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Введение. 

 

«И пойдет дыбом по свету о них слава,  

и все узнают, кто такие казаки» 

М.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

 

Рождение, становление и развитие казачества насчитывает уже более 

тысячи лет и невозможно его представить без истории Руси – России. 

Огромное количество судьбоносных событий русской истории происходили 

при непосредственном участии казаков. Казачество – это уникальное явление 

в истории России. Попытки создать похожие воинские сословия в Турции, 

Великом княжестве Литовском, Персии, Речи Посполитой, как правило не 

получались.  

История казачества играет огромную роль в истории нашего государства 

и общества. Любой внимательный исследователь увидит в ней и традиции, и 

волю, и верную службу Отечеству. Казаки верно служили своей родине и 

внесли огромный вклад в защиту интересов Российского государства. 

Именно казаки в числе первых осваивали новые земли, стояли прочной 

стеной врагу на дольних окраинах и накопили огромный опыт в защите и 

охране государственной границы. Их воинские подвиги тесно связанны с 

именами Дмитрия Донского, Михаила Воротынского, Григория Потемкина, 

Михаила Кутузова, Александра Суворова и других известных воинов, и 

полководцев. Из казаков вышли многие выдающиеся защитники Отечества. 

Возрождающее казачество, особенно молодое поколение, должно 

хорошо знать свою историю, потому, что там прячутся ответы на многие 

сложные вопросы сегодняшнего дня. Лучшие умы России связывали 

возрождение своей страны с именно возрождением казачества. Хорошо 

знавший военную среду Александр Куприн, писал: «Пусть мои глаза и не 

увидят чаемого счастья Родины, но также, как непоколебимо верую я в 

грядущее оздоровление и обновление Великой России, верю я в будущую 

неразрывную связь казачества с нею». 

 Образ казака, созданный несколькими поколениями политиков и 

историков, также уходит в прошлое. Важна историческая правда о казачестве, 

и оценка его вклада в развитие Российского государства. 

Сегодня многие часто задают вопрос «А была ли история казачества?». 

История каждого народа уходит в глубь веков своими корнями. С историей 

зарождения и становления казачества дело обстоит довольно сложно, потому 

что память о казачестве отложилась в сознании многих азиатских и 

европейских народов, и это является одной из причин, породивших разные 

версии, часто дополняющий и нередко исключающие друг друга. 

По одной версии происхождение казачество не имеет ничего общего с 

русским народом и в прошлом принадлежало к народам, пришедшим из Азии, 

а в последствии обрусевшим и принявшим религию и русский язык. 
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Другая версия связывает появление малороссийского казачества с 

процессами, происходившими на землях Приднепровского края во время 

нашествия кочевников. 

По мнению историка В.Б. Антоновича, «казаки есть не что иное, как 

остатки сохранившихся древнеславянских общин, которые являются с 

характером воинственным, вызванным местными обстоятельствами, с новым 

именем, возникшим из той же военной обстановки». 

Но по самой распространённой версии, считается, что в те далекие 

времена, когда у славян формировались раннефеодальные отношения, 

свободолюбивые люди, протестуя против всякого угнетения и 

насильственного подчинения, бежали за пределы русских княжеств на 

свободные, никем не занятые земли, где объединялись в ватаги, «казачьи 

толпы». Каждая ватага выбирала себе старшего, которого по образцу северных 

моряков, называли ватманом, отсюда потом произошло название атаман. 

Защищая свои многовековые традиции и права, казаки прошли свои 

исторический путь до конца через многие преграды. Внимательное изучение 

истории казачества может дать ответы на многие вопросы современности. 

Актуальность темы исследования. Сегодня возвращается интерес к 

истории казачества. Казачество играло особую роль в многообразной истории 

Российского государства. Нельзя быть достойным гражданином своей страны, 

если не знаешь своих корней. Роль казаков в истории огромна: они заселяли 

окраины государства и защищали их от внешних врагов. Их лучшие традиции 

– верное служение Отечеству, патриотизм, своеобразная культура, общинное 

землепользование. В некоторых регионах нашей страны направлена 

деятельность именно на возрождение традиций казачьих потомков. 

Современное казачество России приобретает лучшие традиции 

государственности и служения Отечеству, выработанные на протяжении 

многих десятилетий и веков существования казачьих сословий. 

Цель исследования: изучить историю возникновения и становления 

казачества. 

Задачи: 

1) Изучить сведения по данной теме, используя научно – популярную 

литературу и интернет - ресурсы. 

2) Познакомится с историей зарождения и становления казачества. 

3) Проанализировать и описать жизнь и быт казаков. 

Методы исследования: анализ и синтез справочной литературы по 

истории казачества в России. 
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1. Какими были казаки? Исторические корни. 

 

У каждой страны есть свои герои. Бесстрашные и бескорыстные. В 

Европе – это рыцари. В сверкающих латах и шлемах с пышными плюмажами, 

в развивающихся плащах со щитами, на которых сверкали гордые и грозные 

девизы. 

На Западе, в Америке – это ковбои. В широкополых шляпах, с 

длинноствольными кольтами, из которых они так метко стреляли. 

В Японии – это самураи, чьи мечи были выкованы из многих полос, от 

чего клинки становились узорчатыми. Самураи так гордо презирали смерть, 

так завораживали стремительностью ударов! 

А кого в России можно назвать героем? Каким он был – Русский герой? 

Сразу вспоминаются былинные богатыри – ровесники самураев и рыцарей. И 

перед глазами встают образы картины В.В. Васнецова «Три богатыря». И мы 

даже знаем их имена. Слева – Добрыня Никитич, обнажающий меч. Справа – 

Алеша Попович, держащий перед собой лук. А в середине самый могучий и 

славный богатырь – Илья Муромец. 

Ай, да старый казак Илья Муромец, 

Да берет-то он свой тугой лук разрывчатый, 

Во свои берет во белы он во рученьки. 

Он тетивочку шелковую натягивал, 

А он стрелочку каленую накладывал, 

Он стрелял в того-то Соловья-разбойника, 

Ему вбил право око со косицею, 

Он спустил-то Соловья да на сыру землю, 

Пристегнул его ко правому ко стремени булатному, 

Он повез его по славному по чисту полю, 

Прямоезжею дорожкой в стольный Киев-град. 

Много было сложено о его подвигах. И в былине его называли «старый 

казак». Вот, оказывается, кем для народа был богатырь. Почему «старый» - 

понятно. А вот почему «казак»? И кто такие эти казаки, если народ даровал им 

высшую честь называть казаком самого сильного своего богатыря – самого 

известного своего героя? 

Слово «казак» до революции 1917 года означало принадлежать к 

казачьему военному сословию – одному из пяти главных сословий Российской 

империи. Наряду с духовенством и дворянством казаки относились к так 

называемым неподатным сословиям, то есть освобожденным от уплаты 

податей. Подати платили крестьяне и мещане. А казаки обязаны были нести 

военную службу на границах страны и выставлять снаряженных воинов в 

действующую армию в случае войны. При этом правительство наделяло их 

большими земельными наделами, которые они возделывали своими силами [1] 

Существует несколько гипотез происхождения самого слова «казак». 

Оно существовало издревле в языках многих народов Востока и Средней 

Азии. В монгольском языке «ко» означает «броня, защита», а «зах» - «межа, 
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граница», откуда «ко-зах» значит «защитник границы». У татар этим именем 

называли бессемейных воинов-бродяг, составляющих авангард войск в XIV 

веке. В половецком языке значение этого слова – «страж, передовой». Ни одно 

из этих толкований не может быть признано безусловно правильным, но в 

обобщенном варианте получается, что казаки – это вольные люди, 

выполняющие службу по защите границ. [1]  

В формировании казачества с самого начала выделились две ветви. Одна 

из них – казачья вольница – с древних времен жила разбойным промыслом, 

представители своеобразных казачьих республик были храбрыми и 

отчаянными воинами. Смелость, отвага, умение выживать в трудных условиях 

– это качества, которые определили их дальнейшую служивую судьбу. 

Другая ветвь – служилое казачество (служилые наемные люди, 

городовые, сторожевые и реестровые казаки) начала складываться с конца 

XIV в., когда по окраинам русских княжеств стали селиться служилые люди 

для несения сторожевой («станичной») и пограничной («полевой») службы. 

В последующей истории казачества можно выделить пять основных 

этапов: 

1) XIV – XVIвв. – казачья вольница и начало формирования служилого 

казачества. 

С конца XIV в. появились наблюдательные посты (разъезды) по рекам 

Хопёр, Дон, Быстрая Сосна, Тихая Сосна и др.; по южной и юго-

восточной границе Московского государства образовалась линия с 

населением из служилых казаков. Казаки использовались для защиты 

соответственно городов и сторожевых постов. 

К 1444 г. относится первое упоминание о казаках в русских летописях 

(рассказ о набеге ордынского царевича Мустафы на Переяславль – 

Рязанский). Со 2-й половины XVв. за линией сторожевых укреплений на 

южной и юго-восточной окраинах Польско – Литовского и Русского 

государств начали скапливаться беглые крестьяне и посадские люди, 

которые называли себя «вольными людьми» - казаками. Под 1538 г. в 

русских летописях встречается упоминание о «вольных» казаках в 

южных пределах Руси. Непрерывная борьба против соседних государств 

способствовала объединению этих людей в общины. В XV в. возникли 

общины донских, волжских, днепропетровских казаков. 

2) XVIвек – переход вольных казаков на государеву службу, 

образование первых казачьих войск. 

3) XVII- середина XIXвека – огосударствление казачества, 

формирование казачьего сословия. 

4) XIX век – 1917 год – государственная служба казаков Российской 

империи. 

5) После 1918 года – период выживания казаков и борьбы за сохранение 

своих традиций и обычаев. [1] 

До переворота 1917 г. каждое казачье войско делилось на станицы, 

состоявшие из одного или нескольких казачьих поселений, именуемых 
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хуторами или поселками. Площадь владений каждой станицы составлял ее 

станичный юрт. 

Казачество как особое военное сословие с самого своего образования 

обязано было служить, а так как государство за обязанность нести военную 

службу наделяло целые категории лиц землей, то за казачьими войсками также 

были закреплены земли в обширных размерах. За войсками Донскими и 

Уральскими были закреплены те земли, которые были заняты ими самими; 

прочие же казачьи войска (Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, 

Сибирское, Астраханское, Семиреченское, Амурское, Уссурийское) получали 

земли по распоряжению правительства при своем образовании. 

В царствовании императора Николая Iглавным атаманом казачьих войск 

стал назначаться наследник престола, а на местах ставились наказные 

атаманы. 

Коренное отличие казачества от жителей Центральной России 

заключалось в отсутствии в казачьих землях крепостного права, угнетения 

человека человеком, присущий им дух свободолюбия и независимости, 

вооруженность казачьих поселений. В казачьих землях не было анархии, но 

была военная дисциплина. Служение Государю и Отечеству было главной 

задачей казачьих поселений. 

Сущность казачества составляли: собственность на землю, 

самоуправление, военизированность поселений. Именно эти основы 

казачества и были уничтожены советской властью после переворота 1917 года. 

Прежде лозунг казачества, как и Русской Императорской армии, был «За 

веру, царя и Отечество». 

Сегодня: «Все казаки – братья», «Честь, семья, Отечество». 

Какими были казаки? Если былины – это полуволшебные предания, то с 

самим словом «казак» начинается настоящее волшебство. Оказывается, 

необычным само слово, потому что пишется оно одинаково и слева на право и 

наоборот. Как не прочитай его, все равно получится «казак». Ученые люди до 

сих пор спорят – кого же называли «казаком». 

Когда однажды в 30-е годы XVII века назвали себя казаки «Степными 

рыцарями» ох и смеялись же гордые польские паны, посвящённые в 

рыцарское звание. Куда лезут эти лапотные да сиромашные! «Сиромой» 

называли одетых в рубахи из серого холста и кафтан, сшитый из серомяги – 

сырой, плохо выделанной кожи. Рисовали себе рыцари смешные картинки, как 

к лаптям казаки привязывают шпоры, как закусывают луковицей да салом в 

пиршественном зале замка, как нашивают себе гербы на зипуны из овчины. 

Тот, кого посвящали в рыцари, должен был родится дворянином. Рыцари 

рождаются в замке, а не в избе или камышовом саманном курене. А казаки 

видели другую картину. [8] 

Чем силен был рыцарь? Почему пять столетий разгонял он и пеших, и 

конных, одерживал победу? Он умел воевать. Учили будущего рыцаря с 

детства: ездить на коне, махать мечом, направлять копье, носить тяжелые 

доспехи. Причем учили самые опытные наставники или лучшие из воинов 
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отца. Турниры, эти роскошные праздники, были ежегодным экзаменом, 

проверкой боеспособности. Учителя, которые передавали молодому воину 

тайны ратного мастерства, особому риску его не подвергали. Самым большим 

наказанием за ошибку было суровое слово учителя. Так было и в Европе, и на 

Дальнем Востоке – в Японии, и на мусульманском Востоке – в Турции, и у 

арабов.  

А к казаку XVI – XVII веков воспитателей не приставляли. Сразу и 

сурово. Напали на тебя одного пять татар – сумей отбиться и не драться в 

полон. Получилось – выжил, не получилось – гнить тебе в рабских колодках 

или лежать в степи утыканным стрелами. Европейских рыцарей учили воевать 

толь по-европейски. А казаков атаковали сразу со всех сторон. С запада – 

закованные в латы поляки. С юга – стремительный татары. С востока – 

неистовые в схватках турки-янычары. 

Так что если хотел казак выжить, приходилось ему ни как рыцарскому 

сыну учить один урок, а сразу три. И на все сразу отвечать в бою. У юного 

рыцаря свое определенное рыцарское вооружение: меч, копье, булава, секира, 

кинжал, редко – лук (лук считался оружием простолюдинов). Сила рыцаря в 

копье и мече. Дай ему в руки саблю, и изумится воитель. Непривычно легка и 

колоть ею нельзя. Как с ней управится? А казаку и вопрос было задать не кому, 

да и некогда. Урок давала госпожа Необходимость. [8] 

Казаки уподобились американским индейцам. Они стали 

демонстрировать свое умение воевать не просто оружием, а временем суток, 

рельефом местности. Большим преимуществом казаков было отсутствие у них 

того, что было в изобилии у их противников – многочисленности и хорошего 

вооружения. Казаки уравновешивали силы развитием своей личности, причем 

развитие это не могло останавливаться. Научились справляться рукой да 

саблей, да просто казачьей смекалкой удерживать всех врагов, да еще и 

побеждать их. 

Рыцари возили за собой на турниры в походы летописцев с большими 

толстыми книгами. Листы у этих книг были чистыми. На них летописцы 

должны были записывать не то что каждый поединок – это уже само собой, но 

и каждый удачный удар своего сеньора, каждую одержанную победу. Такой 

жизни, когда считали каждый удар, казак только посмеялся бы. Ему даже 

победы некогда было считать, не то что удары. 

В Азове в 1641 году на каждого казака, засевшего в крепости, пришлось 

по пять-десять противников. На пять тысяч казаков пришлось 240 тысяч турок, 

если верить платежной ведомости турецких архивов, а ей не доверять 

оснований нет. Рыцарю и представить невозможно было то, с чем казак 

сталкивался в каждом походе. В Европе старались воевать по раз и навсегда 

принятым правилам, а в Диком Поле и законы были дикие. Когда рыцарь 

попадал в плен – его редко убивали. Как правило за него вносили солидный 

выкуп. А казак редко выкупался из неволи. Платить было нечем. Своей 

головой вносил он главный выкуп, потому и в полон попадал крайне редко. 
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2. Вооружение и снаряжение казаков 

 

О нраве казачество выразительно рассказывают его одеяние и 

вооружение. Снаряжение казака-воина и его ратного товарища боевого коня 

являлось важнейшей чертой материальной и духовной культуры казачества. К 

оружию казаки относились не просто как к орудию 

убийства, а нежно и ласково, как к родному человеку. 

Ещё более священные узы связывали казака и его 

коня.  

Условия жизни того времени породили 

оригинальное снаряжение всадника. Оно рассчитано 

на дальние и стремительные переходы. Отсюда – не 

простое седло, а седло с подушками, на котором 

всадник может провести сутки, оставаясь 

боеспособным. Это седло не трет лошади спину в 

многодневном походе по сложной, нередко 

пересеченной местности. 

Сагайдак – это слово обозначало два чехла, 

перекинутые через седло. В 

одном чехле прятали лук, а другом – стрелы. В чехле 

со стрелами было отделение для метательного копья, 

называвшегося по-тюркски «джид». Сайгак был 

популярен до конца XVII века. Насколько был 

популярен сагайдак у казаков, свидетельствует 

прозвище запорожского атамана XVII века 

Сагайдачный, данное ему за мастерское владение 

луком и стрелами. [8] 

Сабля - рубящее или рубяще-колющее 

холодное оружие с искривленным однолезвийным 

клинком с долами или без них. Сочетание кривизны 

клинка со значительным 

отдалением центра тяжести от эфеса увеличивало силу 

удара и площадь поражаемого пространства. Эта 

особенность сабли была наиболее эффективна при 

клинках из твердых сталей, обладающих большой 

упругостью и вязкостью. 

Сабля появилась на Востоке и получила широкое 

распространение у кочевников Восточной Европы и 

Средней Азии в VII-VIII вв. С этого периода сабля - 

рубяще-колющее оружие. С XIV в. сабля приобрела 

свойства преимущественно рубящего оружия 

(относительно малая масса, большая кривизна клинка - 

до 140 мм). 
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В европейских армиях XVIII-XIX вв. сабли имели клинки средней 

кривизны (45-65 мм). Эфесы в XVIII в. простые (с крестовиной, перекрестьем 

и передней дужкой), в XIX в., как правило, с громоздкими гардами из 

нескольких дужек. Ножны с начала XIX в. обычно металлические. 

На Руси сабля известна с IX в., а с XIV в. она становится 

господствующим видом холодного оружия. В XV-XVII вв. самыми 

разнообразными саблями были вооружены воины русской поместной 

конницы, стрельцы, казаки. На протяжении XIX в. на вооружение русской 

армии последовательно принимался целый ряд образцов кавалерийских и 

пехотных сабель, незначительно отличавшихся друг от друга. [7] 

Например, все пехотные офицерские сабли, принимавшиеся на 

вооружение после 1826 г., представляли собой те или иные более ранние 

образцы офицерского холодного оружия, к которым вводились новые ножны. 

Сабля применялась в казачьих войсках до 1881 года, а затем была 

заменена на шашку. Характерным отличием шашки от сабли всегда было 

наличие у шашки деревянных ножен, обтянутых кожей, с кольцом (реже с 

двумя кольцами) для пасовых ремней портупеи на выпуклой стороне (то есть 

она подвешивалась по-кавказски лезвием назад), тогда как у сабли кольца 

всегда на вогнутой стороне ножен, в XIX - нач. XX в., как правило, стальных. 

Кроме того, шашка 

носилась чаще на 

плечевой портупее, а 

сабля на поясной. 

О том, что казаки не 

любят сдерживающих 

граней, говорит любовь 

казаков к черкесской 

сабле – «шешке» - по-

казачьи шашке. Ее 

название переводится как 

«длинный нож», а славу ей, как оригинальному виду оружия, принесло 

казачество. Боевые приемы владения шашкой построены с учетом того, что 

руку, ее держащую, ни что не защищает, и лучшей обороной руке становилсся 

стремительный, рубящий удар – прием нападения. Удар ею наносился 

«последней третью клинка и достигал наибольшей эффективности. Одним из 

проявлений казачьего удальства, взятого у лучших кавказских джигитов, было 

сбривание усов у противника, не задев лица. Искусство владения шашкой 

доводилось до совершенства. Всадники на полном скаку могли рубить лозу, 

соломенные жгуты и глиняные «головы»; перерезать под вешенную на нитке 

картофелину; вдеветь шашку в узкие колечки, срывая их с нитей. Обучение 

новобранцев поначалу проводили на изготовленном в виде лошади макете, 

чтобы неопытный всадник не искалечил коня. Шашка вручалась молодому 

казаку в 17 лет, но могла вручаться и раньше за особые боевые заслуги. Она 

вручалась вначале без темляка. Темляк - узкий ремешок с кисточкой - 
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крепился к рукоятке клинка, надевался на руку во время боя и служил 

страховкой в случае выбивания шашки из рук. Шашка во время богослужения 

в церкви обнажалась наполовину, что означало готовность казака стать в 

любое время на защиту христианства. 

Во время отправки казаков на службу им вручались темляк на шашку и 

кокарда на папаху или фуражку. Самым позорным наказанием для казака 

являлось лишение ношения шашки за какой-либо проступок на определенный 

срок. 

Шашка, как и папаха, хранилась в семье на видном месте и передавалась 

по наследству от деда к внуку, т. е. тогда, когда старик терял силы и ходил уже 

с посохом. Если в роду не было наследников, шашка ломалась пополам и 

укладывалась в гроб усопшего. [5] 

Кинжал является принадлежностью 

национальной казачьей одежды. Кинжал - колюще-

режущее холодное оружие с коротким клинком, 

предназначенное для рукопашного боя. Кинжал - один 

из древнейших видов холодного оружия, появившийся 

уже в эпоху неолита. На протяжении многих столетий 

он играл роль вспомогательного боевого оружия, а 

также аксессуара военной или гражданской одежды. 

Из-за удобства ношения, несложности в обращении 

(для которого не требовалось обучения, как, например, 

обращению со шпагой) кинжал еще и в XVI - первой 

половине XVII в. оставался в Европе широко распространенным холодным 

оружием и у военных, и у гражданских лиц. Однако с созданием регулярных 

армий кинжал в качестве средства вооружения не получил широкого 

распространения. 

В России в XVIII - первой трети XIX в. кинжалы состояли на 

вооружении различных казачьих частей. Твердо установленных образцов в 

этот период не было, поэтому оружие (в том числе и кинжалы) в основном 

повторяло традиционные формы и отличалось большим разнообразием в 

отделке. Наибольшее распространение имели кинжалы типа "Кама" с прямым 

клинком. Их лезвия располагались параллельно, сближаясь к острию клинка. 

На клинках обычно имелись ребра жесткости и долы. Рукояти кинжалов были 

небольшими по размеру, узкими, с расширениями в верхней и нижней части. 

Изготавливались рукояти из кости или рога, иногда оковывались металлом. 

Ножны были деревянные, обтянутые кожей или окованные металлом. 

Первым официально утвержденным образцом был кинжал 

Черноморского казачьего войска образца 1840 г. В дальнейшем этот кинжал 

наряду с прочими разновидностями частично был на вооружении других 

казачьих войск, в частности Кубанского и Тверского. В начале XX в. на 

вооружение были приняты кинжал для кавказских войск (1904г.) и кинжал-

бебут (1907), а во время первой мировой войны в войсках появился прямой 
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кинжал, который состоял на вооружении у нижних чинов пулеметных команд 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Клинок кинжала изготавливают из высококачественной стали, а ножны 

из дерева и покрывают тонкой кожей. Рукоять и ножны украшают изделиями 

из серебра и золота. 

Для каждого казака потерять шашку, кинжал 

или папаху являлось большим грехом и позором; 

их он мог потерять только с головой.  

Другим знаменитым оружием казака была 

пика. Прямая, легкая, она использовалась и для 

укола, и как метательное оружие. Европейских 

военных казаки изумляли тем, что до начала XX 

века по Первую мировую войну включительно 

казаки использовали пику. Орудие это, по их 

мнению, отыграло свою активную роль еще в конце 

XVII века, а казаки упешно применяли пику в 

конной атаке на полях Первой мировой войны. От 

них очень пострадали турки и татары, которые к 

тому времени в ближнем бою применяли только сабли. Пики показали себя, 

когда казаки учавствовали в штурмах Азова и Измаила. Пика была 

излюбленным оружием донцов и уральцев. «Пика — слава казака», — пели 

донские казаки. Её длина составляла 3, 3 м. Наконечник был трёх- или 

четырёхгранный. Древко красилось в красный цвет. В XX в. деревянные 

древки заменили стальными трубчатыми, 

выкрашенными в защитный цвет. 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Еще одно специфическое 

подручное средство казака – нагайка. 

Обычно она свисала с мезинца или с 

кисти руки. Будучи оружием 

нетрадиционным, которого враг не 

ожидал и , следовательно, не успевал на 

него среагировать, нагайка неоднократно 

помогала одерживать победу – когда 

казаку нужно было выбить из рук врага пистолет, ятаган или нож, или ударом 

по ногам свалить его, обездвижеть и захватить в плен. В рукоять нагайки 

спрятан нож. Вооружая вторую руку, казак наносил свой удар неожиланно. 

Нагайка перешла к казакам от кочевых народов, также использовалась 

как символ власти есаульца на казачьих Кругах. Нагайку не всем и не всегда 

разрешалось носить. Ее в некоторых станицах Дона разрешали носить только 

женатым казакам. Нагайка дарилась, как правило, зятю тестем на свадьбе, и 

она висела на левом косяке двери спальни. 
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3. Служба казака в дореволюционной России 

 

Казак по своей сущности был воин, а значит, вся его жизнь с самого 

рождения была подчинена воинской службе и порядку. Мальчики с раннего 

детства осваивали искусство наездника, устройство казацкого снаряжения, 

приемы обращения с лошадьми и уход за ними. Они проходили школу 

выживания в полевых условиях, гоняя ночью лошадей на пастбища. С раннего 

детства мальчики обучались крепко сидеть в седле и ухаживать за лошадьми. 

Бывало, что на службу они уходили в возрасте 13 лет. Но чаще всего 

настоящую военную подготовку начинали в 17 – 18 лет. В этом возрасте спрос 

с них был как с боевого казака. За нарушение дисциплины мальчика могли 

строго наказать. По завершению предвоенной подготовки семья справляла 

казаку форму, амуницию, сапоги, оружие и коня. Если какая семья не могла 

справить им помогало Войско. На военную службу казак призывался уже в 21 

год, и если требовала ситуация, шел воевать. [14] 

Призывались молодые казаки в добровольном порядке или по жребию. 

Порядок призыва был единым для всех и строго соблюдался. 

В каждой станице были метрические книги, в которые станичные 

атаманы вносили всех до единого лиц мужского пола – и сыновей рядовых и 

генеральских отпрысков. В соответствии с метрическими книгами станичным 

правление изготавливались именные списки всех «малолетних» для 

проведения жребия, возраст учитывался с 19 лет, но не старше 25. От призыва 

освобождались лица, обучавшие и окончившие высшие и средние учебные 

заведения, сельские учителя и другие. 

В назначенный день станичные атаманы созывали все общество и 

«малолетков», достигших на первое января следующего года 19 – летия. 

Атаманы, командированные в станицы, зачитывали обществу предписания о 

воинской службе и расписание с указанием численности призывников. 

Для проведения жеребьевки заранее заготавливали такие же одинаковые 

чистые билеты, по количеству молодых людей, внесенных в список. Каждый 

билет имел свой порядковый номер, а лицо, командированное в станицу для 

жеребьевки, вместе с тремя выборными сверяло число билетов с 

численностью призывников. На старших по номерам билетах тут же прилюдно 

делали надпись «служить». Тот, кто изъявлял желание идти на службу 

добровольно, жребий не тянул, а количество билетов, в том числе и 

подписанных, уменьшалось. 

Все билеты одинаково сворачивались, помещались в стеклянную урну, 

примешивались и выставлялись на всеобщее обозрение. К урне, после этого, 

ни мог прикасаться никто, кроме вытягивающего. По списку каждый юноша 

вытягивал билет и сразу показывал его присутствующему чиновнику, который 

во всеуслышание объявлял номер. Если там была надпись «служить», 

призывника отмечали в списке. Пережеребьевка не допускалась ни под каким-

либо предлогом. При отсутствии юноши, билет доставали его мать, отец, дед 

или уполномоченный. После жеребьевки во всех станицах атаманы отделов 



14 
 

составляли именные списки юношей, записанных в казаки, а наказной атаман 

приказом по Войску зачислял их в служивые казаки сроком на 15 лет. После 

15 – летней полевой службы казаки на 7 лет переводились в разряд 

внутреннеслужащих, а затем увольнялись в отставку. 

После принятия присяги молодые казаки три года состояли в 

приготовительном разряде. Первый год они жили дома, готовились к полевой 

службе и экипировались за свой счет. На второй год – они уже обучались 

военной службе в станицах, а на третий – в лагере. За эти три года казак должен 

был «Совершенно приготовится и снарядится для службы». 

Следующие 12 лет казак числился в строевом разряде. Первые из них 

четыре года он нес действительную службу в частях 1-й очереди. Следующие 

4 года он состоял в частях 2-й очереди («на льготе»), жил станице, но должен 

был иметь верховых лошадей и ежегодно выезжать на лагерные сборы. 

Последние 4 года казаки числились в частях 3-й очереди, могли не иметь 

верховых лошадей и на лагерные сборы привлекались всего один раз. 

После 15-летней службы в полевом (строевом) разряде казаки 

перечислялись в разряд внетреннеслужащих, служба которых состояла из 

караула и в прислуге при военных учреждениях. При этом наряжались на 

службу казаки уже по очереди, каждый раз на срок не более одного года. Им 

разрешалось нанимать вместо себя и других лиц, только с тем условием, чтобы 

нанимаемые соответствовали предстоящей им службе. Внутреннеслужащие 

казаки, «наряжаемые на действительную службу», получали жалование, 

провиант и приварочные деньги наравне со строевыми казаками. [14] 

Ни один казак не освобождался от воинской службы. Те, кто вытянул 

билет «не служить» только формально освобождались от военной службы, но 

на деле оставались в составе войска под наименованием «неслужилых 

казаков». И за все время, которое они должны были бы пробыть на полевой и 

внутренней службе, то есть на протяжении 22 лет, вносили в воинскую казну 

определенные платежи, размеры которых устанавливались царем, и 

исполняли все войсковые и земские повинности наравне с 

внутреннеслужащими казаками. 

В случае военных действий сообщение передавалось через вестовых. 

Казаки с флажком на пике скакали в станицы и дальние хутора, передавая 

сообщения атаманам, которые тут же посылали своих вестовых к сотникам, те 

сообщали десятникам, которые в свою очередь обеспечивали явку в строй 

каждого казака десятки. Казаки бросали все свои дела, седлали своих коней и 

быстро формировали десятки и сотни, шли на соединения по четко 

установленным схемам. В случае болезни казака его место занимал резервист. 

Молодых казаков на войну провожали всей семьей и станицей. Никто 

никогда не думал о том, что может погибнуть. Каждая казачья семья ждала 

своего героя. Такова казачья доля. 

Конечно приходили и плохие вести. Тяжело, когда погибает кормилец 

семьи и ненамного, если возвратится домой с серьезным ранением. Но казаки 

призирали смерть и бесстрашно шли воевать. До нас дошли казачьи поговорки 
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«Или грудь в крестах, или голова в кустах», «Ста смертям не бывать, а одной 

не миновать». Смекалка и взаимовыручка помогала казакам в бою, ибо жили 

они по принципу «Казак казаку – брат». 

Казаки служили не ради наград и званий, но награды носили с 

гордостью. воинские звания получали с достоинством, всегда помня о тех, кто 

в подчинении. зря воинские звания не давались. награды и звания казакам 

давались за личное мужество, за особую храбрость. вся станица и семья 

гордились своими героями. 

 

4. Войсковое устройство казаков 

 

 Казачье войско - воинское формирование, комплектуемое из числа лиц 

казачьего сословия или состояния. Казачество - потомственное военное 

сословие, составлявшее часть вооруженных сил страны, главным образом 

кавалерию. Первоначально казачество возникло как объединения беглых и 

вольных людей вне какой бы то ни было государственной административной 

юрисдикции. С появлением регулярной армии в России, казаки причислялись 

к иррегулярным войскам. Порядок службы казаков стал определяться уставом 

Донского войска после замены рекрутских наборов всеобщей воинской 

повинностью, с этого момента в документах юридически закрепилось понятие 

«казачьи войска». 

Все казачьи общины разделялись между собой согласно территории 

заселения. 

Действующие казачьи войска: 

Волжское войсковое казачье общество 

Сибирское войсковое казачье общество 

Забайкальское войсковое казачье общество 

Терское войсковое казачье общество 

Уссурийское войсковое казачье общество 

Войсковое казачье общество 

«Всевеликое войско Донское» 

Енисейское войсковое казачье 

общество 

Оренбургское войсковое казачье 

общество 

Кубанское войсковое казачье 

общество 

Иркутское войсковое казачье 

общество 

Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» 

Расформированные казачьи войска: 

Азовское казачье войско 

Астраханское казачье войско 

Башкирское войско 
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Бугское казачье войско 

Дунайское войско 

Екатеринославское казачье войско 

Запорожское казачье войско 

Кавказское линейное войско 

Калмыцкое казачье войско 

Семиреченское казачье войско 

Исетское казачье войско 

Сибирское линейное казачье войско 

Уральское казачье войско 

Черноморское казачье войско 

Мещерское казачье войско 

Ставропольское калмыцкое казачье войско 

Греко-албанское казачье войско [15] 

Во главе казачьего войска стоял ежегодно выбираемый атаман, который 

по истечении годового срока своей службы являлся в крут и, поклонившись на 

все четыре стороны, слагал с себя полномочия, возвращая себя в ряды 

обыкновенных казаков. Круг выбирал 

новое начальство. Атаман 

(старейшина) был прямым 

начальником казаков в дни мира и 

брани, во внешних сношениях он был 

представителем войска и принимал 

послов, вел дипломатические 

переговоры. На нем, по внутреннему 

управлению, лежала обязанность 

защищать обиженных, мирить 

ссорящихся, делить между казаками царское жалованье, следить за порядком 

исполнения круговых приговоров. Но при этом власть атамана была очень 

ограниченной. Он не имел права предпринять что-либо по своему личному 

усмотрению. При нем находились два войсковых есаула, выбираемых подобно 

своему начальнику, на год. Они были исполнителями приказаний атамана и 

круга. Письменная часть лежала на обязанности войскового дьяка, не 

имевшего никакой политической власти. В отдельных городках было то же 

устройство, что и в главном войске. 

Станичный атаман и есаул избирались на год. Принимая власть от 

общества (круга), атаман приобретал неограниченное право управлять, 

особенно во время военных походов. Жизнь и смерть каждого казака 

находилась в руках атамана. Атаман мог быть подвергнут суду круга, как 

рядовой казак в случае неумелого руководства казаками либо нанесения вреда 

обществу  

В знак власти атаманы и есаулы носили жезлы или насеки. Жезл атамана 

был 1,3-1,4 метра, верхний конец был залит свинцом, так что имел вид булавы. 

Жезл же есаула был длиннее - ровная палка длиной два метра. Насеками они 
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первоначально назывались, по преданию, потому, что, будучи безграмотными, 

атаман и есаул насекали на них кресты и другие знаки для памяти. На Дону 

были широко распространены зарубки и насеки для памяти на палках и 

дощечках. Казак, отправляемый с каким-либо известием в другую станицу, 

вместо расписки, что известие доставлено, привозил половину расколотой 

палочки с нарезами. Когда посыльный устно докладывал, то, чтобы ничего не 

забыть, во время рапорта держал перед собой палку с насечками. Когда жезлы 

иссекались полностью, они заменялись на новые. Позже насечки на стволах 

жезлов делались для красоты. [3]  

С станице все общественные дела обсуждались в кругу. Он собирался на 

майдане (т.е. площади) между часовней и станичной избой. Когда необходимо 

было собрать круг, есаул с жезлом шел по станице и на перекрестках, сняв 

шапку, нараспев кричал: «Атаманы молодцы, сходитесь на майдан войсковую 

грамоту слушать» или «для общего станичного дела». В случае немедленного 

сбора, чтобы отразить набег или выступить на помощь другой станице, есаул 

сзывал казаков с развевающейся хоругвью. Это означало, что станица 

находится в критическом положении. В круг выносились хоругви из часовни, 

он считался местом священным, правительственным. Казаки стояли без 

шапок. Атаман предлагал кругу для обсуждения дела, есаул в это время 

смотрел за порядком. За важные преступления - убийство, измену - в 

станичном кругу не судили, а забивали в колодки и везли для суда в войско. 

Там их судил либо войсковой круг, либо войсковой атаман, либо выбранные 

от каждой станицы два-три старика-депутата. В большинстве случаев 

виновных приговаривали к смертной казни через «куль и воду». За измену 

войску иногда казнили и так: выводили преступника на границу, рубили 

пополам, одну половину оставляли на своей земле, другую перебрасывали на 

неприятельскую. За убийство одним казаком другого во время военного 

похода, случалось, убийцу живым закапывали в землю поверх убитого. Тот, 

кого наказывали на станичном кругу за проступки, лишался гражданских прав, 

но восстановить свои права мог всегда, проявив себя с пользой для общества. 

[3] 

В случае невыполнения решений войскового круга станица могла 

лишиться права гражданства между станицами, то есть подвергнуться пени. В 

этом случае представители ее не принимались в войсковой круг, суда и защиты 

ей в войске не было. Мало того, против нее могло пойти все войско, разорить 

и сжечь дотла, что и случалось с некоторыми станицами. Атамана и лучших 

людей этих станиц казнили, а всех остальных продавали в неволю туркам. 

В казачьих войсках встречалось достаточно большое количество 

различных званий и чинов, во многом потому, что первоначальные они у них 

были выборные. В их число входили атаман, кантерей, сотник (старший 

лейтенант), гетман и десятник. Через некоторое время, если быть поточнее, в 

пятнадцатых - шестнадцатых веках, появились новые звания, среди которых 

— покловник (полковник), есаул (майор), подъесаул (капитан), и другие. 

https://forma-odezhda.com/%D0%95%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB/
https://forma-odezhda.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB/


18 
 

Именно с этого началось развитие систематизации казачьих войск, которое в 

дальнейшем внесло необходимый вклад в развитие казачества. 

Наборы в казачьи войска начали вестись численностью в 600 человек. 

«Голова», который занимался набором нужного количества солдат следовал 

прямым приказам высокопоставленных военных в лице воеводы. Набор велся 

из «приборов», которые делились на меньшие — сотни. Во главе сотен стояли 

сотники, под руководством которых находились полусотни. Далее по 

иерархии следовали десятки, которыми, следовательно, управляли десятники. 

Каждый управлял своим подразделением в должной мере. 

Вследствие «Табеля о рангах», вышедшего из-под пера Петра Великого, 

в восемнадцатом веке произошли глобальные изменения в казачьих чинах 

царской армии. Все ранги и чины были упорядочены, распределены в один 

класс — первый. В конце того же века, произошли изменения и с казачьей 

военной системой, они были внесены в главный документ и теперь стояли 

наравне с другими чинами. [4] 

В начале девятнадцатого же века, произошли определенные 

нововведения, вследствие которых казачьи войска были 

переквалифицированы. Но после того, как монарх Александр Третий ввел 

данные изменения, в дальнейшем никаких нововведений не предвиделось, 

лишь в конце девятнадцатого века появляется новое звание — подхорунжий 

(младший лейтенант).  

Хоть казачество и считалось вольным образованием, в рядах войска 

было установлено строго определенное единоначалие. После внедрения 

войска в регулярные формирования, звания в казачьих войсках царской армии 

были приведены в соответствие с офицерскими званиями. До сих пор можно 

сравнивать чины и погоны, например, с погонами армии РФ или СССР. 

В казачьих войсках исторически сложилась специфическая система 

воинских званий. Звания «приказный» (то есть впервые попавший в приказ), 

«урядник» (стоящий у строя – у ряда), «сотник» (командир сотни), 

«полковник» (командир полка) – русского происхождения. Слово «хорунжий» 

(то есть носящий хоругвь – знамя) – польского происхождения, «вахмистр» 

(начальник) – немецкого, «есаул» (ясаул – начальник) – тюркского, 

«прапорщик» (то есть носящий прапор – знамя) – украинского, «войсковой 

старшина» (то есть имеющий в войске старшинство) – казачьего 

происхождения. 

Соответствие званий казачьего войска и званий ВС четко 

регламентировано для эффективного содействия. Отдельные формирования 

казачьего войска привлекаются для несения патрулирования и для контроля 

порядка в местах скопления людей, хотя действуют они под эгидой 

добровольных организаций. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

 

5. Азово – Моздокская линия 

 

https://forma-odezhda.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9/
https://forma-odezhda.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9/
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Русские войска в 1735 г. оставили Закавказье и правый берег Терека. 

Предполагалось, что эти меры сделают границу мирной. Отступление русских 

горцы восприняли, как признак слабости. И нападения шли беспрерывно. 

Причем регулярных войск на Кавказе почти не осталось. А три терских 

Казачьих Войска, по данным переписи 1740-х гг., насчитывали 6 тыс. человек. 

Отбивались с большим трудом, с потерями. В 1741 г. Кизлярские казаки 

обращались к астраханскому епископу: «В прошлом, государь, 1740 году, 

напали на нас, холопей и сирот великого государя, бусурмане татары, сожгли 

святую церковь, увели у нас, холопей и сирот великого государя, попа Лавра, 

и великое разорение причинили. Великий господин, преосвященный 

Илларион астраханский и терский, пожалуй, нас… вели церковь новую во имя 

Николая Чудотворца построить и пришли нам, холопям и сиротам великого 

государя, другого попа за Лавра…»  

Возникали и более серьезные угрозы. В 1742 г. кровавый владыка Ирана 

Надир - шах вторгся в Закавказье. Учинил резню армян и грузин, они во 

множестве эмигрировали к русским. Астраханский губернатор В.Н. Татищев 

направил на Терек все свои наличные силы, 3 тыс. солдат и казаков под 

командой генерала Тараканова. Ждали, что шах нападет на русские владения 

и остановить его на терском рубеже в общем-то не надеялись. Но он на север 

не пошел, опасаясь турецких ударов в тыл. Зато его подданные, горские 

племена, под могущественным покровительством еще больше обнаглели. [16] 

Оборона на Кавказе стала усиливаться при Екатерине. В 1762 г. 

кабардинцам князя Андрея Кончонкина разрешили поселиться в урочище 

Мездогу. И была заложена крепость Моздок. Первоначально ее население 

составили грузины, армяне, греки, кабардинцы, осетины. И из крещеных 

осетин и кабардинцев была сформирована казачья сотня во главе с тем же 

Кончонкиным. В 1770 г. 100 казачьих семей, переселенных с Дона, образовали 

станицу Луковскую на окраине Моздока (эта станица стала особой, ее казаки 

обслуживали терскую артиллерию). А в 1770-1771 на Кавказ переселили 517 

семей волжских казаков, они построили станицы Галюгаевскую, Ищерскую, 

Наурскую, Мекенскую, Калиновскую. Эти казаки составили Моздокский 

полк. Выборного атаманства в нем не было, командовать назначили бывшего 

волжского атамана И.Д. Савельева, получившего чин полковника. 

Переселенцам довелось несладко. На Волге степняки наведывались уже редко, 

а тут казаки сразу попали под удары горцев, сжегших первые постройки 

селений, похищавших жен, детей, имущество. Но правительство наращивало 

оборону, направило в каждую из 6 станиц Моздокского полка еще по 50 семей 

донцов. А для проповеднической деятельности на Кавказе была создана 

Осетинская духовная комиссия. И из тех, кого она окрестила, сформировалась 

осетинская казачья сотня. А все вместе станицы от Моздока до устья Терека 

составили Моздокскую линию. 

На Кубани нападения татар и черкесов в период войны усилились. 

Причем турки привлекли на свою сторону и часть кабардинцев. Тут русские 

части и донские казаки тоже стали строить укрепленные посты. А поскольку в 
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подданство России перешли ногайцы, прежде кочевавшие в Северной Таврии, 

было решено поселить их на Кубани, чтобы они прикрыли границу. В здешних 

сражениях стяжал громкую славу герой Дона Матвей Иванович Платов. Сын 

войскового старшины, он выделялся не только доблестью, но и умением 

руководить, в 19 лет стал командиром сотни. В звании есаула отличился при 

штурме Перекопа и получил под команду полк. В 1773 г. на Кубань пошел 

огромный обоз и партия ногайцев-переселенцев. Конвой возглавлял 

подполковник Бухвостов, в авангарде шли полки Платова 

и Ларионова, тысяча казаков при 2 пушках. Но в это же время брат крымского 

хана Девлет-Гирей решил бросить в набег на Россию всю кубанскую орду и 

горцев, собрав 20 тыс. всадников. 

Второго апреля при ночевке на р. Калалах старые казаки по крику птиц 

определили, что близко вражеское скопище. Разведка подтвердила это. 

Ларионов был старше, но растерялся, и Платов принял на себя общее 

командование, приказал окружить лагерь возами и окопаться. Послал двух 

гонцов к Бухвостову. И утром на казаков обрушилась вся орда. Донцы дрались 

героически, отразили восемь атак. Но силы были на исходе, и Ларионов 

предлагал сдаться. Платов ответил: «Никогда! Лучше умрем, нежели покроем 

стыдом и позором честь нашей земли!» Между тем один из гонцов был убит 

татарами, но второй доскакал до своих. У Бухвостова сил было тоже немного, 

казачий и гусарский полки, но он, не раздумывая, ринулся на выручку. Первым 

подоспел казачий полк Уварова. А Платов вывел казаков из укрепления и 

контратаковал. Не выдержав удара с двух сторон, враг побежал, подошедшие 

гусары Бухвостова довершили разгром. Имя Платова стало известно всей 

армии и при дворе [16]. 

В 1774–1776 гг. в связи с пугачевским бунтом и окончанием турецкой 

войны в Казачьих Войсках произошли серьезные реформы. Надо сказать, 

Екатерина, несмотря на разгон Сечи, противницей казачества отнюдь не была. 

Наоборот, будучи человеком практичным, она высоко оценила боевую силу 

казаков. Но, разумеется, считала необходимым, чтобы эта сила была 

подконтрольной и более эффективно служила государству. Проводником 

реформ стал фаворит императрицы Григорий Александрович Потемкин. Он 

был назначен Новороссийским, Азовским и Астраханским генерал-

губернатором и главнокомандующим всеми иррегулярными войсками Юга. В 

1775 г. Екатерина утвердила представленное им положение об управлении 

Войска Донского. Учреждалось гражданское правительство Дона из 4 

выборных и 2 назначаемых членов. И впервые казачьи звания соотносились с 

армейскими. Указывалось: тем, кто командовал полками в походах «объявить 

штаб-офицерский чин», но считать их «младшими перед армейскими секунд-

майорами». «Есаулов же и сотников признавать и обращаться с ними, как с 

обер-офицерами». 

Войсковым атаманом был назначен Алексей Иванович Иловайский. 

После «пугачевщины» и ареста Ефремова Екатерина решила показать, что 

отнюдь не гневается на казачество в целом и доверяет ему. И повелела 
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прислать 65 донцов для своей личной охраны — они составили Лейб-гвардии 

казачий эскадрон. Это, кстати, была первая казачья часть, получившая единую 

форму. Кроме того, при вторжении Пугачева на Дон выявилось слабое место 

Войска — войсковой атаман не имел под рукой частей для быстрого 

реагирования и не сразу смог собрать их. Поэтому из тысячи отборных казаков 

разных станиц был создан полк постоянной службы — Атаманский. 

На Кавказе же было решено создать единую Азово-Моздокскую линию, 

от моря до моря. А мелкие казачьи структуры в Восточном Предкавказье 

Потемкин задумал объединить. В 1776 г. было создано Астраханское Войско, 

которое вобрало в себя Волжское, Терско-Кизлярское, Терско-Семейное, 

Гребенское Войска и Моздокский полк. Кстати, тут мы опять сталкиваемся с 

условностью исчисления старшинства. Астраханские казаки известны со 

времени взятия Астрахани в 1556 г., и, как уже отмечалось, в 1737 г. из них 

сформировали команду. Но для старшинства Астраханского Войска был 

принят 1750 г., когда эту команду преобразовали в полк. По планам 

Потемкина этот полк оставлялся для прикрытия Нижнего Поволжья и 

обслуживания Войскового правления. А из прочих казаков Волжского Войска, 

оставшихся после переселения в Моздок, был создан Волгский полк и также 

перебазирован на Кавказ. В 1776 г. и Хоперскую казачью команду 

преобразовали в Хоперский полк. Его тоже включили в Астраханское Войско 

и в 1777 г. переселили на Азово-Моздокскую линию. Разместили его так, 

чтобы сомкнуть цепочки терских поселений и тех постов, которые строились 

на Кубани, и впоследствии он вошел не в Терское, а в Кубанское Войско. [16] 

В ходе этих реформ на Тереке были выявлены значительные 

злоупотребления. Но если в других местах они были связаны с засильем 

старшин, то в небольших терских Войсках этого не наблюдалось, тут 

старшины делили с рядовыми казаками постоянные опасности и лишения. 

Зато в «глухом углу» вовсю разошлась царская администрация. На казаков 

возлагали всевозможные работы, не связанные со службой. Вопреки указу 

Елизаветы от 1759 г., подтверждавшей право казаков свободно ловить рыбу 

по Тереку и Каспию, местные власти передавали рыбные ловы откупщикам, 

выставляли кордоны, чтобы казаки не нарушали монополию этих откупщиков. 

Важной статьей дохода терцев было и виноделие, но администрация ввела 

правила, запрещавшие свободную продажу чихиря, его требовалось сдавать в 

Астрахань по принудительным низким ценам. Да и казачьи земли местные 

власти стали сдавать откупщикам «с платежом в год незначащей суммы». В 

результате в короткое время земли вокруг станиц оказались в руках 

кизлярских армян и грузин. Все это привело многих казаков на грань 

разорения, вызывало волнения. Екатерина и Потемкин принялись наводить 

порядок. Терским казакам, живущим на переднем крае, были установлены 

высокие оклады (12 руб. на рядового казака). В 1777 г. императрица издала 

указ, чтобы казаки и члены их семей «ни в какие работы отнюдь употребляемы 

не были». Восстанавливались права рыболовства и виноделия, было 

проведено отмежевание земли (хотя для того, чтобы терцы смогли вернуть 
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свои земли, занятые «гостями из солнечного Закавказья», впоследствии 

понадобилось еще и вмешательство Павла I).  

В 1778 г. командующим Кубанским и Крымским корпусами был 

назначен А.В. Суворов. Как раз ему была поставлена задача строительства 

Кубанской укрепленной линии. Работу он провел в кратчайшие сроки и писал 

в канцелярию Потемкина: «Я рыл Кубань от Черного моря в смежность 

Каспийского, под небесною кровлею, преуспел в один великий пост утвердить 

сеть множественных крепостей, подобных моздокским, не с худшим вкусом». 

А 19 марта докладывал: «Крепости и фельдшанцы на Кубани построились… с 

неожиданным успехом. Они столько неодолимы черкесским поколениям по 

их вооружению, что становятся им совершенною уздою». На Кубани Суворов 

опять близко контактировал с донскими казаками, обобщал и закреплял их 

опыт в военной науке. В приказе по корпусу писал: «Казаков обучать 

сильному употреблению дротика, по донскому его размеру, в атаке, сшибке и 

погоне… Казакам непременно быть всегда дротиком вооруженным, яко 

наисильнейшим их оружием для поражения всякого противника». [16] 

Александр Васильевич вступил в контакты и с некрасовцами. Основная 

их часть переселилась на Дунай, но не менее 3 тысяч оставались на Кубани, 

при продвижении русских бросили жилища и скрывалось в горах. Суворов 

докладывал: «Они между прочим оказали желание к спокойствию и 

возвращению на нашу сторону». Были проведены переговоры, и часть 

некрасовцев вернулась в Россию. А летом 1778 г. по приказу Потемкина была 

проведена операция по переселению крымских греков и армян в Азовскую 

губернию. Таким образом их ограждали от возможных рецидивов резни, а хан 

лишался главного источника доходов на формирование своей армии и попадал 

в еще большую зависимость от России. Переселилась 31 тыс. человек, греков 

разместили между реками Берда и Миус, где возникли Мариуполь и 

Мелитополь, армяне осели у крепости Св. Дмитрия Ростовского в Нахичевани. 

Но если одни проблемы решались, то возникали другие. Частям на 

Кубанской линии правительство предписало строго пассивную оборону, 

которая против горцев совершенно не годилась. Уже осенью 1778 г. Суворов 

возмущенно писал генералу Райзеру: «Войска, пришедшие в расслабление, 

расхищаемы стали — стыд сказать — от варваров, об устройстве военном 

ниже понятия имеющих!» Да, солдаты несли постовую службу, а их, стоило 

зазеваться, «расхищали» черкесы.  

Суворов на Кубани добился покорности ногайцев. Их орды собрались у 

Ейского укрепления, торжественно принесли присягу, старшинам были 

присвоены офицерские чины.  

В июле 1783 г., едва караваны ногайцев повели на север, они 

взбунтовались. Перебили сопровождающие команды, уничтожили своих 

соплеменников, верных России, обрушились на военные посты. 

Присоединились черкесы, и многотысячное воинство осадило Ейское 

укрепление, где находился Суворов с семьей. Три дня маленький гарнизон 

отражал атаки и вынудил противника уйти. 
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Суворов ответил на вероломство быстро и круто, осенью выступил за 

Кубань с 16 ротами пехоты, 16 эскадронами конницы и 15 пушками. Подошло 

и Войско Донское — 16 полков. 1 октября у урочища Керменчик был нанесен 

удар. Ногайские скопища разнесли, аулы пожгли, 2 тыс. неприятелей 

положили на месте. Пройдя по Лабе, корпус нанес ногайцам и черкесам второй 

удар у урочища Сарачигер. Суворов в этом походе впервые видел боевую 

работу такого количества казачьей конницы и был восхищен слаженностью, 

стремительностью и неудержимостью атак. Расхваливал донцов в реляции 

Потемкину, отдал им 4 тыс. пленных, тысячи захваченных лошадей, быков, 

овец. Некоторые ногайские мурзы после полученной взбучки выразили 

покорность, но большинство в ужасе бежало в горы. Русский отряд был введен 

в Тамань, и Шагин-Гирею пришлось согласиться на выезд в Россию. 

В 1783 г. был подписан и Георгиевский трактат с Картли-Кахетинским 

царством (Восточная Грузия). Обретя независимость от турок, оно оказалось 

совсем беспомощным. И отдалось под покровительство России, сохранив при 

этом самостоятельность. А на Северном Кавказе в 1785 г. было учреждено 

Кавказское наместничество, вобравшее в себя Астраханскую губернию и 

новую, Кавказскую. В качестве ее центра стал строиться г. Ставрополь. [16] 
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Заключение  

Казачество – это яркая, историческая страница Российского государства. 

оно несет в себе такие качества как сила, воля и отвага. Но казаки были не 

только защитниками Отечества, но и хранителями богатейшей русской 

культуры, ее традиций, основателями сел. Часть традиций казачества, к 

сожалению, у наши дни утрачены, но многие сохранились до си пор.  

В казачестве слиты сотни кровей различных племен, живших по 

соседству с ними и кочевавших в историческаом коридоре, где они проживали. 

Все они в казачьей среде воспринимали их культуру, духовные основы жизни, 

понятия и особенности, отношения между личностью и обществом. 

На протяжении многих веков казачество меняло место своего 

жительства, но через всю этумноговековую историю красной нитью проходят: 

принебрежение к житейской роскоши, презрение к смерти, готовность отдать 

свою жизнь за «други своя», за родимые края, порядки и устои жижни. 

В ходе своей исследовательской работы я узнал о происхождении 

казачества, развитии и становлении этой этнической, социальной и 

исторической группы, объединивших многие народы. Я исследовал историю 

появление казаков, изучил культуру казаков, их ценности и традиции. 

Казачество на протяжении веков являлось универсальным родом 

вооруженных сил. Про казаков говорили, что они рождались в седле. Во все 

времена они считались великолепными наездниками, не знавшими себе 

равных в искусстве джигитовки. Основой казачества всегда были 

православная вера и любовь к Отечеству. 

Мы должны брать пример с этих отважных, честных и великодушных 

людей! Должны бережно хранить память о своих корнях и уважительно 

относиться к культуре своего и других народов! 
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