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Abstract. Introduction. The article is a special study of the history of the Malorussian settlements founded
by Yakov Zhidkov. After the completion of the Tsaritsyn line, Peter the Great allowed him to settle the lands
between the Volga and Ilovlya rivers with Malorussians (Cherkasy). Methods and materials. This topic was mainly
touched upon in the works of Saratov and Volgograd historians and local historians. The author of the article
introduces into scientific circulation the office materials of the Census Offices of the First Audit, the Supreme Privy
Council, the Governing Senate and the Astrakhan Provincial Chancellery. Analysis. It has been established that the
Malorussian settlements inhabited by Zhidkov in 1722, contrary to all regulations, very quickly began to be
replenished by runaway Velikоrussian peasants, which caused discontent among the landlords. As a result, Peter
the Great’s successors were forced to abandon this practice. In the end of 1728 – beginning of 1729, all the
settlements were destroyed, the fugitive Velikоrussian peasants were returned to their owners, and Malorussian
were sent home. Results. The government colonization of the lands beyond the Tsaritsyn line by resettling the
Malorussians there quickly turned into a popular colonization, which the St. Petersburg authorities had to stop. In
the same year, outposts of the Cossacks of the Malorussian Sloboda regiments were temporarily placed to protect
empty territories along the Volga. A few years later, the territories between the Volga and Ilovlya were settled by
Cossacks transferred by the government from the Don and their families, who formed a new Volga Cossack army.
The duties of the voist included the capture of robbers, fugitive peasants and soldiers, as well as countering the
“thievish” raids of nomads.
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Аннотация. Введение. Статья представляет собой специальное исследование истории малороссийских
слобод, основанных Яковом Ивановичем Жидковым. После завершения строительства Царицынской линии
Петр Великий разрешил ему заселить малороссами (черкасами) земли между реками Волгой и Иловлей.
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Методы и материалы. Данная тема затрагивалась в основном в трудах саратовских и волгоградских истори-
ков и краеведов. Автор статьи вводит в научный оборот делопроизводственные материалы Переписных
канцелярий Первой ревизии, Верховного тайного совета, Правительствующего Сената и Астраханской гу-
бернской канцелярии. Анализ. Установлено, что заселенные Жидковым в 1722 г. малороссийские слободы
вопреки всем постановлениям очень быстро начали пополняться беглыми великороссийскими крестьяна-
ми, что вызвало недовольство помещиков. В итоге преемники Петра Великого были вынуждены отказаться
от этой практики. В конце 1728 – начале 1729 г. все слободы были уничтожены, беглые великороссийские
крестьяне возвращены владельцам, а малороссы высланы на родину. Результаты. Правительственная коло-
низация земель за Царицынской линией путем переселения туда малороссов быстро переросла в народную
колонизацию, которую петербургским властям пришлось пресечь. В том же году для охраны пустующих
территорий вдоль Волги временно были размещены форпосты казаков малороссийских слободских полков.
Еще через несколько лет территории между Волгой и Иловлей были заселены переведенными правитель-
ством с Дона казаками и их семьями, образовавшими новое Волжское казачье войско. В обязанности войска
входили поимка разбойников, беглых крестьян и солдат, а также противодействие «воровским» набегам
кочевников.

Ключевые слова: Петровская эпоха, Царицынская линия, колонизация Нижнего Поволжья, великорос-
сы, малороссы, черкасы, беглые крестьяне и солдаты, «поселитель» / «заводчик» Яков Жидков.
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Введение. Колонизация Нижнего По-
волжья в первой половине XVIII в. является
одной из недостаточно проработанных тем в
истории России. В литературе господствует
мнение, что заселение и освоение Нижнего
Поволжья началось после строительства Ца-
рицынской линии с появления к северу от нее
самовольных поселений беглых, то есть с на-
родной колонизации. Правительственная коло-
низация якобы началась после ликвидации
поселений беглых с основания на этих землях
в 1730-х гг. станиц Волжского казачьего вой-
ска ([13, с. 50; 15, с. 4–5; 27, с. 65–66, 118, 121,
137–138]; и др.).

Анализируемая нами тема вскользь зат-
рагивалась в статьях по истории города Ду-
бовки Н.И. Костомарова, П.П. Семенова [27,
с. 85, 88], Г.П. Самойлова и В.И. Супруна [20],
книге Н.Н. Суховой и И.Н. Плехановой [25,
с. 6–8], в трудах по истории Саратовского края
А.А. Гераклитова [1, с. 325–326], в исследо-
ваниях по истории Царицынской линии и Вол-
го-Донского междуречья Т.И. Лавриновой [13;
14, с. 68–70], И.О. Тюменцева с коллективом
авторов [26, с. 142], в работах по истории Вол-
жского казачьего войска А.В. Курышева [12,
с. 13, 281–293]. Ценные материалы по теме
были опубликованы В.А. Гусевым [5, с. 104,
112, 195; 18, с. 8, 263, 267, 271, 276, 280, 281,
283, 285, 287].

Методы и материалы. В результате
архивных разысканий нам удалось выявить
ранее не использовавшиеся историками дан-
ные по исследуемой теме в материалах де-
лопроизводства Правительствующего Сена-
та, Верховного тайного совета, Переписных
канцелярий Первой ревизии, хранящихся в
фондах Российского государственного архи-
ва древних актов [6–11; 22–24], Астраханс-
кой губернской канцелярии, хранящихся в фон-
дах Государственного архива Астраханской
области [2; 19], некоторые сведения удалось
почерпнуть в документах Национального ар-
хива Республики Калмыкия [21]. Критический
анализ выявленных источников позволил нам
провести исследование истории малороссийс-
ких слобод, основанных Я.И. Жидковым по
распоряжению Петра Великого, заполнив эту
лакуну в истории правительственной колониза-
ции Нижнего Поволжья 1720-х годов.

Анализ. С завершением строительства
Царицынской линии в 1720 г. возникла необхо-
димость в организации несения на ней служ-
бы и содержании укреплений. За правым
флангом Линии располагались «верховые»
станицы донских казаков, за левым, между
реками Волгой и Иловлей, – целинные земли.
Самым простым решением было бы поручить
службу на Линии казакам. Но после восста-
ния К.А. Булавина в 1707–1708 гг. Петр Пер-
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вый не доверял казакам и распорядился о пе-
реброске к Линии драгунских полков регуляр-
ной армии. Сразу же остро встал вопрос об
обеспечении драгун продовольствием и фу-
ражом. «Верховые» казаки лишь недавно на-
чали заниматься земледелием и скотовод-
ством для собственных нужд, поэтому не
могли в полной мере обеспечить армейские
полки. Поставлять все из губерний Централь-
ной России, как это делалось раньше, тоже
уже было невозможно, поскольку с увеличе-
нием числа полков на Линии резко увеличи-
лись и объемы их потребностей. Таким обра-
зом, вполне логично возникла необходимость
в незамедлительном заселении и сельскохо-
зяйственном освоении пустующих территорий,
расположенных за Линией [9, л. 215–219; 12,
с. 10; 21, л. 102].

В 1721 г. царицынский житель Яков Ива-
нович Жидков подал в Астраханскую губерн-
скую канцелярию «доношение» с предложе-
нием заселить Царицынскую округу малорос-
сиянами, бобылями и иными «охочими сво-
бодными людьми». В ответ на этот весьма
своевременный проект, в 1722 г. Я.И. Жидков
был вызван в Астрахань, где получил «имен-
ной императорский указ» с разрешением о
наборе таковых желающих и поселении их
слободами «в удобных местах по речкам Ду-
бовке, Илавле и Пичугам или где погодитца».
Фактически Петр Первый санкционировал
государственную колонизацию земель за Ли-
нией [2, л. 1; 24, л. 74, 139].

Сведений о Я.И. Жидкове до нас дош-
ло относительно немного. К тому же, они об-
росли домыслами. Краеведы Н.Н. Сухова и
И.Н. Плеханова утверждают, что Я.И. Жид-
ков родился в г. Вязьме, в возрасте 16 лет всту-
пил в полковую службу в г. Изюме, дослужил-
ся до чина майора, затем в возрасте 32 лет
вышел в отставку [25, с. 6]. Исследователь-
ницы неверно прочли текст источника. В нем
написано: «в городе вЫзюме» (в Изюме), а
не «Вязьме», не «родился», а «жил», и не «в
возрасте 16 лет», а «тому 16 лет» [24, л. 69].
Не выдерживает критики утверждение, буд-
то Я. Жидков имел чин майора [12, с. 13; 20,
с. 49]. Во-первых, в слободских казачьих пол-
ках в этот период истории не существовало
звания майора. Во-вторых, даже армейский
майор, вышедший в отставку и поселивший-

ся в Царицыне, должен был бы быть зафикси-
рован там в переписи 1720 г. в статусе отстав-
ного офицера, а никак не квартирующего у
вдовы бобыля [19, л. 53; 23, л. 14]. В-третьих,
можно было бы предположить, что Яков Ива-
нович мог быть пожалован майором позднее,
за освоение и заселение новых пустующих тер-
риторий, как это иногда делалось в Российской
империи в XVIII в. [11, л. 137], но ни в одном
документе, в том числе в списках патентов на
офицерские чины, выданных в XVIII в.,
Я.И. Жидков не упоминается [3, с. 1574–1575].

В действительности Я.И. Жидков по про-
исхождению был малороссийским казаком
(черкашенином), родился ок. 1686 г. в Новго-
роде-Северском (Левобережная Украина) ([2,
л. 1, 9; 16, № 4519; 20, с. 49] и др.), откуда
сошел ок. 1707 г., жил в г. Изюме и «служил
там полковую службу», затем перебрался в
Царицын, где числился в бобылях и жил на
квартире у вдовы Авдотьи Федоровны Пузан-
киной [19, л. 53; 24, л. 69–69 об.; 23, л. 14].
Именно в этот период он и выступил со сво-
им предложением о поселении новых слобод,
по-видимому, придумав, как и государю уго-
дить и беглых пристроить.

Т.И. Лавринова считает, что «именного
Петровского указа» не существовало, а Петр I,
будучи в Астрахани, якобы лишь устно рас-
порядился о выдаче Я.И. Жидкову «о поселе-
нии указа» местной губернской администра-
цией [14, с. 69]. Действительно, во многих со-
хранившихся сказках жителей новых слобод
говорится, что места для поселений были им
назначены «по указу из Астраханской губер-
нской канцелярии наборщиком Яковом Жит-
ковым» [24, л. 78, 79 и др.]. Однако сам
Я.И. Жидков, а вслед за ним некоторые дру-
гие поселенцы прямо ссылались на данный
Жидкову именной императорский указ [2, л. 1,
2; 8, л. 4; 24, л. 69, 71]. К тому же нам удалось
разыскать официальные документы, косвен-
но подтверждающие существование этого
указа. Во-первых, тайный советник Алексей
Макаров в своем докладе Правительствую-
щему Сенату от 19 апреля 1724 г. прямо ссы-
лался на этот именной указ и в справке Сена-
та от 1727 г. официально подтверждается, что
такой указ действительно был объявлен из
кабинета Его Величества [2, л. 68]. Во-вто-
рых, копия этого указа, снятая со списка
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Я. Жидкова, фигурирует в реестре документов,
сданных в Астраханскую губернскую канце-
лярию штык-юнкером А.А. Бахметевым в кон-
це августа 1727 года [2, л. 9 об., 89].

Строительство новых слобод и переселе-
ние в них «охочих людей» началось в 1722 году
[22, л. 351]. Главным детищем бывшего цари-
цынского бобыля, провозгласившего себя «по-
селителем», явилась Дубовская слобода, став-
шая центральным и самым известным из всех
новых селений. Вместе с ней появились сло-
боды Иловлинская (Лавлинская, Лавля, Илов-
ля, Тишанская, Тишанка) и Терсинская (Терса)
([23, л. 123, 130; 24, л. 137] и др.).

Я.И. Жидков лично руководил заселени-
ем полученных земель и строительством сло-
бод. В Дубовке ему помогали его брат Фрол
Васильев Жидков (1724, 1725) и атаманы Гри-
горий Скубитенко (1727) и Василий Калашни-
ков (1728), в Иловле атаманы Василий Петров
(1725) и Дмитрий Ермаков (1725), в Терсе ата-
маны Василий Селиванов (1724), Василий До-
нецкий (1724) и Осип Денисов (1724) ([2,
л. 48 об.; 6, л. 1096–1096 об.; 24, л. 77, 100, 105,
106, 141, 159, 170, 172, 174, 213] и др.).

В связи с появлением новых поселений
немедленно встал вопрос о необходимости
постройки в них храмов. В 1724 г. царицынс-
кие священники доносили епархиальному на-
чальству, что в их приходах насчитывается
959 человек, не исповедовавшихся в истек-
шем году [4, с. 246]. По-видимому, в эту ста-
тистику были включены и жители малорос-
сийских слобод Я.И. Жидкова, которым да-
леко и неудобно было добираться до Цари-
цына для посещения городских церквей и от-
правления всех необходимых христианских
треб. 30 августа 1724 г. жители новых селе-
ний направили епископу Астраханскому и
Ставропольскому Лаврентию челобитную, в
которой просили разрешение на постройку цер-
квей в слободах Дубовке, Тишанке и Терсе
[24, л. 71–71 об.]. И уже 24 и 25 сентября Пре-
освященный Лаврентий, на основании прислан-
ного из Правительствующего Сената Импе-
раторского указа, объявил благоволение на
постройку церквей в указанных трех селени-
ях и назначил туда священников из числа ме-
стных жителей [24, л. 70, 71–71 об., 137, 165].

Буквально сразу же в новопостроенных
малороссийских слободах всеми правдами и

неправдами стали селиться и беглые вели-
короссы. В округе начали появляться их са-
мовольные поселения вдоль небольших ре-
чек и их притоков. Всего за два-три года в
Понизовье возникло несколько десятков сло-
бод и целый ряд мелких поселков, как офи-
циально учрежденных, так и поселенных не-
законно [17, № 5241].

В 1723–1725 гг. Симбирской переписной
канцелярией в поселенных Я.И. Жидковым
слободах была проведена подворная перепись,
где в поданных сказках каждый домовладе-
лец под страхом смертной казни поклялся, что
не был на солдатской или матросской службе
и не являлся крепостным крестьянином. Со-
гласно материалам этой переписи, почти все
поселяне оказались малороссами (черкасами),
пришедшими из разных городов и слобод Бел-
городской, Киевской и других провинций Ки-
евской губернии (Ахтырка, Барзна, Борисов-
ка, Гадяч, Гайворон (Гайбуран), Гвоздевка,
Глухов, Гусница, Ендовище, Ивангород, Киев,
Киевский Подол, Кобыляки, Конотоп, Опош-
ня, Острогожск, Печенеги, Прилуки, Ранен-
бург, Ромны, Рыбный, Салтов, Стародуб,
Сумы, Умань, Харьков, Чугуев и мн. др.). По-
мимо них, на жительство в Дубовку перешли
несколько семейств царицынских бобылей
(в том числе сам Я.И. Жидков), а в 1724 г.
явился один грек, служивший в Российском
флоте «за поручика» и в 1713 г. вышедший в
отставку. К 1725 г. в слободе Дубовке насчи-
тывалось 64 двора (135 душ м.п.), в Иловле
27 дворов (61 душа м.п.), в Терсе 64 двора
(167 душ м.п.). Всего же в трех слободах к
1725 г. было поселено 155 дворов, в которых
насчитывалось 363 души м.п. [24, л. 72–228].

Души женского пола в переписи не были
учтены, однако, согласно общепринятым ме-
тодикам, в этом случае их численность ус-
ловно может быть принята равной числу душ
мужского пола. Кроме того, в числе сохра-
нившихся документов отсутствуют сказки
атаманов, упоминаемых в текстах других ска-
зок, поэтому суммарную статистику необхо-
димо принять увеличенной как минимум до
160 дворов. И тем не менее, для малороссий-
ских селений того времени – это весьма
скромные показатели. Если сравнить эту циф-
ру с отчетом Я.И. Жидкова, согласно которо-
му к весне 1724 г. он поселил вблизи Цари-
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цынской линии 115 дворов малороссов из раз-
ных городов [16, № 4519], то мы увидим, что
за год число дворов в его слободах увеличи-
лось всего лишь чуть более, чем на треть (40–
45 дворов), то есть значительного доброволь-
ного притока малороссийского населения на
Нижнюю Волгу в этот период не наблюдалось.
Отчасти это связано и с тем, что даже живя
под защитой линии, не только новопоселенцы,
но и представители местной администрации
нередко продолжали страдать от разбойных
калмыцких нападений [26, с. 193–196].

В период проведения переписи в слобо-
дах Я.И. Жидкова были обнаружены беглые
великороссы. 2 июня 1724 г. состоялся Сенат-
ский указ, в котором Я.И. Жидков оказался
упомянут сразу в двух противоположных ипо-
стасях: в качестве нарушающего закон Яко-
ва Иванова, который селит на речках Дубов-
ке, Иловле, Терсе и Карамыше беглых вла-
дельческих крестьян (помещичьих, монастыр-
ских и однодворческих) и в качестве добро-
порядочного Якова Житкова, который селит
там же малороссиян согласно данному ему
правительственному разрешению [16, № 4519].
Якову Жидкову поручили выслать всех выяв-
ленных беглецов и еще раз расписаться под
указом о непринятии великороссов [2, л. 68].

Особого внимания заслуживает упоми-
нание в тексте указа применительно к Я. Жид-
кову слободы, располагавшейся при речке
Карамыше. Начало ее поселения совпало со
слободами Я.И. Жидкова и относится к
1722 году. Ее основали сердобские солдаты
С.Л. Лушников и А.Е. Логинов. Но, в отличие
от Я.И. Жидкова, они, по-видимому, вполне от-
крыто принимали на поселение не только ма-
лороссов, но также беглых сердобских сол-
дат и крестьян из Ломовского и Петровского
уездов. Причем, когда правительство заинте-
ресовалось этим селением и инициировало рас-
следование, С.Л. Лушников и А.Е. Логинов
сослались на Я.И. Жидкова, который якобы и
отвел им место для слободы при устье речки
Карамыша на основании все того же «имен-
ного» государева указа [14, с. 68–69]. При
этом сам Я.И. Жидков ни в одном известном
доношении или ином документе никак не упо-
минал об этой слободе, равно как не прини-
мал ни малейшего участия в управлении ее
заселением. Хотя, несколько представителей

новых слобод вполне официально фигуриру-
ют в документах Царицынской комендантс-
кой канцелярии этого периода: например, «жи-
тель Карамышенской слободы Василий Нем-
чинов» и «житель слободы Терсы Александр
Светильников». В допросах переписной кан-
целярии от 1724 г. они неоднократно выступа-
ют в качестве подписантов за неграмотных
царицынских жителей ([23, л. 19, 123, 130, 131]
и др.). На наш взгляд, этот факт не может не
являться косвенным подтверждением леги-
тимности существования этих селений в
1724 г. и признания таковой легитимности –
как минимум, со стороны двух наиболее ав-
торитетных в данном вопросе органов мест-
ной и центральной власти: Царицынской ко-
мендантской канцелярии, возглавляемой пол-
ковником Л.Ю. Селивановым, и Казанской
переписной канцелярии, возглавляемой брига-
диром И.А. фон Менгденом.

На речках Карамыше и Терсе существо-
вали и другие селения. Например, в том же
1724 г., согласно доношению генерала-фельд-
маршала кн. М.М. Голицына, на р. Карамы-
ше была обнаружена слобода беглых ясаш-
ных крестьян из Пензенского уезда, которых
«принимали и селили» солдат Сердобской сло-
боды Осип Кляпов, атаман Степан Трофимов
и подьячий Иван Петров [2, л. 68 об.].

Проживавший до этого в г. Шацке дьяч-
ковский сын Иван Фатеев Попов, вслед за
Я.И. Жидковым, в 1722 г. предложил заселить
пустующие земли по р. Терсе великороссийс-
кими дворцовыми и ясашными крестьянами.
Он добился аудиенции у императора Петра
Великого, которая состоялась в том же году
в Москве в Приказе Большого дворца. В ре-
зультате из Камер-коллегии в Шацкую про-
винциальную канцелярию поступил указ об
освидетельствовании «порожжих» земель под
будущее заселение. Не дожидаясь дальнейше-
го хода бюрократической машины, И.Ф. Попов
выехал на р. Терсу, где сразу же «поселил»
сто семейств великороссов из разных горо-
дов. В 1723 г. он отправился в Шацк, чтобы
забрать указ, поскольку полагал, что к этому
времени все бумаги будут уже оформлены, но
вместо этого был арестован за самовольное
поселение, бит кнутом и в течение года со-
держался под следствием. Осенью 1724 г. в
поселенную им деревню был отправлен кара-
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тельный отряд под командой капитана Осипа
Улитина и поручика князя Осипа Дмитриеви-
ча Нерыцкого (Нерицкого), который разорил
все жилища, подверг жителей наказанию кну-
том и выслал всех на прежние места житель-
ства. Сам Иван Попов еще некоторое время
содержался под стражей, но в 1725 г. был от-
пущен «на поруки», в том же году вновь сбе-
жал на р. Терсу и обнаружил, что многие из
прежде высланных жителей его деревни опять
обосновались на старом месте [2, л. 15–20;
16, № 4519].

В ноябре 1726 г. в эту деревню наведал-
ся со своими людьми Я. Жидков, который счи-
тал, что она основана на его землях и жители
этой деревни незаконно пользуются принад-
лежащими Жидковским слободам сенными
покосами, лесными угодьями, а также рыб-
ными и звериными ловлями. Местные жите-
ли попытались дать отпор гостям и не пус-
тить их в деревню. Во время этой стычки
Я. Жидкову все же удалось арестовать Ива-
на Попова, у которого была найдена копия уже
упомянутого нами указа из Камер-коллегии об
освидетельствовании земель. Забрав этот
документ, Жидков отвез Попова в Дубовку, где
посадил его под караул, а затем отправил в
Кабинет Ее Императорского Величества Ека-
терины I доношение о том, что в его дубовс-
ких угодьях на речке Терсе поселились бег-
лые великороссияне в числе сорока дворов [2,
л. 1–1 об., 10–10 об., 15].

В ответ на это донесение, 1 июля 1727 г.
в поселенную И. Поповым деревню был от-
правлен из Царицына отряд штык-юнкера
А.А. Бахметева, состоявший из одного кап-
рала артиллерии, десяти пушкарей, пятнадца-
ти городовых казаков и десяти солдат. Со-
гласно выданной ему инструкции, всех пой-
манных беглых полагалось высечь кнутом и
отправить в Саратовскую комендантскую
канцелярию для дальнейшей высылки на пре-
жние места жительства, а саму деревню
сжечь. Таким же образом рекомендовано
было поступать и с прочими обнаруженными
в ходе рейда незаконными поселениями. При
этом малороссов, в случае их обнаружения в
новопоселенных слободах, в этот период еще
предписано было не трогать [2, л. 5, 69].

Заехав в Дубовку, А.А. Бахметев захва-
тил с собой Якова Жидкова в качестве прово-

жатого, взял у него необходимое для отряда
число лошадей и выдвинулся на р. Терсу к
деревне Попова. Между делом, также по на-
водке дубовского «поселителя», 13 июля от-
ряд заехал на расположенную на реке Мед-
ведице выше Березовской станицы мельницу,
которая тоже располагалась на «угодьях»
Жидкова и принимала беглых. На этой мель-
нице были обнаружены и допрошены ее вла-
делец, Андрей Мещеряков, его дядя и двою-
родный брат, имеющие временные паспорта,
а также шесть беглых крестьян разных по-
мещиков и два беглых астраханских солдата.
Кроме того, при мельнице проживал кузнец с
семьей, который, узнав о приближении отря-
да, бросил свой скот и пожитки и бежал в не-
известном направлении вместе с женой и деть-
ми. Всех пойманных беглых, согласно инст-
рукции, высекли и обязали хозяина мельницы
доставить их в Саратов. Затем отряд продол-
жил свое движение к деревне Попова, но по
прибытии на место выяснилось, что все ее
жители уже «розбежались». Уничтожив остат-
ки этой деревни, А.А. Бахметев с отрядом
вернулся в Дубовку и 20 августа доложил о
выполнении порученного ему задания [2, л. 5–
6, 43–44, 69 об.–70].

Со своей стороны, находясь под след-
ствием, И.Ф. Попов дал целый ряд показаний
против самого Я.И. Жидкова, в числе кото-
рых были убийства крестьян и укрыватель-
ство в сл. Добринке беглых малороссов (чер-
кас). Я. Жидкову вновь пришлось предстать
перед следствием. Он сам и его ближайшие
помощники были допрошены, но от всех об-
винений Попова отказались. В ходе проведен-
ного рейда, в Добринской слободе действи-
тельно были пойманы десять черкас, кото-
рые были записаны в подушный оклад за
кн. А.Д. Меньшиковым и помещиками На-
рышкиными. Все они были высланы обратно.
Доверие к Я. Жидкову со стороны правитель-
ства было подорвано. Согласно новому пору-
чению, штык-юнкер А.А. Бахметев «взял» у
Я. Жидкова копию Петровского указа о посе-
лении, освидетельствовал ее и допросил ца-
рицынских старожилов, в положенных ли ме-
стах Жидков селит малороссиян. Царицынцы
подтвердили, что Дубовская слобода поселе-
на на речке Верхней Пичуге согласно указа, а
об остальных слободах они уже не помнят [2,
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л. 9–9 об., 15–20, 57 об., 69 об.–76, 81 об.–83,
89–89 об., 99].

В конце того же, 1727 г., генерал-фельд-
маршал кн. Михаил Михайлович Голицын по-
дал доношение о том, что беглые поселились
слободами не только на речках Карамыше и
Терсе, но также «около Царицынской линии», то
есть теперь речь шла уже конкретно о слобо-
дах, поселенных Я. Жидковым [10, л. 175]. Ре-
золюцией Верховного тайного совета от 16 фев-
раля 1728 г. этим слободам был вынесен окон-
чательный приговор: поскольку, вопреки Петров-
скому разрешению, в этих слободах помимо
малороссиян были обнаружены поселившиеся
под их видом беглые великороссияне, то все
слободы было предписано разорить до основа-
ния, малороссиян переписать вместе с семья-
ми и отправить на родину без наказания, а бег-
лых великороссиян высечь кнутом и отправить
на прежнее местожительство. Кроме того, в
резолюции содержалось требование немедлен-
ного ареста самого Я.И. Жидкова и отправки
его под караулом в Сенат. Все эти решения были
сформулированы в указе от 20 февраля 1728 г.,
в котором особое внимание было обращено на
необходимость поиска и возврата беглых из Дон-
ских казачьих поселений, а также установлена
смертная казнь для «пущих заводчиков и под-
говорщиков» [6, л. 1100–1100 об.; 10, л. 175, 189,
308 об.; 17, № 5241].

В ноябре того же года, по распоряжению
генерал-фельдмаршала кн. М.М. Голицына из
находящихся на дежурстве при Царицынской
линии драгунских полков был сформирован
сводный отряд для специальной карательной
экспедиции, перед которой была поставлена
цель уничтожения всех слобод и любых дру-
гих обнаруженных незаконных поселений как
около Царицынской линии, так и далее по ре-
кам Иловле, Хопру, Вороне и пр. В состав от-
ряда было включено 399 нижних чинов, 9 офи-
церов и 24 человека нестроевых чинов (писа-
ри, цирюльники, кузнецы и пр.). Командова-
ние экспедицией было возложено на подпол-
ковника Ямбургского драгунского полка
Л.М. Протасова [6, л. 1095 об.–1097, 1100 об.].

В Дубовскую слободу отряд Л.М. Про-
тасова прибыл в первых числах декабря
1728 года. Яков Жидков сразу же был арес-
тован и отправлен в Москву в сопровождении
унтер-офицера и четырех драгун. Обнаружен-

ные в Дубовке беглые великороссы были вы-
сечены кнутом, закованы в кандалы и отправ-
лены в Воронеж под охраной шести драгун.
Параллельно производимым на месте след-
ствию и последующему разорению Дубовки,
часть отряда была отправлена Л.М. Прота-
совым в располагавшуюся выше по течению
р. Волги сл. Балыклейку (Белыклейку), для
уничтожения которой хватило четырех дней.
В начале январе 1729 г. уже и сама Дубовка
была «разорена до основания и вызжена». Пе-
реселяемых на родину малороссов обязали
письменно засвидетельствовать, что они не
имели от драгун никаких «обид» и получали
от них оплату за постой и питание [2, л. 51,
61–62; 6, л. 1095 об.–1097, 1101].

В августе 1729 г. экспедицией были об-
наружены и высланы на прежние места бег-
лые великороссы из пос. Барановка. В авгус-
те – сентябре того же года из пос. Лысые
Горы были высланы восемнадцать крестьян
майора Алексея Афанасьевича Ртищева, бе-
жавших туда из села Богоявленское (Камен-
ка тож) Симбирского уезда, а дворы их разо-
рены [10, л. 312–324 об.]. Вообще, за период
с декабря 1728 г. по июль 1730 г. экспедиция в
полном объеме выполнила возложенные на
нее задачи. Согласно рапорту самого подпол-
ковника Протасова, из шестидесяти девяти
обнаруженных им новопоселенных слобод и
поселков было полностью разорено двадцать
две слободы (общим числом 742 двора), а
также выборочно уничтожено 215 дворов бег-
лых в остальных сорока семи слободах. Все-
го оказалось поймано 3 133 беглых великорос-
сиянина (45 солдатских детей, 83 однодворца,
5 казаков, 13 чувашей, 8 посадских, 12 ямщи-
ков и 2 967 крестьян), а также выявлено и выс-
лано (без наказания) 620 малороссиян (412 ка-
заков, 18 мещан и 190 мужиков). Несколько
основателей незаконных поселений были «по
енструкции казнены смертию»: в слободе Ба-
ланде был повешен заводчик Степан Горин
(крестьянин помещика Семена Прямоглядо-
ва из деревни Михеевой Коломенского уезда),
в ясашной слободе Терсе – заводчик Евдо-
ким Суворов (ясашный крестьянин села Не-
вешкино Керенского уезда), в слободе Косо-
лапове – заводчик Мартын Косолапов (двор-
цовый крестьянин села Пенков Тамбовского
уезда). Заводчик ясашной слободы Терсы
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Игнатий Бабушкин (крестьянин села Невеш-
кино Керенского уезда) и заводчик слободы
Волчьего Кургана крестьянин Савва Фролов
были сосланы в Сибирь на каторгу [6, л. 1096,
1101; 7, л. 340; 10, л. 310–310 об.].

В числе прочих были уничтожены Илов-
линская (Тишанская) и Терсинская слободы,
поселенные Я.И. Жидковым. Сам он больше
года находился под следствием. Согласно
решению Правительствующего Сената от
17 марта 1730 г., он был приговорен к битью
кнутом и ссылке в Сибирь «на каторгу на веч-
ное житье». Однако несколькими месяцами
спустя он был помилован именным указом им-
ператрицы Анны Иоанновны от 21 июля
1730 г.: велено было не устраивать ему ника-
кого наказания, простить вину и вместо ссыл-
ки отпустить в Малороссию, в полк, где он
когда-то служил. 28 июля того же года ему
был выдан паспорт для проезда в Изюмский
полк [2, л. 73; 6, л. 1101].

В целом не только к самому Я. Жидкову,
но и к его ближайшим родственникам отнес-
лись вполне лояльно. Из отписки царицынско-
го коменданта П.Ф. Кольцова известно, что
жена и дети Я. Жидкова после разорения Ду-
бовки вернулись с оставшимися пожитками в
Царицын. Арестованное было в Астрахани
имущество брата и ближайшего сподвижни-
ка Я.И. Жидкова, Фрола Васильевича Жид-
кова, проживавшего там на съемной кварти-
ре и занимавшегося на паях с несколькими
казаками торговлей с персами, очень быстро
было возвращено владельцам [2, л. 52–53 об.,
63–64]. Племянник Я.И. Жидкова, Артемий
Панченков, всего через несколько лет после
описываемых событий был принят на службу
лакеем ко двору императрицы Анны Иоаннов-
ны и в 1735 г. даже сумел получить компенса-
цию за имущество своего дяди, изъятое экс-
педицией подполковника Л.М. Протасова [6,
л. 1093–1096 об., 1099–1100; 8, л. 4].

 
Факсимиле Я.И. Жидкова. 1727 г. [2, л. 79 об.]

В 1730-х гг., по новому правительствен-
ному проекту, земли между реками Волгой и

Иловлей были заселены бывшими донскими
казаками, из которых было составлено новое
Волжское казачье войско.

Результаты. Проведенное исследова-
ние свидетельствует, что вопреки сложившим-
ся представлениям, заселение Я.И. Жидковым
земель между Волгой и Иловлей за Царицын-
ской линией не было стихийным, а было санк-
ционировано Петром I, не желавшим отдавать
эти земли казакам. Начавшаяся в 1722 г. пра-
вительственная колонизация этих территорий
переселенцами из Малороссии в первые же
годы столкнулась с мощной волной «незакон-
ной» народной колонизации из Великороссии.
Я.И. Жидков оказался не в состоянии выпол-
нить главное условие царского указа: не при-
нимать беглых солдат, матросов и владель-
ческих крестьян из России. Более того, неко-
торые беглецы самочинно создавали поселе-
ния, прикрываясь его именем. Попытки
Я.И. Жидкова противостоять им оказались бе-
зуспешными. В 1728 г. правительство Петра
Второго вынуждено было аннулировать этот
проект Петра Великого, в течение нескольких
лет разорить поселения между Волгой и Илов-
лей, выслать малороссов обратно на их роди-
ну, беглых великороссов вернуть владельцам
по местам их прежнего проживания, а освобо-
дившиеся земли в 1730-х гг. заселить казака-
ми Волжского войска, фактически используя
их в качестве ландмилиции. В условиях борь-
бы с массовым бегством владельческих кре-
стьян и солдат правительственное освоение
новых территорий оказалась возможным лишь
через казачью колонизацию.
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