
ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА ПЕТРОВСКА С МОМЕНТА ЕГО

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ДО КОНЦА 19 ВЕКА

       Основание  Петровска  относится  к  царствованию Петра 
Великого.  До  этого  же  времени  местность  здешняя  была 
малозаселённой  и  берега  Медведицы  служили  притоном 
разбойничьих шаек, грабивших многих проезжих между Пензой и 
Саратовом. Впрочем, еще в середине 17 века существовал здесь 
небольшая Петровская пустынь. 
      До  постройки  крепости,  в  1688  году  первые  земли  на 
территории  нашего  района  получили  думный  дворянин 
В.С.Змеев, подъячие Комлев,  Смирнов и стольник Варыпаев.
      Актов об основании самого Петровска не сохранилось: но 
предание, переходящее между местными жителями из рода в род 
утверждало,  что закладка города произведена самим Петром,  в 
день его тезоименитства, 29 июня 1698 года, когда Петр ходил под 
Азов.  Первым   известным  актом,  проливающим  свет  на 
появление Петровска, является грамота патриарха Адриана от 6 
(16) ноября 7206 ( 1697) года о возведении  здесь церкви. 16 апреля 
1699  года  в  царском  указе  Петровск  уже  именуется 
«новопостроенным», с воеводой Андреем Андреевичем Вестовым 
во главе». 

     Крепость  строили 
служилые  люди  и 
узинская  мордва.  Эта 
была  крепость, 
предназначенная  для 
охраны  края  от 
вторжения   крымских  и 
кубанских  татар. 
Крепость была построена 
на  левом  берегу 

Медведицы  из дубового леса, имела форму четырёхугольную, с 
крепкими воротами и выдвигающейся вперёд рогаткой. Вокруг 
крепости  тянулся глубокий ров,  на котором стояло 8  высоких 
башен,  вооружённых  пушками.  Площадь  крепости  составляла 



416,666 десятин.  Рядом с крепостью  располагались солдатские 
слободы,  которые  также  были обнесены  глубоким рвом общей 
протяжённостью  в  1 080   метров.  Но  уже  в  1702  году  жители 
Петровска  жаловались  ,  что  на  отведённых  городу  землях 
селятся многие помещики. Для городского и церковного строения 
к городу «были приписаны леса и около них запрещалось селить 
помещичьих крестьян в целях предупреждения лесных порубок».
      Первые жители города были выходцы из Пензы, Саранска ,Си 
мбирска,  Инсара,  Мокшана и  других мест.   До  начала 20 века 
память  об  этом  сохранялась  в  названиях  городских  улиц: 
Пензенская, Саранская, Инсарская и др.
       В 1708 году Петровск был прописан к Азовской губернии, а в 
1717 году – к городу Астрахани. В этом же году город испытал на 
себе  нападение  крымских  и  кубанских  татар,  которых  привёл 
сюда  донской  казак  Некрасов.  В  Пензенской,  Саранской  и 
Петровской уездах кубанские татары убили и взяли в плен 17 977 
человек.
       9  августа  1732  года  Петровским воеводой был назначен 
Мокшанский воевода  Гаврило Сергеев Белавин, а 2 декабря 1734 
года на эту должность был определён поручик Яков Брюхов. С 16 
октября  1738  года  воеводой  города  назначается  премьер-майор 
Степан  Афанасьевич  Дурасов,  который с  3  июля  1745  года  по 
приказу Сената переведён воеводою в город Саратов.
       В 1745-1747 годы в уезде насчитывалось 16 новопоселённых 
деревень  с  населением  в  3  046  душ  мужского  пола.  Первыми 
помещиками  этих  деревень  были  Апраксин,  Дурасова  (  вдова 
майора  Дурасова),  полковник  Б.Т.Киселёв,  Г.С.Обухова, 
И.И.Караказов,  М.Т.Танев,  Ф.П.Каракозов,  И.М.Бахметев, 
Т.И.Нащёкина,  П.В.Грязнова,  Г.И.Орлов,  Н.А.Щепотин, 
В.Л.Есипов,  С.Л.Власьев,  поручик  В.М.Бартенев.,  Репьев, 
Л.И.Бузовлев.
       В  1764 году в списке  городов России Петровск значится 
городом Симбирской провинции Казанской губернии. 
       В годы крестьянской войны под руководством Пугачёва, 
жители города Петровска сдались самозванцу без сопротивления 
и  встретили  его  хлебом  и  солью  и  колокольным  звоном.  В 
Петровске Пугачёв пробыл недолго. Петровским воеводой  был 
Зимницкий.
       В 1781  году для нашего города был утверждён герб. В верхней 



части  изображён  был  герб  губернский  «три  стерляди»,  а  в 
верхней  чпсти  «рука,  исходящая  из  океана  и  держащая   два 
ключа».
       В 1796 году в город назначается городничий. Им стал Фёдор 
Андреевич Керин.
       В 1797 году Петровская крепость была упразднена, старые 
крепостные стены разрушены, а рвы засыпаны землёй. Крепость 
просуществовала 99 лет, сыграв свою историческую миссию.
       В 1781 году в уезде насчитывалось 55 селений и 56 деревень. 
Общая  численность  населения  вместе  с  городом  составляла 
20 990  душ мужского  пола,  в  том числе помещичьих крестьян- 
11 225 душ. Всех же дворян было 81, из них проживало на месте 
лишь 22.

       В 1780 году Петровск 
был  назначен  уездным 
городом  Саратовского 
наместничества, 
переименованного  в  1796 
году  в  губернию.  Тогда  же 
наш  город  потерял 
значение  военного  города, 
крепость  уничтожена,  а 
пушки и затинная пищаль, 

хранившиеся в городе взяты. В эпоху освобождения крепости в 
городе было более  9 000 жителей, а по переписи 1897 года  - 13 270 
человек. С этого времени город развивается как центр хлебной 
торговли и различных кустарных промыслов.
      В  1808  году  в  соответствии  с  приказом  Саратовского 
губернатора  А.Д.Панчулидзева  в  город  направляется 
повивальная  бабка,  которая  занималась  лечением  больных. 
Первой повивальной бабкой города  была Дарья Борк,  которая 
окончила специальные курсы в Петербурге.
       1813 год. Это трагический год для нашего города. В огне 
пожара сгорело 125 дворов.
       В 1833 году город охватил голод. В летописях говорится о том, 
что «всё лето 1833 года не было дождя ни капли, солнце сожгло 
хлеба и растения и иссушило многие реки. Последствия голода 
сказались  особенно  в  конце  зимы  и  весной  1834  года.  Запасы 
прежних лет истощились, люди ходили по лесам и собирали кору 



древесную, рвали серёжки с берёзы, ольхи… Младенцы кричали 
и умирали».

      Лучшая  центральная 
часть  города  размещалась 
на  левой  стороне 
Медведицы.  Здесь 
находились:  Базарная 
площадь  с  магазинами  и 
лавками,  Петропавловский 
собор,  Троицкая  церковь и 
мужской  Никольский 
монастырь. 

Петропавловский собор был построен ещё в 1696 году. В соборе 
хранилось  евангелие,  пожертвованное  Петром  Великим.  Кроме 
того,  Петром  в  Петропавловском  соборе   были  оставлены  7 
знамён,  алебарда  (  обоюдоострый  нож,  насаженный  на 
четырёхаршинную  рукоятку),  бердыш  (  большой  топор  на 
двухаршинной рукоятке из вязового дерева).
      Троицкая  церковь  была самая  древняя  в  Петровске.  По 
преданию,  в  давнее  время  она  принадлежала  Покровскому 
женскому монастырю, упразднённому в 1764 году.
     В 1872 году в городе случился новый пожар, который начался с 
пекарни мещанина Плотникова.   103 дома лучшей центральной 
части города, базарные лавки и телеграфная станция  погибли в 
огне. Общий ущерб был оценён в 456 745 рублей.
     В 1889 году в городе насчитывалось 50 небольших заводов и 
фабрик, 10 церквей и монастырей, 16 школ и 1 больница.
     В 1893 году было построено несколько мельниц и крупорушек, 
2 кожевенных и 5 овчинных кустарных предприятий. Наряду с 
этими  предприятиями  существуют  спиртовой  завод,  завод  по 
производству крахмала,  существовало бондарное дело.  В городе 
существовало 39 хлебных ссыпок.
     В 1897 году была проведена перепись населения. Перепись 
показала,  что  в  городе  насчитывалось  2076  домов,  в  которых 
проживало 14 609 человек.
     В  Петровске  родились:  иерарх Введенский,  преподаватель 
Константиновского  межевого  института;  талантливый 
переводчик известного писателя Ч.Диккенса – А.Устин. 
     В  городе  Петровске   в  конце  19  века  имелось  духовное 



училище , несколько начальных школ, общественная библиотека, 
типография,  городской  общественный  банк  агентства  Русского 
торгово-промышленного  коммерческого  и  Донского  земельных 
банков, пахотное училище , где учителями на 1893 год значатся 
Знатоков Иван Васильевич (  священник) и Феликсова Пелагея 
Ивановна.
       Доходы городского хозяйства на 1900 год исчислялись суммой 
в 80 000 рублей. 
       Торгово-промышленная деятельность города определялась 18 
заводами  с  общей  численностью  рабочих  в  100   человек  и  с 
производительностью  в   200 000  рублей   в  год.  Наибольшее 
значение в экономике города играли мукомольное и маслобойное 
производство.


