают реки Бузулук и Таловка, на юго-востоке — Краишевка и 

Черная река.  

Литература: В.М.Дядиченко. Страницы истории Еланского края. СПб, 

издательство «Лань», 2010. 

 

 

Часть рукописной карты Герритса. 

Составлена на рубеже XVI-XVII в.в. при участии 

русских купцов, путешественников, основана на 

материалах, собранных царевичем Федором 

Иоанновичем. Издана в Амстердаме в 1613 году. На карте отмечен район Переволоки 

(Perewoloka) и уже нанесены «новые города» - Sanissa (Царицын) и Saratoff  (Саратов). 

Еланские земли расположены на линии Saissek  (Засеки). 

 

 

2.6.ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ РАЙОНА, ЗЕМЛЯКИ 

Многие страницы истории Еланского района   связаны с фамилией самых  именитых 

(родовитых) россиян, одних из самых крупных землевладельцев – Нарышкиных, 

связанных родственными узами с царствующей фамилией. 

 Герб рода Нарышкиных: 

Щит разделен горизонтально на две части, из коих в верхней в 

голубом поле виден до половины черный одноглавый орел. В 

нижней части в красном поле золотая решетка. Щит увенчан 

обыкновенным дворянским шлемом с дворянской короной и 

тремя страусовыми перьями. Намет на щите голубого и 

красного цвета, подложен золотом. Щит держат два льва 

 

 



В 7199 г. (1691) Петр I жалует своему дяде боярину Льву Кирилловичу Нарышкину 

земли, в настоящее время северо-западных районов Волгоградской области, в том числе 

Еланского района.  

Лев Кириллович Нарышкин был единственным из братьев царицы Натальи 

Кирилловны, оставившим потомство, которое существовало до начала XX века.  

Лев Кириллович Нарышкин (1664-1705) пользовался особым расположением своего 

племянника. С 1689 года он заведовал Посольским приказом, а во время отъезда Петра I  

за границу был назначен первым  

НАРЫШКИН ЛЕВ КИРИЛЛОВИЧ (1664-1705) . Боярин. Дядя Петра 

I.В 1690-1702 возглавлял Посольский приказ. Старший сын: 

АЛЕКСАНДР (1694-1746), младший - ИВАН. Дочь АЛЕКСАНДРА 

(умерла в 1733), состояла в браке с ВОЛЫНСКИМ А.П. Сестра: 

НАРЫШКИНА НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА (1651-1694) вторая жена 

царя Алексея Михайловича.  

 

 

В конце XVIII в. Александр Львович Нарышкин (1760-1826) стал владельцем еланских 

земель, на что указывается в ―Экономических примечаниях к планам Генерального 

межевания Аткарского уезда Саратовской губернии за конец XVIII в.‖: ―Слобода 

Новодмитриевская, Елань тож с хутором Дубовым, владения… обер-камергера и разных 

орденов кавалера Александра Львовича Нарышкина… Грунт земля имеет местами 

черноземный, глинистой, солонцеватой… Хлеба родит рожь, овес, пшеница, проса, 

конопли. Сенные покосы – травой хороши. Лес растет дровяной, листвянной. Крестьяне 

состоят на положенном, помещичьем окладе, платят господину в год с душ по ста рублей, 

землей запахивают все на себя‖. 

 

НАРЫШКИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ (1760-1826).  Обер-

камергер. Канцлер российских орденов, директор императорских 

театров (1799-1819). Петербургский губернский предводитель 

дворянства. От брака с Марией Алексеевной (1772 – 1822), 

дочерью адмирала А.Н. Сенявина, имел двух сыновей: Лев 

Александрович (1785—1846), генерал-лейтенант, участник войны 

1812 года, одесский знакомый А. С. Пушкина.  Был женат на 

графине Ольге Потоцкой (1802—1861).  Кирилл Александрович 

(1786—1838), обер-гофмейстер, действительный тайный советник. Был женат на 

княжне М. Я. Лобановой-Ростовской (1789—1854). И двух дочерей: Елена Александровна 

(1785—1855), в первом браке с 1800 года за А. А. Суворовым-Рымникским; во втором — 

за князем В. С. Голицыным (1792—1856), сын княгини В. В. Голицыной. Мария 

Александровна (ум. 1800), девица.  
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А.Л. Нарышкин был директором императорских театров при Екатерине II, Павле I, 

Александре 1, а  также ―главным директором над зрелищами и музыкой.  

Владелец Еланских земель оберъ-камергер А.Л. Нарышкин был женат на Марии 

Алексеевне Сенявиной (дочери известного адмирала). Известна судьба троих детей, 

родившихся в браке Александра Львовича и Марии Алексеевны Нарышкиных.  

Лев Александрович Нарышкин (1785-1846) – генерал-майор, герой Отечественной 

войны 1812 года с французами, участник Бородинского сражения, заграничного похода, 

завершившегося победоносным маршем в Париже. Его портрет висит в Военной галерее 

Зимнего дворца, которая включает 332 портрета русских военачальников, написанных 

английским портретистом Джорджем Доу. Среди героев есть также портрет Матвея 

Ивановича Платова, генерала от кавалерии, атамана Войска Донского. 

 

Джордж Доу. Портрет генерал-майора Льва 

Александровича Нарышкина. 1822-1823г.Находится в Военной 

Галерее Эрмитажа .Л.А. Нарышкин изображен в 

общегенеральском мундире образца 1817 года. На правой стороне 

груди звезда ордена Святой Анны 1-ой степени, а на левой – крест 

ордена Святого Георгия 4-го класса, серебряная медаль участника 

Отечественной войны 1812 года, крест шведского Военного ордена Меча 4-й степени и 

звезда прусского ордена Красного орла 1-й степени. На шее кресты ордена Святого 

Владимира 3-й степени и прусского ордена Красного Орла 1-й степени, из-под борта 

выступают кресты французского ордена Почетного Легиона, Гессен-Кассельского 

ордена Военных заслуг, прусского ордена Пур ле Мерит и ордена Святого Иоанна 

Иерусалимского. 

Лев Александрович Нарышкин получил домашнее воспитание. До 14 лет юношу 

воспитывал некий аббат Николя. Затем молодой аристократ был пожалован в 

действительные камергеры и был на службе при дворе. За годы военной службы 

находился в Преображенском, лейб-гвардии Гусарском, Изюмском гусарском полках. В 

1812 году участвовал в Смоленском и Бородинском сражениях, был ранен в руку и 

голову. После того как французская армия заняла Москву, проник в столицу, но был 

схвачен и арестован французскими властями, допрошен генералом Мортье, а затем и 

самим Наполеоном. Император направил пленного во Францию, но того под Витебском 

отбили казаки. Вместе с летучим отрядом из трех казачьих полков,  (иногда их называли 

отдельным партизанским отрядом) участвовал в сражениях при Брауцене, Берлине, Гросс-

Беерене, Денневице, где захватил восемь французских орудий, за что был награжден 

орденом Святого Георгия 4-ой степени.  За отличие в сражении под Лейпцигом, где был 

ранен, получил орден Святого Владимира 3-й степени. Затем командовал отдельной 

казачьей бригадой и действовал в Голландии и Северной Франции.  С 1815 по 1818 г. нес 

службу в русском экспедиционном корпусе во Франции, после возвращения в Россию 

вышел в отставку 23 марта 1824 г. и был принят ко Двору шталмейстером. 22 мая 1843 г. 

вернулся на военную службу и был зачислен в Императорскую Свиту, 6 декабря того же 

года получил чин генерал-лейтенанта и через год пожалован в генерал-адъютанты. 



Скончался от болезни во Франции, где проводил отпуск. Тело его было перевезено в 

Петербург и похоронено в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры. 

В 1813 году после окончания походов, в слободе Елань была заложена каменная 

церковь во имя сошествия святого Духа (Духосошественская). Ее описание есть в газете 

―Саратовские губернские ведомости‖ № 86 от 4 ноября 1890 года. ―Красива в особенности 

каменная Духосошественская, купол которой и колокольня очень высокие. Заложена она в 

1813 г. (вероятно в честь изгнания из России Наполеона), и закончена постройка в 1820 г. 

Высота купола с крестом 44 аршина, высота колокольни – 50 аршин. В церкви этой два 

престола: главный во имя сошествия Святого Духа, боковой во имя святых 

бессеребреников Космы и Дамиана. Иконостас великолепной работы установлен в 1873 г. 

бывшим церковным старостой ныне умершим елецким 2-й гильдии купцом Черниковым 

на его собственные средства‖. Храм был построен архитектором Стасовым в стиле 

классицизма с элементами ―нарышкинского барокко‖, и по сей день величественно 

возвышается он над Еланью, являясь самым высоким сооружением 

поселка.  

 

Духосошественская церковь, архитектурный памятник XIX века. 

 

Дочь А.Л. Нарышкина – Елена Александровна Нарышкина 

(1785-1855) была красивейшей женщиной своей эпохи. Ее портрет 

кисти В.Л. Боровиковского находится  в Третьяковской галерее.  

 

Боровиковский В.Л. Портрет княгини Елены Александровны 

Суворовой-Рымникской (урожденной Нарышкиной). Холст масло 

1799 г. Государственная Третьяковская галерея. 

Последним видным российским деятелем данной ветви древа 

Нарышкиных при дворе был церемониймейстер Кирилл Васильевич 

Нарышкин (1877–1950),  сын  Василия Львовича и правнук   К. А. 

Нарышкина. Он был женат на Вере Сергеевне Витте, приемной 

дочери заметного казенного функционера эры Николая II – графа  Ю. Витте.  К. В. 

Нарышкину получилось уберечься в период революционных событий и эмигрировать. Его 

семейство длится до наших дней. В Париже живет внучка К. В. Нарышкина – Светлана 

Львовна Нарышкина (1928 г.р.). 

В соседней Саратовской области сохранилось поместье Нарышкиных – Пады. 

Поселение с названием Пады, расположенное на берегу Хопра, упоминается впервые в 

1721 году.  

Падовская усадьба до сих пор не утратила общей структуры и планировки. 

Сохранились здания: двухэтажный дом с трехъярусной башней и дом с мезонином и 

деревянной ажурной верандой. 



К берегу Хопра по крутому склону спускается многоступенчатая 

деревянная лестница.  

 

Вековой парк в Падах хорошо сохранился и известен среди 

специалистов, прежде всего, великовозрастными деревьями хвойных пород. Сохранились 

долгожители - деревья нарышкинских времен: ели, сосны, сосна черная, не 

встречающаяся в других парках, а также аллея из ели сибирской в количестве двухсот с 

лишним экземпляров, растущей в пределах области только 

здесь. 

 

 

Так еланскими землями, жизням и судьбами наших 

прадедов некогда владели представители старинного российского рода, ―потомков  

которого в нашем крае вряд ли ныне отыщется». 

В 1898 году в Еланской волости была построена земская больница, в которой долгие годы 

работал земский врач Алексей Андреевич Терновский. Алексей Терновский родился в 

Аткарском уезде Саратовской губернии. После блестящего окончания лечебного 

факультета Московского императорского университета, он посвятил себя служению 

земской медицине. В 1893 году Алексей Андреевич приехал на работу в слободу Елань. 

Терновский приложил немало усилий к тому, чтобы построить здесь земскую больницу. В 

1898 году его старания увенчались успехом: на Горной улице, на самом высоком месте 

Елани, где был пустырь, возвели красивый дом. Сейчас в этом здании, которое является 

памятником архитектуры XIX века, размещается районная поликлиника.  

Был в биографии Терновского и ещѐ один интересный факт. Он участвовал в Русско-

Японской войне 1904-1905 годов. Врач Еланской земской больницы Алексей Андреевич 

Терновский летом 1904 года был назначен на должность старшего врача и 

уполномоченного 1-го Саратовского отряда общества Красного Креста, отправлявшегося 

в Маньчжурию на русско-японскую войну. За заслуги перед Отечеством статский 

советник Алексей Терновский награждѐн орденами Святого Станислава и Святой Анны.  

После смерти доктора в 1911 году еланцы на собранные средства установили на его 

могиле памятник. На нѐм была выбита надпись «Уму ясному! Духу бодрому! Сердцу 

чистому!». Но в последующие годы памятник был разрушен. 

Алексей Андреевич Терновский, земский врач, статский советник, кавалер 

орденов Святого Станислава и Святой Анны, участник русско-японской 

войны 1904-1905г. 

 

25 августа 2006 г.на гражданском кладбище в рабочем посѐлке Елань был 

открыт первый в Волгоградской области памятник земскому врачу — 

таким образом жители посѐлка решили увековечить память о своѐм земляке Алексее 



Андреевиче Терновском.  Памятник представляет собой гранитную плиту с надписью 

«Любящим правду, благочестие и верность» (девиз ордена Святой Анны). На церемонии 

его открытия присутствовали правнук врача, руководители области и района, 

волгоградского медицинского института, ректор Волгоградского медицинского 

университета академик В.И. Петров, председатель комитета по здравоохранению 

администрации области Евгений Анищенко. «Как правило, памятники устанавливали 

самым знаменитым докторам и учѐным. Памятник земскому врачу — факт в высшей 

степени отрадный, ведь в целом земская медицина — национальное достояние России, 

возможно, не до конца оценѐнное. Пусть же памятник доктору Алексею Терновскому 

будет знаком благодарности не только ему, но и всем земским врачам России», — сказал 

председатель комитета по здравоохранению администрации области Евгений Анищенко.  

 

«Ты – красная бурная Русь, пылай кумачѐвым огнѐм!» 
В Елани родился и провел свои детские годы Владимир Иосифович  Зеленский  (1890 – 

1965г.), поэт – публицист, активный участник революционного движения, Великой 

Октябрьской социалистической революции. В 1906 году 16-летним юношей, будучи 

учащимся Камышинского реального училища, Владимир Иосифович вступил в партию 

большевиков. Спустя шесть лет на страницах газеты «Правда» появились его первые 

стихи и рассказы, подписанные псевдонимом Леонтий Котомка. В 1917 

году он учился на высших сельскохозяйственных курсах, вел кружок 

среди курсисток Бесстужевских женских курсов, Гатчинских 

семинаристов и рабочих за Нарвской заставой,  редактировал журнал 

«Интернационал молодежи». В это время на страницах московской 

большевистской газеты «Социал-демократ» звучат его пламенные 

статьи, призывающие юных революционеров вступать в Российский 

Союз молодѐжи. Леонтий Котомка – автор многих революционных 

песен.  

Владимир Зеленский, учащийся Камышинского реального училища. Фото 1907 года. 

 

С одной из них, на мотив «Варшавянка», в тяжелые для большевиков июльские дни 1917 

года, молодѐжь вышла на демонстрацию. Котомка по поручению московского Военно-

революционного комитета ездил в Питер к В.И. Ленину информировать его об 

октябрьских боях в Москве. В 20-30-е годы работал в «Рабочей газете», «Известиях 

ЦИК», во время войны был в народном ополчении. В 50-60-е годы Владимир Иосифович 

зеленский работал внештатным литературным консультантом   в газетах «Правда», 

«Пионерская правда», журналах «Красноармеец», «Октябрь».  Умер и похоронен в 

Москве. 

 

 

 

ГЕРОИ ЕЛАНИ МОЕЙ. 

Жители Еланского края никогда не оставались «на обочина» жизни и истории, наоборот, 

они были в самой еѐ гуще. Каждое новое поколение еланцев во все времена продолжало 

героические традиции своих предков, героев предыдущих времен и событий. Особенно в 

неспокойный 20-й век.  И помнит благодарная Елань, что каждый из них с честью 

выполнил свой долг, всей своей жизнью преподал урок мужества и героизма, 

беззаветности и любви к своему Отечеству. 

В годы первой мировой войны еланцы ушли воевать 



«За веру, царя и Отечество» 

 

 

В 1914 году в Царском селе были наши земляки – стрелок шестой 

роты, Лейб-Гвардии первого стрелкового  Его Величества полка 

Иван Ивакин, стрелок второй роты Лейб-гвардии третьего 

стрелкового Его Величества полка Василий Фатеев, прикомандированный писарь седьмой 

роты третьего Лейб-Гвардии стрелкового императорской фамилии полка Василий 

Кошелев.17 октября 1914 года друзья-земляки сфотографировались в Царском селе. 

 

Наш земляк из Терсы М.К.Рябов, начальник пулемѐтного 

расчета. Фото 1914 года. 

 

 

Георгиевский кавалер Райский Иван Антонович (в центре) с боевыми 

товарищами. Карпаты, 1917 год. 

Георгиевский кавалер Зайцев. Карпаты, 1917 год.  

 

 

ТРАГЕДИЯ В ПРОВИНЦИИ ЛОГАР. 

Васильченко Владислав Михайлович (21.08.1947- 01.01.1987), майор КГБ. 

Владислав Михайлович родился в селе Вязовка Волгоградской области. 

Работал на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Был призван в 

армию 5 августа 1970 года Еланским РВК Волгоградской области. В 

органах КГБ работал с 1970 года. До отправки в Афганистан, долго работал 

в Управлении КГБ по Волгоградской области. Окончил Высшую школу 

КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В Афганистан направлен в сентябре 1986 г. после 

окончания курсов подготовки в качестве военного советника. Он старался смягчить ту 

враждебность, которая затаилась в этой стране буквально за каждым углом, за каждым 

камнем. И всякий раз по первому же зову чекист ехал туда, откуда было получено 

тревожное сообщение. 

Трагедия случилась 02 января 1987 года в провинции Логар, когда  машина, в которой 

ехал Владислав Михайлович попала в засаду. Бой был коротким и не в пользу чекистов. 

И, главное, он стал последним для майора Васильченко. Во время этого боя он погиб.. 

 



«КАК НАДОЕЛИ ГОРЫ…» 

Ты явил другим пример, 

И в ущелии Паджшер, 

Ради тех, кто долго б жил 

Ты себя не пощадил! 

 

Будков  Владимир Васильевич (06.07.1964 – 02.07.1984), механик-водитель 

БМП, погиб в Афганистане в ущелье Паджшер.  Награжден орденом 

«Красная звезда» (посмертно).  

 «НИЧЕГО, КРОМЕ ПОБЕДЫ!» 

(девиз войсковой разведки) 

 

Гвардии прапорщик разведывательной роты, Герой России Пономарев 

Виктор Александрович (1961-1994). 

Наш земляк Пономарев Виктор Александрович одним из первых был 

удостоен высокого звания Героя России (посмертно) за мужество и героизм, 

проявленные в боях с бандформированиями в Чечне. 

Виктор Пономарев родился и вырос в Елани. Как все его сверстники мечтал о службе в 

армии. Служить ему довелось в Германии, где он одновременно учился в школе 

прапорщиков разведывательно-десантных войск. Затем молодой боец в составе 

разведывательно-десантной роты был направлен в Афганистан. Потом Виктор скажет о 

своей службе в Афгане: «Мы сумели выполнить свой интернациональный долг в ДРА». 

Когда началась первая чеченская война, разведывательно-десантную роту, в которой 

служил Пономарев, направили в Чечню. В ночь с 19 на 20 декабря 1994 года Пономарев 

Виктор Александрович погиб, вынося с поля боя раненых товарищей.  Но герои не 

умирают. В Еланском музее с фотографии на стене смотрит на своих земляков вечно 

молодой Герой своей родной Елани, одна из улиц которой носит его имя. 

 

 

Командующий Камчатской военной флотилии, контр-адмирал Шуманин 

Юрий Иванович (1938-1993) принимает парад, посвященный празднованию 

Дня победы. Фото 1992 года. 

В Еланском районе в селе Вязовка родился и провел юношеские годы контр-

адмирал, командующий Камчатской военной флотилией Шуманин Юрий Иванович. 

После окончания Вязовской средней школы Юрий поступил в Ленинградское военно-



морское училище подводного плавания, служил на Северном морском флоте. В 1976 году 

окончил высшую военно-морскую академию имени Гречко (ныне имени адмирала 

Кузнецова), а в 1980 году Московскую академию Генерального штаба. И теперь вся его 

жизнь была связана с Тихоокеанским флотом. С 1991 года  и до гибели в 1993 году Юрий 

Иванович был командующим Тихоокеанской военной флотилии. За заслуги перед 

Отечеством  Шуманин Юрий Иванович был награжден орденом Боевого Красного 

Знамени, орденом «За службу Родине в рядах Вооруженных Сил СССР», медалями, имел 

иностранные награды. Особо Юрий Иванович гордился «Георгиевским крестом», который 

ему вручал представитель Камчатской епархии. 

Генерал-лейтенант Меркурьев Алексей Алексеевич родился в 1950 году в Елани. Ещѐ в 

школьные годы, встретившись с Героем Советского Союза генералом Соколовым-

Соколѐнком, решил стать военным. После окончания Казанского танкового училища 

служил в Бресте командиром батальона. Затем продолжил обучение в 

Москве в Академии бронетанковых войск, в Академии Генерального 

штаба. В послужном списке А.А.Меркурьева – Куба, Карелия; служил в  

миротворческом корпусе в зоне Грузино-Осетинского конфликта; 

начальником штаба 58-й Армии, участвовавшей в 1-й и 2-й чеченских 

кампаниях; командующим 22 Гвардейской Кенигсбергской 

Краснознаменной Армии. 

 

 

Баранкевич Анатолий Константинович (1959 г.р.), в 90-е годы прошлого 

века - военный комиссар Еланского района, участник войны в Афганистане 

(в «Афгане» был тяжело ранен, награжден двумя орденами «Красная  

Звезда»), первой и второй чеченской кампании (награжден двумя орденами 

Мужества и орденом «За военные заслуги»), был заместителем военкомов Чечни и 

Ставропольского края, секретарѐм Совета безопасности республики Южная Осетия в 

период Грузино-Осетинского конфликта. 

 

 

 

Литвинчук Дмитрий Викторович (21.12.1975-01.01.1995), служил 

в 131-й в мотострелковой Майкопской дивизии, военная часть 

09332 - Б. Погиб в Грозном в Новогоднюю ночь 1 января нового 

1995 года. Награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

 



Сиротин Евгений Николаевич  (30.12.1974   - 20.12.1994), стрелок-пулеметчик, участник 

первой Чеченской кампании, погиб «выполняя воинский долг и защищая конституционные 

права граждан Республики Чечня». Награжден орденом  Мужества (посмертно). 

 

 

Сиротин Евгений Николаевич с товарищами по службе (второй 

справа). 1994 год. 

 

 

 

 

Зуев Андрей Александрович (26.08.1975-01.01.1995), рядовой 131-й 

Майкопской мотострелковой дивизии. Погиб при штурме Грозного. 

Награжден орденом Мужества (посмертно). 

Бойцы поискового отряда «Сталинградский прорыв» несут Вахту 

Памяти на могиле земляка. Явдосюк Евгений Анатольевич 

(11.11.1976-25.07.1995), рядовой ВВ МВД. Награжден орденом  

Мужества (посмертно), похоронен на гражданском кладбище в 

Елани. Фото 19 ноября 2009 года. 

ГЕРОЕВ НАЗОВЕМ ПО ИМЕНАМ. 

В центре Елани, в зоне парка на возвышении устремилась вверх стела из белого мрамора. 

У ее подножья – пламя вечного огня, а на стене памяти – 9 портретов наших земляков 

Героев Советского Союза. Их имена известны всем еланцам: И.Е. Душкин, В.Г. 

Жеребцов, П.К. Спикин, И.И. Гайворонский, В.В. Тружеников, Е.П. Саяпин, П.К. 

Сыроежкин, А.И.Волков, И.В.Морозов. 

 

 

Бойцы поискового отряда «Сталинградский прорыв» и 

воспитанники отряда «Патриот» несут Вахту Памяти у 

мемориала Героям – землякам. 2 февраля 2010 года 

На фронте у них была одна общая жизнь на всех: бесконечные сводки, тяжелые бои, 

атаки, артобстрелы, авианалеты … Но позади каждый оставил самое главное: старушку – 

мать на крылечке сельского дома, жену и детей, проводивших их до околицы, сад, 



посаженный весной 41-го года, рыбные места на тихой речке…, все, что составляло их 

жизнь. 

Иван Ефимович Душкин родился в с.Березовка, как и все мальчишки 30-х годов, мечтал 

быть летчиком, бредил полетами Чкалова и закончил Балашовскую летную школу. В 

первые же дни войны он ушел служить в авиацию дальнего следования. 1941 год … в огне 

войны полыхают Украина и Белоруссия, а молодой лейтенант Иван Душкин почти 

каждую ночь совершает вылеты в глубокий тыл противника. Его самолет сбрасывает 

бомбы на военные заводы Германии в городах: Берлин, Данциг, Тильзит, Инстербург. В 

августе 1943 года самолет И.В. Душкина не вернулся на аэродром, совершив за два года 

146 боевых вылетов, каждый из которых был подвигом.  

 

 

 

Герой Советского Союза Душкин Иван Ефимович. 

 

В октябре 1943 года высокого звания были удостоены два наших земляка артиллериста – 

Василий Григорьевич Жеребцов и Перт Кузьмич Спикин. 

Василий Жеребцов родился в селе Журавка, мальчик с романтической натурой хотел 

стать художником, часто односельчане видели его с альбомом и карандашом в руке. 

Мечты юноши вскоре исполнились. После окончания Саратовского художественного 

техникума В. Жеребцов уехал работать в г. Урюпинск, с желанием писать полотна, как его 

кумир художник Машков. Но когда пришла беда, он стал военным. Офицер, заместитель 

командира полка 226 стрелковой дивизии В.Г. Жеребцов участвовал в боях с фашистами 

на Западном, Воронежском, Донском, Центральном фронтах, защищал родной 

Сталинград. А погиб смертью храбрых в Курской области на подступах к городу Глухову. 

Увы…нам никогда не побывать на вернисаже художника Василия Жеребцова. 

 

 

 

 

Герой Советского Союза Жеребцов Василий Григорьевич. 

 

Другой Герой – артиллерист родился в селе Краишево в 1918 году. Недалеко от села шли 

бои: 16-я дивизия под командованием В.И. Киквидзе атаковала войска генерала Краснова 

и казачьи соединения атамана Дудакова. Будучи босоногим мальцом носился Петро с 



ребятней по тем местам, где находили, еще не успевшие заржаветь, пули, гильзы, 

стремена… Мальчик хотел походить на Киквидзе, о котором в нашем крае ходили 

легенды. В 1935 году П. Спикин был направлен на учебу в артиллерийское училище. С 

первых дней войны и до своего последнего боя за Днепр старший лейтенант Спикин не 

отходил от орудий своей батареи. Когда замолчал один из расчетов, П. Спикин, 

превозмогая адскую боль в правой руке, раздробленной осколками, продолжал выпускать 

снаряды по вражеским танкам левой рукой. 

 

 

Герой Советского Союза Спикин Петр Кузьмич. 

Герою Советского Союза П.К. Спикину предстояло совершить в жизни еще не 

один мужественный шаг. Он ушел из Армии, закончил Горьковский 

пединститут и левой рукой (правую он потерял после тяжелого ранения в том бою) 

написал диссертацию. Умер в 1970 году в г.Горьком. 

 

Герой Советского Союза Гайворонский Иван Иванович. 

Самым молодым среди героев являлся Иван Иванович Гайворонский. Он 

родился в 1925 году в поселке Елань. Как вспоминают его близкие, Иван был 

очень скромным и  стеснительным. Но прибыв на фронт, он проявил смекалку, 

увлекал товарищей на дерзкие боевые операции. Автоматчик 182-го гвардейского 

стрелкового полка (в составе 62-й гвардейской стрелковой  дивизии, 37-я армия, Степной 

фронт) гвардии младший  сержант Гайворонский 28 сентября 1943 г. собрал группу 

автоматчиков и одним из первых переправился на правый берег Днепра у с. Мишурин Рог 

(Верхнеднепровский район  Днепропетровской области), тем самым расчистив дорогу для 

наступления наших соединений. Участвовал в боях за расширение захваченного 

плацдарма и за овладение сѐлами Дериевка и Куцеволовка (Онуфриевский р-н 

Кировоградской области). Погиб 24.07.1944 г.  освобождая г. Котовск Одесской области . 

Похоронен в братской могиле.  
 

 Младший сержант         И.И. Гайворонский, провоевав чуть более полугода, 22 февраля 

1944 года стал Героем Советского Союза. Наградной лист героя-земляка хранится в 

Еланском краеведческом музее. 

 

Герой Советского Союза Тружеников Владимир Васильевич. 

Владимир Васильевич Тружеников родился в 1899 году в селе Краишево. С 8 лет 

он пас сельское стадо на горе у стен женского монастыря. В 19 лет стал бойцом Красной 

Армии. На фонт в 1941 году он прибыл, уже имея орден Красного Знамени. В.В. 

Тружеников принимал боевое участие во многих операциях: форсирование Керченского 

пролива, освобождение Крыма, Украины, Белоруссии, Литвы. Был дважды ранен, но 



каждый раз возвращался в строй. В октябре 1944 года В.В. Тружеников погиб на 

территории Восточной Пруссии, похоронен в литовском городе Капсукасе.  

В 1944 году в Польше вдоль реки Пилицы отступающие немцы возвели эшелонированные 

оборонительные рубежи. Соединение под командованием капитана Е.П. Саяпина с боями 

форсировало реку Пилицу. Прорвав несколько рубежей обороны, они заняли плацдарм и 

удерживали его до прихода наших войск. Капитан Саяпин был трижды ранен, но не ушел  

с поля боя, продолжая командовать своей ротой. За этот подвиг в феврале 1945 года он 

был удостоен звания Героя Советского Союза. Емельян Петрович Саяпин провел еще 

много стремительных и дерзких атак, в одной из которых 18 апреля 1945 года, за 20 дней 

до окончания войны, он пал смертью храбрых. Похоронен в Польше в предместьях г. 

Кострина. На родине героя в с. Вязовка ему установлен памятник.  

 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года о присвоении 

военнослужащим звания Героя Советского Союза значились сразу два наших земляка из 

двух соседних деревень: П.К. Сыроежкин из села Волково, А.И. Волков из села 

Бабинкино Еланского района Сталинградской области. 

 

 

Герой Советского Союза Сыроежкин Петр Константинович. 

Сыроежкин Петр Константинович родился в 1913 году в селе Волково. Здесь 

же учился, рос, после службы в армии работал заведующим фермой. На фронт 

ушел в первый же месяц войны. Защищал Сталинград, дважды был ранен, прошел с боями 

Украину и Белоруссию, а в последний рукопашный бой вступил на территории Латвии в 

местечке Рундены, навсегда оставшись на безымянной высоте. 

 

Герой Советского Союза Волков Александр Иванович. 

Александр Иванович Волков родился в 1917 году в селе Бабинкино. После 

учебы работал механиком в колхозной МТС. Недостающие детали к 

трактору СТЗ мог сам выковать в кузне или выточить вручную. Знакомство 

с техникой в мирной жизни привело А.И. Волкова в танковые войска. В сентябре 1944 

года наша армия вела бои на подступах к Риге и в направлении Паланга – Лиепая. Именно 

здесь танк Т-34 лейтенанта Волкова принял неравный бой с немецкими танками. Один 

против восьми. Этот бой выиграл героический экипаж лейтенанта Волкова. Ценою 

четырех жизней.  



Иван Васильевич Морозов родился 8 августа 1922 года. В 1939 году он закончил 

ташкентский аэроклуб, а в 1942 – школу военных летчиков в г. Чкалове. На многих 

фронтах пришлось повоевать летчику на своем штурмовике «Ил-2», который немцы 

прозвали «летающим танком». Эскадрилья Морозова громила врага на Брянском, Втором 

Прибалтийском, Втором Белорусском фронтах. «Комэска» лично уничтожил 19 танков, 

126 автомашин, 9 паровозов и около 120 вагонов. Им было взорвано 11 складов с горючим 

и боеприпасами, сбито три самолета, уничтожено до 500 «фрицев». 

 

 

Герой Советского Союза Морозов Иван Васильевич. 

За «успешное руководство боевой работой эскадрильи, умелое вождение 

групп на боевые задания и успешное их выполнение Президиум Верховного 

Совета СССР своим указом от 18 августа 1945 года присвоил И.В. Морозову 

звание Героя Советского Союза.  

После войны И.В. Морозов работал старшим оперуполномоченным Волгоградского 

ОБХСС. На счету Ивана Васильевича десятки раскрытых преступлений, за хорошую 

работу был награжден золотыми часами. Выйдя на пенсию, Иван Васильевич с супругой 

каждое лето приезжали в село Березовку Рассветовского сельского поселения. Почти до 

последних дней жизни Иван Васильевич принимал активное участие в общественной 

жизни Еланского района., мероприятиях. Всегда был рад поздравить своих земляков с 

днем Победы, вручить комсомольские билеты или повязать пионерские галстуки, открыть 

газопровод или другой хозяйственный объект в районе. 

Умер Иван Васильевич 20 июня 2010 года. Похоронен в г.Волгограде.  В память о Герое 

одна из улиц в Дзержинском районе города носит имя Ивана Васильевича Морозова. 

 

 

 

Ольга Малюкова. Портрет Героя Советского Союза Морозова Ивана 

Васильевича. Акварель, 2008 год.  

 

 

«АЛЛЕЯ ЕЛАНСКОЙ «СЛАВЫ». 

Еланцы – полные кавалеры Ордена Славы. 



Солдатский путь, солдатский подвиг. У каждого он свой. Александр Федорович Тицкий 

надел солдатскую гимнастерку в августе 1942 года, когда разворачивались бои у стен 

Сталинграда. Потом был Ленинградский фронт в составе отдельного 504-го артполка, 

резерва главного командования. За солдатскую смекалку Александр Тицкий был 

направлен в войсковую разведку. За первого «языка» он получил медаль «За боевые 

заслуги», за последующих – три ордена Славы. В одном из наградных листов кавалера 

записано; «31 марта взвод Тицкого истребил 50 гитлеровцев, 15 фашистов во главе с 

командиром немецкого полка взяты в плен. Получены ценнные сведения, 

способствовавшие достижению победы нашей стрелковой дивизии на важном участку 

фронта». За мужество, отвагу и героизм сержант Тицкий удостоен высшей солдатской 

награды – ордена Славы 1 степени. 

Полный кавалер ордена Славы Тицкий Александр Федорович. 

 

Василий Григорьевич Котов родился в 1921 году в селе Хвощинка Еланского 

района Сталинградской области. В феврале 1941 года был призван в ряды 

Красной Армиии. Он попадает в 17-й механизированный полк, успешно заканчивает 

курсы разведчиков и уже в июле 1941 года направляется на западный фронт командиром 

отделения разведки. Сержант В.Г.  

Котов совершал дерзкие переходы линии фронта, диверсии в тылу врага, поиск «языка», 

как видно из послужного списка, но все награды получил в Прибалтике в последние 

полтора года войны. На подступах к Литве он был награжден медалью «За отвагу» и 

орденом Славы III степени. В октябре 1944 года Василий Григорьевич  был награжден 

идвумя орденами Отечественной войны второй степени, а в ноябре – орденом Славы II 

степени. Четыре ордена за четыре недели!!! В январе 1954 года гвардии сержант Котов 

был представлен к очередной награде  - ордену Славы I степени. 

 

 

 

Полный кавалер ордена Славы Котов Василий Григорьевич. 

За период войны разведчик В.Г. Котов взял 20 «языков». Из личного оружия уничтожил 

более 50 немецких солдат и офицеров. Каждая из операций в тылу врага была подвигом во 

имя свободы советского народа. 

 

Иваньков Александр Петрович  родился 22 августа 1924 года в поселке Ново – 

Дмитриевка Еланского района. После окончания Артиллерийского училища был 



отправлен на фронт. Первое боевое крещение принял в боях на территории Курской 

области. Освобождал Украину, Молдавию, Венгрию, Австрию, где и закончил войну. 

Орденом Славы III степени был награжден за уничтожение немецкого танка и двух 

автомашин с живой силой противника. Во время Корсунь-шевченковской операции А.П. 

Иваньков со своим расчетом уничтожил четыре танка, более десяти машин и самоходок, а 

также вражеской пехоты. За что был награжден орденом Славы II степени. В феврале 1944 

года при форсировании реки Южный Буг расчет Иванькова получил приказ первым 

форсировать реку, закрепиться на противоположном берегу и удерживать плацдарм до 

прихода основных сил. При переправе, когда до берега оставалось чуть больше 20 метров, 

от сильного взрыва снаряда их перевернуло, и вместе с орудием бойцы оказались в 

ледяной воде. Однако старшина Иваньков со своим расчетом вытащили орудие и снаряды 

из воды, заняли оборону на берегу и начали отбивать атаки, удерживая завоѐванный 

плацдарм, обеспечив переправу основных сил полка. За этот подвиг командир расчета 

старшина Иваньков был награжден орденом Славы третьей степени. 

 

Полный кавалер ордена Славы Иваньков Александр Петрович. 

 

ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ – НАШИ ЗЕМЛЯКИ. 

В числе тех полководцев, кто разрабатывал планы боевых операций, командовал 

воинскими соединениями, были наши земляки из Еланского района. 

Мостовенко Дмитрий Карпович родился в1895 году в селе Тростянка. В годы 

гражданской войны участвовал в боях против армии Деникина. И уже в 1921 году был 

назначен военным комиссаром Хопѐрского округа.  

В 1926 году Мостовенко окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе, а в 1930 году 

прошел переподготовку в Военно-технической академии и стал танкистом. Раньше он был 

кавалеристом, но по требованию времени и партии  пересел на стальных коней' и принял 

командование танковыми дивизиями.  

 

 

Мостовенко Дмитрий Карпович (1895-1975), генерал-полковник танковых 

войск. 

В числе первых советских военных специалистов Дмитрий Карпович участвовал в 

организации и формировании бронетанковых и моторизированных войск Красной Армии. 

В годы Великой  Отечественной войны  ему довелось командовать бронетанковыми 

соединениями Войска польского, за что был награжден высокими военными наградами 



Польши. После войны генерал-полковник Мостовенко был заместителем командующего 

войсками Белорусского военного округа. Умер Дмитрий Карпович в 1975 году, похоронен 

в Минске. 

 

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной 

площади Мостовенко Д.К. (второй слева) в составе войск 

Польской республики. 

 

 

Громадин Михаил Степанович родился в селе Краишево в 1899 году. В годы гражданской 

войны защищал Советскую власть на южном фронте в Туркестане. В 1926 году окончил 

Киевскую военную артиллерийскую школу имени С.С. Каменева и стал артиллеристом. 

Вскоре, в 1933 году, закончил учебу в Военной академии имени М.В. Фрунзе и стал 

кадровым командиром Красной Армии. Перед самой войной в 1940 году генерал-майора 

М.С.Громадина назначают командующим первым корпусом противовоздушной обороны. 

С 1940 года он командовал войсками ПВО Московского Военного округа. После войны  

М.С.Громадин успешно окончил Высшие академические курсы при Военной Академии 

генерального штаба и работал в Главной инспекции Министерства обороны СССР. 

Генерал-полковник Громадин М.С. был награжден двумя орденами Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, орденом Суворова первой степени, двумя орденами 

Кутузова первой степени, орденом Красной Звезды. 

Громадин М.С. умер в 1962 году, похоронен в Москве. 

 

К.К.Рокоссовский, Н.Н.Воронов, Ф.И.Толбухин, М.С.Громадин, 

Москва, 1943год. 

 

 

 

Громадин Михаил Семенович (27.10.1899, село Краишевка Саратовской 

губернии - 3.6.1962, Москва), военный деятель, генерал-полковник (1943). 

Сын крестьянина. Образование получил в Военной академии имени Фрунзе (1933) и на 

Высших академических курсах при Военной академии Генштаба (1950). В 1918 вступил в 

Красную Армию. Участник Гражданской войны, командир роты. В 1925 вступил в 

РКП(б). Всю службу провел в войсках ПВО. С 1940 командовал 1-м корпусом ПВО, затем 

пом. командующего Московским военным округом по ПВО. Руководил организацией ПВО 

Москвы и отражением атак германской авиации в 1941. Во время Великой 

Отечественной войны в нояб. 1941 назначен зам. наркома обороны СССР по ПВО и 



.командующим войсками ПВО РККА. С авг. 1943 командующий Западным, с марта 1944 

Северным, с дек. 1944 Центральным фронтом ПВО. С 1945 командующий округом ПВО, 

с 1946 - войсками ПВО. А 1946-50 депутат Верховного Совета СССР. В 1950-54 в 

Главной инспекции Министерства обороны СССР. 

Генерал-майор Черников Александр Никифорович, родился  19августа 1889  года в селе 

Терса Еланского района Волгоградской области. В годы  первой  мировой войны служил  

в русской армии. В 1915 окончил 4-ю Петроградскую школу прапорщиков и участвовал в 

боях на Западном фронте, как  младший офицер стрелковой роты. В Красной Армии с 

1918 г. В Гражданскую войну воевал на Южном и Западном фронтах  командиром 

стрелковой роты, а затем полка. В 1925 году  окончил Военную академию им. М.В. 

Фрунзе, а в 1934 году  оперативный факультет этой же академии. В межвоенный период с 

1925 года служил  в Разведывательном управлении Штаба РККА, начальником  курса 

старшего комсостава на Стрелковотактических курсах усовершенствования комсостава 

РККА «Выстрел» имени Коминтерна, начальником  отдела штаба Отдельной 

Краснознамѐнной Дальневосточной армии, начальником  Омской пехотной школы. С 

1934 году Александр Никифорович служил на различных должностях в Управлении по 

командно-начальствующему составу Красной Армии при Народном Комиссариате 

обороны СССР. С 1937 года А.Н.Черников был старший преподаватель Военной академии 

им. М.В. Фрунзе, с ноября 1940 г. заместитель командующего войсками Харьковского 

военного округа. В 1940 году было присвоено звание генерал–майора. 

В Великую Отечественную войну с июня по октябрь 1941 г. А.Н. Черников командующий 

войсками Харьковского военного округа. С декабря 1942 г. командир 206-й стрелковой 

дивизии Южно-Уральского военного округа, с мая в распоряжении Военного совета 

Донского фронта. С января 1943 г. заместитель командира 7-го стрелкового корпуса того 

же фронта (с марта 1943 г. - Воронежского фронта). 17 апреля корпус был преобразован в 

35-й гвардейский стрелковый корпус, а А.Н. Черников назначен его командиром. Корпус 

(с октября 1943 г. в составе 2-го Украинского фронта) в январе - феврале 1943 г. 

участвовал в ликвидации окруженной под Сталинградом группировки гитлеровских 

войск, в оборонительной операции войск Воронежского фронта в районе г. Харьков, в 

Курской битве, в форсировании реки Днепр и захвате плацдармов на его правом берегу, в 

наступательной операции 2-го Украинского фронта. С сентября 1944 г. старший 

преподаватель кафедры общей тактики Военной академии им. М.В. Фрунзе. 

После войны А.Н. Черников начальник учебного полигона этой академии. С 1946 г. в 

отставке. 

Награждѐн орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 

медалям. Умер в 1970 году в городе Москве. 

 

Генерал-майор Черников Александр Никифорович с семьѐй. 

 

Много лет председателем одного из ведущих колхозов Елани «Путь к коммунизму» 

работал Сергиенко Федор Афанасьевич. За успехи в сельскохозяйственом производстве 

23 июня 1966 года ему было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручение 

ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот». 

 



 

 

Герой Социалистического труда Сергиенко Ф.А. 

 

В этом же году звания Героя Социалистического труда был удостоен комбайнер колхоза 

«Победа» Артамонов Николай Николаевич. 

 

Герой Социалистического труда Н.Н. Артамонов. 

 

За  долголетний и добросовестный труд педагоги Еланской средней школы №1 

Слинькова Евдокия Федоровна и Ивченко Анна Васильевна были награждены орденом 

Ленина.  

 

Кавалер ордена Ленина Ивченко Анна Васильевна. 

 

Кавалер ордена Ленина Слинькова Евдокия Федоровна. 

 

В 1978 году механизатор колхоза «Спартак» Волков Василий Иванович за высокие 

показатели был удостоен высокого звания Героя Социалистического труда.  

 

Герой Социалистического труда  Волков В.И. 

 

Наши земляки принимали активное участие в решении важнейших вопросов 

строительства коммунизма в родном Еланском крае. Алевтина Андреевна Бондаренко – 

знатный птицевод района, кавалер ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, 

Трудового Красного знамени избиралась делегатом XXY съезда КПСС. 

 

 

 

Кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного 

знамени, делегат 25-го съезда КПСС -  Бондаренко А.А. 

 

«Все на выборы!» 



Жители  Еланского района были в разные годы депутатами Верховного Совета РСФСР и 

принимали участие в решении важнейших вопросов обустройства жизни. Депутатом 

Верховного Совета РСФСР 4 созыва 1956 – 1968 годов была избрана председатель 

колхоза «Спартак» Нина Григорьевна Орлова (1925 - 07.07.2012). Она, конечно же, не 

была политиком, но слыла отличным специалистом – агрономом, организатором и твердо 

знала, что в Елани надо построить новые элеватор и мост, проложить асфальтированные 

дороги, обеспечить семьи жильем. И решала эти вопросы на самом высоком уровне. 

 

 

Депутат Верховного Совета РСФСР с 1954 по 1958 год, 

кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак 

Почета, Октябрьской революции,  председатель колхоза 

«Спартак» Орлова Нина Григорьевна (в центре). 

 

В 1985 году депутатом Верховного Совета РСФСР по Новоаннинскому избирательному 

округу № 329 стала Галина Николаевна Лапаева, животновод колхоза имени Коминтерна. 

Депутатские обязанности являлись общественной нагрузкой (помимо основной работы) и 

выполняли их тогда бесплатно. А ведь к депутату обращались для решения самых 

насущных житейских проблем: помочь ветерану с установкой телефона, решить 

квартирный вопрос, поздравить молодоженов. Но самый главный наказ избирателей 

Галина Николаевна выполнила: был решен вопрос о газификации Еланского района. 

 

 

 

 

 

 

Депутат Верховного Совета РСФСР одиннадцатого созыва, член 

комиссии по охране природы и рациональному использованию 

природных ресурсов Лапаева Галина Николаевна (вторая справа) в 

Колонном зале Дома Союзов. 

Фото 1985 года. 

 

 



Депутат областного Совета депутатов трудящихся, делегат 23 съезда КПСС, кавалер 

ордена Знак Почета, бригадир комплексной бригады колхоза имени Чапаева  (село 

Большой  Морец) Лапин Василий Васильевич (стоит 6-й слева в верхнем ряду).  Москва, 

Кремль, 1966 год. 

 

 

Удостоверение депутата Волгоградского областного Совета народных депутатов 

Добрыднева Виктора Федоровича.  1995 год.   

 

Депутат Волгоградской областной Думы Лапин Иван Александрович. 

Фото 1998 года. 

 

 

 

Депутат Государственной Думы Плотников Владимир Николаевич и 

депутат Волгоградской областной Думы Чумаков Павел Павлович. 

 

Глава Еланского муниципального района Носов Александр 

Александрович был делегатом 11 съезда партии «Единая Россия», который проходил 21 

ноября в городе Санкт – Петербурге. 

 

Делегат 11 съезда Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», глава Еланского муниципального района Волгоградской 

области Носов Александр Алексеевич. 21 ноября 2009 года. 

 

 

 

 



Литература: Е.Д.Стеценко, Г.В.Беспахотный. История Еланского района. Екатеринбург, 

Уральское издательство, 2010. 

 

2.7.ПОСЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИМИ 

ЛИЧНОСТЯМИ 

В начале 20 века слободу Елань посетил генерал-губернатор Саратовской губернии П.А. 

Столыпин. 

В начале 21 века на железнодорожной станции Елань-Камышинская останавливался 

железнодорожный состав вице-спикера Государственной Думы Совета Федерации РФ 

В.В.Жириновский. 

 В годы гражданской войны в Елани нахился штаб 16-й стрелковой дивизии под 

командованием В.И.Киквидзе.  (28 февраля 

[12 марта] 1895, Кутаиси — 11 января 1919, ок. хутора Зубриловка, ныне хутор 

Зубриловка почтовое отделение Киквидзе Новониколаевского района Волгоградской 

обл.) — активный участник гражданской войны. Командовал рядом частей Юго-

Западного фронта.  

 

Справа - начдив В. Киквидзе 

В мае 1918 года Киквидзе сформировал в Тамбове дивизию, 

впоследствии получившую наименование 16-й стрелковой, и 

стал еѐ командиром. С июня 1918 по январь 1919 года она 

входила в состав 9-й Красной армии, направленной против 

войск генерала П. Н. Краснова. Василий Исидорович Киквидзе погиб 11 

января 1919 года около хутора Зубриловка в бою, или, как писалось 

иногда в биографических справках о Киквидзе, «в ночном бою». Из 

слоблды Елань, где находился штаб 16 стрелковой дивизии, тело 

погибшего Киквидзе было отправлено для захоронения в Москву. 

Похоронен на Ваганьковском кладбище. В Елани герою гражданской 

войны установлен памятник и на здании, в котором находился штаб 

дивизии – мемориальная доска, одна из улиц поселка носит имя 

Киквидзе. 

Василий Исидорович Киквидзе, командир 16-й стрелковой дивизии. 

 

Памятная Доска на здании штаба 16-й стрелковой дивизии.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1917%E2%80%941922
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В 16-й стрелковой дивизии  Кивидзе В.И. поручает формирование Еланского полка 

своему другу, матросу Балтийского флота, пребывшему в Елань, Анатолию Григорьевичу 

Железнякову (Матрос Железняк). Одна из улиц Елани носит имя Матроса Железняка, на 

здании, в котором размещался штаб полка имеется памятная доска. 

 

Железняков Анатолий Григорьевич (Матрос – партизан Железняк), командир 

Еланского 

 

 

2.8.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основным занятием ―свободных хлебопашцев‖  слободы Елань было зерновое 

земледелие. Земли, осваиваемые в окрестностях Елани украинскими и русскими 

переселенцами, были пригодны для возделывания. В основном это жирные степные 

черноземы, а местами - сероглинисные, песчаные, солонцеватые. Так, в пойме реки 

Березовки, почва немного серовата с солонцом. Степное земледелие еланских 

хлебопашцев основывалось на переложной системе. В первое время, когда эта местность 

была слабо заселенной, земли было в избытке, и такое земледелие давало большой доход. 

Выращивали также овес и ячмень, которые использовались как крупяные, шли на 

приготовление напитков - пива и кваса, на корм скоту». В несколько меньшем объеме 

возделывались такие крупяные культуры как просо и гречиха. Широко был распространен 

горох. Хорошо были известны и масличные культуры, лен и конопля (преобладала 

конопля). Сейчас эти культуры известны только как волокнистые, технические. В XVII-

XVIII веках их семя, богатое маслом, имело не меньшее значение, чем волокнистый 

стебель. Из льняного и конопляного семени получали растительное масло, 

употреблявшееся в пищу во время многочисленных постов. Крестьяне сеяли лен в 

основном для своего обихода, на волокно. Помещики же - на семя, которое из Ростова-на-

Дону шло за границу.  

У крестьян-малороссов славилась пшеница ―кубанка‖, в селах с русским 

населением сеяли пшеницу сорта ―гирка‖, привезенную из Тамбовской губернии. 

―Кубанка‖ и ―гирка‖ сделали Елань крупным центром хлебной торговли, куда съезжались 

хлеботорговцы из Ельца, Коломны и Моршанска. Из села в село разъезжали ―прасолы‖, 

комиссионеры, тарханы, купеческие приказчики для закупки пшеницы, ржи, гречи, овса. 

Вслед за ними по деревням ездили телеги торговцев, ―груженые красным товаром, 

подвижные сельские магазины, которые переезжают из села в село, разбивают 

полотняные ятки‖. В земледелии преобладала «деревянная» техника. Земли слободы 

вспахивали деревянной двузубой сохой с железным сошником, она имела и некоторый 

тип отвала - полицу, что позволяло переворачивать или смещать в сторону слой  

обрабатываемой  почвы, запахивать навоз. Землю обрабатывали глубиной на 1/4 аршина. 

Непременным орудием земледелия являлись деревянные рамные плетеные бороны для 



культивации и прикрытия семян землей. Сеяли хлеб вручную, разбрасывая семена из 

лубяного лукошка.  

Для уборки урожая чаще всего пользовались серпами, косами. Урожай убирали и 

мужчины и женщины. Мужчины жали или косили хлеб, женщины вязали снопы, дети 

подавали свясла, которыми связывали снопы. Снопы ставились либо колосьями вверх, 

либо один сноп на другой. Сушили и обмолачивали хлеб на току (гумне), а в дождливое 

время в риге (овине). Обмолачивали снопы цепами, молотильными камнями, а также 

копытами лошадей и колесами телеги (лошадь, запряженная телегой, проезжала по 

снопам). Просеивали зерно от мякины на большом решете - грохе. После первичной 

обработки зерно шло на мельницы. Широко были распространены ручные мельницы с 

каменными жерновами. Были попытки завести в Елани мельницы на конном приводе. 

Применялась разнообразная обработка зерна: «получали муку разных сортов, крупы, 

часть зерна перерабатывали на солод». 

 Регулярное паровое  трехполье явилось переворотом   в   земледелии.   В нашем 

черноземном крае существовал весьма напряженный цикл сельскохозяйственных  работ - 

с середины  апреля до середины октября. Это вспашка, боронование, весенний сев, 

уборка, сев озимых, заготовка корма для скота. Это означало, что крестьянин трудился 

буквально без сна и отдыха, днем и ночью, трудились дети и старики, а женщины 

выполняли мужские работы.  

Скот разводили простой русской породы. Лошади принадлежали к 

выродившимся киргизским, калмыцким, башкирским.   В реках Терсе, Елани, Бузулуке, в 

озерах и прудах природные запасы рыбы были в то время еще велики. Водились окуни, 

лини, караси, лещи, судаки, щуки и даже сомы. Рыбу ловили сетями, вершами, С Волги на 

продажу поступала белая осетровая рыба и их икра. 

Из ремесел в  Елани с XVII -XVIII веков было развито ткацкое,  кожевенное,  

плотницкое,  бондарное, кузнечное, гончарное производство. Еланские гончары 

изготовляли, в основном, посуду  для   крестьянского   хозяйства:   кубышки,   макитры,   

горшки,   кувшины,   по-украински  «глечики».  

 

 

На Еланском кирпичном заводе в конце 19 века было 

налажено производство глиняной посуды. Фото 1909 

года. 

 

Кузнецы делали земледельческие орудия труда: железные сошники, серпы, косы, 

железные оковы для деревянных лопат. А также деревообделочные инструменты: топоры, 

пилы, ножи, стамески, долота, скобы, засовы, кробки, гвозди. В 1761 году в соседней с 

Еланью Рудне, Камышинского уезда женой Белгородского купца Морозовой был 

построен «железный завод», который снабжал металлом всю округу. 



Почти каждый крестьянин своими руками мог сделать лодку, сани, телегу, 

нехитрый инвентарь. Из дуба, липы и березы вырезали ложки, тарелки, чашки, коряки, 

половники; выдалбливали ступы, лохани, лодки. Также крестьяне плели 

из лозы корзины, кубышки. Для этих работ использовали время, 

свободное от сельскохозяйственного труда - осень, зиму. 

Женщины в осенне-зимний период занимались обработкой волокна, его 

мяли, теребили, расчесывали, пряли в нити, и ткачеством. Часть этой продукции шла на 

собственные нужды, а другая - на продажу в виде кудели, ниток, ткани.  

Изготовляли также веревки, канаты. Красили холсты в красный и коричневый 

цвета, так как в качестве красителей применялись естественные растительные краски 

охра, сурик.  

Скорняки шили изделия из сыромятной и дубленой кожи. В отделку шли шкурки 

как домашних - телячьи, овечьи, лошадиные, так и диких - лосиные, волчьи, лисьи - 

животных. Для изготовления одежды употреблялись выделанные шкурки с мехом - 

жеребячьи, овечьи, заячьи. Ремни, сумки, кошельки изготавливались из хорошо 

обработанных, размягченных шкурок, с полным удалением меха. 

  До   90-х   годов прошлого   века   пахали деревянной сохой и однолемешным 

плугом с отвалом - «Аксайский». В  1900 году - двухлемешный     плуг     «Гельферик-

Саде»     -     «гельферикский».     Глубина     вспашки регулировалась углубителем на 

плуге. Одновременно появилась и «гельферикская» жатка-самоскидка. На смену косе с 

крюком пришли лобогрейка и жатка. В 1990-1902 годах на токах не стало видно молотьбы 

камнем или цепами, появились молотилки, а в 3905 году - сноповязалки. В первое 

десятилетие 20 века в селах Еланской волости имелась следующая сельскохозяйственная 

техника: плуг «Аксайский» - 25 рублей, плуг «Гельферикский» - 35-40 рублей, сеялка 

рядовая - 95-100- рублей, грабли - 45 рублей, лобогрейка - 130-140 рублей, жатка - 175 

рублей, молотилка - 300-350 рублей, веялка - 32 рубля. 

В начале XX века не только в земледелии стала применяться новая техника, но и 

в скотоводстве выводили новые породы животных. Так, в сентябре 1906 года в городе 

Балашове была открыта выставка, которую посетил саратовский генерал-губернатор П. А. 

Столыпин. На выставке были павильоны растениеводства, животноводства, техники, 

пчеловодства, шелководства, искусства. Внимание Столыпина привлекла телка 

трехлетнего возраста по кличке «Лучина» серой масти. В табличке говорилось: 

«привезена из Швейцарии в 1903 году, порода симментальская». Вполне возможно, что 

поголовье симментальских коров в нашем крае произошло от коровы по кличке «Лучина». 

В настоящее время в Еланском муниципальном районе работает  

маслосыркомбинат  - ЗАО «Еланский СМК», элеватор. 

Литература: Е.Д.Стеценко, Г.В.Беспахотный. История Еланского района. Екатеринбург, 

Уральское издательство, 2010. 

 



2.9.НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ТРАДИЦИИ, СОБЫТИЙНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Базар существовал в Елани еще в середине XVIII в., проводился он еженедельно 

в субботу и воскресенье, с подторжьем в пятницу. Ежегодно проводилась Троицкая 

ярмарка, начинавшаяся с Троицына дня и продолжавшаяся целую неделю. Собирался 

народ на людей поглядеть, да себя показать; купить товару разного: кусочек мыла 

―душистого‖, бутыль ―карасину‖, цветастую павловопосадскую шаль, новый картуз, 

―чоботы‖.. На еланских пекарнях пекли калачи, баранки, плюшки-ватрушки, пироги с 

капустой, яблоками, с маком и с ―таком‖. На ярмарке не только торговали, но и 

устраивали народные гулянья. Ярмарка проходила в одном из самых чудесных уголков 

Елани, в районе водокачки, в пойме протекающих рядом речек Елани и Терсы, с мягкой 

травой, чистой речной водой, песчаными берегами, местами заросшими ивой и лозой. На 

ярмарке приезжал люд не только из Еланской волости, но и из других волостей и уездов. 

Чинно прогуливались служащие и приказчики, а крестьяне приезжали целыми семьями и, 

выбрав поляну, располагались возле своей телеги. 

КРАИШЕВСКИЙ ТИХВИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 

В Еланском районе есть место, которое каждый житель посетил хотя бы один раз. 

Школьники и студенты с радостью ездят сюда на экскурсию. Это Краишевский родник – 

Святой источник на месте разрушенного женского Тихвинского монастыря в предместьях 

села Краишево. Вот уже полтора века поит он людей холодной ключевой водой. 

Народное предание связывает Краишевский родник с 

явлением иконы Святой мученицы Параскевы Пятницы.  

Плаксин Иван Тимофеевич. Холст, масло, 1980г. 

Краишевский женский Тихвинский монастырь. 

Краишевская женская община официально начала свою жизнь в 1865 году.  

 

Настоятельница Краишевского женского Тихвинского монастыря – 

матушка Маргарита. Фото 1890г. 

 

Ежегодно в десятую пятницу после Пасхи на Краишевскую 

гору приходили сотни богомольцев. В конце XIX века община получила статус 

монастыря.  

Краишевский Тихвинский монастырь был разрушен  в 1924 году.  

То, что было создано людьми, их руками же было и разрушено. А вот чудесный 

источник с целебной водой все неиссякаем. И УЖЕ НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, 

КАК ПРЕЖДЕ, НА ДЕСЯТУЮ ПЯТНИЦУ ПОСЛЕ ПАСХИ У РОДНИКА 



ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК И СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ И 

КРАИШЕВСКОГО ТИХВИНСКОГО МОНАСТЫРЯ.  

В 1907 году в Елани была открыта прогимназия (с 1916 года - гимназия), первый выпуск 

из которой состоялся в 1913 году. Немало средств на строительство и открытие 

прогимназии пожертвовали купцы Кулаков, Дьячков. В 2007 году общественность Елани 

отмечала 100-летний , а в 2012г. – 105 –летний  

 

Еланская гимназия.  Открыта в 1907 году. 

 

 

3.Администрация муниципального образования: 

Наимено

вание 

Адрес Телефон/

факс 

E-mail, 

Официаль

ный сайт 

ФИО Главы 

муниципального 

образования 

Структурное отделение, 

ответственное за туризм 

(контакты, ФИО 

руководителя) 

Админи

страция 

Еланско

го 

муницип

ального 

района 

Р.п.Елань, 

ул.Ленинск

ая, 121 

8(84452) 

5-44-55 

 Носов Александр 

Алексеевич 

Отдел культуры 

администрации 

Еланского 

муниципального района 

 

 

4.ТУРИЗМ: 

4.1.Что посмотреть? 

Карта туристического объекта «Святой источник» в предместьях села Краишево  

Еланского муниципального района  Волгоградской области». 

1. Название объекта:  «Краишевский родник»   

2. Категория объекта: природный объект. 

3. Ведомственная принадлежность: Администрация Краишевского  сельского 

поселения. Адрес, телефон, факс, e-mail: село Краишево, тел 8(84452)6-83-31 

5. Все виды транспортных подъездов (как добраться от «нулевого меридиана», сколько от 

него километров, приветствуются приложения в виде подробных карт): протяженность 



маршрута из областного центра г. Волгограда до Елани – 380 км., маршрут Елань – 

Краишево -30 км.; из города Волгограда добираться автобусами по маршруту 

Волгоград – Елань; в поселке работают такси; 

6. Сервисная структура (где расположены ближайшие заправки, кафе, гостиницы): на 

выездах из поселка имеются заправки «Лукойл»; работают кафе «Кристина», 

«Встреча», «Лабиринт», «Марианна»; в селе Журавка (5 км. От с. Краишево 

работает кафе «Скорпион»;гостиница «Елань», «Гостиница на Советской». 

7. Время работы (зимнее, летнее), выходные дни (для музеев и ведомственных структур): 

круглый сезон 

8. Платное или бесплатное посещение, наличие льгот: посещение бесплатное. 

9. Степень сохранности объекта на настоящее время: хорошая сохранность. 

10. История создания объекта или его открытия:  

Народное предание связывает Краишевский родник с явлением иконы Святой 

мученицы Параскевы Пятницы. В архивных документах XIX века описываются 

воспоминания одной старушки: «Въ то время на горе был большой густой темный 

лес. Едва заметная тропинка вела под гору, где был пчельник. Я ходила подъ гору съ 

сестрою и, заметив однажды подъ горою воду, мы начали расчищать это место. 

Вырыли ямку, она наполнилась водою. Напились, умылись, зачерпнули домой; 

напоили и умыли детишек своих. Вода холодная, легкая, вкусная. Опять на родник. 

Опять расчищаем место глубже и пошире. Вода опять наполняет расчищенное 

место. И вот однажды нашли на этом месте медную иконочку святой мученицы 

Параскевы. Услышавши об этом, народ стал собираться к источнику, петь молитвы, 

читать псалтырь и акафисты. Два раза уносили иконочку с родника в Краишевскую 

церковь. Но Господу угодно было, чтобы она оставалась на месте своего явления». 

11. Туристическая ценность объекта: 

- уникальность: природный памятник, который пользуется популярностью как у 

верующих православных жителей района, так и у гостей нашего района; 

Карта туристического объекта «Мемориал Героям-землякам в Центральном парке 

культуры и отдыха р.п. Елань Еланского муниципального района  Волгоградской 

области». 

1. Название объекта:  «Мемориал Героям-землякам в 

Центральном парке культуры и отдыха р.п.Елань 

Еланского муниципального района  Волгоградской 

области».  

2. Категория объекта: историко-краеведческий объект. 



3. Ведомственная принадлежность: Администрация Еланского городского поселения. 

Адрес, телефон, факс, e-mail: р.п.Елань, ул.Матроса Железняка , тел 8(84452)5-31-04 

5. Все виды транспортных подъездов (как добраться от «нулевого меридиана», сколько от 

него километров, приветствуются приложения в виде подробных карт): протяженность 

маршрута из областного центра г. Волгограда до Елани – 380 км.; из города 

Волгограда добираться автобусами по маршруту Волгоград – Елань; в поселке 

работают такси.  

6. Сервисная структура (где расположены ближайшие заправки, кафе, гостиницы):  

на выездах из поселка имеются заправки «Лукойл»; работают кафе «Кристина», 

«Встреча», «Лабиринт», «Уют»; гостиница «Елань», «Гостиница на Советской».. 

7. Время работы (зимнее, летнее), выходные дни (для музеев и ведомственных структур): 

круглый сезон 

8. Платное или бесплатное посещение, наличие льгот: посещение бесплатное. 

9. Степень сохранности объекта на настоящее время: хорошая сохранность. 

10. История создания объекта или его открытия: Памятный знак (мемориал) землякам- 

Героям Советского Союза воздвигнут на основании решения исполкома Еланского 

райсовета №10/246 от 25.08.1983 года.  Выполнен  из мраморных и гранитных плит. 

Карта туристического объекта «Памятник на могиле Героя Российской Федерации 

на гражданском кладбище в р.п. Елань Еланского муниципального района  

Волгоградской области». 

1. Название объекта:  «Памятник на могиле Героя Российской Федерации 

на гражданском кладбище в р.п.Елань Еланского муниципального района  

Волгоградской области».  

2. Категория объекта: историко-краеведческий объект. 

3. Ведомственная принадлежность: Администрация Еланского городского поселения. 

Адрес, телефон, факс, e-mail: р.п.Елань, ул.Матроса Железняка , тел 8(84452)5-31-04 

5. Все виды транспортных подъездов (как добраться от «нулевого меридиана», сколько от 

него километров, приветствуются приложения в виде подробных карт): протяженность 

маршрута из областного центра г. Волгограда до Елани – 380 км.; из города 

Волгограда добираться автобусами по маршруту Волгоград – Елань; в поселке 

работают такси. 

6. Сервисная структура (где расположены ближайшие заправки, кафе, гостиницы):  

на выездах из поселка имеются заправки «Лукойл»; работают кафе «Кристина», 

«Встреча», «Лабиринт», «Марианна»; гостиница «Елань», «Гостиница на 

Советской».. 

7. Время работы (зимнее, летнее), выходные дни (для музеев и ведомственных структур): 

круглый сезон 



8. Платное или бесплатное посещение, наличие льгот: посещение бесплатное. 

9. Степень сохранности объекта на настоящее время: хорошая сохранность. 

10. История создания объекта или его открытия: Памятник 

земляку- Герою Российской Федерации  Пономарѐву В.А. 

воздвигнут на основании решения исполкома Еланского 

райсовета 25 декабря 1994 года.  Выполнен  из мраморных 

и гранитных плит.  

 

Карта туристического объекта «Памятник начдиву 16 

стрелковой дивизии В.И.Киквидзе в парке им.Киквидзе р.п. Елань Еланского 

муниципального района  Волгоградской области». 

1. Название объекта: Памятник начдиву 16 стрелковой дивизии В.И.Киквидзе в парке 

им.Киквидзе р.п. Елань Еланского муниципального района  Волгоградской 

области». 

2. Категория объекта: историко-краеведческий объект. 

3. Ведомственная принадлежность: Администрация Еланского городского поселения. 

Адрес, телефон, факс, e-mail: р.п.Елань, ул.Матроса Железняка , тел 8(84452)5-31-04 

5. Все виды транспортных подъездов (как добраться от «нулевого меридиана», сколько от 

него километров, приветствуются приложения в виде подробных карт): протяженность 

маршрута из областного центра г. Волгограда до Елани – 380 км.; из города 

Волгограда добираться автобусами по маршруту Волгоград – Елань: «Мерседес» - 8-

960-886-0736, 8-904-4292261;; в поселке работают такси: ,  

6. Сервисная структура (где расположены ближайшие заправки, кафе, гостиницы):  

на выездах из поселка имеются заправки «Лукойл»; работают кафе «Кристина», 

«Встреча», «Лабиринт», «Марианна»; гостиница «Елань», «Гостиница на 

Советской».. 

7. Время работы (зимнее, летнее), выходные дни (для музеев и ведомственных структур): 

круглый сезон 

8. Платное или бесплатное посещение, наличие льгот: посещение бесплатное. 

9. Степень сохранности объекта на настоящее время: хорошая сохранность. 

10. История создания объекта или его открытия: Памятник начдиву Киквидзе  В.И. 

(воздвигнут на основании решения исполкома Еланского райсовета 7 ноября 1961г.  

Выполнен  из мраморных и гранитных плит. 

 

Карта туристического объекта «Духосошественская церковь р.п. Елань Еланского 

муниципального района  Волгоградской области». 

Наименование достопримечательности (полное официальное): Духосошественская 

церковь 



Описание: Удивительна и интересна история Духосошественского Храма. В 1813 году в 

слободе Елань была заложена каменная церковь во имя сошествия Святого Духа на 

Апостолов. Еѐ описание есть в газете «Саратовские губернские ведомости» №86 от 4 

ноября 1890 года: « Красива в особенности каменная Духосошественская,  купол которой 

и колокольня очень высокие. Заложена она в 1813 году (возможно, в честь изгнания 

Наполеона из России). Закончена постройка в 1820 году». Есть основание полагать, что 

церковь в Елани построена по проекту выдающегося русского зодчего В.П.Стасова. 

  «Высота купола с крестом – 44 аршина, высота колокольни – 50 аршин. В церкви этой 

два престола: главный – во имя сошествия Святого Духа, боковой – во имя святых Косьмы 

и Демиана. Обратим внимание на первый штат Храма: два священника, диакон, два 

псаломщика.  Первый настоятель – протоиерей Пѐтр Иванович Кириков – 67 лет, 

награждѐнный орденом Святой Анны 3-й степени. Купец Черников на свои средства 

возвѐл каменную ограду, это ему обошлось более чем в 2000 рублей. С 1867 года церковь 

стала тѐплой. В 1867 году на средства прихожан устроены 2 голландские печи. В 1871 

году священник церкви Афанасий Велиазариев стал благочинным по Аткарскому округу». 

При Храме в это время была 2-классная церковно-приходская школа. В 1887 году при 

Храме строится школа для девочек на средства некоего ростовщика. 

Храм действовал и в советское время. Капитальный ремонт церкви проведѐн в 1998 году, 

она вновь засияла, побелѐнная снаружи. В 1995 году в трапезной на своде сделаны 

красивые росписи местной художницей Еленой Бахтиной. 

Сегодня настоятель церкви - отец Николай. Он интересно проводит службу, много 

рассказывает прихожанам о святых, о жизни Христа. Отец Николай проводит большую 

православную работу с детьми и молодѐжью. Чем же примечательна Духосошественская 

церковь? 

Во-первых, ядро Храма имеет в плане квадрат со скошенными углами; завершается Храм 

вытянутым световым фонариком. 

Во-вторых, с трѐх сторон собственно Храм окружѐн прямоугольными притворами и 

аспидой, с красивыми портиками. 

В-третьих, колокольня слагается из ясных, классических по форме, квадратных в плане 

ярусов. Все арки звонов отмечены архивольтами. 

В-четвѐртых, важное значение в облике Храма имеет обширная трапезная. Еѐ стены 

расчленены окнами в два света и ионическими колоннами. 

В-пятых, ценными в Духосошественском Храме являются четырѐхъярусный иконостас, 

старинная красивая люстра, высокие напольные бронзовые подсвечники. На колокольне 7 

колоколов. Звонарь – Добрыднева Надежда. 

Святыни объекта. 

1. Главная святыня Храма – иконостас. Нарядный барочный четырѐхъярусный иконостас 

великолепной работы установлен в 1873 году бывшим церковным старостой елецким 2-й 

гильдии купцом Черниковым на его собственные деньги и на средства саратовского купца 



Г.Солоницкого. (В 1873 году купец Черников был награждѐн золотой медалью на 

Станиславовой ленте). 

2. А вот красивая старинная люстра и бронзовые высокие подсвечники. Если всмотреться 

в клейма на них, то можно определить, что они изготовлены на фабрике товарищества 

Захряпина в Переславле Владимирском во второй половине 19 века. 

3. В Храме множество старинных икон, каждая из которых – святыня. Назовѐм только 

некоторые: «Спаситель», «Николай Мир Ликийских Чудотворец», 

«Казанская Божья Матерь», «Борис и Глеб», «Князь Владимир», «Князь 

Александр Невский», «Святая Блаженная Матрона Московская», 

«Всецарица», «Вера, Надежда, Любовь и мать София», «Кирилл и 

Мефодий» и многие-многие другие… 

 Часто отец Николай на страницах газеты «Еланские вести» 

выступает с православной информацией, которую всегда 

ждут в Елани. 

Литература: проектная работа  преподавателя истории ГАОУ СПО  «Еланский аграрный 

колледж» Г.Н.Иващенко (при использовании материалов МКУ «Еланский историко-

краеведческий музей»: архивные материалы из  фондов МКУ «Еланский историко-

краеведческий музей»; «РОДИНА», № 6-7, 1992г; «РОДИНА» №8 2002 г.; «РОДИНА», 

№6, 2012г.) 

 

 

Организация, в ведении/собственности  которой находится (название контакты): 

Урюпинская епархия 

Фотографии достопримечательности (2-3 фото):  

 

Вид достопримечательности (историческая, культурная, 

природная, архитектурная, археологическая, религиозная): 

религиозная, Русской православной церкви Московского 

патриархата 

 

Наименование достопримечательности (полное официальное): Земская больница 

Описание:  Здание  земской больницы построено в 1898 г. стиле русской классики. 

Старинная лепнина, орнамент и вензеля.  В конце XIX века здесь был пустырь, а улица 

называлась Горная. Изначально в здании размещалось 20 лечебных кабинетов и комнаты 

в подвале. Рядом с операционной  находилась часовня. Проводились молитвы для 

пациентов. Рамы в виде крестов сохранились до сих пор. 

Особыми были коммуникации. От подтопления грунтовыми водами больницу спасала 



дренажная система – трубы, выведенные прямо в реку Терсу. Врач Алексей Андреевич 

Терновского ходатайствовал перед Николаем II об открытии в Елани больничного 

корпуса. На тот момент в поселке было всего 5 больничных коек и медицинская помощь 

почти не оказывалась. Доктор-меценат вложил в строительство наследство, доставшееся 

от отца.  

Организация, в ведении \собственности  которой находится (название контакты): МБУ 

«Еланская ЦРБ» 

Фотографии достопримечательности (2-3 фото):  

 

Похороны земского врача Терновского А.А. Прощание у Земской больницы на Горной 

улице. 1911 год. 

4.1.2. Народные промыслы: 

- вид народного промысла, ремесла:  лозоплетение 

- наименование организации изготовителя: МБОУ ДОД «Вязовский детский центр», 

с. Вязовка; Хлюстова Елена Николаевна, 8-927-514-93-08; 

- адрес, контактные телефоны и сайт изготовителя: Волгоградская обл. Еланский 

район, с. Вязовка; 

- вид работы: ручной; 

- места распространения: Еланский район; 

- визитная карточка: изделия из лозы: корзины,  панно, предметы домашнего 

обихода. 

- фотографии изделий и мастеров за процессом (3-5 фотографий). 

- вид народного промысла, ремесла: деревообработка, резьба по дереву. 

- наименование организации изготовителя: МБОУ ДОД «Вязовский детский центр», 

с. Вязовка; Максиков Александр Михайлович, 8(84452) 6-31-84. 

- адрес, контактные телефоны и сайт изготовителя: Волгоградская обл. Еланский 

район, с. Вязовка; 

- вид работы: ручной; 

- места распространения: Еланский район; 

- визитная карточка: изготовление наличников, стульев, столов, кухонной утвари. 

- фотографии изделий и мастеров за процессом (3-5 фотографий). 

- вид народного промысла, ремесла:  изготовление  кукол; 

- наименование организации изготовителя: народный мастер Табакова Ольга 

Анатольевна; 

- адрес, контактные телефоны и сайт изготовителя: р.п.Елань, ул. Батырева, 51, 8-

904-43-101-42; 

- вид работы: ручной; 

- места распространения: Еланский район; 



- визитная карточка: изготовление кукол из пластика, папье-маше, текстиля, шерсти. 

- фотографии изделий и мастеров за процессом (3-5 фотографий). 

- вид народного промысла, ремесла: гончарное ремесло. 

- наименование организации изготовителя: МАУ РДК «Юбилейный», Евдоков 

Александр Иванович; 

- адрес, контактные телефоны и сайт изготовителя: р.п. Елань, МАУ РДК 

«Юбилейный», ул.Ленинская, 8-904-428-72-64; 

- вид работы : ручной; 

- места распространения: Еланский район; 

- визитная карточка: художественная лепка из глины, сказочные персонажи, 

подсвечники, распятие. 

- фотографии изделий и мастеров за процессом (3-5 фотографий). 

- вид народного промысла, ремесла: пуховязание 

- наименование организации изготовителя: мастер пуховязания Харитонова 

Людмила Евгеньевна; 

- адрес, контактные телефоны и сайт изготовителя: Волгоградская обл., Еланский 

район, п. Большевик, ул. Центральная, 29, тел 8(84452) 6-92-05; 

- вид работы : ручная работа  на спицах, крючком; 

- места распространения: Еланский район; 

- визитная карточка: изготовление шалей, шарфов, косынок, одежды из козьего пуха; 

- фотографии изделий и мастеров за процессом (3-5 фотографий). 

- вид народного промысла, ремесла:  бисероплетение; 

- наименование организации изготовителя: МАУ РДК «Юбилейный», Ена Марина 

Сергеевна 

- адрес, контактные телефоны и сайт изготовителя: МАУ РДК «Юбилейный», р.п 

Елань, ул. Ленинская, тел.8-904-772; 

- вид работы: ручная работа. 

- места распространения: Еланский район; 

- визитная карточка: изделия из бисера: колье, подвески, бусы, сумочки, брелки, 

футляры для очков,  

- фотографии изделий и мастеров за процессом (3-5 фотографий). 

- вид народного промысла, ремесла:  резьба по дереву; 

- наименование организации изготовителя: Аринушкин Владимир Павлович 

- адрес, контактные телефоны и сайт изготовителя: Волгоградская область, Еланский 

район, с. Терса, ул. Мостовая, 86  

- вид работы: ручная работа. 

- места распространения: Еланский район; 

- визитная карточка: изделия из дерева местных  пород: липы, березы, сосны; 

наличники, предметы домашнего обихода, стулья. 

- фотографии изделий и мастеров за процессом (3-5 фотографий). 



- вид народного промысла, ремесла:  изготовление мягких игрушек, лоскутная 

техника; 

- наименование организации изготовителя: Шкарупелова Татьяна Александровна 

- адрес, контактные телефоны и сайт изготовителя: Волгоградская область, Еланский 

район, с. Терса , ул. Московская, 43, 8(84452) 6-48-88; 

- вид работы: ручная работа. 

- места распространения: Еланский район; 

- визитная карточка: изделия из ткани, текстиля, трикотажа, шерсти; 

- фотографии изделий и мастеров за процессом (3-5 фотографий). 

- вид народного промысла, ремесла:  изготовление сувениров из природного 

материала; 

- наименование организации изготовителя: народный мастер Мажникова Ольга 

Владимировна 

- адрес, контактные телефоны и сайт изготовителя: Волгоградская обл., р.п. Елань, 

пер. Еланский, 10 

- вид работы: ручная работа. 

- места распространения: Еланский район; 

- визитная карточка: изделия из природного материала: семена растений, фруктов, 

овощей, крупы, зерна, соломки и т.д. (панно, картины, сувениры) 

- фотографии изделий и мастеров за процессом (3-5 фотографий). 

- вид народного промысла, ремесла:  художественная вышивка; 

- наименование организации изготовителя: народный мастер Кармазина Любовь 

Сергеевна; 

- адрес, контактные телефоны и сайт изготовителя: Волгоградская обл., р.п. Елань, 

пер. Пионерская, 24. 

- вид работы: ручная работа. 

- места распространения: Еланский район; 

- визитная карточка: художественная вышивка из хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных нитей 

- фотографии изделий и мастеров за процессом (3-5 фотографий). 

4.1.3. Природные парки: Природных парков в Еланском муниципальном 

районе не имеется 

- наименование природного парка (полное название); 

- адрес визит-центра; 

- контакты (телефоны, e-mail, сайт); 

- визитная карточка (красочное описание парка, с указанием основных 

достопримечательностей - около 150 слов); 

- реестр туристских маршрутов парка (название, вид, протяженность, краткое 

описание); 
- фотографии природного парка (3-5 фотографий). 



4.2. Как отдохнуть? 

4.2.1. Места отдыха: 

- наименование организации: муниципальное автономное учреждение районный дом 

культуры «Юбилейный», МАУ РДК «Юбилейный» 

- вид места отдыха: Дом культуры 

- контактные данные: р.п. Елань, ул. Ленинская, 95 

- визитная карточка места отдыха:  8 творческих коллективов Дома 

культуры были удостоены высокого звания «народный», а детский хор 

назван «образцовым». 

- предлагаемые услуги: работа творческих коллективов: ход ветеранов, народный 

ансамбль «Веселая беседушка», танцевальный коллектив, ансамбль «Элегия», 

детский кукольный театр, театр ростовых кукол «Ивашка», народный театр; 

- фотографии места отдыха (2-3 фотографии). 

- наименование организации : кинотеатр «Колос» 

- вид места отдыха: кинотеатр,  

- контактные данные: р.п. Елань, ул. Ленинская, 91 

- визитная карточка места отдыха (описание 5-7 предложений): кинотеатр «Колос» 

бал построен в 1956 году, в кинотеатре проходят киносеансы, мероприятия, 

семинары; 

- предлагаемые услуги: киносеансы, участие в мероприятих; 

- фотографии места отдыха (2-3 фотографии). 

- наименование организации: стадион «Урожай» ; 

- вид места отдыха: стадион,  каток (в зимний период); 

- контактные данные: р.п. Елань. Ул. Ленинская,  

- визитная карточка места отдыха:  стадион в Елани работает с 30-х годов прошлого 

века, на стадионе проводятся футбольные матчи, соревнования по разным видам 

спорта; 

- предлагаемые услуги: работа спортивных секций, работа катка (в зимний период); 

- фотографии места отдыха (2-3 фотографии). 

- наименование организации: МКУ «Еланский досуговый центр» 

- вид места отдыха: Досуговый центр; 

- контактные данные: р.п. Елань, ул. Матроса Железняка,  

- визитная карточка места отдыха (описание 5-7 предложений); 

- предлагаемые услуги: работа молодежных объединений, проведение дискотек, 

праздничных мероприятий; 

- фотографии места отдыха (2-3 фотографии). 

 



4.2.2. Музеи: 

- наименование организации (полное и сокращенное):  муниципальное казенное 

учреждение «Еланский историко-краеведческий музей» Еланского 

муниципального района Волгоградской области; МКУ «Еланский и-к музей»; 

- контакты (адрес, телефоны, e-mail, сайт): 403732 Волгоградская область, р.п. 

Елань, ул Советская 77, 8(84452)5-43-64; 

- режим работы: 
     Выходные дни: понедельник, вторник. 

     Время начала работы с 8.00 часов 

     Время окончания работы до 17.00 часов. 

     Время перерывов в работе с 12.00 до 13.00 часов. 

 

Визитная карточка музея (описание 5-7 предложений): Еланский музей образован в 1961 

году Первыми экспонатами в нем были документы о гражданской войне в крае и истории 

16-й стрелковой дивизии В.И.Киквидзе. В настоящее время коллекции музея 

рассказывают об истории развития нашего края. В экспозиции сделан акцент на 

традиционные занятия еланцев, показаны бытовые моменты из их жизни и 

этнографические детали. Очень большой интерес у экскурсантов вызывает  интерьер 

крестьянской избы. В настоящее время музей – научно-исследовательский, культурно-

образовательный и досуговый центр района. Большое значение имеет научная и научно – 

исследовательская деятельность сотрудников музея. Научные исследования в области 

исторического краеведения, музееведения, археологии, генеалогии, геральдики, новой 

гуманитарной науки – культурологии, проводимые музеем, известны на межрегиональном 

и федеральном уровне.  

- описание предлагаемых услуг: экскурсии по экспозиции музея; 
дополнительные услуги (экскурсионное обслуживание по городу/району, организация 

мероприятий и т.п.): экскурсионное обслуживание по району по предлагаемым 

маршрутам:  



Название: 

1.Автобусная  природоведческая  экологическая экскурсия   «К берегам 

Верхнемелового моря».  

 Экскурсанты совершают увлекательное путешествие в меловой период (около 120 

млн. лет назад) Равнинная поверхность нашего Еланского края была дном моря. Это 

море оставило после себя след в виде мощных отложений мела. Маршрут: п. Елань – 

село Бабинкино ( меловая гора) – село Волково – село Торяное – п. Елань. 

Экскурсия проводится на русском языке (по предварительной договоренности). 

2.Автобусная природоведческая экологическая экскурсия «Одиссея голубого огня». 

Рассказывает не только о газификации Еланского района, но и о развитии газовой 

промышленности в нашей стране и процессах образования нефти и газа в недрах 

земли в Кембрийском море 80 – 90 млн. лет назад. 

Маршрут: п.Елань – село Пришиб Руднянского района – п.Елань. Экскурсия 

проводится на русском языке по предварительной договоренности.   

3.Автобусная экскурсия «Дорога к Святому источнику». Туристы узнают о 

памятниках культовой архитектуры в Елани и близлежащих селах, познакомятся с 

историей Краишевского монастыря и ландшафтного природного памятника – 

монастырского родника.  В процессе экскурсии можно продегустировать воду из 

Святого источника и «монастырское» вино для причастия  «Терновка». 

Маршрут: п.Елань – село Большой Морец – село Краишево – п.Елань.  Экскурсия 

проводится на русском языке, по предварительной договоренности. 

4. Железнодорожная экскурсия «Чугунный путь». Путешествие пройдет в вагоне 

поезда по маршруту железнодорожного пути, построенного в нашем Еланском крае в 

1894 году. Туристы посетят станцию Елань-Камышинская, станцию Матышево, 

полюбуются красотой родного края из окна вагона, услышат увлекательный рассказ о 

жизни и борьбе различных кочевых племен, увидят древние курганы, скрывающие 

тайны. 

Маршрут: станция Елань Камышинская – станция Матышево – станция Елань 

Камышинская. Экскурсия проводится на русском языке, по предварительной 

договоренности. 

5.Автобусная военно – историческая экскурсия «Героев назовем по именам» к 

памятникам Героям – землякам по маршруту: п.Елань – село Волково – село 

Бабинкино – село Вязовка – село Краишево – село Вязовка – село Журавка – село 

Березовка – п.Елань. 

6. Автобусная военно – историческая экскурсия «На боевых рубежах 16 – й 

стрелковой дивизии». Туристы проделают путь от штаба 16-й стрелковой дивизии в п. 

Елань к местам боев в с. Тростянка, с. Мачеха, станица Преображенская, посетят 

Киквидзенский районный музей. 



 

7.Автобусная экскурсия «И помнит мир спасенный…» Экскурсанты посетят 

гражданское кладбище Елани и захоронения бойцов, павших в разных войнах и 

военных конфликтах 20 века. 

8. Автобусная экскурсия «Анна на шее». Посвящена деятельности статского 

советника,  земского врача, участника русско– японской войны 1904-1905г., кавалера 

орденов Святого Станислава и Святой Анны 2 степени  Алексея Андреевича 

Терновского (1853 -1911).  Маршрут: краеведческий музей – районная поликлиника 

(бывшая Земская больница, основанная А.А. Терновским в 1898г. – улица 

Терновского – гражданское кладбище поселка Елань. 

9. Историко – краеведческая пешеходная экскурсия «Легенды старой Елани». О 

заселении и основании Елани, освоении природных богатств. Экскурсанты 

познакомятся с историей слободы Елань, узнают версию происхождения слова 

«Елань», увидят архитектурные памятники  19 века. Маршрут: подвесной мост через 

реку Елань – место слияния рек Терса и Елань с названием  «Гатка»   - улица Елецкая 

(ныне Ленинская) – архитектурный памятник 19 века – Духосошественская церковь. 

10. Пешеходная военно – историческая экскурсия «Цветы на граните». Экскурсанты 

посетят памятники землякам, участникам ВОВ. Маршрут: мемориал Героям – 

землякам  в центральном парке Елани -  памятник – могила Г.Н.Печерского – 

памятник Неизвестному солдату (у здания Детского центра) – памятник Герою 

Советского Союза И.И. Гайворонскому. 

11. Обзорная экскурсия по музею «Прогулки по старой Елани». Экскурсанты узнают о 

заселении Еланского края, развитии древних цивилизаций, основание Елани, увидят 

экспонаты первопоселенцев, побывают в гостях у еланского крестьянина и еланского 

купца. 

12. Тематическая экскурсия «Еланцы на фронтах ВОВ» по разделу экспозиции «Путь 

к Победе. 1418 дней… Еланский район  1941 -1945г.» 

 

- фотографии фасада здания музея, экспозиций или залов музея (3-5 фотографий).  
 



 

4.4. Агротуризм 

Описание данного туризма (при наличии) и гостевых домов с указанием контактных данных. 

Приложить фотографии. 

5. Это интересно: 

- интересные факты о достопримечательностях, событиях, истории муниципального 

образования (общее описание около 150 слов); 

- фотографии к каждому факту. 

 

 

 

 

 

 

 

 


