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ГАРНИЗОННЫЕ ВОЙСКА ЦАРИЦЫНА  
В 20-х ГОДАХ XVIII ВЕКА1

С 1718 по 1720 г. в междуречье Волги и Дона проходило масштабное строитель-
ство важного не только для региона, но и для безопасности всего юга российско-
го государства фортификационного объекта – Царицынской сторожевой линии. 
Окончание ее строительства имело для страны важное геополитическое значение, так 
как линия вала и рва надежно закрыла проход, регулярно используемый кочевниками 
в своих набегах2.

В период строительства Царицынской линии крупные силы русской армии были 
сконцентрированы в районе Царицынской крепости3. Именно она стала ключевой 
и самой крупной точкой в системе оборонительных сооружений. С окончанием работ 
основные войска, задействованные в строительстве, покинули эту территорию, а служба 
на линии с этого момента сосредотачивалась в руках гарнизона Царицынской крепости.

К настоящему времени так и неизвестно, каковы были силы гарнизона Царицына 
в 20-х гг. XVIII в. на момент введения ее в эксплуатацию, их количественный и каче-
ственный состав. Данная тема остается не до конца изученной в отечественной исто-
риографии. До сих пор, кроме нескольких работ волгоградских краеведов, имеющих 
популярный характер, объективно раскрывающих эту тему исследований так и не по-
явилось4. Данная статья заполняет эту лакуну и дает ответы на ряд поднятых вопросов. 
В частности, какие войска входили в рассматриваемый период в гарнизон Царицынской 
крепости, какова была их численность и общая характеристика.

Большой объем информации о гарнизонных войсках Царицынской крепости мож-
но почерпнуть из переписной книги ее дворов 1721 г., сказок 1722 и 1723 гг., а также 
допросных листов жителей Царицына 1724 г. Основной блок этих источников хранит-
ся в фондах Российского государственного архива древних актов и Государственного 
архива Астраханской области. Дополнением к ним служат переписные сказки офицер-
ского состава русской армии, собранные в 1719 и 1720 гг. в Военной коллегии5.

После изучения и анализа сведений, содержащихся в указанных архивных источни-
ках, можно заключить, что в 20-х гг. XVIII в. гарнизонные войска Царицынской кре-
пости состояли из Царицынского пехотного батальона, насчитывавшего четыре роты, 
конной казачьей роты и артиллерии.

Личный состав этих подразделений проживал главным образом на территории 
крепости. При этом защищены крепостной стеной были дворы не только тех, кто нес 
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гарнизонную и сторожевую службу, но и тех, кто в случае необходимости мог высту-
пить на защиту города, хоть эти люди и не входили в состав вышеперечисленных под-
разделений.

Их можно разделить на несколько категорий:
1. Офицерский состав пехотного батальона и казачьей конной роты.
2. Солдаты 1, 2, 3 и 4-й роты пехотного батальона.
3. Казаки конной казачьей роты.
4. Пушкари.
5. Дворяне.
6. Отставные солдаты.
На основании указанных источников ниже разберем подробно каждую из этих 

 категорий.

1. Офицеры

В 1721 г. офицерский состав царицынского гарнизона состоял из восьми человек6. 
На территории крепости в это время размещалось девять офицерских дворов, в кото-
рых проживал 21 человек «мужеска полу»7.

По возрастной категории средний возраст офицеров составлял от 30 до 60 лет, что 
видно из сводной таблицы лиц мужского пола, проживавших на офицерских дворах 
в 1721 г.:

Возраст До 10 лет До 20 лет До 30 лет До 40 лет До 50 лет До 60 лет До 80 лет

Лица «мужеска 
полу» 3 1 4 6 4 2 1

В том числе  
офицеры 2 4 2

Согласно переписи офицеров петровской армии, произведенной Военной колле-
гией в 1719 и 1720 гг., переписи дворов Царицына 1721 г., а также сказкам 1722 и 1723 гг., 
офицерский состав царицынского гарнизона был следующим:

1719 г. 1720 г. 1721 г. 1722 г. 1723 г. 1724 г.

Премьер-майор И. С. Аннен-
ков (1)

И. С. Аннен-
ков8 (1)

Капитан Л. И. Елин 
(1)

Л. И. Елин 
(1)

Т. Р. Соко-
лов (1)

Поручики И. К. По-
гойский9 (1)

П. В. Ермо-
лов10 (1)

И. К. Погой-
ский, 
П. В. Ермо-
лов  
(2)

Л. И. Елин
И. К. Погой-
ский, 
С. И. Суров-
цов, 
Т. Р. Соколов,
Т. Зубов  
(5)

М. Н. Готов-
цев (1)
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1719 г. 1720 г. 1721 г. 1722 г. 1723 г. 1724 г.

Прапорщики Н. К. Шаров, 
И. Т. Белый11 
(2)

Я. Волфарт, 
П. Д. Черны-
шев  
(2)

Н. К. Шаров, 
И. Т. Белый, 
П. Д. Черны-
шев 
(3)

Н. К. Ша-
ров12, 
П. Д. Черны-
шев13

Г. Крылов14, 
В. Воинов, 
И. Т. Белый 
(5)

Ф. И. Шар-
тов, 
П. А. Веди-
няпин (2)

Подпоручики С. И. Суров-
цов, 
Г. Крылов 
(2)

С. И. Суров-
цов, 
Г. Крылов 
(2)

Квартирмей-
стер («фатер-
мистр прапор-
щичья рангу»)

Ф. И. Шар-
тов (1)

Н. К. Шаров 
(1)

Отставной  
прапорщик

И. С. Митю-
гин (1) 

И. С. Митю-
гин (1)

Итого  
офицеров

5 6 9 11 4 2

Из тех же источников можно узнать ряд подробностей о жизни вышеуказанных 
офи церов. Например, о том, что поручик Иван Погойский получал за службу «20 руб-
лев, хлеба, ржи по 8 четвертей, овса тож», а в 1720 г. занимался переписью дворов «му-
жеска полу душ» в Царицыне.

Он же о себе сообщал, что «из недорослей иноземческих детей, и служил по Казани 
иноземческую конную службу. А во 195-м и во 197-м годах был во обоих Крымских 
походах… А в 704-м году в Казани по разбору Александра Сергеева написан в драгуны 
и определен в полк под команду господина подполковника Немкова, и был в учении. 
И как я учение драгунское принял, и того ж году по определению его ж, Александра 
Сергеева, отдан в солдатский полк господина полковника Бордовикова, и велено 
мне в том полку управлять за поручика. И в 706-м году по определению господина… 
Шереметева за вышеозначенные мои прежние службы и походы пожалован я поручи-
ком, и отдан из того полку в полк господина бригадира Дмитриева-Мамонова, и был 
в партии под командою господина полковника Болтина против неприятельских людей 
каракалпаков, как оные приходили под Сергиевск и в другие закамские места для разо-
рения и полону, и была у нас с теми каракалпаки баталия. А в 707-м и в 708-м годах был 
под командою господина полковника Шереметева против бунтовщиков башкирцев, 
и были у нас с ними, башкирцы, многие баталии. А потом, как изменил бунтовщик 
Булавин с донскими казаками, был в полку господина бригадира Дмитриева-Мамонова 
в Донском походе, и ниже Паншина была у нас с теми казаками баталия. И по возвра-
щении в Казань, в 709-м году по определению… графа Петра Матвеевича Апраксина 
из того полку послан я в Царицын для охранения от набегов неприятельских людей 
кубанцев и воровских казаков под команду господина подполковника Немкова, и был  
в Царицыне по 711 год. А в 711-м году по определению его ж, ближнего боярина графа 
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Петра Матвеевича, велено мне быть в вышеозначенном Царицынском жилом батали-
оне. И в 714-м году, как приходили под Царицын оные воровские кубанцы и побрали 
в полон русских людей, и у нас с ними, кубанцы, была баталия, и многих их побили.  
А в 716-м году был я послан в партию с солдаты за воровскими казаками, и выше 
Царицына на реке Песковатке с теми казаками была у нас баталия, и трех человек от 
оных казаков убили, а атамана их и казаков десять человек за великим боем живых взял 
и привез в Царицын. Також и всегда в партиях за неприятельскими людьми кубанцы 
и воровскими казаками водою и сухим путем беспрестанно от Царицына был посылан»15.

Прапорщик Иван Белый не мог подписаться сам и был безграмотен, но зато он 
«от астраханцев в осаде в Царицыне сидели, и при взятье Астрахани с боярином… 
Шереметевым в походе был же, на боях и на приступах был, и за оные службы пожа-
лован в сержанты. А когда забунтовав приступали к городу Царицыну, и в то время по 
приказу коменданта Афанасья Турченина посылан он, Иван, был в Астрахань с цари-
цынцем дворянином с Иваном Корсаковым для усмирения оных астраханских стрель-
цов, и в том они от них терпели великое истязание. И в Башкирском походе с полков-
ником… Бахметевым на боях был же. И против кубанцев с поручиком Протопоповым 
на баталии был, и в полону у них, кубанцев, был полгода, и из полону от них ушел. 
И за оные службы пожаловал его боярин Петр Самойлович Салтыков из сержантов 
в прапорщики»16.

Несмотря на статус гарнизонных войск и глубокий тыл от основных фронтов бое-
вых действий периода правления Петра I, жизнь офицеров царицынского гарнизона 
была насыщенна участием в боевых действиях, «акциях» и «баталиях».

2. Солдаты

В 1721 г. на территории крепости размещалось 392 солдатских двора, в которых про-
живало 955 человек «мужеска полу»17.

Возрастную категорию лиц мужского пола, проживавших на солдатских дворах 
в 1721 г., можно узнать из следующей сводной таблицы:

Возраст До 10 
лет

До 20 
лет

До 30 
лет

До 40 
лет

До 50 
лет

До 60 
лет

До 70 
лет

До 80 
лет

До 90 
лет

Лица «мужеска 
полу»

255 163 308 126 47 31 10 12 3

В том числе 
солдаты18

18 71 162 83 17 7 4

В этой же переписи дворов под именем «салдатцких» числились владения как пе-
ших солдат Царицынского батальона, так и казаков конной роты19. Неслучайно один из 
пеших солдат П. Я. Костяков писал в сказке 1723 г., что он «казачий сын», а в допросе 
1724 г. сообщил «отец ево отставной салдат»20. Здесь же стоит добавить, что многие 
солдаты могли проживать на дворах («кфартере») конных казаков. Это были как солда-
ты батальона, так и отставные солдаты, как правило родственники: отцы, дяди и братья 
действующих военнослужащих21.
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По количеству представленных в фондах РГАДА сказок 1723 г. можно определить 
примерный состав Царицынского батальона:

1-я рота 2-я рота 3-я рота 4-я рота Вне рот Всего

Сержанты 222 223 1 224 7

Подпрапорщик 125 1

Каптенармусы 1 1 1 3

Капралы 3 3 2 5 13

Барабанщики 2 2 1 526

Писари 1 1 2

Лекарь 1 127

Рядовые 81 88 85 80 1 335

Итого в Царицынском пешем батальоне 367

То есть по сказкам 1723 г. 1-я рота батальона состояла из двух сержантов, трех капра-
лов, двух барабанщиков и 81 рядового; 2-я рота – из двух сержантов, одного каптенарму-
са, трех капралов, двух барабанщиков, одного писаря и 88 рядовых; 3-я рота – из одно-
го сержанта, одного каптенармуса, двух капралов, одного барабанщика, одного писаря 
и 85 рядовых; 4-я рота – из одного подпрапорщика, одного каптенармуса, пяти капралов 
и 80 рядовых. Вне рот в сказках записаны: лекарь, два сержанта и один рядовой.

По своему происхождению рядовой и унтер-офицерский состав Царицынского ба-
тальона был следующим: солдатских сыновей – 278, крестьянских сыновей – 34, ка-
зачьих сыновей – 18, посадских сыновей – 6, бобыльских сыновей – 4, подьяческих 
сыновей – 3, дворовых людей сыновей – 3, рейтарских сыновей – 2, донских казаков 
сыновей – 2, стрелецкий сын – 1, царицынской канцелярии сторожа сын – 1, пушкар-
ский сын – 1, ямщиков сын – 1, шведского солдата сын – 1, монастырский слушка – 1, 
поповский сын – 1, дворянский сын – 1, «черемиской сын» новокрещен – 1, не указали 
своего происхождения – 8.

По месту своего рождения солдаты и унтер-офицеры были из следующих губерний 
и населенных пунктов: Царицын – 92, Казанская губерния – 79, Казань – 65, Саранск – 48, 
Нижегородская губерния и уезд – 21, Москва и губерния – 12, Симбирск и уезд – 11, 
Свияжск – 6, Воронежская губерния – 5, Архангелогородская губерния – 3, Саратов – 4, 
Кострома – 4, Донских городков – 2, Уфа – 1, Харьков – 1, Самара – 1, Черный Яр – 1, 
Новгород – 1, Ревель – 1, Тамбов – 1, Вологда – 1, Сызрань – 1, Астраханская губерния – 1, 
Муром – 1, не указали места своего рождения – 4.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что основная масса рядового и ун-
тер-офицерского состава пешего батальона Царицына была призвана на службу непо-
средственно из этого города и Казанской губернии, будучи солдатскими детьми. При 
этом, за исключением пяти сержантов, одного каптенармуса, одного капрала, одного ба-
рабанщика, лекаря, двух писарей и пятерых солдат, все были безграмотными. Некоторые 
из солдат имели свои подсобные хозяйства или ремесленные лавки, как, например, 
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сержант 2-й роты Ф. Г. Томилов, который «посеял нынешним летом для пробы малое 
дело овощу выше Царицына на нагорной стороне, а имянно арбузы да дыни», или солдат  
3-й роты Г. Марыгин, имевший «ремесло сапожное»28.

Путь военнослужащих этой категории в гарнизон Царицына был у каждого свой. 
Большинство из них продолжало семейные традиции и поступало в солдатскую службу 
вслед за своими отцами. Так, в 1723 г. царицынский комендант И. Ю. Селиванов провел 
большой набор в гарнизонный батальон «малолетних» солдатских детей29.

Прибывали в Царицын на службу рекруты из других городов Казанской губернии, 
как, например, в 1714 г. во время масштабной отправки из Саранска солдат, подготов-
ленных «наборщиком» майором П. П. Титовым «на Царицын»30. Или в 1711 г., когда со-
стоялось массовое перемещение солдат из Казанского гарнизонного полка полковника 
Н. В. Кунингама в царицынский гарнизон31.

Кроме организованных поступлений на службу в батальон были и частные случаи 
перевода солдат в Царицын. Например, солдат 4-й роты С. Васильев был «Казанской 
губернии города Саранска крестьянской сын, и в прошлых годе тому дватцеть лет 
пошел он Степан в Казань и записался волею своею в салдаты, и служил в Казани 
в Рыдоровом полку32 десеть лет, и ис Казани посланы были на Кубань с Петром 
Матвеевичем Апраксиным в поход, и по возвращении из оного походу волею Божию 
захворал, и по челобитью моему определил ево прежде бывшей камендант Василей 
Иванович Зазерской в царицынской баталион в пешие салдаты»33. Из той же роты сол-
дат П. Китаев «служил в Казани в полку полковника Афонасья Мамонова в гренадер-
ском полку34 3 года, а ис Казани откамандровали ево в Царицын»35.

Но были среди поступивших на солдатскую службу в Царицыне и люди, совершен-
но не связанные с военной профессией. Например, солдат 4-й роты Е. Л. Головкин 
в своей сказке сообщал: «…родиною он города Москвы Спасова монастыря монастыр-
ской слушка, а сьехал с Москвы рыбнаго промыслу с промышленником с Михайлою 
Петровым до Царицына, а написал в салдаты в царицынской баталион прежде быв-
шай камендант Афанасей Турченин тому дватцать пять лет». Этой же роты солдат 
Ф. И. Кострома сказал, что он «Московской губернии города Костромы посадцкова 
отца сын, а послан он изо онаго города в Азав для кузнецкой работы тому дватцать 
четыре года, и пришел в Царицын в прошлом 1701-м году, определил ево камендант 
Афанасей Турченинов». Из 1-й роты солдат Г. Климов «родиною… Вологоцкого 
уезду деревни Баланиной ясашного крестьянина сын, а сошел он из оной деревни 
тому сорок лет, и работал по разным лет з дватцать, и пришел в Царицын в прошлом 
1703-м году, и жил в Царицыне у разных чинов в работе, а в прошлом 1708-м году 
определил ево в пешие салдаты камендант Василей Заезерской». В 3-й роте солдат 
М. С. Воронцов «Астраханской губернии Синбирскова уезду прихаратка Ерысклынска 
поповскай сын, и взят из онаго прихаратка из дьячков в салдаты в Казань по набору 
Александра Сергеева, и служил в Казане восим лет, и камандрован из полку в царицын-
ской баталион»36.

Были с поступившими на военную службу в Царицынский батальон и довольно 
редкие случаи. Так, солдат 4-й роты Петр Афонасьев в своей сказке сообщил, что 
«родиною он швецкие страны Ревельского уезду местечка Ракупур швецкой салдат-
цкой сын, и служил он швецкому королю в барабанщиках, и в прошлых годех как 
Его Императорское величество взял шветцкой город Рыгу, и в то число взят он Петр 
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из Рыги в полон, и превезен в Москву, а с Москвы прислан в Казань, и в Казани принял 
он християнскую веру, и стал служить… салдатцкую службу, и по указу… ис Казани 
прислан он в Царицын по определению ближнего боярина… и губернатора Петра 
Матвеевича Опраксина»37.

3. Конные казаки

По своей возрастной категории основная масса конных казаков была до 40 лет, что 
видно из сводной таблицы, составленной на основании их сказок, предоставленных 
переписчикам в 1723 г.38:

Возраст До 20 лет До 30 лет До 40 лет До 50 лет До 60 лет До 70 лет До 80 лет

Конные 
казаки

2 16 31 25 9 1 1

Всего по сказкам 1723 г. в конной казачьей роте царицынского гарнизона проходило 
службу 85 человек.

Происхождение конных казаков было следующим: казачьих сыновей – 60, солдат-
ских сыновей – 14, донских казаков сыновей – 4, пушкарских сыновей – 2, крестьянских 
сыновей – 2, посадских сыновей – 2, дворянский сын – 1. По месту своего рождения 
они были из следующих губерний и населенных пунктов: Царицын – 64, Казань – 5, 
Донских городков – 4, Нижний Новгород – 4, Казанская губерния – 2, Саратов – 2, 
Саранск – 1, Воронеж – 1, Пенза – 1, Верхний Ломов – 1.

Основная масса конных казаков кормилась «Его Императорского величества 
денеж ным и хлебным жалованьем». Часть из них записывалась в роту на место сво-
их отцов («бывшей камендант Илья Михайлович Мамонов определил ево на место 
отца ево в конные казаки, и поныне служит он в конных жа казаках») или обнищав-
ших казаков («написан он в конные казаки в прошлом 1722-м году на место конного 
ж  казака Степана Москвина, которой обнищал лошедьми, и оной написан в салдате 
в пешие»)39.

Кроме этого личный состав конной роты мог пополняться из пешего солдатского со-
става40. Как, например, конный казак Н. Михайлов, который «родиною… города Казани 
салдатцкой сын, а переведен он ис оного города Казани с отцом своим в Царицын… 
а определил ево в пешие салдаты бывшей камендант Афанасей Турчининов в про-
шлом 1705-м году, а в конные казаки определил ево Господин маэор Оксаков в про-
шлом  1706-м году»41. Сохранились также сведения о том, как казаки выбывали с во-
енной службы и переходили в категорию штатских людей. Так, в 1724 г. конный казак 
И. Н. Колесников в допросе сообщил, что «в прошлом, де, 1720-м году по переписным 
книгам написан был он конным казаком, а ис конных казаков в прошлом, де, 1722-м го ду 
выбыл во крестьянство»42.

На основании сказок 1723 г. и допросных листов 1724 г. можно заключить, что гра-
моте были обучены ротный писарь П. Чючмин и еще три конных казака43.

Казаки роты активно несли службу в гарнизоне крепости, на вновь построенной 
Царицынской сторожевой линии и в случае необходимости принимали участие 
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в боевых действиях. Так, казак Т. Д. Лапотников сообщал в сказке 1723 г., что «в про-
шлом 1717-м году посланы были они в каманде с поручиком Петром Ермоловым про-
тив кубанских татар, и чрез баталию взяли они ево кубанские татары в полон, а в полону 
он был три года, а ис полону выкупил ево царицынской дворянин Михайла Бакулин, 
за него дал денег сто пятьдесят рублов… и в прошлом 1722-м году определил ево 
по прежнему в конные казаки Господин полковник Сикиотов»44.

4. Пушкари

В 1721 г. гарнизонную артиллерию обслуживало десять артиллеристов45. На терри-
тории крепости в это время размещалось девять пушкарских дворов, в которых про-
живало 25 человек «мужеска полу»46. При этом один из пушкарей размещался на квар-
тире («на дворе недоросля Василия Бакунина сват пушкарь Афанасей Сыров 30 лет 
с сыном»47). В допросных документах 1724 г. упоминается еще один «царицынского 
баталиона пушкарь Петр Иванов сын Нагибин», имя которого отсутствует в списках 
1721 г.48

По своему возрасту пушкарский состав царицынского гарнизона был довольно мо-
лодым (основная часть артиллеристов до 50 лет), что видно из сводной таблицы лиц 
мужского пола, проживавших на пушкарских дворах в 1721 г.:

Возраст До 10 лет До 20 лет До 30 лет До 40 лет До 50 лет До 60 лет

Лица «муже-
ска полу»

6 5 6 4 3 1

В том числе 
пушкари

4 2 3 1

К сожалению, среди сказок 1723 г. и допросных листов 1724 г. отсутствуют сведения 
о пушкарях гарнизона, что не позволяет составить их более подробную характеристику.

5. Дворяне

К категории служилых людей царицынского гарнизона можно отнести еще и пред-
ставителей дворянских семей, которые проживали в крепости и «по указу Его Импе-
раторского величества несли городовую и отъезжую службы».

В 1721 г. на территории крепости размещалось 16 дворянских дворов, на которых 
проживало 47 человек «мужеска полу»49. Возраст дворян и лиц мужского пола, прожи-
вавших на их дворах в 1721 г., указан в сводной таблице:

Возраст До 10 лет До 20 лет До 30 лет До 40 лет До 50 лет До 60 лет До 70 лет

Лица 
«мужеска 
полу»

9 9 9 7 7 5 1

В том числе 
дворяне50

2 2 5 2 2
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В число же царицынских дворян, несших государеву службу в 1721–1723 гг., входили 
представители следующих фамилий:

1) Михаил Иванович Бакунин (на дворянской службе с 1688 г.), участник 
«Башкирского похода», который владел самым большим количеством дворовых 
людей51;

2) Сергей Алексеевич Резанцев (на дворянской службе с 1696 г.), у которого 
в 1724 г. «сын Андрей, и оной сын ево ныне служит в Царицынском баталионе 
в салдатех»52;

3) Еким Андреевич Турченинов (Турченин) (на дворянской службе с 1720 г.),  
сын «царицынского баталиона бывшаго капитана Андрея Афанасьевича сына 
Турченинова» и внук царицынского воеводы Афанасия Турченинова, который 
руководил обороной Царицына во время его атаки «булавинцами» в 1708 г. 
и был казнен после его захвата мятежниками. «У него Екима при торгу три лавки, 
да на берегу реки Волги три анбара, которые он Еким отдает всякого чина людям 
в наем, а с таких анбаров платит в царицынскую таможнию оброк»53.

4) Иван Иванович Карсаков (на дворянской службе с 1698 г.), занимавший 
должность фискала в Царицынской канцелярии. О себе в сказке 1723 г. он со-
общал, что «на баталиех был… с своею братьею в равенстве, и полковые служил 
ему Императорскому величеству тому тритцать пять лет, и в прошлом 1716-м 
году сентября 9-го числа в Царицыне по указу… правинцыал фискал Василей 
Угримов велел быть фискалом, и дал мне по указу пункты, и с того числа и по 
се число, а в прошлом 1722-м году был в Москве у смотру, и от смотру отпущен 
в Царицын по прежнему фискалом… а в прошлых годех с Царицына по указу 
Его Императорского величества послан был в калмыки к хане Аюке в разныя 
улусы для выбору пленных руских людей, и привозил на Черной Яр, и явил в кан-
целярии каменданту Петру Кашкарову»54.

5) Борис Михайлович Шаров (на дворянской службе с 1717 г.), который не 
был потомственным дворянином, а заслужил дворянство своей верной службой: 
«…родиною он города Кузьмодемьянска салдатцкой сын, а переведен, де, он 
из оного города з братею в Царицын по указу Его Императорского величества 
тому дватцеть семь лет, и определил ево в прошлом 1700-м году прежде бывшей 
камендант Афанасей Турченинов в салдаты, и был в салдатех по 1711 год, и во 
оном году во время походу на Кубань ближнего боярина и прежде бывшаго ка-
занского губернатора Петра Матвеевича Апраксина пожаловал ево оной боярин 
в толмача, а определил ево по челобитью ево в дворянина за многие ево служ-
бы и за посылки прежде бывшей же Казанской губернатор Петр Самойлович 
Салтыков»55.

Кроме вышеперечисленных лиц в 1722–1723 гг. в Царицынской крепости прожи-
вали и другие представители дворянских фамилий, такие как Федосей Линев (на дво-
рянской службе с 1696 г.), Симон Турченинов (на дворянской службе с 1714 г.), Федор 
Васильевич Станиславской (в 1723–1724 гг. находился «во отлучении» в Астрахани), 
Федор Алексеевич Резанцов (в дворянской службе с 1713 г.), Родион Савельевич 
Аманщиков (в дворянской службе с 1698 г.), Дмитрий Иванович Опремов (в дворян-
ской службе с 1708 г.) и Яков Афанасьевич Татаринов (в дворянской службе с 1711 г.)56.
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Среди сказок 1723 г. был указан еще отставной дворянин Василий Федорович 
Бакунин, которого от службы освободил генерал-майор Г.  С.  Кропотов, находив-
шийся в районе Царицына в период строительства Царицынской сторожевой линии 
(« отставлен от службы в 1720-м году, и дан ему указ за рукою Господина генерала маеора 
Гаврила Семеновича Кропотова»)57.

По своему происхождению основная масса дворян была уроженцами Царицына, 
за исключением И.  И.  Карсакова из Самары, Ф.  В.  Станиславского из Москвы, Б.  М.  Ша-
рова из Козьмодемьянска, Я. А. Татаринова из Башкирской орды. Последний из них 
был новокрещеным «природы башкирской, и вышел в Царицын из Башкирской орды 
в малых летех для восприятия православной християнския веры, и… в Царицыне кре-
стил ево воевода Афанасей Турченинов, и с того числа и по ныне живет в Царицыне 
своим двором, и служит по Царицыну во дворянах»58.

6. Отставные солдаты

В 1721 г. в Царицынской крепости находилось 76 дворов отставных солдат. В них 
проживало 182 человека «мужеска полу»59.

Основная возрастная группа отставных солдат формировалась от 40 до 70 лет. 
Но были среди них и лица молодого возраста, отставленные от службы, как правило, 
по болезни. Это видно из сводной таблицы лиц мужского пола, проживавших на дво-
рах отставных солдат:

Возраст До 10 
лет

До 20 
лет

До 30 
лет

До 40 
лет

До 50 
лет

До 60 
лет

До 70 
лет

До 80 
лет

До 90 
лет

Лица «муже-
ска полу»

47 25 23 17 22 21 14 10 3

В том числе 
отставные 
солдаты

1 8 8 16 18 13 9 3

Но при этом некоторые отставные солдаты «за нищетою» могли жить на дворах 
своих родственников, знакомых и в богадельне («гошпитале»), поэтому точное их число 
определить очень сложно60.

В заключение хотелось бы отметить, что из рассматриваемых в данной статье ис-
точников можно узнать ряд ранее не публиковавшихся сведений, вводимых в научный 
оборот впервые. В частности, автору удалось установить состав гарнизонных войск 
Царицынской крепости в 20-х гг. XVIII в., примерное количество дворов на ее терри-
тории и лиц, которым они принадлежали. Кроме этого, раскрыта характеристика лич-
ного состава воинских подразделений: их возраст, происхождение, места рождения, 
а также ряд вопросов, связанных с бытом и жизнедеятельностью гарнизонных войск 
Царицына.

Безусловно, данные сведения представляют определенную ценность для исследо-
вателей военной истории Юга России и быта военнослужащих гарнизонов городов 
и крепостей в эпоху Петра Великого.
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