
История 
казачества



История казачества начинается в XV веке, а 
именно с 1489 года – момента первого 
упоминания термина «казак». Исторической 
родиной казачества является Восточная 
Европа, а точнее, территория так 
называемого Дикого поля (современная 
Украина). Следует отметить тот факт, что в XV 
веке названная территория была 
нейтральной и не относилась как к Русскому 
Царству, так и к Польше. 





В основном территория «Дикого поля» 
подвергалась постоянным набегам крымских 
татар. Постепенное заселение на эти земли 
выходцев как из Польши, так и из Русского Царства 
повлияло на развитие нового сословия – казаков. 
По сути, история казачества начинается с момента, 
когда обычные люди, крестьяне, начинают 
обживать земли Дикого поля, при этом создавая 
собственные самоуправленческие военные 
формирования, дабы отбиваться от набегов татар 
и других народностей. Уже к началу XVI века 
казацкие полки превратились в мощную военную 
силу, которая создавала большие трудности 
соседним государствам.



Казаки после разграбления турецкой 
крепости ведут в плен турецких 
женщин.



Согласно историческим данным, которые известны 
на сегодняшний день, первая попытка 
самоорганизации казаками была предпринята в 
1552 году князем волынским Вишневецким, более 
известным как Байда. Он за свои средства создал 
военную базу, Запорожскую Сечь, которая 
располагалась на острове Хортица. На ней 
протекала вся жизнь казаков. Расположение 
являлось стратегически удобным, так как Сечь 
перекрывала проход татарам с Крыма, а также 
находилась в непосредственной близости к 
границе Польши. Более того, территориальная 
расположенность на острове создавала большие 
трудности для штурма Сечи





Община всех казаков Запорожской Сечи 
называлась Кош. Делился он на 38 куреней, 
которые являлись самостоятельными военными 
единицами. В каждом курене находилось от 
нескольких десятков до нескольких сотен казаков. 
Несмотря на то, что все решения принимались на 
Радах, Запорожская Сечь имела главу, которым 
являлся кошевой атаман. Кроме основных своих 
полномочий, он имел право подписывать смертные 
приговоры для виновных казаков. Особо тяжкими 
преступлениями считались следующие: убийство 
казаком другого казака; любое, даже мелкое, 
воровство; драка в нетрезвом состоянии; 
дезертирство; грабёж местного населения. 





О запорожских казаках, их стойкости, 
мужестве, нестандартных приемах борьбы 
ходило множество легенд. И факт остается 
фактом – они могли успешно противостоять 
сильным, многочисленным и хорошо 
вооруженным противникам.





В 1775 году российская императрица 
Екатерина II подписала манифест, согласно 
которому Запорожская Сечь  уничтожалась, 
причислялась к Новороссийской губернии, что 
положило конец самостоятельному 
запорожскому казачеству. Россия заключила 
с Крымских ханством договор, по которому 
она получала выход к Чёрному морю, поэтому 
необходимость в защите южных границ 
отпала. А казаки активно участвовали в 
восстании Пугачёва, поэтому Екатерина II 
опасалась, что восстание перекинется и на 
Запорожские степи. 





5 июня 1775 года началась печально 
известная ликвидация Запорожской Сечи. 
Российские войска во главе с генералом-
поручиком Петром Текелей подошли к 
Запорожью ночью. Они подобрали день, когда 
казаки праздновали зелёные святки и не были 
готовы к сражению. По итогам ультиматума 
Текели Запорожская Сечь была сдана без 
боя. Казна и архив были конфискованы. 
После этого Запорожская Сечь была 
полностью разрушена артиллерией.





Казакам был предоставлен выбор: идти 
своей дорогой (жить обычной крестьянской 
жизнью) или же вступить в гусарские, 
драгунские полки, чем многие и 
воспользовались. Тем не менее оставалась 
существенная часть казацкого войска 
(около 12 000 человек), которая не 
принимала предложение Российской 
Империи. Чтобы обеспечить былую 
сохранность границ, а также каким-либо 
образом узаконить «казацкие остатки», по 
инициативе Александра Суворова было 
создано Черноморское казачье войско в 
1790 году.





Возникновение Донского казачества
12 мая 1570 года считается датой основания 
Донского казачества.

Конечно, казаки существовали и до этого дня – впервые казаки упоминаются в летописи под 1444 годом. Но тогда 
эти казаки были ещё не донскими, а ...рязанскими. Куликовская битва произошла на территории Рязанского 
княжества. Княжество это находилось на самой границе. Границей же Рязанского княжества как раз и служил 
Дон. А на Дону жили вольные люди, которых рязанский князь периодически нанимал для охраны границы. Кто 
были эти люди? Ответов на этот вопрос предлагается множество, и все они правильные. Основу Рязанского 
казачества составили осевшие на Верхнем Дону новгородские ушкуйники – воины из состава добровольных 
профессиональных дружин созданных в Новгороде для защиты новгородского пограничья и для захвата и 
освоения новых земель и речных путей. Сами ушкуйники часто именовали себя потомками варягов-русов, 
пришедших в Новгород вместе с Рюриком. В своих военных походах ушкуйники использовали тактику варягов. 
Слово же «ушкуй» происходит от названия парусно-гребного судна, ведущего своё происхождения от варяжских 
лодей. Именно на таких судёнышках воевали казаки вплоть до конца 17 века.





К ушкуйникам со временем присоединились 
сначала жители Бежецкой пятины, а потом стали 
вливаться крестьяне из Рязанской земли, которые 
либо были обделены землёй, либо из-за вольного 
нрава не могли ужиться внутри крестьянской 
общины. Сами казаки называли себя 
станичниками, а словом «казак», означающим 
одновременно и «беглец», и «вольный человек», их 
окрестили тюркоязычные ногайцы.Временное 
прекращение татарских набегов, наступившее 
после Стояния на реке Угре, привело к резкому 
росту численности населения.





 Рязанским казакам, как и простым 
рязанским крестьянам, земли перестало 
хватать, а вниз по Дону земли были никем 
не заселены, но зато плодородны, степи 
обильны зверьём, а водоёмы полны рыбой. 
Туда-то и стали переселяться казаки, 
которых уже с начала 16 столетия стали 
называть донскими.





История донского казачества – это история  борьбы 
на степных просторах южных рубежей русского 
государства. По выражению Льва Николаевича 
Толстого – «Граница породила казачество, а казаки 
создали Россию».Донское казачество занимало 
современных Ростовской, а также части 
Волгоградской, Воронежской, Луганской областей . 
Донские казаки были наиболее многочисленными 
среди групп российского казачества. Во время войн 
у казаков выбирался походный атаман с 
неограниченной властью. Войско делилось на 
сотни и полусотни, возглавляемые сотниками, 
пятидесятниками и хорунжими.



Донцы организовывали набеги на турецкие 
владения по побережьям Азовского и Черного 
морей, а также на побережье Каспийского моря. В 
ходе социального расслоения выделились две 
группы казаков: домовитые (или старожилы), 
преимущественно низовые, и голутвенные 
(голытьба), главным образом из беглых крестьян, 
не обзаведшихся хозяйством и легко примыкавших 
к набегам восстаниям. Голытьба была одной из 
главных движущих сил восстания под 
предводительством Степана Разина.
С 17 века русское правительство использовало 
донских казаков не только для защиты южных 
границ, но и в войнах с Турцией и Польшей.



За службу выдавалось жалование деньгами, 
порохом, свинцом, сукном и хлебом. Делами 
Донского казачьего войска ведал Посольский 
приказ, с которым оно сносилось посылкой 
«легких» и более долговременных «зимовых 
станиц». В 1637 донские казаки захватили у турок 
Азов и, выдержав трех с половиной месячную 
осаду, удерживали его до 1642.

. 





Донское казачье войско участвовало также в Азовских походах 
(1695-1696).
Нарушение автономных прав донских казаков, запрет им 
принимать беглых крестьян, вызвали Булавинское восстание 
(1707-1709), после подавления которого Донское казачье войско 
было подчинено Военной коллегии. В 1718 году фактически 
была упразднена выборность атаманов, а с 1754 – и войсковой 
старшины. После подавления Булавинского восстания до двух 
тысяч казачьих семейств во главе с атаманом И. Некрасовым 
бежали на Кубань, а затем в Турцию. Часть их потомков 
вернулась в Россию в начале XIX века.
В 1763 в России была введена обязательная пожизненная 
военная служба казаков. Во время Крестьянской войны 
(1773-1775) под руководством донского казака Е.И. Пугачева 
Дон был занят частями регулярной армии и окончательно 
утратил самостоятельность.





Принудительное переселение донских казаков на 
Кавказ, начатое в начале XVIII века  вызвало 
восстание пяти станиц во главе с есаулом 
Рубцовым (1793). В это время выросла 
экономическая и политическая власть старшины, 
получившей права русского дворянства (1798-1800). 
Старшина захватывала войсковые земли, 
принимала на них беглых из Слободской Украины и 
добилась их закрепощения (1796). Положение о 
военной службе Донского казачьего войска, 
установило 30-летний срок службы казака со своим 
оружием и двумя конями.



Атака казаков Платова на французов 1812г.



В 1875 году срок военной службы был сокращен до 
20 лет: 3 года (позже 1 год) подготовки, 4 года 
действительной службы регулярных частях, 8 лет 
на льготе в боевой готовности; с 33 лет – в запасе и 
с 38 лет – в ополчении. В начале 20 века в мирное 
время комплектовалось 17 армейских и 2 
гвардейских донских полка, 8 батарей, 6 отдельных 
сотен и 12 команд (всего 24 тысяч бойцов). Во 
время Первой мировой войны (1914-1918) Донское 
казачье войско выставило 66 конных полков, 136 
отдельных сотен и полусотен, 6 пеших батальонов, 
45 батарей, 5 запасных полков (более 100 тысяч 
бойцов).



Атака казаков на германские позиции 1 мировая 
война



В годы Гражданской войны значительная часть казаков успела повоевать и в 
Красной и в белых армиях. Революционные казаки явились одним из источников 
формирования Первой и Второй Конных армий – наиболее боеспособных частей 
Красной Армии. В октябре 1919 года белоказаки были разбиты под Воронежем и 
Касторной, в январе 1920 года советские войска заняли Ростов и Новочеркасск, а к 
марту полностью овладели Донской областью. В 1920 году Донское казачье войско 
прекратило существование.
20 апреля 1936 года публикуется постановление ЦИК СССР о восстановлении 
казачества вплоть до казачьей формы и атрибутов. Это происходило в русле 
сталинской политики укрепления государственности, возрождения исторических 
русских традиций и уничтожения старой "интернациональной" гвардии 
большевиков-разрушителей. Укрепляя любыми способами страну, Сталин пытался 
вернуть России национальные ориентиры, в том числе и перед лицом набиравшего 
силы фашизма.
Стали создаваться и казачьи дивизии. Одной из таких дивизий – 4-ой донской им. 
первого маршала Ворошилова, бывшей 4-ой Ленинградской – командовал тогда 
ещё мало кому известный комбриг Георгий Жуков.
В годы Великой Отечественной войны в Красной армии были сформированы 
донские казачьи дивизии, которые приняли активное участие боевых действиях, 
при этом особенно отличился Пятый гвардейский Донской казачий корпус.





В годы Великой Отечественной войны в 
Красной армии были сформированы 
донские казачьи дивизии, которые приняли 
активное участие боевых действиях, при 
этом особенно отличился Пятый 
гвардейский Донской казачий корпус.





Тем не менее, на стороне фашистов сражалось 94 
тысячи казаков, из них 40 тысяч донских. Казачьи 
дивизии входили в состав войск СС. Казачьи части, 
сражавшиеся на стороне Гитлера, были 
разоружены только 27 мая 1945 года – через 18 
дней после официального окончания войны. По 
секретному договору со Сталиным все казаки и их 
семьи, захваченные в расположении союзников, 
были депортированы в Россию. Передача 
предателей - казаков была произведена в 
австрийском городке Лиенц.Они были осуждены на 
долгие срока заключения  или расстреляны.





Терское казачье войско



Впервые на Тереке казаки появились 
около XVI века. Люди, называвшие себя 
гребенцами, были то ли из Донского 
казачества, то ли из казачества Рязанской 
украйны. Казаки-гребенцы помогали 
царям строить крепость Терку, 
разведывали и охраняли земли на 
Кавказе. Теркские казаки считали себя 
свободными людьми, но многие из них 
шли на службу России, чтобы охранять 
границы от татарских и горских набегов.





В 1577 году Терское или Гребенское казачье 
войско было уже официальным 
вооруженным формированием. В ряды 
терских казаков вливались казаки-
переселенцы с Дона и Хопра, 
православные осетины, черкесы, бежавшие 
от персов грузины и армяне. В XVII-XVIII 
веках терские казаки воевали с кубанским 
Султаном Каибом, с чеченцами и кумыками, 
которые нападали на их станицы и 
«отгоняли скот и полонили людей».





Казаки, свободные люди, не всегда 
подчинялись царским приказам – и часто 
укрывали у себя беглецов, вызывая 
недовольство властей. Несмотря на это, в 
1721 году Гребенское войско включают в 
состав вооруженных сил, строятся новая 
крепость, а затем закладывается город 
Кизляр, в котором терские казаки стали 
проживать и служить вместе с 
северокавказцами, лояльными Российской 
Империи.





В 1832 году Терско-семейные и 
Гребенские казачьи полки объединили 
с прочими, что располагались на реке 
Терек и на Моздокской линии, и они 
образовали Кавказское линейное 
казачье войско.





В 1917 году в Дагестане и в некоторых 
округах Терской области была объявлена 
Горская республика. Терские казаки 
заключили союз с горцами и создали 
объединенное правительство. Однако пока 
казаки были на фронте, на их станицы 
нападали солдаты Кавказской армии, 
агитируемые большевиками, и горцы. 
Началась гражданская война, и в 1918 году 
была образована Терская советская 
республика.



В начале 1921 года лидеры чеченцев и ингушей 
потребовали выселения казаков с территории 
Горской республики. В итоге 27 марта 1921 года 70 
тысяч терских казаков были в течение одних суток 
депортированы. 35 тысяч из них были уничтожены 
по дороге на железнодорожную станцию красными 
ингушами и чеченцами, а станицы сжигались.
Казаков разделили на группы:«Белые» — мужской 
пол был расстрелян, а женщины и дети рассеяны, 
где и как могли спасаться. Вторая категория — 
«красные» — были выселены, но не тронуты. И 
третья — «коммунисты». «Коммунисты» имели 
право забрать все движимое имущество. 







В 1980-е годы началось возрождение казачества. 28 
июня 1990 года в Москве собрался Учредительный 
Большой Круг Союза казаков, на котором участвовало 
263 делегата. Атаманом союза казаков России был 
избран потомок донских казаков Александр Мартынов. 
17 ноября того же года в Ростове-на-Дону открылся 
Съезд казаков Дона, атаманом которого стал сын 
Шолохова. 15 мая 1993 года состоялось торжественное 
перезахоронение оскверненных останков героев Дона – 
генералов Платова, Орлова-Денисова, Бакланова и 
Ефремова в усыпальницу Новочеркасского 
Вознесенского собора, а также праха Архиепископа 
Донского и Новочеркасского Иоанна.



Казачата тогда



Казачата сейчас



Работа Максименко 
Максима.
Всем спасибо за 
просмотр.


