

П

ле
ш

ак
ов

 И
.Н

., 
Ва

си
ль

ев
а Е

.Н
., 2

01
9

20 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2019. Т. 24. № 4

ОТ ВОЛЬНОГО КАЗАЧЕСТВА К СЛУЖИЛОМУ СОСЛОВИЮ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2019.4.2

UDC 94(47).084.3 Submitted: 01.03.2019
LBC 63.3(2) Accepted: 04.07.2019

THE COSSACKS IN THE PERIOD OF COLONIZATION AND FORMATION
OF THE SARATOV VOLGA REGION ADMINISTRATIVE STRUCTURE

IN THE LATE 17th – EARLY 18th CENTURIES
Ivan N. Pleshakov

Russian Society of Historians-Archivists, Saratov, Russian Federation

Ekaterina N. Vasilieva
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The work investigated the Cossacks during the period of colonization and the
formation of the Saratov Volga region administrative structure in the late 17th – early 18th c. The paper presents the
analysis of the Cossacks and its influence on the military organization of life in the region during this period.
The relevance of studying the processes of colonization in the Volga region in the late 17th – early 18th centuries is
growing, since these issues are not fully analyzed in the scientific literature. Methods and materials. Methods: the
principles of historicism and objectivity, analysis, synthesis, the historical-genetic method, the system approach.
Materials: abstracts of I.A. Biryukov, S.B. Veselovskiy, A.A. Geraklitov, N.B. Golikova, A.L. Kleytman, E.N. Kusheva,
S.A. Mezin, I.N. Pleshakov, I.O. Tyumentsev and others. Analysis. In this article, the authors qualify positive and
negative factors that changed the place of the Cossacks in the process of colonization and forming the Saratov
Volga region administrative structure (the lands that entered Saratov province in the late 18th century are understood).
During this period, the oldest Cossack communities of Russia were formed: the Don, Yaitsky, Terek Hosts. The authors
consider the reasons that became an obstacle for the Cossacks and did not allow creating the same community on
the Volga. Results. This paper reviews the history of city Cossack teams in Saratov, Dmitrievsk, Tsaritsyn, Cherny
Yar and other settlements. The authors note that when evaluating the practices of the interaction between the
Cossacks and the administrative center of the state, it is necessary to take into account the historical period.
The authors present a methodological scheme for analysing the factors of colonization and formation of the
Saratov Volga region administrative structure and take into account changes in identifying the Cossacks (voluntary
and serving).
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Аннотация. Работа посвящена проблеме исследования казачества в период колонизации и админист-
ративного устройства территории Саратовского Поволжья во второй половине XVII – начале XVIII века.
Показано воздействие казачества на военную организацию жизни региона в рассматриваемый период. Ак-
туальность исследования процессов, происходивших в Поволжье во второй половине XVII – первой полови-
не XVIII в., подтверждается тем, что рассмотренные в данной работе вопросы не до конца осмыслены в
научной литературе. Методы проведенного исследования: принципы историзма и объективности, анализ,
синтез, историко-генетический метод, системный подход. В работе использованы результаты исследований
И.А. Бирюкова, С.Б. Веселовского, А.А. Гераклитова, Н.Б. Голиковой, А.Л. Клейтмана, А.В. Курышева,
С.А. Мезина, И.Н. Плешакова, И.О. Тюменцева и других. В данной статье авторы излагают позитивные и
негативные факторы, изменившие место казачества в процессе колонизации и административного уст-
ройства Саратовского Поволжья [под ним понимаются земли, вошедшие в конце XVIII в. в пределы Сара-
товского наместничества (губернии)]. В рассматриваемый период происходило складывание старейших
казачьих общин России: Донского, Яицкого, Терского войск. Рассматриваются причины, не позволившие
казакам создать такую же общину на Волге. Исследована история городовых казачьих команд, существо-
вавших в Саратове, Дмитриевске, Царицыне, Черном Яре и других селениях. Авторы отмечают необходи-
мость оценки практик взаимодействия казаков с административным центром государства с учетом разных
исторических процессов. Представляется методологическая схема анализа факторов колонизации и адми-
нистративного устройства территории Саратовского Поволжья с учетом изменения идентификации каза-
чества (от вольного к служилому). Вклад авторов: И.Н. Плешаковым проанализирована историография о
процессе колонизации и административного устройства Саратовского Поволжья во второй половине XVII –
начале XVIII века. Е.Н. Васильевой рассмотрено социальное пространство Саратовского Поволжья в период
колонизации, охарактеризовано казачество в указанный период.
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Введение. Исследование казачества в
период колонизации и формирования админи-
стративного устройства Саратовского Повол-
жья во второй половине XVII – начале XVIII в.
носит дискуссионный характер, в том числе и
из-за ограниченного круга источников [20].
Это вызвано несколькими причинами. Пер-
вая – в неоднозначности самоидентификации
казачества в данный период, что позволяет
рассматривать его как отдельную группу, ко-
торая либо подчинялась Москве, либо стано-
вилась источником военных конфликтов. Вто-
рая причина тесно переплетена с первой – нео-
днородный статус казачества (служилого и
вольного) позволяет по-разному трактовать
формы взаимодействия регулярных военных
частей и казачества. И, наконец, третья при-
чина – невозможность рассматривать каза-
чество только в разрезе взаимодействия с цен-
тром страны, так как земли, вошедшие в кон-
це XVIII в. в пределы Саратовского намест-
ничества (губернии), в данный период нахо-
дились в уникальном положении – с одной сто-
роны, присоединенные территории, безуслов-
но, являлись частью Российской империи,

с другой – новообретенные пространства не
имели четких и контролируемых границ, а на-
селение их составляли исторически и религи-
озно чуждые друг другу племена.

Плюрализм в оценке места казачества
в процессе колонизации и формирования ад-
министративного устройства Саратовского
Поволжья учитывает как позитивные, так и
негативные факторы, влиявшие на самоопре-
деление жителей региона. Это позволяет рас-
смотреть некоторые формы взаимодействия
и последствия решений, принятых разными
сторонами, определить факторы, повлиявшие
на самоидентификацию казачества, а также
административные решения, способствующие
трансформации полномочий служилого каза-
чества в регионе. Фактически в рассматри-
ваемый период речь шла об установлении кон-
троля над Волгой – важным торговым путем
и едва ли не единственной «дорогой», безо-
пасность на которой Русское государство мог-
ло обеспечить. В этом процессе казаки игра-
ли как негативную, так и позитивную роль.
Новизна работы в том, что авторами выявля-
ются факторы включения казаков в единую
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систему обеспечения безопасности региона:
охрану жителей от набегов кочевников, борь-
бу с разбоями и помощь местным властям.
Таким образом, расширяется поле для даль-
нейших исследований внутренней службы ка-
зачества в XVII–XVIII вв., ранее мало инте-
ресовавшее историков.

Методы и материалы. Исторические
факты, наблюдаемые на территории Саратов-
ского Поволжья во второй половине XVII –
начале XVIII в., являются источниками объек-
тивации историко-познавательного процесса.
Учитывая многообразие внутренних и вне-
шних факторов, повлиявших на процесс коло-
низации Саратовского Поволжья, используем
принцип историзма, рассмотрим развитие и
изменение самоидентификации казачества в
исследуемый период, проанализируем группо-
вую динамику, определим конкретные эконо-
мические и военные интересы, лежащие в
основе взаимодействия разных групп населе-
ния, проживающего в исследуемый период на
территории Саратовского Поволжья. Для этого
используем историко-генетический, сравни-
тельно-исторический, типологический, истори-
ко-системный методы исследования, а также
дадим оценку исследуемым событиям.

Данное исследование ориентировано на
сопоставление отдельных факторов и эпизо-
дов колонизации и формирования админист-
ративного устройства Саратовского Повол-
жья, выявление места казачества в иссле-
дуемых процессах, а также определение фун-
даментальных основ «матрицы» российской
истории, поиску ответов на вопрос: как за-
рождалась русская государственность на бе-
регах Волги? Среди источников, использован-
ных в данной работе, необходимо выделить
протоколы, журналы и указы Верховного тай-
ного совета. Используемые научные рабо-
ты написаны с привлечением широкого кру-
га документов из центральных и региональ-
ных архивов.

Анализ. Вопрос о задачах русских вла-
стей в Нижнем Поволжье XVI–XVII вв. но-
сит дискуссионный характер. Ф.Ф. Чекалин
считал, что Саратов и Царицын были основа-
ны в качестве «передовых укреплений или
форпостов, выставленных, главным образом,
противу нагайских татар, кочевавших в Завол-
жье» [52, с. 45]. Об экономических интересах

писал Л.М. Тверской: «Немалое влияние на
выбор места для первых городов Поволжья
оказало стремление уменьшить расстояние
между теми пунктами по Волжскому пути, где
суда могли бы останавливаться, запасаться
продовольствием и пополнять состав своих
служилых людей» [46, с. 53]. Его мнение раз-
делял А.А. Гераклитов, обращая внимание на
углубление экономических интересов, что свя-
зано с необходимостью освоения нетронутых
природных богатств края [7, с. 7–8; 9]. В но-
вейшей историографии обращает на себя вни-
мание концепция американского исследовате-
ля М. Ходарковского, рассматривающего эк-
спансию России на Юго-Восток как реакцию
на постоянную угрозу. В ходе этой борьбы
Россия сама «превратилась в общество, за-
точенное на войну» [51, с. 316].

Структурирование государственных ин-
тересов происходило длительное время [50],
в XVII в. территория Саратовского Поволжья
все еще представляла собой пространство,
почти полностью лишенное оседлого населе-
ния. Заволжье находилось целиком во власти
сначала ногайцев – потомков золотоордынцев,
а с начала XVII в. пришедших из глубин Азии
калмыков. На рубеже XVI–XVII вв. основан-
ным в 1590 г. Саратову и 1889 г. Царицыну
приходилось отстаивать право на существо-
вание в борьбе с голодом, болезнями, набе-
гами кочевников и понизовой вольницы. По-
пытки казачьей вольницы сделать Волгу «ка-
зачьей» рекой с первых же десятилетий су-
ществования региона как части Русского го-
сударства встретили упорное сопротивление
со стороны московских властей. К началу
XVIII столетия «битву за Волгу» казаки про-
играли, более того, контроль центральных вла-
стей над «переволоками», соединявшими че-
рез притоки Волги и Каспий Дон, Яик и Терек,
позволявшими казачьим общинам поддержи-
вать постоянную коммуникация и взаимодей-
ствие, привел к обособлению самих общин и,
таким образом, косвенно повлиял на склады-
вание самобытных традиций старейших ка-
зачьих войск Юга России. История же каза-
ков на Волге отныне целиком и полностью
зависела от воли российских государей.

В 1627 г. в 150 верстах ниже Царицына
был основан острог Черный Яр (на современ-
ном месте с 1634 г.) [1, с. 140; 13, с. 92–93].
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С учреждением в 1667 г. на р. Камышинке ос-
трога Черный Яр (с 1692 г. Дмитриевская кре-
пость) правительство усилило свой контроль
над важной водной артерией и Волго-Донской
переволокой, часто использовавшейся воров-
скими казаками [8, с. 269; 39, с. 62; 44, с. 209].
Я.Я. Стрейс, в 1669 г. по пути вниз по Волге
посетивший Саратов, Царицын и Черный Яр,
отмечал, что их население состояло исклю-
чительно из служилых людей [45, с. 190–192].
Путешествовавший по Волге А. Олеарий пи-
сал о Саратове, что там живут «одни лишь
стрельцы, находящиеся под управлением во-
еводы и полковника». В 1683 г. ряды служи-
лых людей пополнились приверженцами «ста-
рой» веры, а в 1699–1700 гг. – стрельцами, со-
сланными после попытки восстания против
государя Петра Алексеевича [14, с. 379; 19,
с. 205; 36, с. 275–279].

Численность крепостных гарнизонов
Нижнего Поволжья была относительно неве-
лика. Так, по данным на 1632 г. в Саратове
находилось 428 служилых людей, в числе ко-
торых 100 являлись «годовальщиками», то
есть присланными для несения службы в те-
чение года. 83 посадских жителя фактически
занимались обслуживанием повседневных
нужд гарнизона [41]. В 1663 г. в Царицыне на-
ходилось 513 служилых чина. Немного боль-
ше – 526, состояло в Саратове. Гарнизон Чер-
ного Яра в это же время насчитывал всего
259 человек [4, с. 43; 5; 11]. Этого количества
едва хватало для сопровождения казенных
судов и купеческих караванов, но было совер-
шенно недостаточно для обеспечения безо-
пасности русских и инородческих поселений,
активно появлявшихся в регионе с конца
XVI столетия. Секретарь шведского посоль-
ства Э. Кемпфер, проезжавший по Волге в
1683 г., описывал свой путь от Самары до
Астрахани как путешествие по вражеской
территории. Местные гарнизоны вели непре-
рывную борьбу на два фронта против казаков
и перекочевавших в Нижнее Поволжье в на-
чале XVII в. калмыков, совершавших посто-
янные набеги на торговые караваны и привол-
жские селения [15, с. 315–318]. В 1692–1697 гг.
в Дмитриевске был поселен специально сфор-
мированный солдатский полк, в состав кото-
рого была включена тысяча семей из Казан-
ского края [2, с. 179; 44, с. 110].

До начала XVIII в. единственными по-
граничными заслонами на пути вторжения
кочевников продолжали оставаться засечные
черты. Именно такими «перекатными линия-
ми» Россия продвигала свои границы на юг и
восток «в тщетной погоне за спокойстви-
ем» [48, с. 9]. Северные районы края уже вош-
ли в ареал русской военной колонизации.
В 1698 г. на засечной черте был основан Пет-
ровск. К указанному периоду, как отмечал
А.А. Яковлев, укрепленная линия уже «не
средство наступления на юг, а тормоз в этом
наступлении. Народная колонизация делала
свое вековое дело почти без помощи прави-
тельственных средств» [53, с. 287]. В эту эпо-
ху «рост защитных линий не поспевает за рос-
том колонизации, а только закрепляет ее эта-
пы», – писала Е.П. Подъяпольская [34, с. 10].
В Саратовском крае эта колонизационная вол-
на «оказалась настолько могучей, что в тече-
ние немногих десятилетий... дикое поле покры-
лось густой сетью русских и инородческих
селений» [7, с. 10], что способствовало форми-
рованию особой культуры, общности языка [12].

В период правления Петра I Саратовс-
кий край привлекает особое внимание прави-
тельства. В 1695 г. регион посетил государь,
проследовавший по Волге вместе с военным
отрядом в первый Азовский поход [26]. В этот
период Саратов продолжал оставаться зау-
рядным военным пунктом с небольшим гар-
низоном. «Жители там все русские и почти
все солдаты», – писал посетивший город в
1703 г. К. де Брюин [2, с. 177]. По данным на
1704 г., здесь числилось 400 пеших и 200 кон-
ных стрельцов, 17 пушкарей, 44 служащих
дворян и иноземцев: всего – 661 человек. По-
чти половина военных чинов – 300 чел., нахо-
дились в «Свейском походе» [29, с. 11]. Когда
в 1705 г. правительство изыскивало резервы
для подавления Астраханского восстания,
выяснилось, что в крепости недостаточно
людей и оружия. Тогда же для участия в бое-
вых действиях против мятежников в Царицын
из Саратова прибыли двести ратных людей
[27, с. 185; 42, с. 149; 43, с. 7, 69, 151]. Спустя
два года гарнизоны этих городов столкнулись
с отрядами восставших булавинцев [33, с. 52,
86, 89; 42, с. 227, 252; 43, с. 82–83].

По нашему мнению, одним из следствий
жестокого разгрома донских казаков во вре-
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мя подавления Булавинского бунта явились
оставившие след в народной памяти ногайс-
кий набег 1711 г. и «кубанский погром» 1717 г.,
едва не перечеркнувшие русские колонизаци-
онные усилия в регионе [49, с. 129]. Они зас-
тавили власть вспомнить проект закрытия от
вторжения ногайцев волго-донского междуре-
чья, разрабатывавшийся еще с 1682 г. И. Ба-
куниным, а с 1694 г. Б.И. Куракиным – в бу-
дущем известным сподвижником Петра Ве-
ликого, выдающимся дипломатом и истори-
ком. В основе идеи строительства укрепленной
линии лежал богатый отечественный опыт со-
оружения засечных черт. По мнению Н.Н. Пет-
рухинцева, созданные в первой трети XVIII в.
линии представляли собой «как бы новые чер-
ты, шагнувшие еще дальше в Дикое поле» [31,
с. 128]. Стоит отметить, что калмыки в рас-
сматриваемый период являлись серьезной
силой, органически вошедшей в систему бе-
зопасности региона. Давняя и непримиримая
вражда калмыков с ногайцами Поволжья и
Северного Кавказа, а также соприкасавшими-
ся с калмыками в Заволжье киргиз-кайсака-
ми (казахами) позволяла российской админи-
страции использовать их в качестве противо-
веса непокорным соседям, а в случае необхо-
димости привлекать калмыков к подавлению
внутренних беспорядков, как это было, напри-
мер, во время Булавинского бунта [47, с. 6–
19]. Тогда же калмыки впервые были востре-
бованы для участия в боевых действиях рус-
ской армии далеко от ареала своего прожива-
ния. Это активно практиковалось и в дальней-
шем, когда калмыки были включены в состав
Донского казачьего войска.

После кубанского погрома количество
военных сил в районе Царицына значительно
возросло. Уже в конце 1717 г. здесь были раз-
мещены драгунские полки бригадира (позднее
генерал-майора) Г.С. Кропотова. С 1718 г.
между Пензой и Саратовом стояли два дра-
гунских полка [30, с. 36]. С начала 1720-х гг. в
донских городках в непосредственной близо-
сти от Саратовской и Царицынской округи по
рекам Хопер, Бузулук, Медведица, Иловля и
Дон находились три сменявшихся драгунских
полка Украинского корпуса [35, с. 159]. Одно-
временно под руководством Г.С. Кропотова в
рекордно короткие сроки в течение 1718–
1722 гг. здесь было осуществлено сооруже-

ние Царицынской укрепленной линии. Для сво-
его времени она стала одним из крупнейших
фортификационных сооружений в Европе, про-
тянувшись от Волги к Дону на расстояние
порядка 63 километров. Линия состояла из
глубокого рва и земляного вала высотой до
12 метров, на гребне которого был сооружен
деревянный частокол. На линии располагались
3 «крепостцы», редут и 23 форпоста [6, с. 35,
38]. Для службы на ней в 1722 г. половина сол-
дат Дмитриевского полка была и переимено-
вана в казаков, которым предписывалось «чи-
нить разъезды» [23, с. 92–96; 24; 39, с. 100–
110; 44, с. 209–210]. В 1727 г. здесь находи-
лись несколько сотен военнослужащих Псков-
ского, Сибирского и Азовского драгунских
полков. В том же году Верховный тайный со-
вет приказал «маршировать в Царицынской
линии» Нижегородскому драгунскому полку,
«где оному и слободы строить». В 1728 г. пра-
вительство постановило «учредить и поста-
вить у Царицына корпус из регулярных войск
в шести или в семи тысячах состоящий и к
тому присовокупить донских казаков две ты-
сячи» [37, с. 231].

В 1720-е гг. по проекту Петра I были воз-
ведены и новые укрепления Царицына. Со-
гласно составленной им в 1724 г. «Записке о
фортециях», город относился к тем укреплен-
ным пунктам, где должны были находиться
малые цитадели, в которых «довольно по од-
ному канониру к пушке и на год амуницыи»
[17, с. 393–395]. 20-е гг. XVIII столетия при-
влекают к себе особое внимание в связи с еще
одним немаловажным фактом, имеющим не-
посредственное отношение к рассматривае-
мой теме. В 1719 г. астраханский губернатор
А.П. Волынский доложил Сенату, что во вве-
ренном ему регионе «надобно иметь несколь-
ко полков и полевых пехотных, также конных
...И притом человек тысячу и нерегулярных»
[18; 31, с. 15]. Откликаясь на пожелание Во-
лынского 18 января (здесь и далее все даты
приводятся по старому стилю) 1720 г. Петр I
предписал постоянно иметь в Астраханской
губернии 4 пехотных гарнизонных полка, по-
лучивших названия Смоленского, Козловско-
го, Селиванова и Терского. Позднее к ним при-
бавился еще один драгунский полк [17, с. 393–
395]. В начале 1730-х гг. выведенный из Пер-
сии Низовой корпус был рассредоточен по
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южному пограничью России. Половина из
12 полков корпуса была переведена на Волгу.
Два полка разместили на дистанции от Аст-
рахани до Царицына. Еще два расположили
выше Царицына, и два полка заступили на
охрану Царицынской линии [31, с. 206–207; 32,
с. 46–50].

По решению Военной коллегии с 1752 г.
Царицынскую укрепленную линию охраняли
600 (зимою – 400) донских казаков, составляв-
ших так называемую «шестисотную коман-
ду». Помимо службы на форпостах, они со-
держали кордоны вниз по Волге до крепости
Черный Яр и привлекались к «почтовой гонь-
бе». Командировки на линию были для них
весьма тяжелы, так как на эту службу попа-
дали преимущественно малоимущие казаки
[32, с. 20]. Путешествовавший по Волге уче-
ный С.Г. Гмелин писал: «Если хочешь бедную
тварь в свете себе представить, то должно
на память привести донского казака, на линии
стоящего» [10, c. 47–48].

Для защиты приволжских селений от на-
бегов кубанцев по распоряжению Петра I в
1717 г. к Царицыну были посланы 1 200 мало-
российских казаков во главе с генеральным
хорунжим И. Сулимою. Они приняли участие
в строительстве укрепленной линии, а в 1721 г.
казак Я. Жидков предложил царю заселить
украинцами прилегающие к ней земли. Вско-
ре он основал слободу Дубовка и несколько
лет вызывал желающих к поселению. Это
стало первым шагом к появлению на Волге
постоянных казачьих поселений [25, с. 313; 40,
с. 21]. Помимо малороссиян в колонизации
района приняли участие и донские казаки.
В августе 1731 г. по всем их городкам был ог-
лашен сенатский указ о наборе тысячи семей
для заселения пустующих земель «от Цари-
цына вверх по Волге». Переселенцы основа-
ли три станицы. Управление войска размес-
тилось в Дубовке. В 1732 г. в новое войско,
получившее название Волжского, назначили
атамана и прислали войсковые регалии.
В 1733 г. в него включили 1 057 семей донс-
ких казаков, а в следующем 1734 г. войску
была дана грамота, в соответствии с которой
всем записавшимся в его состав предписы-
валось служить «при Саратове и в Астраха-
ни, также и в других местах, кроме Царицын-
ской линии, где по Волге нужда востребует,

...и писаться им по службе волгскими казака-
ми» [44, с. 211–212]. В 1730–60-х гг. отряды,
командировавшиеся из состава войска, нахо-
дились при действующей армии, занимали
форпосты от Дмитриевска до Черного Яра,
охраняли соляные промыслы на озере Эльтон,
осуществляли почтовую гоньбу, придавались
в помощь межевым и таможенным чиновни-
кам, командировались в соседние регионы для
истребления разбойников [21, с. 58–59]. Но-
вое войско достойно зарекомендовало себя, и
уже в 1738 г. казакам «за верные их службы»
были пожалованы 2 медные двухфунтовые,
18 чугунных пушек (эти орудия сохранились
до середины 70-х гг., когда были захвачены
пугачевцами, на обеих медных пушках поме-
щалась надпись о том, что их пожаловали
10 июля 1738 г. атаману «зимовой станицы»
Волгского войска Михаилу Дикому и есаулу
Садомскому «с станишниками»), а в 1762 г.
14 знамен с надписью «никого не устраша-
юсь». Первый атаман войска М.Н. Персидс-
кий не раз получал «монаршие награды». Де-
путатам посылавшейся от войска в столицу
«зимовой станицы», особенно в царствования
Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны,
щедро жаловались дорогие подарки. Еще в
конце XIX в. в храме Антиповской станицы
хранился серебряный ковш, подаренный им-
ператрицей Екатериной II атаману «зимовой
станицы» Никифору Кащееву 28 октября
1764 года. Дорогие сабли, пожалованные им-
ператрицей Елизаветой казакам О.И. Щерба-
кову, И.В. Кузнецову и сыну атамана Ф.М. Пер-
сидскому, хранятся ныне в Государственном
историческом музее в Москве и Музее им.
А.В. Суворова в г. Кобрин (Белоруссия) [19,
с. 173; 28, с. 118].

Французский путешественник А. де Кюс-
тин остроумно назвал казаков «укрощенной ор-
дой», но применительно к волжским, астрахан-
ским казакам и городовым казачьим командам
на Волге это определение категорически не под-
ходит. В отличие от старых казачьих общин на
Днепре, Дону, Яике (Урале) и Тереке, казаки на
Волге в XVIII в. являлись, в полном смысле
слова, «государевыми людьми».

Как отмечал А.В. Курышев, «в социаль-
ной стратификации казачьих обществ XVIII в.
Волжское войско занимало промежуточную
позицию между полковым казачеством и ис-
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торически сложившимися казачьими войска-
ми» [21, с. 228]. История войска явилась од-
ной из первых, после неудавшейся с Аграхан-
ским, попыток создать «искусственное» ка-
зачье войско, имевшее все атрибуты тради-
ционных старинных казачьих общин, но цели-
ком включенное в военно-административную
систему России. Когда надобность в нем от-
пала, имперские власти почти безболезненно
упразднили войско и переселили почти всех
казаков на Кавказ. Полученный на Волге опыт
в дальнейшем был использован при создании
новых казачьих войск в Сибири и Дальнем
Востоке.

Таким образом, в период правления Пет-
ра Великого и в первые годы после его смер-
ти ряд правительственных мероприятий пре-
вратил южную часть Саратовского Поволжья
в своеобразный укрепрайон, снабженный до-
статочным числом регулярных и иррегуляр-
ных войск. Как нам представляется, реаль-
ные последствия и значение усилий, предпри-
нятых в первой трети XVIII в., до сих пор не
вполне оценены в отечественной и зарубеж-
ной историографии. По сути, в этот период
были заложены предпосылки для широкомас-
штабной колонизации обширного региона с
относительно мягким климатом, гигантским
массивом целинных плодородных земель и
большими природными ресурсами. Важность
окончательного приобретения Нижнего По-
волжья тем более очевидна, что результаты
начатой в те же годы борьбы за Причерно-
морье дали свои плоды лишь через несколько
десятилетий.

Особое место среди воинских формиро-
ваний Нижнего Поволжья занимают городо-
вые казачьи команды – наследники ружников
и конных стрельцов XVII века. Уже к концу
следующего столетия о происхождении горо-
довых казаков сохранялись лишь предания.
В ответ на запрос астраханского коменданта
Н.А. Бекетова царицынский комендант пол-
ковник И.Е. Цыплетев сообщал: «Из давных
лет по городу Царицыну имелись конные
стрелцы, а ныне именуемые конные казаки, и
с которого именно году и по какому указу или
по штату оные определены, о том, по имею-
щимся в царицынской канцелярии письменным
делам, известия не имеется», – писал в 1773 г.
в затребованной астраханским губернатором

Н.А. Бекетовым ведомости царицынский ко-
мендант полковник И.Е. Цыплетев [3]. В те-
чение первой половины XVIII столетия за кон-
ными стрельцами нижневолжских гарнизонов
закрепилось название казаков. В команды при-
нимались вольные люди всех сословий. За
службу им полагалось хлебное, фуражное и
денежное жалованье «из кабацких сборов»,
земельные угодья и рыбные ловли [1, с. 7–8;
16, с. 95]. Правда, далеко не всегда это дела-
лось исправно и вовремя. Так, в 1727 г. недавно
назначенный астраханский губернатор
И.А. фон Менгден докладывал в Военную
коллегию, что во вверенном ему регионе го-
родовые казаки уже третий год не получают
жалованья «и объявляют, что пришли во все-
конечную скудость, ибо лошадей, ружье и
амуницию имеют собственную, и ныне ло-
шадьми опали, а купить не на что». При этом
Менгден указывал, что, несмотря на кварти-
рование в его губернии пяти регулярных пол-
ков, без этих казаков «быть не возможно» [35,
с. 649–650].

В пределах рассматриваемой в работе
территории городовые команды, помимо Са-
ратова, существовали в Дмитриевске, Цари-
цыне и Черном Яре. Согласно докладу Воен-
ной коллегии в Сенат от 28 февраля 1725 г.,
численность казаков в Саратове составляла
151 человек. В Царицыне и Черном Яре слу-
жили по 101 казаку, а в Дмитриевске всего 51.
В то время как количество казаков в Сарато-
ве к 1727 г. было увеличено на 50 чел., в ос-
тальных городах их число не изменилось. Уже
в эти годы правительство стало прибегать к
изъятию из рядов городовых казаков сверх-
комплектных служилых чинов. Лучшие из них
пополняли армейские полки, прочие опреде-
лялись в гарнизоны [35, с. 649]. В Саратовс-
кой команде в 1760 г. состояло 193 чел., одна-
ко налицо имелось лишь 47 казаков, 10 числи-
лись больными, а остальные были поровну
разделены между Низовой соляной конторой
и чиновниками, состоявшими «при калмыцких
делах» [38]. Кроме местной службы при «кал-
мыцких» и «соляных» делах, казаки исполь-
зовались в боевых мероприятиях русской ар-
мии далеко за границами края. Так, в течение
XVIII столетия саратовские, дмитриевские и
царицынские «конные солдаты» командирова-
лись в Гилян, участвовали в Северной и Се-
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милетней войне. Свою службу они начинали с
17–18 лет и продолжали ее до тех пор, пока
это позволяло состояние здоровья. После по-
лучения отставки многие из них приписыва-
лись в другие сословия [32, с. 36–40].

Задолго до объединения казачьих об-
щин на Нижней Волге в рамках Астраханс-
кого казачьего войска именно городовые ка-
зачьи команды старинных городов-крепостей
несли основную тяжесть кордонной службы.
Лишь в отдельные периоды к ним в помощь
командировались казаки других войск. Так,
в середине XVIII в. оренбургские казаки не-
сли службу на р. Иргизе в Саратовском За-
волжье, при Саратовской конторе опекунства
в 1760–1770-е гг. находилась команда донс-
ких казаков, а в конце столетия кордон в За-
волжье некоторое время содержали уральс-
кие казаки. Они же осуществляли патрулиро-
вание на Волге в целях борьбы с разбоями.

Благодаря своей мобильности и посто-
янной готовности к выступлению в поход ка-
заки удачно вписывались в местную систему
безопасности. Помимо чисто военных мероп-
риятий их активно привлекали к сопровожде-
нию грузов, конвоированию, почтовой гоньбе.

В первой половине XVIII в. происходит
постепенное превращение Саратова из воен-
но-административного пункта в важный эко-
номический центр Поволжья. Большое значе-
ние имела торговля с кочевавшими в левобе-
режье калмыками, благодаря которой, по за-
мечанию исследователей, Саратов стал сво-
еобразной «калмыцкой столицей» [22, с. 2–59].
В этом статусе город утвердился едва ли не
официально с назначением на должность вое-
воды состоявшего с 1715 г. при хане Аюке
стольника Д.Е. Бахметьева. Функции воево-
ды и надсмотрщика над калмыками совме-
щал и преемник Бахметьева подполковник
В.П. Беклемишев. В 1727 г. Верховный тай-
ный совет обсуждал вопрос о «приискании к
калмыцким делам другого человека из штаб-
офицеров, которому быть первым, а Беклеми-
шеву вторым» [35, с. 5, 9, 26, 87, 103–104]. В их
распоряжении в Саратове находилось два эс-
кадрона драгун и 200 казаков, «а пушек пол-
ковых ни одной не было» [29, с. 12]. С 1727 г.
при ставке хана постоянно присутствовало
300 казаков, 100 из которых были саратовца-
ми. Как доносил В.П. Беклемишев, калмыки

вели себя агрессивно, что стало одной из при-
чин последовавшего в том же 1727 г. опреде-
ления Верховного тайного совета об учреж-
дении кордонов вдоль Волги на дистанции от
Царицына и вверх по реке выше Саратова.
С этого времени «по нагорной стороне каж-
дое лето стояло на форпостах по 900 человек
казаков, в том числе 300 из волских городов,
300 из донских и 300 из слободских полков на
особливом жалованье» [35, с. 522–523].
В 1727 г. командующий Украинским корпусом
генерал-фельдмаршал князь М.М. Голицын
предложил членам Верховного тайного сове-
та «в лутчую оборону и предуспеяние и кал-
мыкам в страх» назначить Астраханскому
гарнизонному драгунскому полку «всегда со-
стоять при Саратове». Здесь он, по мнению
военачальника, «может на обе стороны быть
потребен, и содержание ево равно, как и в Ас-
трахани, а в конских довольствах при Сарато-
ве будет в довольстве, нежели в Астраха-
ни» [35, с. 523].

Результаты. В течение всего рассмат-
риваемого периода развитие казачества ока-
зывало определяющее значение на социаль-
но-экономическую жизнь и административное
устройство региона. Казаки, решая собствен-
ные задачи, продвигались все дальше от цен-
тра государства, однако, когда к середине
XVIII в. основные задачи по закреплению за
Российской империей Нижнего Поволжья был
выполнены, казачество прошло период жест-
кой трансформации.

В Саратовском Поволжье казаки были
представлены наследниками служилых лю-
дей – городовыми командами, казаками Вол-
жского казачьего войска и командировавши-
мися в помощь местной администрации и во-
енным властям казаками из Малороссии, с
Дона, Яика (Урала). В 1771 г. из-за утраты не-
обходимости в пребывании в районе Царицы-
на и волжских казаков началось их переселе-
ние на Кавказ. В 1777 г. войско было ликви-
дировано. Волжские казаки, таким образом,
явились важным резервом для усиления ка-
зачьей общины на Кавказе.

Во время Пугачевского бунта, впервые
с XVII в., Нижнее Поволжье оказалось под
угрозой масштабной смуты. К внутренним
беспорядкам добавилась внешняя опасность.
Давно беспокоившие приволжских жителей
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киргиз-кайсаки (казахи) обрушились на не-
сколько иностранных колоний, захватив боль-
шое число пленных. Многие колонисты были
убиты, а сами селения разорены. После оче-
редного крупного набега в конце 1780-х гг.
власти обратились к традиционной форме
обороны территорий, создав в далеком За-
волжье линию кордонов с центром в основан-
ном в 1787 г. городе Узень. Для службы на
линии были привлечены находившиеся в Са-
ратове, Камышине, Царицыне, Дубовке и
других селениях казачьи команды. Спустя
десять лет Узенская крепость была упразд-
нена, а казаки (с 1817 г. – Астраханского ка-
зачьего войска) несли свою службу в Завол-
жье [32, c. 94].

Сложившаяся в Саратовском Поволжье
к 1770-м гг. система обеспечения безопасно-
сти оставалась практически неизменной до
начала XIX века. Дальнейшие преобразования
в ней произошли во время масштабных ре-
форм в русской армии, связанных с участием
России в наполеоновских войнах. Таким об-
разом, в XVIII в. роль казаков в процессе ко-
лонизации и административного устройства
Саратовского Поволжья неуклонно снижалась
вслед за расширением границ Российского
государства. В этих условиях казаки включа-
лись в обеспечение безопасности региона как
служащие городовых казачьих команд и ко-
мандированные в регион из состава других
войск казачьи формирования. В Саратовском
Поволжье имперская администрация нашла
удачную формулу использования боевого по-
тенциала казачества для выполнения стояв-
ших перед государством задач колонизации,
административного устройства, охраны внут-
реннего порядка и защиты населения региона
от внешних угроз.
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