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Раковка. Был такой хутор когда-то… 
 

 
Фото: Балка Кулябкина близ Н.Раковки 

От нашего хутора Сухов-2 и почти до самой речи Медведица протянулась Раковская 
балка с впадающими в нее оврагами, балками и балочками. По дну этой балки 
рассредоточены были хатки одноименного хутора. Поскольку этот хутор был сильно 
растянут, то он подразделялся на Верхнюю, Среднюю и Нижнюю Раковки. 

В давние времена Раковская балка имела другое название. На старых картах она 
значится как балка Уракова. Древнее предание гласит, что в этих местах было стойбище 
татаро-монгольского князя Урака. Здесь, в тени раскидистых высоких деревьев, во время 
летних кочевий отдыхал отряд князя. Поил он своих коней из расположенного поблизости 
родника. Там же на прекрасном пастбище выпасались кони. В полутора десятках километров 
от этой балки на повороте с трассы Москва-Волгоград на х.Сухов-2 (современ.) справа есть 
три кургана. Это бывшее татарское городище. 

Но время стерло следы былой далекой жизни, а ветры засыпали занесли пылью 
развалины поселения. Мне доводилось в детстве бывать здесь и находить глазурованные 
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обломки кирпичей разных цветов. Но попадались преимущественно изумрудно-зеленого и 
темно-синего цветов. 

А внизу под горой находился хутор Чичикин в котором проживало более 20 семей. По 
всей вероятности, назван он был так, потому что в старые времена на некоторых курганах 
стояли каменные бабы. Это были половецкие захоронения. Так вот эти каменные изваяния 
казаки называли – чичиги.  

Но есть продолжение древнего предания о князе Ураке. Адам Олеарий в своих записях 
пишет: «Против устья реки Еруслан, на правом берегу Волги, в ста пятидесяти верстах от 
Саратова подымается гора «Ураков караул» названная так, потому что здесь татарский князь 
Урак сражался с казаками, был убит ими и тут же похоронен». 

Такова история нашего края. В балке Ураковой где-то в 1850-53 годах образовался 
казачий хуторок Раков. Такое упрощенное название он получил от названия балки, в которой 
он расположился. 

В 1873 году по переписи населения в хуторе Раковском насчитывалось: 31 двор в 
которых проживало 65 душ мужского и 70 женского пола. Из этого числа жителей 21 человек 
имели право голоса на сходах и кругах. Население хутора – казаки. 

В хуторе проживали семьи: Камышниковых, Левиных, Семиковых, Варламовых, 
Калинкиных, Бочаровых, Суховых, Блиновых, Миловановых, Гуровых, Железниковых, 
Пивоваровых, Кудиновых, Благовещенских, Агаповых, Тафинцевых.  

 

 
 

Фото: Справа Петр Иванович Камышников хутор Нижняя Раковка 
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Фото: Николай Козьмич Татаринов с женой Меланьей Ивановной Поповой (отец и мать 

Полины Николаевны Татариновой (Анисимовой) 

 

 
 

Фото: Пивоваров Петр Семенович хутор Нижняя Раковка 
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Казаки хутора принимали участие в Русско-Турецкой, Кавказской и Первой мировой 
войнах. В гражданскую не все приняли новую власть. До революции в хуторе власть была у 
хуторского правления. Во главе хуторского правления стоял избранный на хуторском сходе-
круге атаман. В памятной книжке Области Войска Донского значатся атаманы хутора 
Раковского: 
1900-1904 года - Гуров Федор (урядник). 
1903-1904 года - Калинкин Егор (урядник). 
1905-1906 года – Ковалев Алексей (урядник) 
1907-1909 года – Гуров Николай (казак) 
1905-1907 года - Ковалев Алексей (урядник). 
1910-1911 года - Гуров Николай (казак). 
1912 года - Калинкин Егор (урядник). 
1913-1916 года - Железкин Филипп (казак). 
 

В 1869 году началось строительство железной дороги от Борисоглебска до Царицына. 
В 1870 году дорога пересекла реку Медведицу вблизи владений наследников Михайлы 
Себрякова. Затем железная дорога прошла мимо хутора Сухов-2 и далее на юг к Царицыну. 
Образованная железнодорожная станция была названа по наименованию близлежащего 
хутора – Раковка. 

Отгремела гражданская война. Люди вернулись к мирному труду. 
 

 
Фото: справа налево: Левина Федосья Георгиевна с сестрой Матреной Георгиевной хутор 

Нижняя Раковка. Перед войной Федосья Георгиевна окончила учительский институт. В войну 
возглавляла Раковский районный отдел культуры 
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Осенью 1929 года на основе хуторов Нижней, Средней и Верхней Раковки и села 

Владимировки было организованно коллективное хозяйство (колхоз), который был назван в 
честь первого красного дипломата Воровского.  

Первым председателем избрали Бичикова 
Павла Митрофановича. Бичикова П.М. сменил 
присланный из города Москвы рабочий 
двадцатипятитысячник Шмелев Иван 
Михайлович. Колхоз был поделен на пять 
бригад (одна из бригад была молодежная). 
Всего колхозников было около 300 человек. 
После обобществления рабочего скота и 
сельхозинвентаря в колхозе насчитывалось 126 
пар быков и около 50 пар лошадей, плугов всех 
видов до 70 штук, бороны в основном 
деревянные и немного металлических, сеялки 
11-ти и 13-ти рядные – 15 штук. 

Шло время укреплялась материальная 
база колхозов. Появились на полях трактора. Для производственного обслуживания колхозов 
начали создаваться машинно-тракторные станции (МТС), концентрировались техника и 
опытные кадры трактористов и комбайнеров. В основном создавались государственные МТС. 
В 1930 году образовалась Раковская МТС в хуторе Сухов-2. В 1934-35 годах колхозы 
увеличивая производство зерна, начали развивать животноводство. В больших количествах 
стала поступать новая техника.  

 

 
Фото: Семья Татаринова Кузьмы Ивановича фото 1939 год хутор Раковский. Справа стоят: 

Илья Кузьмич и Кузьма Иванович. Сидят Никифор Кузьмич и Игнат Кузьмич. Еще на фото Алексей 
Кузьмич, Иван Кузьмич, Екатерина Кузьминична и Елизавета Кузьминична, Мария Кузьминична, 

Тимофей Кузьмич. 
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Мирный труд советского народа был прерван начавшейся Великой Отечественной 

войной. Все мужчины призывного возраста (за редким исключением некоторые были 
оставлены по броне) были отправлены на фронт. За руль трактора и штурвал комбайна 
встали девушки и женщины.  

Некоторые женщины еще до войны окончили курсы трактористов и комбайнеров. Так 
Пивоварова Ульяна Ивановна еще в 1930-м году закончила первые курсы трактористов и 
работала на колесном тракторе СТЗ в бригаде Кузнецова. А в 1936 году окончила курсы 
комбайнеров в Михайловке. 

В войну на полях колхоза имени «Воровского» работала женская бригада девчат (по 
два человека на один трактор СТЗ) от Раковской МТС. Бригадиром был Бочаров. 
Трактористки: Стрижборода Настя, Сухова Клавдия, Веденеева Фекла, Исакина Фрося, 
Левина Пелагея, Семикова Елена, Надежда Выпряжкина, Наталья Олейникова, Лидия 
Благовещенскова. Трактора – четыре колесных СТЗ Интер. Механиком в этом отряде 
работал Камышников Андрей Яковлевич. Левина Евдокия Семеновна и Юдина Александра 
работали в отряде Кудинова Ивана Григорьевича. Девчата в июне 1941-го года окончили 
ускоренные 3-х месячные курсы трактористов при Раковской МТС. В 1945 году Семикова 
Елена приняла бригаду у Кудинова И.Г., а в 1946 году передала бригаду пришедшему с 
фронта Дронову Андрею Михайловичу, а сама осталась помощником бригадира. 

Закончилась Великая Отечественная война, надо было поднимать сельское хозяйство, 
пришедшее в упадок в военное время. Техники оставалось мало, так как большинство 
тракторов было отправлено на фронт. Не было запчастей, не хватало горючего. Лошадей 
тоже почти не осталось, так как добрых лошадей тоже отправили на фронт. Выполнять 
сельхозработы приходилось на быках.  

Храбро сражались хуторяне с врагом, но многие не вернулось с войны. Погибли, 
защищая свое Отечество Калинкин Гаврила и оба его сына, Милованов Степан и два его 
сына, два брата Татариновых – Игнат и Алексей, два брата Гуровых – Василий и Иван… этот 
скорбный список можно продолжить и далее.  
 

 
 

Книга Памяти хутор Раковка 
 

 
Постепенно налаживалась жизнь. Улучшался быт жителей. Протянулись по хутору 

воздушные линии электрические и радио. Но вот в 1960-м году началась модернизация – 
укрупнение колхозов. Более мелкие колхозы объединялись в крупные на правах бригад. Так 
колхоз имени Воровского вошел в колхоз имени Ленина (затем «Заветы Ленина») 
центральная усадьба колхоза в хуторе Сухов-2. 

 
 
 
 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/168-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.html
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Фото: фрагмент карты Михайловского района 1970-е годы 

 
С этого времени начался процесс исчезновения малых хуторов. Жители из дальних 

хуторов перебирались на центральную усадьбу или уезжали в города. Исчезли с лица земли 
очаги размеренной, спокойной жизни 

 

 
Фото: Отъезд из гостей с х.Сухов-1. На снимке семья Якова Петровича Камышникова хутор 

Раковка 
 
 



8 
 

 

 
Фото: Семья Татариновых Ивана Кузьмича и Анфисы Семеновны. Фото 1970-х годов. Дети: 

Георгий Иванович, Валентина Ивановна, Наталья Ивановна, Ольга Ивановна, Галина Ивановна, 
Любовь Ивановна, Мария Ивановна и остальные родственники с хутора Нижняя Раковка. 
 

 
Фото: Дом на Средней Раковке Железникова Никона Никоновича, Железниковой Пелагеи 

Ивановны, Железникова Федора Никоновича 
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Фото: Схема Раковки 
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Люди, когда-то жившие здесь и сейчас не забывают свою малую родину. Они по 
возможности посещают дорогие сердцам места. Мне пришлось быть свидетелем 
волнительной встречи земляков. 27 мая 2007 года (в праздник Святой Троицы) с 9 часов утра 
на площади хутора Сухов-2 потихоньку начал собираться народ. Подъезжали машины и из 
них вылазили люди преимущественно пожилого возраста. Здесь на площади проходил сход 
жителей бывшего хутора Раковки (Верхней, Средней и Нижней). Инициатором и ее душой 
была Валентина Максимовна Никитина (в девичестве Камышникова). Она обзвонила всех 
земляков и предложила встретиться и посетить родные места, уточнив время и место сбора, 
а также маршрут поездки по родным местам. Не все смогли прибыть на эту встречу, но все-
таки собралось много народа. 

Ныне этот хутор не существует и вот после долгих лет разлуки встретились земляки 
хуторяне. Радостные встречи, дружеские объятия со слезами на глазах, долгие 
воспоминания. Затем с площади люди двинулись к памятнику погибшим землякам. Около 
памятника все остановились. Несколько человек возложили цветы, и все замерли в минуте 
молчания почтив память своих близких и родных, друзей и соседей, не вернувшихся с войны.  

Затем было шуточное построение у здания Раковской сельской территории. Начальник 
штаба схода полковник Кудинов Михаил Иванович в шуточной форме доложил полковнику в 
отставке  Попову Николаю Васильевичу (участнику Великой Отечественной войны), 
служившему в 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и прошедшему в ее составе всю 
войну) исполнявшему должность атамана на этой встрече хуторян, о наличии собравшихся 
земляков. Затем люди расселись в легковые машины и двинулись к тому месту, где когда-то 
был хутор Раковский. Каждый человек посетил то место, где когда-то стоял его родной 
курень. Все это фиксировалось на видео камеру с начала встречи. После посещения родных 
пепелищ путь пролегал к реке Медведице к месту, где Березовая балка выходит к реке. Там 
под сенью вековых деревьев решили накрыть праздничный стол и пообедать. Так и сделали. 
Вспомнили всех тех, кого уже нет в живых и помянули их. Затем подняли рюмочки за ныне 
здравствующих. Гармонист развернул меха и полилась песня, подхваченная компанией. 
Казачьи песни сменяли лирические, давно ушедшей молодости. Домой возвращались уже к 
обеду следующего дня, переночевав у костра на берегу родной Медведицы. Разъехались 
полные впечатлений и с решением опять собраться на следующий год… 

 

 


