
  Моя семья, моё село –  зеркало исторических  

процессов  в стране и в регионе. 

Я часто задаю себе один и тот же вопрос «С чего начинается Родина?» Давно 

хочу     ответить   на  этот вопрос. 

         Возвращаюсь из моих далёких странствий!  Как же учащённо бьётся 

моё сердце, наконец-то, я дома! Вдали показались огни того места на Земле, 

от которого исходит волна радости, счастья, от которого замирает сердце.Это 

место, которое снится мне по ночам, когда  я  нахожусь  далеко от дома. Это 

место- моё маленькое сёлышко Камышки, расположенное на юго - востоке 

Саратовской области в  Александрово-Гайском  районе. Оно, моё село 

родное, расположилось  в междуречье двух Узеней, в зоне сухих и жгучих 

полупустынь. (Фото 1 )  Земля, прожженная за лето нещадным солнцем   и 

промороженная малоснежной зимой лютым морозом, напившись весенней 

влаги, щедро  покрывает нашу степь тюльпанами. Они  - красные, желтые, 

розовые, белые, поражающие взор своим великолепием! Это  короткий  

восторг матушки  природы! (фото2) Потому что через неделю степь станет  

сухой  и угрюмой как  седая старуха. (фото3) Солнышко с каждым днём 

поднимается всё выше и выше, нещадно выжигая  всё вокруг. А я   

беззаветно  люблю свою  полынную, ковыльную,  бескрайнюю степь в любое 

время года. Всё живое  у нас приспособилось к аномалиям нашего края. 

Растения умеют добывать влагу из глубин земных, и прекрасно выживают: 

ковыль, типчак, верблюжьи колючки, татарник. У животных своя хитрость –

они ведут ночной образ жизни, спасаясь тем самым от зноя. Мне всё здесь 

мило, всё находится в гармонии.  

   Как у каждого человека на Земле есть своё имя, данное ему  при рождении, 

так и у моего сёлышка есть имя.   Мою деревушку издавна  нарекли 

Камышки.  Это название не появилось спонтанно, а у названия есть глубокий 

смысл. Оно идёт с далёких исторических времён.  

    В 18 веке из диких степей купцы перегоняли скот для продажи в Саратов, 

Покровск и другие города России. Из наших степей, гнали  скот, везли 

шерсть, арбузы, дыни, тыквы,  а обратно в Александров Гай  переправляли 

соль и разнообразные  промышленные товары. По дороге   необходимо  было  

иметь место, которое давало бы путникам приют, а в непогожие дни 

укрывало бы людей и перегоняемый скот от ненастья,которое производило 

бы замену лошадей, уставших в пути. Таковым пристанищем  на трудном 

пути была первая изба-землянка Судакова Степана. У этого хозяина можно 



было укрыться от ненастья,попить чай, плотно покушать, переночевать, 

покормить лошадей, быков, ( грузы везли зачастую  на  быках), и продолжать 

свой путь дальше.  

  Семья Судаковых  широко и умело  использовала  в хозяйстве камыш: 

сараи, навесы, заборы вокруг землянки были сделаны из соломы, веток 

тальника и  камыша, которого здесь было   огромное множество. (Фото 4-5) 

Он рос в балке, где скапливалась влага от вешних вод и осадков. В летнее 

засушливое время на дне балки делали копань (фото 6) откуда  сочилась 

грунтовая вода, которую использовали для питья и других хозяйственных 

нужд. Так возник в нашей местности  постоялый двор. Позже к нему  

подселялись беглые крестьяне, ссыльные люди с разных мест Руси. Они 

также возводили себе землянки-мазанки и хозяйственные постройки из  

камыша и глины.  Из - за того, что при строительстве камыш использовался 

повсюду, путники прозвали это место Камышок, а позже  образовался хутор 

Камышки. Пришлые люди,  селились поблизости. Они начали возделывать 

землю, сеять бахчи, обзаводиться  коровами, овцами, козами, курами.  Одним 

словом – хозяйством. 

«В годы Гражданской войны через наш хутор проходили то красные, то белые 

и все хотели от жителей одного и того же – продовольствия, лошадей, а так же 

пополнения своих рядов» - вспоминают старожилы нашего села. Многие 

жители нашей местности, в том числе и мой  дед Разуваев Иван Андреевич   

во время Гражданской войны воевал  на стороне большевиков в составе  

дивизии Василия Ивановича Чапаева. Этот легендарный комдив освобождал 

нашу местность  от белогвардейцев, ( Фото7 ) а в селе Александров–Гай (ныне 

это здание Музея краеведения)располагался штаб чапаевской дивизии. 

А вот какую быль со времён Гражданской  войны жители нашего села  

передают из уст в уста: «Это было в 1920 году. Григорий Каблов – «часовой 

номер один» охранял кабинет В. И. Ленина. Он писал своему отцу в 

Александров- Гай, что вождь расспрашивал часового о положении дел в этом 

селе. Парень рассказал Ленину, что дома  не хватает семян для весеннего 

посева. В апреле 1921 года на станцию Новоузенск прибыл грузовой состав, 

где был  вагон с семенной пшеницей для Александров-Гая. Эту пшеницу 

засеяли на плодородных землях хутора Камышки. Урожай в том году был 

отменным! 

 Закончилась гражданская война,  началось становление Советской власти. 



 Мой дед вернулся в своё селение и стали восстанавливать разрушенное 

хозяйство. Он  создал семью с девушкой   Александрой - моей бабушкой.  

 Все сельчане дружно  взялись за  строительство новой жизни  в стране 

свободной от царского гнёта. У  деда и бабушки Сани  народилась 1дочь и 3 

сына, в том числе и мой отец Разуваев Владимир Иванович (1931 года 

рождения  

         Закончилась гражданская война,  началось повсеместно становление 

Советской власти. Но  в 1932-1933 годах в стране разразился страшный  

голод. Его породила злейшая засуха  в зерновых районах молодой страны 

Советов.    Моё село  и моя семья переживали  лютый голод  вместе со всей 

страной.  Многие односельчане пухли от голода и вымирали  целыми 

семьями.  Как вспоминает моя бабушка Александра Игнатьевна: « Главное 

надо  было пережить зиму, а летом, кто мог выйти из дома, собирали лебеду, 

крапиву, сурепку, корень солодика. Ели ели и не могли насытиться.А ребята 

покрепче ловили  ворон, голубей, ежей, сусликов, лишь бы  выжить в 

нечеловеческих условиях…»  

  Нелегко пришлось   моей семье в эти лютые голодные годы. Хоронить 

приходилось  не только взрослых, но и младенцев, которым судьба уготовила 

короткую жизнь. У моей бабушки Александры Игнатьевны родилось четверо 

деток, которые умерли в младенчестве, а выжили трое детишек, рождённых 

позже. И так было в каждой семье…  

               Не успели оправиться от голодных тридцатых годов, как нагрянули 

военные сороковые…  

 Во время Великой Отечественной войны  мой  дедушка  Разуваев Иван 

Андреевич воевал  под Сталинградом и, получив серьезное ранение,  был 

комиссован (фото 8).Он награждён медалью «За отвагу». А его сын Разуваев 

Александр Иванович (1923 г.р).  дошел до Берлина. Имел множество наград.   

Мой  дед, мамин отец,  Пономарёв Михаил Гаврилович  ушёл на фронт в 

первые дни войны. Вспоминает моя мама: «Как сейчас помню, что объявили 

о войне и над селом нависла  гнятущая тревога.  Мужчины во многих домах   

собирались на фронт. На улице в селе слышался горький плачь женщин. В 

нашем доме царила тревога и волнение. Мама  тихо всхлипывала, а сама 

собирала отцу котомку. В печке  пеклись  пышки-сосульки,  как называла их  

в селе,папе в дорогу. А мы, присмиревшие  дочки, сидели   на коленях у отца 

и  плакали, уткнувшись ему в грудь .  Папа гладил нас по растрёпанным 

волосам и отдавал  наказ своему тринадцатилетнему  сыну Володе: 



 « Будь,сынок, во всём матери опорой и подмогой .» «Потом, –продолжает, 

горько вздыхая со слезами на глазах мама – Все мужики сели на подводы и 

поехали на станцию к поезду.  За  ними во след долго шли бабы и бежали 

мы-ребятня, пока обоз не скрылся из виду. Так наших отцов  больше никто и 

не видел…»  Дома остались    ждать  деда с войны  две дочки:  Лена (моя  

мама 1933г.р.) (фото 9 и 10-) и младшенькая  Валюшка (1935гр), любимая 

жена Анна Васильевна (моя  бабушка) и   сын Владимир (1927 г.р.) фото12. 

             Семья моей  бабушки Пономарёвой Анны Васильевны в те военные 

годы жила в землянке, наполовину врытой в землю. Сверху жилище было 

крыто камышом, соломой и обмазанной толстым слоем глины. Так жили все 

односельчане. Здесь всё было из глины: пол,  потолок, стены, завалинка у 

печки. Анна старательно выбеливала белой глиной ( из под яра реки Узень) 

стены землянушки - мазанки,  потолок и печурку. Ей хотелось навести уют и 

красоту в этом убогом жилище, чтобы меньше думалось о невзгодах и 

лишениях. Дочки - Лена и Валюшка  трудились как взрослые: они рвали 

большие охапки полынных кустов и вязали веники в свою землянку и для 

колхозных нужд. Вместе с сильными женщинами хрупкие  девчонки вязали и 

сушили табак для фронта. Девочки поддерживали свою маму, стараясь 

разделить с ней все тяготы военных лихолетий. Кроватей в  землянке  не 

было, поэтому спали все на полу, на матрацах, набитых либо сухой травой, 

либо пухом камыша, либо соломой. Русская  печь была центром жилья, т.к., 

под нею зимой  жили курочки, поросёнок, а за печкой обычно стоял телёнок. 

На самой печи  в зимнее время грелись дети и старенькая бабаня Дуня.  

«Младшая Валюшка была очень голосистой девочкой. Долгими зимними 

вечерами  она очень любила потешать всю семью,- опять вспоминает мама,-  

Валя вставала на табуретку как на сцену, накрывала на плечи мамину ветхую 

шалёнку и начинала припевать – прибасать: «Ой барыня- барыня рундука, 

сударыня – барыня рундука»»    Отапливали  землянки  кизами - это сухой 

помёт коров, камышом, тальником, соломой, которые быстро прогорали и 

давали очень мало тепла. Освещали землянку светушками – сальниками. Так 

жили все …Все сельчане считали, что это всё временные трудности. Вот 

закончится  распроклятая  война и тогда мы заживём, по-новому, по- 

настоящему счастливо!     

 Огородов в нашей засушливой  местности не было, а детей надо было  чем- 

то кормить,  поэтому все семьи  села дружно выезжали весною на бахчи, 

далеко за пределы хутора. В особо дождливые годы удавалось  моей семье 

получить хороший урожай арбузов, дыней, тыкв, горошка, подсолнуха. Это 

означало, что зима будет  не такой  голодной. Моя  бабушка Анна 



Васильевна  самоотверженно трудилась на своей делянке,  возделывая 

культуры  для себя и для государства, которые были пригодны для фронта. 

Здесь же дочери, Лена и Валюшка-говорушка, пасли свою коровку 

Пестраньку(от которой масло отправляли на фронт), козу Милку и телёночка. 

«На крыше сушили  дыни,  а зимой они были слаще сахара. Их добавляли в 

пирог, который пекли только к Рождеству да к великой Пасхе. Из арбузов 

мама варила самый вкусный на свете мёд. Мы с Валей собирали враняшку - 

(послён), а бабаня Дуня сушил её в печке. Эта сушёная ягода  была нашим 

лакомством голодной зимой » - вспоминает моя  мама Лена, которой сейчас 

87 лет (фото 11)   Жили семьи на бахчах до поздней осени в шалашах из 

камыша и глины. Глина  широко использовалась  у нас как строительный 

материал, потому что во время дождей она не пропускала влагу в шалаш или 

землянку. Кирпич из глины - саман, летом  сохранял прохладу в жилище, а 

зимой задерживал в землянке тепло. После войны жители возводили дома 

именно из самана, эти дома и сейчас пригодны для жилья. 

    Володя, сын Анны, рос очень любознательным и серьёзным юношей. Он  в 

доме остался за отца, но как все мальчишки  мечтал воевать за Родину. 

Тайком от матери он поехал в военкомат  г. Новоузенска   и упросил 

военкома, отправить его учиться на офицера. Так и случилось,   отучившись 

в Махачкалинском военном  училище, он   был отправлен  в 1944 году  на 

фронт. Да не долгой была для него война, к счастью, в 1945 году она   

закончилась. Молодой офицер живым и здоровым вернулся в родное село. 

Позже Владимир закончил Военную Академию и всю жизнь посвятил армии. 

(Фото 12)  Он со своею семьей побывал в разных частях страны, 

перемещаясь с заставы на заставу, ведь он - пограничник. Уйдя в отставку, 

Владимир Михайлович преподавал военные дисциплины курсантам  учебных 

заведений города Калининграда. У него имеется много наград. 

           А от деда-бойца Михаила Гавриловича  долго не было  ни письма, ни 

весточки. Значительно позже пришло известие,  о том, что  он пропал без 

вести  в 1941 году. Бабушка  Анна Васильевна, получив извещение о 

пропавшем муже,  до  самой смерти  не верила этому документу, а всё ждала 

своего Мишу, прислушиваясь к каждому шагу, приближающемуся ко 

двору… Оплакивать мужа и отца  бабушка запретила и себе, и детям.  Только 

выживала, ждала и надеялась на его возвращение, которому не суждено было 

сбыться…Состав с молодыми необстрелянными новобранцами из 

Новоузенского и Александрово-Гайского района  разбомбили под Москвой 

фашисские мессеры. Так закончилась война для моего  дедушки. Но 



Аннушка долгие годы не верила в его гибель, и всё ждала, что вот- вот в окно 

постучится он - её надежда и отрада Мишаня . 

А в те далёкие суровые годы на хрупкие плечи женщин, стариков и детей  в 

стране  легли все тяжести военного лихолетья. На быках, верблюдах 

женщины и дети пахали землю, возделывали  поля и собирали урожай. Всё, 

чтобы приблизить  победу нашей Армии. 

    Другая  бабушка (по линии моего  мужа)     Кабанова Анна Ивановна (фото  

13) на верблюде развозила воду по полям, подвозила семена для посева, 

обеды по бригадам, где шла битва за урожай для фронта, для победы.  Другие 

женщины вязали носки, варежки, шарфы, чтобы солдаты там, далеко от дома, 

согревались от лютой стужи, были сыты и поскорей бы прогнали фашистов с 

нашей земли.  В 1945 году не все женщины дождались  своих мужей, 

сыновей,  братьев с   войны. Уходило на фронт  с нашего села 64 человека,  а 

счастливчиков, вернувшихся домой, оказалось всего 16.  Те, кто вернулся  

домой,  начали строить новую жизнь для себя и за погибших односельчан. 

   В послевоенное мирное время наш хуторок буквально расцвел. В это 

благодатное место потянулись молодые семьи с соседних сёл и хуторков. 

Когда в колхозе было проведено орошение,  жизнь в селе забила ключом! 

Значительно улучшилась кормовая  база хозяйства.  Это позволило  в совхозе 

«Камышковский» развести крупнорогатый скот, а самое главное развить  в 

животноводстве села  - овцеводство. Урожаи зерновых культур 

стабилизировались. Мои односельчане начали получать высокие зарплаты, и 

материальное положение их   улучшилось. Люди построили себе хорошие, 

добротные дома, к которым  подвели газ и воду.  Почти в каждом  доме 

появился автомобиль. В селе Камышки построили огромный Социальный 

центр(фото 17), двухэтажную школу, детский сад, столовую, магазины, а так 

же новый благоустроенный посёлок городского типа. От ветхих землянок не 

осталось и следа. Есть лишь некоторые старые домики крытые камышом или 

соломой и обмазанные глиной, напоминающие о далёком прошлом моего 

села.    Всё в прошлое  унесло время. У моего сёлышка теперь новый 

современный облик.  Вот  гладкая асфальтовая дорога, новая автобусная 

остановка за селом, парк, высаженный руками сельчан. 

     Мой долгий путь домой закончен, я выхожу из автобуса, и лишь огромная 

луна, как волшебная лампа, освещает всю округу, торжественно приветствуя  

меня! Ура, я дома! Спускаюсь по насыпи с главной дороги, и иду по узкой 

тропинке через большую поляну к моему причалу – дому. Мой путь лежит 

мимо стройных тополей нашего любимого парка (фото 14)  и  пруда 



«Лебединое озеро» (Фото 15). Тополя радостно приветствуют меня: «Ты ли 

это? А-а-а, соскучилась!» В глазах у меня как будто порхают бабочки, 

касаясь моего лица своими бархатными крылышками.  Эти ощущения 

вызывают у меня улыбку, а сердце моё в  груди подпрыгивает от радости. Я 

дома!!!      Распахиваю до боли знакомую калитку и прихожу в полнейший 

восторг от увиденного в ночном очаровании.  Все огромные яблони стоят в 

белоснежном наряде, как загадочные  невесты, источая нежнейший аромат 

своих цветов.   Каждую яблоньку  во дворе посадил мой  муж - Кабанов 

Анатолий Фёдорович в честь четырёх  наших  дочерей. Боже мой, как мне 

всё это дорого и мило. Как же я соскучилась по дому, родным, по милому 

дворику, по сёлышку. Это мой дом, моя пристань, моя крепость и моя 

история, как зеркало, отразившее события, происходившие в стране и моём 

регионе. За это спокойствие и умиротворенье  отдали жизни мой   дед 

Пономарёв Михаил Гаврилович,   дед Разуваев Иван Андреевич, жители села 

Камышки, а так же  миллионы солдат Моей губернии и Моей великой страны 

России . 

     На территории сельского социального центра к 70-летию Победы в 

Великой отечественной войне была открыта мемориальная доска 

односельчанам, не вернувшимся с полей сражений. (Фото 18)  9 Мая  

проходило её торжественное открытие. Здесь прошёл митинг, возложение 

венков и цветов от жителей села, павшим в полях сражений.   Из ветеранов 

войны не осталось в живых уже никого, но почётнейшими гостями на 

празднике были труженицы тыла, вдовы. (фото 19) 

В конце митинга дети выпустили в небо огромную гирлянду из шаров, как 

символ памяти о погибших. Артисты сельского Дома культуры дали   

прекрасный концерт  для односельчан  в честь дня Победы. (Фото20) 

К открытию мемориальной доски прибыл автопробег. (Фото21, 22) 

Молодёжь села Александров – Гай, организовала акцию-автопробег. 

Молодые парни и девушки поклонились павшим, возложили венки  к 

Мемориальной доске и  продолжили эту акцию по другим населённым 

пунктам нашего района.  

  Этот день оставил в моей душе неизгладимый след, потому что все жители 

моего маленького села были едины в своём эмоциональном порыве в вечной 

памяти павшим и в благодарности выжившим.  

Каждый раз, проходя около Мемориальной доски, я низко кланяюсь павшим 

и говорю: « Спасибо вам, дорогие  мои, за мирную жизнь, за счастливое  



детство!» Мы вас будем помнить всегда, пока бьются наши сердца. Пусть 

проклятая война никогда не повторится…  

Маленькая история моей семьи доказывает, что история моего села, моей 

губернии, история России связаны воедино неразрывной нитью. С истории 

каждой семьи, села, с истории Саратовской губернии   начинается родина 

Россия.        

 


