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Введение

Методические  указания  включают  программу,   тематический   план, 
литературу к курсу, приложения   для студентов-историков по дисциплине «История 
казачества России», а также рекомендации для самостоятельной работы.   

Курс  предусматривает  получение  системного  представления  об  общем  и 
особенном  в  развитии  российской  цивилизации,  определение  места  казачества  в 
истории  страны,  осознание  роли  казачества  в  процессе  расширения  и  укрепления 
границ российского государства, формирование научного подхода к его культурно-
историческому и этноконфессиональному своеобразию.  

История казачества как самобытного социума локального образования,  его 
роль в экономико-социальной, политической, правовой, культурной областях жизни 
российского общества излагается с учетом новейших исследований отечественных и 
зарубежных специалистов.

В  качестве  главных  тем,  проходящих  через  весь  курс,  рассматриваются 
такие, как закономерности и специфика российского варианта развития регионов, 
этапы  становления, бытования и развития казачества на территории российского 
государства,  его  исторического  своеобразия,  возможных  путей  современного 
развития.  Знание  материала  данного  курса  будет  способствовать  пониманию 
региональной специфики развития в русле общих закономерностей и тенденций 
истории  российской  государственности,  а  также  осознанию  возможностей 
отечественной и мировой модели  социальной перспективы. 

Дисциплина преподается в течение 6-7 семестров. Курс рассчитан на 34 часа 
лекций  и  34  часа  семинарских  (практических)  занятий.  Итоговый  контроль 
предусмотрен в виде реферата, зачета и экзамена.

1 Тематический план курса «История казачества России»
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Таблица 1

Наименование тем

Количество часов

Всего
Аудиторная 
работа

Вне
ауд.
работа

   Л ПЗ ЛР

1.  Происхождение казачества: основные 
гипотезы, проблемы терминологии и 
типологии казачьих сообществ.

8 2 2 4

2.  Общая характеристика казачества 
России XVI-XX вв.: основные этапы 
истории, административно-
территориальное устройство войск, права и 
обязанности сословия

24 6 6 12

3.  Казачество в контексте отечественной 
истории: присоединение и освоение новых 
территорий, пограничная и внутренняя служба. 16 4 4 8

4.  Роль казачества в военно-политической 
истории российского государства. 20 4 6 10

5.  Преобразования в казачьих войсках в XVIII-
XIX вв. 20 6 4 10

6.  Исторические судьбы казачества в ХХ веке. 32 8 8 16

7.  Современное казачье движение и 
формирующееся гражданское общество 
России. 16 4 4 8

                                   Итого: 136 34 34 68
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2 Программа   курса    «История казачества России»
                                      
                                       Тема № 1  

Происхождение  казачества:  основные  гипотезы,  проблемы 
терминологии  и типологии казачьих сообществ.

История российского казачества – одна из приоритетных исследовательских 
проблем  отечественной  историографии.  Этимология  слова  «казак»,  дискуссии 
вокруг дефиниции «казачество», его смысловых уровней.

Казачество  как  государственное  сословие  и  как  гражданское  сообщество. 
Необходимость  комплексного  подхода  к  казачеству  как  сложному 
этносоциальному явлению. 

Литература

Аверьянов,  Ю.Г.  Счастье   быть  казаком  /  Ю.Г.  Аверьянов  //  Наш 
современник. -  1992. - № 3. – С. 42-47.

Ауский,  С.  Казаки.  Особое  сословие: документы,  карты,  фотографии  /С. 
Ауский.- СПб.: Нева,- 2002.-. 447 с. ISBN 5-7654-1885-6.

Боук,  Б.  Фронтир  или  пограничье?  Роль  зыбких  границ  в  истории 
казачества /  Б.  Боук  //  Социальная  организация  и  обычное  право:  сборник 
материалов научной конференции.- Краснодар, 2001.- С. 43-56 

Бромлей, Ю. В.   Очерки теории этноса /  Ю.В. Бромлей.- М.: Наука, 1983.- 
211 с.

Гордеев,  А.А.  История  казаков   В  2-х  т. /   А.А.Гордеев.-  М.:  Страстной 
бульвар. – Т.1.- 1991.- 176 с. ISBN 5-86624-006-8.  Т.2.- 1992.- 256 с. ISBN 5-86624-
011-4. 

История казачества Урала: учебное пособие для воскресных казачьих школ 
/под ред. В.Ф. Мамонова. Оренбург-Челябинск, 1992.- 235 с.- ISBN 5-87669-006-6   

Казачество: Энциклопедия / под  ред. А.П.Федотова [и др.] - М.: ИНФРА-М, 
2003.- 400 с. -  ISBN 5-16-001709-7.

Казачество России (ХХ в.): сб. материалов и тезисов Всероссийской научно-
практической конференции /под ред. Л.И. Футорянского [и др.] - Оренбург, 2000.- 
115 с.

Казачество России: история и современность:  сб. тезисов Международной 
научной конференции /под ред. В.Н. Ратушняка [и др.] - Краснодар: 2002.- 181 с.

Казачьи войска:   Краткая хроника казачьих частей. Репринтное издание. 
М.: АО «Дорваль». 1992.- 480 с.- ISBN 5-8308-0007-1.

Капеллер, А. Южный и восточный фронтир России в XVI-XVIII веках  /А. 
Капеллер //Ab imperio.-  2003.- № 1.- С. 453-516.

Ким,  Г.П.  История  казачества  как  составная  часть  истории  России  / 
Г.П.Ким  //Учебная,  научно-производственная  и  инновационная  деятельность 
высшей  школы  в  современных  условиях:  сб.  материалов  международной 
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юбилейной  научно-практической  конференции,  посвященной  30-летию 
Оренбургского государственного университета. Оренбург: ОГУ, 2001.- С. 30-31.

Маркедонов,  С.  М.  Казачество:  единство или многообразие? (Проблемы 
терминологии и типологии казачьих сообществ) / С.М. Маркедонов //ОНС.- 2005.- 
№ 1.- С. 95-108.

Рукосуев, Е. Ю. Казачество: права и обязанности сословия / Е.Ю. Рукосуев 
//Вопросы истории.- 1998.-  № 5.- С. 137-143.

Таболина,  Т.В.  Казачество:  десятилетие  поиска  /Т.В.Таболина 
//Этнопанорама.-  2000.- № 3.- С. 62-68.

Футорянский,  Л.И.  Казачество  –  многовековая  особенность  истории 
России (постановка проблемы) / Л.И. Футорянский //Россия в истории мировой 
цивилизации:  тезисы докладов.  Вторая  Всероссийская  конференция.  Челябинск, 
1997. – С. 84-92.

Футорянский, Л.И. Казачество России на рубеже веков / Л.И.Футорянский.- 
Оренбург: Димур, 1998.- 198 с.-  ISBN 5-7689-0047-0

Футорянский,  Л.И.  Казаки /  Л.И.  Футорянский  //Этнокультурная  мозаика 
Оренбуржья. Оренбург, 2003.- С. 177-183.

           Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризовать  историю  российского  казачества  как   важнейшую 
составляющую истории Отечества.

2. Охарактеризовать  основные  дискуссии  вокруг  дефиниций  «казак», 
«казачество», их смысловых уровней.

3. Охарактеризовать  казачество  как  государственное  сословие  и  как 
гражданское сообщество.

4. Как вы оцениваете необходимость комплексного подхода к казачеству как 
сложному этносоциальному явлению? 

                                                      Тема № 2     

Общая характеристика казачества России  XVI-XX вв.:  основные этапы 
истории,  административно-территориальное  и  социально-экономическое 
устройство войск, права и обязанности сословия.

Основные  этапы  и  особенности  формирования  российского  казачества. 
Историческое  своеобразие  сложения  войсковых  территорий.  Полиэтничность  и 
поликонфессиональность казачьих сообществ. Военное и гражданское управление 
казачьими  войсками,  фактор  государственной  регламентации  жизни  казачьих 
общин, соотношение государственного и местного управления.
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 Хозяйственный  уклад  казачества:  основные  типы  занятий,  формы 
землевладения, отрасли сельскохозяйственного и промышленного  производства, 
ремесла.  Особенности  и  своеобразие  материальной  культуры:  поселения  и 
традиционное жилище, одежда, система питания, обряды годового и жизненного 
круга, фольклор и народные знания.

Права и обязанности сословия: условия их формирования, сложение системы 
привилегий  для  войскового  населения,  условия  владения  землей  и  недрами; 
влияние  реформы 1874  года  на  характер  воинской  и  натуральной  повинностей. 
Исполнение воинского долга – главная задача казачества.

                                 
  Литература

Боук,  Б.  Фронтир  или  пограничье?  Роль  зыбких  границ  в  истории 
казачества /  Б.  Боук  //  Социальная  организация  и  обычное  право:  материалы 
научной конференции. Краснодар, 2001.- С. 43-56.

Бромлей, Ю. В. Современные проблемы этнографии / Ю.В. Бромлей.-  М.: 
Наука,1981.- 390 с.

Великая,  Н.  Н.  Казаки  Восточного  Предкавказья  в  XVIII-XIX вв. / 
Н.Н.Великая.- Ростов-на-Дону, 2001.- 436 с.

Витевский,  В.  Н.  Раскол в  Уральском казачьем войске  и  отношение  к 
нему духовной и военно-гражданской власти в конце XVIII в. и в XIX в. / В.Н 
Витевский.- Казань, 1978.

Водопьянов,  В.  История  6-го  Оренбургского  казачьего  полка.  /В. 
Водопьянов.- М.: Первопечатник,  1996.- 358 с.

Волкова,  Н. Г.  Казаки-некрасовцы: основные этапы этнического развития / 
Н.Г. Волкова, Л.Б. Заседателева  // Вестник МГУ. Серия 8. 1986.- № 4.- С. 21-31.

Дулов,  А. В. Географическая среда и история России. Конец XV- середина 
XIX в. /А.В. Дулов.- М., 1983.- 231 с.

История Урала. Библиографический указатель. СПб., издательство «Лань», 
2000. – 102 с. – ISBN 5-8114-0228-7.

Казачество: Энциклопедия / под  ред. А.П.Федотова [и др.] - М.: ИНФРА-М, 
2003.- 400 с.- ISBN 5-16-001709-7.

Казачьи войска: Краткая хроника казачьих частей.  Репринтное издание. 
М.: АО «Дорваль». 1992.- 480 с.- ISBN 5-8308-0007-1.

Казачество России (ХХ в.): сб. материалов и тезисов Всероссийской научно-
практической конференции /под ред. Л.И.Футорянского [и др.] - Оренбург, 2000.- 
115 с.

Казачество России: история и современность:  сб. тезисов Международной 
научной конференции / под ред. В.Н.Ратушняка [и др.] - Краснодар: 2002.- 181 с.

Казачество  России.  Историко-правовой  аспект:  документы,  факты, 
комментарии: сб. документов.  М., 1999.- 187 с.

Капеллер, А. Южный и восточный фронтир России в XVI-XVIII веках  /А. 
Капеллер //Ab imperio.-  2003.- № 1.- С. 453-516.
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                                   Контрольные вопросы и задания

1. Назвать  и  охарактеризовать  основные  этапы  формирования  казачества  в 
регионах  России,  историческое  своеобразие  сложения  войсковых 
территорий

2. Охарактеризовать военное и гражданское управление казачьими войсками, 
фактор  государственной  регламентации  жизни  казачьих  общин, 
соотношение государственного и местного управления.

3. Охарактеризовать  хозяйственный  уклад  казачества:  основные  типы 
занятий,  формы  землевладения,  отрасли  сельскохозяйственного  и 
промышленного  производства, ремесла.

4. Охарактеризовать  особенности  и  своеобразие  материальной  культуры: 
поселения  и  традиционное  жилище,  одежда,  система  питания,  обряды 
годового и жизненного круга, фольклор и народные знания.

5. Охарактеризовать права и обязанности сословия: условия их формирования, 
сложение системы привилегий для войскового населения, условия владения 
землей  и  недрами;  влияние  реформы 1874  года  на  характер  воинской  и 
натуральной повинностей.

                                                    Тема № 3

 Казачество  в  контексте  отечественной  истории:  присоединение  и 
освоение новых территорий, пограничная и внутренняя служба.

«История России есть история страны, которая колонизуется». Российские и 
зарубежные историки о роли казачества в процессе освоения новых территорий в 
XVI-XVIII веках на Дону, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Казачество  –  авангард  континентального  русского  народа  в  осуществлении 
интегрирующей функции. Значение казачьих пограничных линий для укрепления 
российского государства. Вхождение коренных народов окраин России в казачье 
сословие. Многонациональный состав российского казачества.
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                               Контрольные вопросы и задания

1. Как  российские  и  зарубежные  историки  оценивают  роль  казачества  в 
процессе освоения новых территорий в XVI-XVIII веках на Дону, Урале, в 
Сибири и на Дальнем Востоке? 

2. Можно  ли  считать  казачество   авангардом  континентального  русского 
народа в осуществлении интегрирующей функции?

3. Каково значение казачьих пограничных линий для укрепления  российского 
государства?

4. Охарактеризуйте  процесс  вхождения  коренных народов окраин России в 
казачье  сословие,  сложение  многонационального  состава  российского 
казачества.

                                             

                                              Тема № 4

Роль казачества в военно-политической истории российского государства.

Начало  военной  службы  казачества  российскому  государству.  Участие 
казачества в походах русских войск  XVI-XVIII вв., в русско-турецких войнах, в 
Отечественной войне 1812 года и других кампаниях XIX века. Казачество России в 
пореформенный период: Балканская кампания, походы в Среднюю Азию, русско-
японская   и  I мировая войны.  Традиции казачества  в  защите  Отечества  в  годы 
Великой Отечественной войны.
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                        Контрольные вопросы и задания

1. Расскажите о начале военной службы казачества российскому государству.
2. Охарактеризуйте участие казачества в походах русских войск  XVI-XVIII 

вв., в русско-турецких войнах, в Отечественной войне 1812 года и других 
кампаниях XIX века.

3. Охарактеризуйте положение казачества России в пореформенный период: 
Балканская  кампания,  походы  в  Среднюю  Азию,  русско-японская   и  I 
мировая войны.

4. Как проявились традиции казачества в защите Отечества в годы Великой 
Отечественной войны?

                                                 

                                       Тема № 5

 Преобразования в казачьих войсках в XVIII-XIX вв.

XVIII век  –  начало  крупных  перемен  в  истории  России  и  положении 
казачества. Усиление роли казачества в восточной политике страны. Формирование 
вторичных казачьих войск, их значимость в укреплении окраин России. Походы 
казаков в Среднюю Азию. Изменения порядка подчиненности первичных казачьих 
войск  государству,  назначение  войсковых  атаманов,  ограничение  казачьих 
вольностей,  традиций  казачьей  демократии,  организация  переписей  войскового 
населения.

Преобразования в казачьих войсках в I половине XIX века: от хозяйственной 
сферы и управления войсками до вооружения и мундиров.

 Казачество России в пореформенный период. Влияние военных реформ 70-х 
годов  на  судьбы  российского  казачества,  положение  в  регионах  сложения 
первичных войск.
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Казачьи войска: Краткая хроника казачьих частей.  Репринтное издание. 
М.: АО «Дорваль». 1992.- 480 с.- ISBN 5-8308-0007-1.

Ким, Г.П. Казачество в контексте Российской истории /Г.П.Ким  // Великая 
Победа великого народа: сборник статей  /сост. К.П. Буртный.- Оренбург, 2000.- с. 
42-46.

Казачество  России.  Историко-правовой  аспект:  документы,  факты, 
комментарии: сб. документов.  М., 1999.- 187 с.

Ким, Г.П. Система управления казачьими войсками в  XVIII-XIX вв. (на 
примере  Уральского  казачьего  войска)  /Г.П.  Ким   //Оренбургский  край  в 
системе евразийских губерний и областей России. Оренбург, 2004.- С. 55-58.

Матвеев,  О.  В.  Очерки истории форменной одежды кубанских казаков 
(конец  XVIII в.- 1917 г.) /О.В. Матвеев, Б.Е. Фролов.- Краснодар, 2000.- 236 с.: 
ил.- ISBN 5-93499-016-0.

Морозова, З.О. Казачество России второй половины XIX – начала XX вв. 
в  условиях  военных  конфликтов  и  социальных  потрясений: автореферат 
диссертации … канд. ист. наук. / З.О. Морозова,- Челябинск, 2004.- 24 с.

Оренбургское  казачье  войско.  Указатель  литературы.  Оренбург:  ОГПУ, 
2002.- 92 с. – ISBN 5-94451-001-8.

Ратушняк, В.Н. Сельскохозяйственное производство Северного Кавказа в 
конце XIX- начале XX века /В.Н. Ратушняк.-  Ростов-на-Дону, 1989.- 214 с.

Семенова, Н. Л. Военное управление Оренбургским краем в конце XVII- 
первой  половине  XIX вв. /Н.Л.  Семенова  //1743:  Историко-литературный 
альманах. Оренбург, 2003.- № 2.- С. 65-93.

Футорянский,  Л.  И.   Из  истории  казачьего  самоуправления  и 
«автономии» /Л.И.  Футорянский  //  1743:   Историко-литературный  альманах. 
Оренбург, 2000, № 1.- С. 83-93.

Футорянский,  Л.  И.   Казачество  в  системе  социально-экономических 
отношений предреволюционной России   /Л.И. Футорянский //Вопросы истории 
капиталистической России. Проблема многоукладности. Свердловск: УрГУ.- 1972.- 
С. 139-157.

Футорянский,  Л.  И.   Проблемы самоуправления и автономии казачьих 
областей.  Ретроспектива  /Л.И.  Футорянский //  Уральская провинция в системе 
регионального  развития  России:  исторический  и  социокультурный  опыт: 
Материалы всероссийской научной конференции. Екатеринбург, 2001.- С. 38-45.
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Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте начало крупных перемен в истории России и положении 
казачества  в XVIII веке.

2. Чем объясняется усиление роли казачества в восточной политике страны?
3. Как  происходило  формирование  вторичных  казачьих  войск,  какова  их 

значимость в укреплении окраин России?
4. Расскажите о походах казаков в Среднюю Азию. 
5. Как происходили изменения порядка подчиненности первичных казачьих 

войск государству, назначение войсковых атаманов, ограничение казачьих 
вольностей, традиций казачьей демократии?

6. Чем объясняется начало переписей войскового населения?
7. Какие  преобразования  произошли  в  казачьих  войсках  в  I половине  XIX 

века?
8. Охарактеризуйте положение казачества России в пореформенный период.

                                              Тема № 6

Исторические судьбы казачества в ХХ веке.

Казачество  России  в  революции  1905-1907  годов.  Казаки-депутаты 
Государственной  Думы.  Участие  казачьих  войск  в  боях  I  мировой  войны. 
Отношение  казаков  к  Февральской  революции.  1917-й:  от  Февраля  к  Октябрю. 
Казаки в годы  Октябрьской революции и гражданской войны. Казачество в годы 
советской  власти:  политика  «расказачивания»,  волны  казачьей  эмиграции; 
кавалерийские казачьи соединения в годы Великой Отечественной войны, казаки-
эмигранты в годину тяжелых испытаний. Связи казачьего зарубежья с Россией.

                                

Литература

Великая  Отечественная  война  в  контексте  истории  ХХ  века:  сборник 
материалов  международной  научно-практической  конференции.-   Краснодар, 
2005.- 356 с.

Евдокимов,  Р.Н.  Казачьи  войска  в  условиях  Первой  мировой  войны: 
кавказский фронт:  автореферат диссертации … канд. ист. наук. / Р.Н. Евдокимов. 
- М., 2005.- 28 с.

Изюмов,  А.  И.  Общественно-политическая  и  культурная  деятельность 
Н.А. Бородина:  автореферат диссертации … канд. ист. наук.   / А.И. Изюмов М., 
1996.- 27 с.
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Казачество России (ХХ в.): сб. материалов и тезисов Всероссийской научно-
практической конференции /под ред. Л.И.Футорянского [и др.] - Оренбург, 2000.- 
115 с.

Казачество России: история и современность:  сб. тезисов Международной 
научной конференции / под ред. В.Н.Ратушняка [и др.] - Краснодар: 2002.- 181 с.

Казачество: Энциклопедия  /  под   ред.  А.П.Федотова  [и  др.]-  М.:  ИНФРА, 
2003.- 400 с. - ISBN 5-16-001709-7.

Казачий круг. Альманах. Вып. 1. М., 1991.- 80 с. Вып. 2. М., 1991.- 80 с.
Кондрашенко, О. В. Войско Донское и процессы возрождения российской 

государственности на Юге России в период гражданской войны (1917 – начало 
1920  г.):   автореферат  диссертации … канд.  ист.  наук.   /  О.В.  Кондрашенко.  - 
Волгоград, 2001.- 27 с.

Маркедонов,  С.М.  Казачество  в  общественно-политических  исканиях 
русской радикальной интеллигенции /С.М. Маркедонов // Гуманитарная мысль 
Юга России в ХХ веке. Краснодар, 1999.- С. 125-134.

Перехов, Я.А. Власть и казачество: поиск согласия /Я.А. Перехов.-  Ростов-
на-Дону, 1997.- 138 с.- ISBN 5- 87442-051-7.

Фокин,  Н.И.  Жизнь  и  труды  «рядового  интеллигента»  моего  земляка 
Николая Андреевича Бородина /Н.И. Фокин.- М., 1994.- 32 с.

Фокин, Н.И. Финал трагедии. Уральские казаки в XX веке /Н.И. Фокин.- 
М., 1996.- 447 с. ISBN 5-85399-026-8.

Фролов,  Б.Е. Строевой  состав  Кубанского  казачьего  войска  накануне 
Первой мировой войны /Б.Е. Фролов  // Великая Отечественная война в контексте 
истории ХХ века: сборник материалов межд. научно-практической конференции.- 
Краснодар, 2005.- С. 304-307.

Футорянский,  Л.И.  Казачество  России  на  рубеже  веков.   / 
Л.И.Футорянский.-  Оренбург: Димур, 1998.- 198 с.-  ISBN 5-7689-0047-0.

Футорянский,  Л.И.  Люди  и  судьбы  Оренбургского  края. / 
Л.И.Футорянский.- Оренбург: Оренбургская губерния, 2000.- 77 с.

Футорянский,  Л.И.  Казачество  России  в  огне  гражданской  войны  / 
Л.И.Футорянский.- Оренбург, 2003.- 474 с.

Футорянский,  Л.И.  Расказачивание.  Почему  и  что  возрождать  /  Л.И. 
Футорянский Л.И. //Российская государственность и местное самоуправление. Ч. 2. 
М., 2001.- С. 176-182.

Южный Урал в годы Великой Отечественной войны: сборник материалов 
региональной научно-практической конференции, посвященной 55-летию Победы. 
– Оренбург, 2000.- 144 с.

                          

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте  роль  казачества  в  революции  1905-1907  годов.  Каким 
было отношение казаков к Февральской революции?

2. 1917-й в истории российского казачества: от Февраля к Октябрю.
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3. Казаки России в годы  Октябрьской революции и гражданской войны.
4.  Охарактеризуйте положение казачества в годы советской власти: политика 

«расказачивания», волны казачьей эмиграции.
5. Какое значение имели кавалерийские казачьи соединения в годы Великой 

Отечественной войны?
6. Казаки-эмигранты в годину тяжелых испытаний. Что вам известно об этом? 
7. Расскажите о современных связях казачьего зарубежья с Россией.

                                     

                                                 Тема № 7

Современное казачье движение и формирующееся        гражданское 
общество России.

90-е годы ХХ века – новый этап в истории казачества России: особенности и 
противоречия.  Учредительный  Большой  круг  Союза  казаков.  Новые  казачьи 
общины:  проблемы возрождения  в  изменившихся  исторических условиях.  Союз 
казаков России: 1990-2000 годы. Феномен российского неоказачества. Проблемы 
казачества в современной отечественной и зарубежной науке.

                                   

Литература

Аверин, И.А. Уральское казачество в Казахстане: история и современная 
этнополитическая  ситуация /И.А.  Аверин  //  Среда  и  культура  в  условиях 
общественных трансформаций.- М., 1995.- С. 56-112.

Актуальные  проблемы  казачьего  движения:  «круглый  стол»  //  Социс, 
1992.- № 9.- С. 17-29.

Бугай, Н.Ф. Казачество России: отторжение, реабилитация, возрождение 
/Н.Ф. Бугай // Россия и современный мир.- М.: 1993. Т. 2.- С. 124-164.

Бугай,  Н.Ф.  Казачество  России:  проблемы  возрождения /Н.Ф.  Бугай  // 
Обозреватель.- 1993.- № 28.- С.22-26.

Государственные акты по вопросам Российского и донского казачества: 
сб. документов в двух томах /сост. А.А. Озеров, Т.В. Таболина, А.Г. Киблицкий. 
Т.1.-   Ростов-на-Дону:  ООО  «Росиздат»,  2001.-  352  с.  ISBN 5-75-0896-8.  Т.2.- 
Ростов-на-Дону: ООО «Росиздат»,  2001.- 464 с. ISBN 5-7509-0914-Х.

Казачество России (ХХ в.): сб. материалов и тезисов Всероссийской научно-
практической конференции /под ред. Л.И.Футорянского [и др.] - Оренбург, 2000.- 
115 с.

Казачество России: история и современность:  сб. тезисов Международной 
научной конференции /под ред. В.Н.Ратушняка [и др.] - Краснодар: 2002.- 181 с.
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Казачество: Энциклопедия / под  ред. А.П.Федотова [и др.] - М.: ИНФРА-М, 
2003.- 400 с.-  ISBN 5-16-001709-7.

Кислицын,  С.А.  Формирование  гражданского  общества  в  условиях 
российской  демократической  реформации /С.А.  Кислицын.-  Ростов-на-Дону, 
2005.- 278 с.- ISBN 5-89546-300-2.

Маркедонов,  С.М.  Возрождение  казачества  и  государство /С.М. 
Маркедонов  // Полис, 1998, № 2.- С. 101-104.

Маркедонов,  С.М.   От  истории  к  конструированию  национальной 
идентичности  (Исторические  воззрения  участников  «вольноказачьего 
движения») /С.М. Маркедонов // Ab Imperio.-  2001.- № 3.- С. 527-557.

Маркедонов, С.М.   Феномен российского неоказачества /С.М. Маркедонов 
//Социально-политическая  ситуация  на  Кавказе:  история,  современность, 
перспективы.- М., 2001.- С. 106-119.

Озеров, А.А. Союз казаков области войска Донского. Войсковой атаман 
М.М. Шолохов  /А.А. Озеров, А.Г. Киблицкий // История современного донского 
казачества:  Исследования и документы.  Ростов-на-Дону, 2002.-  463 с.-  ISBN 5-
7509-0587-Х.

Сагнаева,  С.К.  Российское  казачество /С.К.  Сагнаева  //  Исследования  по 
прикладной и неотложной этнологии.- М., 1991.- 35 с.

Батырев, В.Д. Союз казаков России: 1990-2000  /В.Д. Батырев, О.В. Матвеев, 
А.И. Изюмов.- М.: РУСАКИ, 2000.- 192 с.: ил.- ISBN 5-93347-032-5.

Таболина,  Т.В.  Казачество:  десятилетие  поиска  /Т.В.Таболина 
//Этнопанорама.-  2000.- № 3.- С. 62-68.

Трут, В. П. Явление казачества в истории и культуре России /В.П. Трут // 
Дикаревские чтения. Материалы региональной научно-практической конференции. 
Краснодар, 1999.- С. 8-12.

                        

Контрольные вопросы и задания
         
1. Охарактеризовать 90-е годы ХХ века как новый этап в истории казачества 

Урала. В чем его особенности и противоречия? 
2. Расскажите о новых казачьих общинах в России, проблемах возрождения в 

изменившихся исторических условиях. 
3. Расскажите о деятельности Союза казаков России в 1990-2000 годы.
4.     В чем заключается феномен российского неоказачества? 
5. Как  освещаются  проблемы  казачества  в  современной  отечественной  и 

зарубежной науке?

3 Темы рефератов
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1. Происхождение казачества: основные гипотезы в отечественной и 
зарубежной историографии.

2. Первичные и вторичные казачьи войска: общее и особенное.
3. Казачество  как авангард континентального русского народа в 

осуществлении интегрирующей функции.
4. Строительство Оренбургской оборонительной линии и создание 

Оренбургского казачьего войска.
5. Участие казачества в Крестьянской войне под предводительством Е. 

Пугачева.
6. Казачество в контексте отечественной истории /на примере любого войска/
7. Войсковые города Российской империи.
8. Социально-экономическое положение казачества в первой половине XIX 

века.
9. Казачество России в Отечественной войне 1812 года и заграничном походе 

русской армии.
10. Реорганизация управления  казачьими войсками в I половине XIX века.
11. Реформы 60-70-х годов XIX века и казачество России.
12.Российское казачество в годы революции 1905-1907 гг.
13. Общественно-политическая  деятельность  казачества  в  начале  ХХ  века  / 

издание газет,  составление статистических описаний  отдельных казачьих 
регионов, участие в работе Госдумы и др./ 

14.Депутаты-казаки в российском парламенте начала ХХ века.
15. Общественные настроения в казачьих регионах в 1917 году. 
16. Казаки в эмиграции: общественно-политическая и культурная деятельность. 
17. Хозяйственная культура и быт казаков / на примере любого войска/.
18. Форменная одежда и вооружение казаков   / на примере любого войска/.
19. Общественно-культурная  жизнь  казачьей  станицы  во  II половине  XIX-

начале XX века.
20.Календарная и семейная обрядность казаков.
21.Процесс вхождения коренных народов окраин России в казачье сословие, 

сложение многонационального состава российского казачества.
22.Сложение служилых сословий в России /сопоставительная характеристика 

дворянства и казачества/.
23.Внутреннее  устройство  казачьей  общины  /формы  самоуправления, 

регулирование хозяйственной деятельности, основы жизненного уклада/.
24. Казачество России в годы Великой Отечественной войны.
25.Казаки-ученые, бытописатели, общественные деятели.
26. Современное  казачье  движение  в  России:  проблемы  возрождения   в 

изменившихся исторических условиях. 

4 Методические рекомендации студентам по написанию    
реферата
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Успешное  освоение  дисциплины  предполагает  активное,  творческое 
осознание  студентами  целей  и  задач  курса   как  теоретического,  так  и 
практического характера.  При изучении «Истории казачества  России» одним из 
итогов самостоятельной работы является подготовка реферата.

Реферат –  это  краткое  изложение  какой-либо  теоретической  проблемы, 
подготовленное на основе изучения научной литературы по избранной теме.

Выбор  темы для  самостоятельной  работы  по  дисциплине  проводится  в 
начале   изучения  конкретного  курса.  Студент  имеет  право  выбрать  любую  из 
предложенных  тем,  но  может  обосновать  и  свою,  согласовав  её  содержание  с 
преподавателем. 

Следующим  этапом  работы  становится    составление  предварительного 
плана,  который должен состоять из введения,  основной части,  включающей 3-4 
вопроса, и заключения.

Подбор  литературы  рекомендуется  вести  с  помощью  систематических, 
алфавитных,  предметных каталогов,  каталогов журнальных статей,  сборников,  а 
также библиографических указателей, тематических обзоров. 
        Изучение подобранной литературы должно сопровождаться выписками, 
которые  удобнее  делать  на  отдельных  листах,  обязательно  фиксируя,  откуда 
выписаны  те  или  иные  сведения  по  теме:  указывайте  точно  название,  автора, 
страницу  источника.  При  цитировании,  т.е.  дословных  выписках,  соблюдайте 
правила передачи прямой речи. Значения новых терминов или незнакомых слов 
следует выяснять по толковым или энциклопедическим словарям, предлагаемым 
программой.

Затем можно  составлять  подробный окончательный план,  учитывая  все 
рассматриваемые в реферате вопросы.

Написание  реферата предполагает  осмысление,  обобщение,  анализ 
литературы  и  выявление  различных  точек  зрения,  если  они  имеются,  на 
обозреваемую проблему.  Во введении раскройте значение темы, определите цели 
и задачи своей работы, дайте обзор используемой литературы. 

Основная  часть должна  логически  последовательно  раскрывать  все 
предусмотренные планом пункты, обосновывать авторские суждения, завершаться 
выводом.  Каждая  цифра  или  факт,  приводимые  в  реферате,  должны 
сопровождаться  ссылкой  на  источник  с  указанием  страницы.  Например: 
Футорянский, Л.И.  Казачество России на рубеже веков. – /  Л.И. Футорянский,- 
Оренбург, 1998,- с. 56. 

Статьи  из  сборников  или  журналов  оформляются  так:   Бондарь,  В.В. 
Войсковые  города  Российской  империи  (постановка  проблемы)  /В.В.  Бондарь 
//Казачество  России:  история  и  современность.  Тезисы международной научной 
конференции.- Краснодар, 2002,- с. 22.

В  заключении  реферата необходимо  сделать  выводы  по  всей  работе, 
сопоставить  все  оценки  исследуемой  проблемы,  степень  её  изученности, 
обосновать собственное мнение.

Список использованной литературы должен быть составлен в алфавитном 
порядке в соответствии с библиографическим стандартом и состоять не менее, чем 
из 6 источников.
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5 Примерные экзаменационные вопросы для студентов          

                                         специальности «История»

1. Можно  ли  считать  историю  российского  казачества   важнейшей 
составляющей истории Отечества? Ответ обоснуйте.

2. Основные дискуссии вокруг дефиниций «казак»,  «казачество», их смысловые 
уровни.

3. Казачество как государственное сословие и как гражданское сообщество.
4. Как  вы  оцениваете  необходимость  комплексного  подхода  к  казачеству  как 

сложному социально-политическому и этнокультурному феномену евразийской 
истории?

5. Назвать  и  охарактеризовать  основные  этапы  формирования  казачества  в 
регионах России, историческое своеобразие сложения войсковых территорий.

6. Военное  и  гражданское  управление  казачьими  войсками,  фактор 
государственной регламентации жизни казачьих общин в XVIII-начале XX века.

7. Как соотносились государственное и местное управление казачьими регионами 
в XVIII- начале XX века?

8. Охарактеризовать  хозяйственный  уклад  казачества:  основные  типы  занятий, 
формы  землевладения,  отрасли  сельскохозяйственного  и  промышленного 
производства, ремесла.

9. Особенности  и  своеобразие  материальной  культуры  казачества:  поселения  и 
традиционное жилище, одежда, система питания.

10. Казачьи обряды годового и жизненного круга, фольклор и народные знания.
11. Охарактеризовать  права  и  обязанности  сословия:  условия  их  формирования, 

сложение  системы  привилегий  для  войскового  населения,  условия  владения 
землей и недрами.

12.  Влияние реформы 1874 года на характер воинской и натуральной повинностей.
13. Как российские и зарубежные историки оценивают роль казачества в процессе 

освоения новых территорий в  XVI-XVIII веках на Дону, Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке? 

14.Можно ли считать казачество  авангардом континентального русского народа в 
осуществлении интегрирующей функции?

15. Каково  значение  казачьих  пограничных  линий  для  укрепления   границ 
российского государства?

16. Охарактеризуйте процесс вхождения коренных народов окраин России в казачье 
сословие. 

17.Расскажите о начале военной службы казачества российскому государству.
18.Походы  казаков  в  Среднюю  Азию,  их  цели  и  значение  для  российского 

государства. 
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19. Охарактеризуйте  начало  крупных  перемен  в  истории  России  и  положении 
казачества  в XVIII веке.

20. Охарактеризуйте участие казачества в походах русских войск  XVI- XIX веков: 
в  азовских  походах,  в  Северной и  русско-турецких  войнах,  в  Отечественной 
войне 1812 года.

21. Положение казачества России в пореформенный период.
22. Участие казачества в русско-японской  и I мировой войнах.
23.Как  проявились  традиции  казачества  в  защите  Отечества  в  годы  Великой 

Отечественной войны?
24.Чем объясняется усиление роли казачества в восточной политике страны?
25.Как  происходило  формирование  вторичных  казачьих  войск,  какова  их 

значимость в укреплении окраин России?
26. Как происходили изменения порядка подчиненности первичных казачьих войск 

государству, назначение войсковых атаманов, ограничение казачьих вольностей, 
традиций казачьей демократии?

27.Чем объясняется начало переписей войскового населения?
28. Преобразования в казачьих войсках в I половине XIX века.
29.Охарактеризуйте роль казачества в революции 1905-1907 годов. 
30.Каким было отношение казаков к Февральской революции?
31. Октябрь 1917 года  в истории российского казачества.
32.Казаки России в годы  гражданской войны.
33. Положение  казачества  в  годы советской  власти:  политика  «расказачивания», 

волны казачьей эмиграции.
34.Какое  значение  имели  кавалерийские  казачьи  соединения  в  годы  Великой 

Отечественной войны?
35.Казаки-эмигранты в годину тяжелых испытаний. Что вам известно об этом? 
36.Расскажите о современных связях казачьего зарубежья с Россией.
37. Охарактеризовать  90-е  годы  ХХ  века  как  новый  этап  в  истории  казачества 

России. В чем его особенности и противоречия? 
38.Расскажите о деятельности Союза казаков России в 1990-2000 годы.
39.В чем заключается феномен российского неоказачества? 
40.Как  освещаются  проблемы  казачества  в  современной  отечественной  и 

зарубежной науке?

Приложение А
(обязательное)

                  Общая характеристика казачьих войск России
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Донское казачье войско принято считать самым старинным и заслуженным 
казачьим  войском  России.  В  жалобе  ногайского  князя  Юсуфа  царю  Ивану  IV 
(1549)  впервые  упоминаются  донские  казаки.  Казаки,  находившиеся  в  составе 
русского войска при взятии Казани, одними исследователями считаются донскими, 
другими – городовыми.

3  января  1570  года  донские  казаки  получили  царскую  грамоту  о  службе 
Российскому государству. Эта дата считается точкой отсчета в истории войска или 
определением его старшинства. С  XVIII века донские казаки участвовали во всех 
войнах, которые вела Российская империя. Особой страницей в истории  войска 
стали сражения Отечественной войны 1812 года.

На начало ХХ века Донское казачье войско располагалось на площади в  12 
млн.  десятин  земли.  На  современной  карте  это  территория  современных 
Волгоградской,  Воронежской,  Ростовской  областей,  Республики  Калмыкия,  а 
также Донецкой и Луганской областей Украины. Перед началом I мировой войны 
население  войска  равнялось  примерно  1,5  млн.  человек  обоего  пола.  Казаки  с 
семьями в основном проживали в 134 станицах и 1728 хуторах.  Столицей войска 
был город Новочеркасск. 

В мирное время на действительной службе состояло более 21 тысячи казаков, 
которыми комплектовались 2 гвардейских полка, 1 гвардейская казачья батарея, 17 
конных полков, 6 отдельных  конных сотен, 7 конно-артиллерийских батарей и 9 
местных команд.

Высшей властью в  Донском казачьем войске  обладал войсковой наказной 
атаман с правами командующего войсками округа и губернатора (в особых случаях 
–  генерал-губернатора).  Войсковой  наказной  атаман  назначал  для  руководства 
округами  окружных  атаманов  и  окружных  начальников,  а  также  окружных 
воинских  начальников  с  определенными  правами  и  обязанностями.  Органами 
общественного управления являлись станичные и хуторские правления во главе со 
своими атаманами и круги (сходы). Войсковой круг, проводившийся 1 января, 6 
мая,  30  августа  и  1  октября,  имел  статус  войскового  парада  и  церковного 
праздника.

После  падения  самодержавия  на  Дону  было  восстановлено  казачье 
самоуправление, и в 1918 году на Круге спасения Дона провозглашено образование 
Всевеликого  войска  Донского.  В  годы  Гражданской  войны,  особенно  после 
принятия  секретного  циркуляра  ЦК  РКП  (б)  от  24  января  1919  года,  донское 
казачество подверглось террору и физическому уничтожению.

Терское  казачье  войско  официально  ведет  своё  начало  от  казачьих 
поселений на Тереке с 1577 года. Как самостоятельное, войско было образовано в 
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1861  году  на  территории  Терской   области  и  формировалось  за  счёт 
реорганизуемого Линейного Кавказского казачьего войска. 

В  начале  ХХ  века  Терское  казачье  войско  располагалось  на  территории 
современных Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Северная 
Осетия-Алания,  Кабардино-Балкарской  Республики,  Чеченской  Республики  и 
Ставропольского края. В военно-административном отношении территория войска 
- 1,9 млн. десятин земли – делилась на 4 отдела: Пятигорский (станицы Волгского 
казачьего  полка),  Моздокский  (станицы  Горско-Моздокского  казачьего  полка), 
Кизлярский  (станицы  Кизляро-Гребенского  казачьего  полка),  Сунженский 
(станицы  Сунженско-Владикавказского  полка).  Всего  станиц  насчитывалось  70. 
Столицей войска  был  Владикавказ.  Статус  войскового  парада  и  церковного 
праздника  имел  Войсковой  круг,  проводившийся  25  августа,  в  день  святого 
Варфоломея – покровителя войска.

В  1913  году  население  Терского  казачьего  войска  составляло  свыше  200 
тысяч человек обоего пола. На действительной службе в мирное время состояло 4 
тысячи  казаков,  которыми  комплектовались  терские  сотни  Собственно  Его 
Императорского  Величества  конвоя,  4  конных  полка,  2  конные  батареи  и  4 
местных команды.

На  территории  войска,  равной  1,9  млн.  десятин  земли,  располагалось  70 
станиц.  Столицей войска был  Владикавказ. Войсковой круг, проводившийся 25 
августа,  в  день  покровителя  войска  –  св.  Варфоломея,  имел  статус  войскового 
парада и церковного праздника.

Высшей властью в Терской области, как и на всем Кавказе, обладал  царский 
наместник.  Ему  принадлежали  права  краевого  министра  внутренних  дел,  в  его 
ведении находились все гражданские и пограничные дела в Терской и Кубанской 
областях.  Он  был  также  командиром  Отдельного  Кавказского  корпуса,  являлся 
войсковым наказным атаманом Кавказских казачьих войск.

После падения самодержавия обстановка на Тереке ухудшилась. Отсутствие 
твердой  центральной  власти  способствовало  активизации  действий  чеченцев 
против  русского  населения  края:  в  конце  1917  года  была  сожжена  станица 
Фельдмаршальская,  разграблены  станицы  Воздвиженская,  Кохановская, 
Ильинская, изгнаны все русские из Хасавюртовского округа.

Также  начались  беспорядки,  которые  усугубились  действиями 
демобилизуемых  частей  Кавказского  фронта.  На  станции  Прохладной  группа 
революционных солдат расстреляла терского войскового атамана М.А.Караулова. 

В  период  Гражданской  войны  Терское  казачество  было  втянуто  в 
длительную братоубийственную бойню.

                            

Кубанское казачье войско  ведёт своё начало от знаменитых запорожцев, 
основавших в 1530-х годах в низовьях Днепра казачью общину – Сечь. В конце 
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XVIII века по указу Екатерины  II запорожские казаки с семьями в количестве 25 
тысяч человек были переселены на  Кубань и  образовали Черноморское  казачье 
войско.

Как  самостоятельное,  Кубанское  войско  было  образовано  в  1861  году  на 
территории  Кубанской  области  и  формировалось  в  основном  за  счёт 
реорганизуемого  Черноморского  казачьего  войска.  Кубанские  казаки  получили 
известность благодаря активному участию в боевых действиях на Кавказе в  XIX 
веке  (участвовали  в  разгроме  отрядов  Кази-муллы,  во  взятии  аула  Гуниб  и 
пленении Шамиля, в экспедиции в Туапсе и Сочи).

В начале ХХ века  Кубанское казачье войско  располагалось на территории 
современных  Республики  Адыгея,  Карачаево-Черкесской  Республики, 
Краснодарского  и  Ставропольского  краев.  В  1913  году  население  Кубанского 
казачьего войска насчитывало примерно 1 млн. 367 тыс. человек обоего пола. На 
действительной службе в мирное время состояло более 15 тыс. казаков, которыми 
комплектовались кубанские сотни Собственного Его Императорского Величества 
конвоя,  11  конных  полков,  1  конный  дивизион,  6  пластунских  батальонов,  5 
казачьих  батарей  и  4  местные  команды.  Казаки  с  семьями  проживали  в  274 
станицах и 32 хуторах. Войско владело 6,8 млн. десятин земли. Столицей войска 
был город Екатеринодар. 

Высшей властью в Кубанском казачьем  войске обладал войсковой наказной 
атаман, который одновременно был и начальником Кубанской области. При нём 
создавалось  областное  правление,  которому  подчинялись  правления  отделов. 
Руководство  отделами  осуществляли  поставленные    войсковым  наказным 
атаманом  атаманы  отделов,  которые  вместе  с  правлением  следили  за 
общественным  порядком,  распоряжались  полицией,  утверждали  выборных 
станичных атаманов и контролировали их деятельность,  ведали мобилизациями, 
очередными войсковыми наборами, учебными сборами и т.д.

Органами общественного управления были станичные правления во главе со 
своими атаманами и сходы (круги). Войсковой круг, проводившийся 30 августа, в 
день покровителя войска – св. благоверного великого князя Александра Невского, 
имел статус войскового парада и церковного праздника.

После  падения  самодержавия  на  короткий  период  на  Кубани  было 
восстановлено казачье самоуправление в полном объеме. В апреле 1917 года была 
создана  Кубанская  войсковая  рада,  которая  выполняла  функции  кубанского 
правительства.  В  1917-1920  годах  кубанское  казачество  подверглось  массовому 
истреблению.

Уральское казачье войско   ведёт своё начало от поселений на реке Яик, 
основанных  вольными  казаками  в  первой  половине  XVI века.  По  мнению 
исследователя уральской истории А.Б.Карпова, первоначальное появление русских 
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в верхнем течении реки следует отнести к 1520-1550 годам. Его точка зрения о 
заселении  берегов  Яика  сверху  вниз,  о   появлении первых  засельщиков  края  с 
Волги через её левые притоки Самару и Иргиз в  дельнейшем была поддержана 
автором уникального «Словаря говоров уральских (яицких) казаков» Н.М.Малечей. 
На  основании  работ  А.Б.  Карпова,  анализа  первых  переписей  яицких  казаков 
Н.М.Малеча сделал вывод, что основной приток русского населения на Яик шел из 
таких городов, как Самара, Арзамас, Муром, Симбирск, Москва. 

В  состав  яицкого  казачества  на  раннем  этапе  его  формирования  помимо 
русских входили также татары, калмыки, башкиры, туркмены, чуваши, мордва и 
др. Для этого этапа были характерны и смешанные браки. В более поздний период 
это  явление  прекратилось,  т.к.  количество  старообрядцев,  устои  которых 
запрещали  браки  с  инаковерующими,  среди  яицких  казаков  было  самым 
значительным по сравнению с другими войсками.

С 1591 года  яицкие казаки начали нести государственную службу.  Кроме 
охраны своих границ от кочевников,  яицкие казаки,  как и казаки других войск, 
должны были участвовать в войнах против общих врагов Российского государства. 
Так, яицкие казаки сражались в бою под Чигирином в 1683 г., были участниками 
турецких и шведских походов 1696, 1701, 1704, 1707 гг.

В 1719 г. Яицкое войско из Казанского приказа перешло в ведение Коллегии 
иностранных  дел,  а  в  1721  г.  –  в  ведение  Военной  коллегии.  В  это  же  время 
продолжалось  наступление  правительства  на  жизненные  интересы  яицкого 
казачества, прежде всего на права самоуправления, на прием и невыдачу беглых. С 
1723 г. избранный казаками атаман стал утверждаться Военной коллегией, а роль 
войскового круга практически утратила своё значение.

После разгрома Пугачёвского восстания (1773-1775 гг.),  в  котором казаки 
приняли  активное  участие,  у  них  была  отобрана  артиллерия,  р.Яик  была 
переименована в р.Урал, а яицкие казаки стали называться уральскими. К этому 
времени  относится  завершение  формирования  уральского  казачества  как  части 
военнослужилого сословия Российского государства.

Уральские  казаки  принимали  участие  во  всех  военных  операциях  XIX- 
начала  XX в.  и  считались  одними  из  лучших  в  казачьих  войсках  Российской 
империи.  Кроме  того,  они  несли  пограничную  службу,  участвовали  в  охране 
строительства Китайско-Восточной железной дороги, в походах в Среднюю Азию, 
укреплявших восточную политику страны.

В  начале  ХХ  века  Уральское  казачье  войско  /УКВ/  располагалось  на 
территории современных Западно-Казахстанской (ранее Уральской) и Атырауской 
(ранее Гурьевской) областей Казахстана, небольшой части Оренбургской области. 
В  военно-административном отношении войско состояло из трех отделов: 1-й - 
штаб-квартира в Уральске, 2-й -  штаб-квартира в Лбищенске, 3-й - штаб-квартира 
в Гурьеве.

В 1913 году население УКВ равнялось примерно 166 тыс. человек обоего 
пола, из них на действительной службе в мирное время состояло более 2,5 тыс. 
казаков,  которыми  комплектовались  1  гвардейский  полк,  3  конных  полка,  1 
отдельная сотня и 2 конные команды.
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На территории войска  насчитывалось  30  станиц,  450  поселков  и  хуторов. 
Войско владело 6,4 млн.  десятин земли.  Столицей войска был  город Уральск. 
Войсковой круг,  проводившийся 8 ноября,  в день войскового покровителя – св. 
архангела Михаила, имел статус войскового парада и церковного праздника.

В период Октября и гражданской войны уральцы испили горькую чашу до 
дна: их судьба была определена тем, что они оказались в центре военных событий 
своего региона, активно поддержали белое движение. Гибель Войскового архива 
исследователи относят к этому же времени.

В  60-х  годах  ХХ  века  в  зарубежной  эмиграции  уральцев  насчитывалось 
около 100 человек, в основном во Франции и Австралии, где до сих пор находятся 
войсковые реликвии.

Астраханское казачье войско  официально ведёт своё начало от казачьих 
поселений в Поволжье с 1750 года. Как самостоятельное, войско образовано в 1817 
г. Оно формировалось в основном за счёт донских, поволжских казаков, местных 
крестьян,  калмыков  и  др.  Астраханские  казаки  принимали  участие  в  русско-
персидской и русско-турецких войнах, отличились в Отечественную войну 1812 
года.

В начале ХХ века Астраханское казачье войско располагалось на территории 
современных  Астраханской,  Саратовской,  части  Ульяновской  и  Волгоградской 
областей. В военно-административном отношении войско делилось на два отдела: 
1-й – со штаб-квартирой в г. Енотаевск, 2-й - со штаб-квартирой в Камышине.

В 1913 году население Астраханского казачьего  войска насчитывало около 
40 тысяч человек обоего пола, из них на действительной службе в мирное время 
состояло 540 казаков. Казаки с семьями в основном проживали в 20 станицах, 25 
хуторах и 13 поселках. Войско владело 808 тыс. десятин земли. Столицей войска 
была  Астрахань.  Войсковой  круг,  проводившийся  19  августа,  в  день  иконы 
Донской Божьей Матери, имел статус войскового парада и церковного праздника.

В  1917  году  астраханские  казаки после  разгона  Учредительного  собрания 
попытались противостоять захвату власти большевиками, но потерпели поражение. 
Астраханское  казачество  в  массе  своей  не  поддержало  большевиков,  но  и  не 
приняло активного участия в Белом движении.

Оренбургское казачье войско  официально ведет своё начало с 1574 года, 
когда  отрядом  стрельцов  и  казаков  под  началом  воеводы  Ивана  Нагого  было 
заложено Уфимское  укрепление.  С  переходом в  российское  подданство  киргиз-
кайсаков  (казахов)  Малой  и  Средней  орды  на  реке  Орь  в  1735  году  строится 
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крепость  и  город  Оренбург  (перенесен  в  1743  году  на  современное  место).  На 
создаваемую Оренбургскую пограничную линию переводились казаки из других 
мест, в том числе и уфимские.

Как  самостоятельное,  войско  было  образовано  в  1748  году.  В  его  состав 
вошли уфимские казаки, переселенцы из Самары и её пригородов,  крестьяне из 
центральных  губерний  России,  малороссы,  беглые  инородцы (татары,  калмыки, 
тептяри) и пр. В 1755 г. Из 5877 казаков 1797 состояли на жаловании, остальные – 
без него. В 1763 г. Оренбургское казачье войско /ОКВ/ насчитывало уже свыше 17 
тыс. человек и несло постоянную службу от Гурьева до сибирских границ.

Пугачевщина  и  постоянные  набеги  степняков  серьезно  нарушили систему 
линейной службы казаков,  вследствие чего  10  апреля  1798 года  ОКВ получило 
новое  административное  устройство.  Казачье  и  инородческое  население 
Оренбургского  края  было  разделено  на  24  кантона.  Кроме  того,  был  создан 
Оренбургский непременный полк из казаков г. Оренбурга, не причисленных ни к 
какому кантону.  Оренбургское  войско должно было выставлять  на  линию 2664 
чел., где они и отбывали службу в возрасте от 20 до 50 лет.

С 1790 года оренбургских казаков начинают привлекать и для участия во 
внешних  войнах.  Отечественная  война  1812  года,  русско-турецкие  войны, 
экспедиции  в  Среднюю  Азию,  русско-японская  война,  первая  мировая  война  – 
основные этапы воинского служения оренбургских казаков.

К середине XIX века численный состав ОКВ вырос до 90 тыс. человек. Росту 
его  численности  способствовало  то,  что  с  упразднением  в  1842  году 
Ставропольского калмыцкого войска калмыки вместе с семьями были переселены 
на Оренбургскую линию. В то  же время в  казаки были зачислены и жившие в 
смежных станицам поселениях башкиры, мещеряки и государственные крестьяне. 
В  конце  XIX века  на  службе  по  штатам мирного  времени  состояли:  6  конных 
полков, 2 отдельные конные сотни; 3 конные батареи и 3 местные команды – всего 
32 конные сотни. 

В  начале  ХХ  века  ОКВ  располагалось  на  территории  современных 
Оренбургской,  Курганской,  Свердловской  и  Челябинской  областей.  В   военно-
административном отношении войско делилось на три  отдела: 1-й - штаб-квартира 
в  Оренбурге,  2-й  -   штаб-квартира  в  Верхнеуральске,  3-й  -  штаб-квартира  в 
Троицке. На казачьей территории в 1916 году проживало 558.255 человек обоего 
пола в 61 станице, 533 хуторах, 446 поселках и 71 выселке. Войско владело 7,4 млн. 
десятин  земли.  Столицей войска  был  город  Оренбург.  Войсковой  круг, 
проводившийся 23 апреля, в день войскового покровителя – св. великомученика 
Георгия  Победоносца,  имел  статус  войскового  парада  и  церковного  праздника. 
Особо чтимой в Оренбургском войске была икона Табынской Божьей Матери.

После  падения  самодержавия  оренбургское  казачество  заняло 
выжидательную позицию, а после провозглашения советской власти разделилось 
на «красных» и «белых» и было втянуто в братоубийственную бойню.

Сибирское  казачье  войско  официально  ведёт  своё  начало  от  казачьих 
поселений в Сибири с 1582 года. Как самостоятельное, войско было образовано в 
1808  и  формировалось  в  основном  за  счёт  сибирских  городовых  казаков, 
переселенных запорожских и оренбургских казаков, крестьян различных губерний. 
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В начале  ХХ века  располагалось  на  территории современных Республики 
Алтай, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Тюменской, Курганской 
(части)  областей  Российской  Федерации;  Акмолинской,  Павлодарской, 
Кокчетавской, Семипалатинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской 
областей Республики Казахстан. В   военно-административном отношении войско 
делилось на три  отдела: Кокчетавский, Омский, Усть-Каменогорский.

В 1913 году население Сибирского казачьего войска насчитывало свыше 130 
тысяч лиц обоего пола. Из них на действительной службе в мирное время состояло 
до 3 тысяч казаков, которыми комплектовались 1 гвардейский и 3 конных полка.

На территории Сибирского казачьего войска насчитывалось 53 станицы, 118 
посёлков, 437 хуторов.  Владело войско 5 млн. десятин земли.  Столицей  войска 
был город Омск. 

Высшей властью в Сибирском казачьем войске обладал генерал-губернатор 
Западной  Сибири  (Степной  генерал-губернатор),  который  одновременно  был  и 
командующим войсками Омского военного округа в звании войскового наказного 
атамана Сибирского казачьего войска.

Выжидательная  политика  сибирского  казачества,  сложившаяся  после 
падения  самодержавия,  закончилась  с  провозглашением  советской  власти 
кровавым разделом на «красных» и «белых». 

Семиреченское казачье войско  ведёт своё начало от казачьих поселений 
Ермака  и  7,  8,  9  и  10-го  полков   Сибирского  казачьего  войска,  поселенных  в 
казахских степях после торжественного принятия казахов Урман-Ниязбека в состав 
России. В середине 1850-х годов они проникли в долину реки Алматы, заложили 
станицы и форпосты, в том числе Заилийское укрепление – будущий город Верный 
(Алма-Ата, теперь Алматы). Как самостоятельное, войско было образовано в 1867 
из казаков 9-го и 10-го полковых округов.  В 1869 году в войско зачислены 400 
манчжуров и калмыков.

В начале ХХ века войско располагалось на территории юго-восточной части 
современной  Республики  Казахстан.  В  1913  году  население  Семиреченского 
казачьего  войска  насчитывало  25  тыс.  человек  обоего  пола.   Из  них  на 
действительной  службе  в  мирное  время  состояло  703  казака,  которыми 
комплектовались 1 гвардейский и 1 конный полк.

Казаки  с  семьями  в  основном  проживали  в  19  станицах  и  15  выселках. 
Войско владело 681 тыс. десятин земли. Верный. Войсковой круг, проводившийся 
23  апреля,  в  день  войскового  покровителя  –  св.  великомученика  Георгия 
Победоносца, имел статус войскового парада и церковного праздника.

В  1917  году  семиреченские  казаки  стояли  на  защите  основ  российской 
государственности и общественного порядка в крае. После разгона Учредительного 
собрания  большинство   казаков  выступило  против  советской  власти,  и  многие 
погибли  в  кровопролитных  боях.  Остатки  семиреченских  белоказаков  ушли  в 
Западный Китай.
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Енисейское казачество зародилось по мере освоения казаками Восточной 
Сибири в начале  XVII века. Старшинство своё ведет с 1607-го – года основания 
Туруханского  зимовья,  форпоста  освоения  казаками  Енисея.  Казаки  края  стали 
именоваться енисейскими с момента постройки Енисейского острога в 1618 году. 
Основной  их  задачей  стало  обеспечение  поступательного  движения  в  Сибирь, 
защита и освоение разведанного края. 

В  XVIII веке служба  енисейских казаков стала  носить ярко выраженную 
пограничную  направленность,  причём  за  основу  была  взята  служба  конными 
нарядами на линии. 

В  XIX веке енисейские казаки формировали полк, после реформирования в 
1871  году  –  сотни  и  дивизион.  В  годы  русско-японской  войны  енисейский 
дивизион охранял государственные объекты в Томске, Минусинске и Красноярске. 
В начале первой мировой войны он был расширен до казачьего полка и направлен 
на Турецкий фронт.

В  1917  году  енисейское  казачество  насчитывало  свыше  14  тыс.  человек 
обоего  пола  и  владело  130  тыс.  десятин  земли.  В  мае  1917  года  казаки 
провозгласили  образование  Енисейского  казачьего  войска,  которое  занимало 
территорию части современных Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва. 
Первым атаманом был избран есаул А. Сотников.

В 1917-1920 годах  енисейское казачество заняло выжидательную политику и 
подверглось  как  красному,  так  и  белому  террору.  Часть  казаков  примкнула  к 
контрреволюционным силам.

Иркутское  казачество зародилось,  как  и  енисейское,  по  мере  освоения 
казаками Восточной Сибири в начале XVII века. Старшинство своё ведет с 1607-го 
– года основания Туруханского зимовья, форпоста освоения казаками Енисея.

Казаки  стали  именоваться  иркутскими  с  момента  постройки  Иркутского 
острога  в  1652  году.  Основной  их  задачей  стало  обеспечение  поступательного 
движения в Сибирь, защита и освоение разведанного края.

В XVII-XIX веках служба иркутских енисейских и  казаков была аналогична: 
имела  ярко  выраженную  пограничную  направленность,  причём  за  основу  была 
взята служба конными нарядами на линии.  Также иркутские казаки в  XIX веке 
формировали полк,  после реформирования – сотни и дивизион.  В годы русско-
японской войны енисейский дивизион охранял российско-монгольскую границу, с 
началом первой мировой войны бал расширен до казачьего полка.

В 1917 году иркутское казачество насчитывало свыше 7 тыс. человек обоего 
пола  и  владело  более  81  тыс.  десятин  земли.  В  апреле  1917  года  казаки 
провозгласили  образование  Иркутского  казачьего  войска,  которое  занимало 
территорию части современных Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа. Первым атаманом был избран казак П.Оглоблин, которому на 
кругу пожаловали чин генерал-майора.
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В 1917-1920 годах  иркутское казачество колебалось между «красными» и 
«белыми».  Наиболее  активная  часть  ушла  с  боями на  Дальний Восток,  а  затем 
эмигрировала в Китай.

Забайкальское казачье войско  официально ведёт своё начало от казачьих 
поселений в Забайкалье с 1655 года. Как самостоятельное, войско было образовано 
в 1851-м и формировалось в основном за счёт сибирских городовых казаков, бурят 
и тунгусов, несших пограничную службу, местных крестьян.

В  начале  ХХ  века  войско  располагалось  на  территории  современных 
Республики Бурятии и Читинской области. Войско  владело 10 тыс. десятин земли. 
Всего на территории Забайкальского казачьего войска насчитывалось 63 станицы и 
516  посёлков.   В    военно-административном  отношении  войско  делилось  на 
четыре  отдела: Верхнеудинский, Читинский, Нерчинский, Аргунский. 

Столицей  войска  был  город  Чита.  Войсковой  круг,  проводившийся  17 
марта, в день войскового покровителя – преподобного Алексия, человека Божьего, 
имел статус войскового парада и церковного праздника.

Население  Забайкальского  казачьего  войска  насчитывало  свыше  285  тыс. 
человек обоего пола.  Из них на действительной службе в мирное время состояло 
до  3  тысяч  казаков,  которыми комплектовались  1  гвардейский  полк,  4  конных 
полка и 2 казачьи батареи.

Высшей  властью  в  Забайкальском  казачьем  войске  обладал  военный 
губернатор  Забайкальской  области,  который  одновременно  был  наказным 
атаманом Забайкальского казачьего войска.

Демобилизованные  с  фронта  забайкальцы  поддержали  установление 
советской  власти.  Большая  часть  забайкальских  казаков  сражалась  в 
революционных  партизанских  отрядах.  Многие  сторонники  «белых»  погибли  в 
боях, небольшая их часть вместе с семьями ушла и поселилась в Китае. Уцелевшее 
казачье население края вскоре подверглась репрессиям.

Амурское  казачье  войско  ведёт  своё  начало  от  казачьих  поселений, 
основанных во время экспедиций Василия Пояркова,  Ерофея Хабарова и Ивана 
Москвитина в первой половине XVII века. 

Как самостоятельное, войско было образовано в 1858 году. Формировалось 
за счёт переселения забайкальских казаков, пополняясь добровольцами из донских, 
оренбургских, уральских, кубанских и терских казаков.

Амурские  казаки  получили  известность  благодаря  самоотверженным 
действиям в русско-японской войне. В мирное время из казаков комплектовались 1 
гвардейский полк, 1 казачий полк и Амурско-Уссурийская казачья флотилия, в том 
числе  пароход  «Атаман»,  катер  «Дозорный»,  баржа  «Лена»  -  собственность 
Амурского казачьего войска.

В  начале  ХХ  века  войско  располагалось  на  территории  современных 
Амурской  области  и  Еврейской  автономной  области.  В  1913  году  население 
Амурского  казачьего  войска  насчитывало  около  49  тысяч  лиц  обоего  пола  и  в 
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основном проживало в 12 станицах, 69 хуторах и 15 выселках.  Войско  владело 
970 тыс. десятин земли. 

Столицей  войска  был  город  Благовещенск.  Войсковой  круг, 
проводившийся 17 марта, в день войскового покровителя – преподобного Алексия, 
человека Божьего, имел статус войскового парада и церковного праздника.

Управление  войском осуществлял военный губернатор Амурской области, 
как  наказной  атаман,  обладавший  правами  начальника  дивизиона.  Действовало 
войсковое  правление,  которому  подчинялись  атаманы  станичных  округов  и 
начальники трёх участков.

После  падения  самодержавия  амурское  казачество  заняло  выжидательную 
позицию. В период гражданской войны большая часть амурских казаков сражалась 
в составе красных партизанских формирований.

Уссурийское  казачье  войско  ведёт  своё  начало  от  казачьих  поселений, 
основанных  в  первой  половине  XVII века.  Как  самостоятельное,  войско  было 
образовано  в  1889  году.  Формировалось   за  счёт  переселения  забайкальских 
казаков,  пополняясь  добровольцами  из  донских,  оренбургских,  уральских, 
кубанских и терских казаков.

Уссурийские казаки отличились в русско-японской войне.  В мирное время 
из казаков комплектовались 1 гвардейский взвод, 1 казачий дивизион и Амурско-
Уссурийская казачья флотилия, в том числе пароход «Казак Уссурийский», баржа 
«Булава» - собственность Уссурийского казачьего войска.

В  начале  ХХ  века  войско  располагалось  на  территории  современных 
Приморского  и  Хабаровского  краев.  В  1913  году  население  Уссурийского 
казачьего  войска  насчитывало  около  34  тысяч  лиц  обоего  пола  и  в  основном 
проживало в 6 станицах, 67 посёлках и 15 выселках.  Войско  владело 617 тыс. 
десятин земли. 

Столицей войска был город Владивосток. Войсковой круг, проводившийся 
17  марта,  в  день  войскового  покровителя  –  преподобного  Алексия,  человека 
Божьего, имел статус войскового парада и церковного праздника.

Заняв выжидательную позицию после падения самодержавия, Уссурийское 
казачество  было втянуто в братоубийственную войну.
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Приложение Б
                                            (обязательное)

 Казаки – депутаты Государственной Думы начала ХХ века.

Парламентская деятельность казаков составляет особую страницу в истории 
этого военного сословия. Власти считали казачество монархически настроенной, 
консервативной  частью  российского  общества  и  поэтому  на  выборах  в  Думу 
предоставляли  ему  преимущества.  Особенно  ярко  этот  фактор  проявился  на 
выборах  первых  двух  созывов.  Но  ожидания  властей  не  оправдались:  казачьи 
представители самым неожиданным образом примкнули к оппозиции.

Всего в российские Думы в 1906-1912 годах было избранно 85 депутатов-
казаков:

I Дума - 25 человек,
II Дума - 27 человек,
III Дума - 18 человек,
IV Дума - 15 человек. 

Видные казачьи общественные деятели демократической ориентации – донец 
В.А.Харламов  и  кубанский  казак  К.Л.Бардиж  –  были  депутатами  Думы  всех 
четырех созывов. М.С. Воронков, И.Н. Ефремов (оба с Дона) и Ф.А. Еремин (Урал) 
преодолели рубеж в три Думы. М.П. Араканцев (Дон), И.П. Лаптев (Сибирь), М.А. 
Караулов (Терек), С.А. Таскин (Забайкалье) избирались в Думу дважды.

Из 85 депутатов-казаков 71 человека делегировали казачьи регионы, 14 были 
избраны депутатами от неказачьих губерний России: от Полтавской – 7 человек, от 
Черниговской  –  4,  от  Екатеринославской,  Вятской  и  Самарской  –  по  одному 
депутату.   Хотя  в  Думе  они  идентифицировали  себя  как  казаки,  но  в  казачьи 
фракции  и  группы,  как  правило,  не  входили,  предпочитая  объединения  по 
партийному признаку.

Наибольшее  количество  своих  представителей  в  Думе  имело  донское 
казачество – 34 депутата,  кубанцев представляли 9 депутатов, оренбуржцев – 7, 
терское казачество делегировало 5 депутатов, астраханское – 4.

Казачьи депутаты по роду деятельности условно делились на две  группы: 
казаков  по  происхождению  (в  основном  это  были  представители  казачьей 
интеллигенции) и на строевых казаков. Многие депутаты-казаки помимо думской 
работы участвовали в различных научно-просветительских обществах.

Образовательный  уровень  депутатов-казаков  был  достаточно  высок:  21 
человек имели высшее образование, 18 человек – среднее. Среди имевших высшее 
образование  больше  всего  было  выпускников  университетов,  прежде  всего 
Московского. По роду занятий юристов было 15, 14 депутатов являлись казачьими 
атаманами разных уровней, 11 депутатов были заняты в сельском хозяйстве. Также 
среди депутатов-казаков было по 5 учителей, врачей, служащих, 4 журналиста, 3 
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городских гласных, членов городских управ, 2 статистика, по одному инженеру, 
бухгалтеру, рыбопромышленнику и священнику.

Идея создания казачьей фракции возникла почти сразу в  I Думе,  но из-за 
отсутствия  единой  программы  у  депутатов-казаков,  из-за  несогласованности 
действий, а также  разногласий по политическим вопросам и кратковременности 
работы  Думы  организационно  оформленной  самостоятельной  казачьей  фракции 
так и не сложилось. Не выступая с самостоятельными предложениями, казаки, как 
правило, поддерживали законопроекты левого крыла Думы, в основном кадетов.

Правительство,  недовольное  составом  и  действиями  депутатов  I Думы, 
пошло 9 июля 1906 года на её роспуск. Общественность усмотрела в действиях 
Николая II нарушение конституции. Значительная группа (около 200) депутатов, в 
том  числе  и  8  казаков,  приняли  участие  в  Выборгском  собрании  и  подписали 
принятое  на  нём  воззвание.  Оно  призывало  к  «пассивному  сопротивлению» 
властям: не уплачивать налоги, не служить в армии и т.д. Авторы воззвания, как и 
депутаты Думы, подписавшие его, были преданы суду. Этот процесс имел больший 
резонанс  в  стране,  так  как  суд  показал  истинную  позицию  правительства,  его 
намерения бороться с инакомыслием и готовность пойти на нарушение законов, 
лишь бы удержаться у власти.

Суд приговорил бывших думцев к трём месяцам тюремного заключения, при 
этом все они были лишены избирательных прав и потому не могли быть избраны в 
следующую Государственную Думу, а также принимать участие в политической 
деятельности.  В  мае  1908  года  осужденные  депутаты  оказались  в  камере 
знаменитых  «Крестов».  Депутаты-учителя  Крюков  и  Харламов  после  этого 
потеряли  работу  в  образовательных  учреждениях  и  на  время  были  высланы из 
Новочеркасска.  Особенно  сурово  был  наказан  священник  Афанасьев,  которого 
после лишения духовного сана отправили в монастырь.  Известно, что фамилии 
депутата-уральца Н.А. Бородина не оказалось в списке заключённых, но он настоял 
на  том,  чтобы и  его  отправили в  тюрьму.  По  предложению Бородина,  бывшие 
депутаты принимают решение: каждый обязан написать в заключении «статью на 
политическую тему»  для сборника «Выборгские досуги».

Казачья  фракция  оформилась  и  функционировала  в  период  работы  II-IV 
Государственных Дум. Во II Думе она носила название Думской казачьей группы, 
состояла  только  из  20  депутатов  и  просуществовала  недолго  из-за  возникших 
разногласий.  Казаки-либералы  не  хотели  ограничиваться  только  казачьими 
требованиями, пытались увязать свои интересы с общероссийскими проблемами. 
Более  умеренные  члены  казачьей  группы  выступали  за  программу,  полностью 
посвященную рассмотрению казачьих вопросов. В конце апреля 1907 года, когда 
донские депутаты вышли из фракции, она распалась.

 Часть  казаков  впоследствии  создала  территориальные  внепартийные 
группировки  («областничества»).  Так,  депутаты-казаки  от  области  Войска 
Донского образовали совместно с другими депутатами-донцами «донскую группу» 
во  главе  с  В.А.  Харламовым.  По  инициативе  сибирского  депутата-казака  И.П. 
Лаптева была создана внепартийная «сибирская группа», куда вошли депутаты от 
Сибири независимо от политических взглядов.
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В III Думе казачья фракция под названием «Группа представителей казачьих 
областей» состояла  из  30 человек,  в  том числе  и так называемых иногородних. 
Последние  не  имели  права  решающего  голоса  только  в  вопросах,  касающихся 
исключительно казачьих интересов.

В  IV Думе казачья группа была официально зарегистрирована и состояла из 
15 казаков основных казачьих регионов. Партийная принадлежность её членов не 
учитывалась. 

В  период  работы  Думы  специальные  делегаты  от  казаков  Дона,  Кубани, 
Урала,  Сибири  привозили  своим  избранникам  наказы  и  петиции  с  мест, 
обращались за помощью по конкретным вопросам.

Среди  вопросов,  обсуждавшихся  в  Думе,  наиболее  важными  для  казаков 
были  проблемы  самоуправления,  политико-правового  положения  казачества, 
земельный вопрос.  Депутаты-казаки выступали против мобилизации казаков для 
борьбы  с  освободительным  движением,  считая  полицейскую  службу 
несовместимой  со  званием  казака-воина,  защитника  Родины.  В  итоге  – 
мобилизация казаков для несения внутренней службы была приостановлена.

Казачьи  парламентарии  боролись  и  за  изменение  условий  и  уменьшение 
сроков действительной военной службы казачества, настаивали на её облегчении. 
Ставили казачьи депутаты на  повестку дня ещё один злободневный вопрос –  о 
местных войсковых капиталах, считая их достоянием казачьих войск. Военное же 
министерство,  привыкшее  самостоятельно  распоряжаться  капиталами  казачьих 
войск,  рассматривало  их  как  собственность  государства.  Депутаты  от  казачьих 
войск  настаивали также  на  том,  чтобы земельным фондом в  казачьих  областях 
могли  распоряжаться  только  казачьи  органы  местного  самоуправления,  а 
общинные  земли,  переданные  ранее  в  качестве  наград  различным  военным  и 
гражданским  чиновникам,  были  возвращены  станицам  путём  принудительного 
отчуждения у прежних владельцев. Главным чаянием казачества было получение 
войсковых земель в личный пай.

Большинство депутатов Государственной Думы (особенно III и  IV созывов) 
высказывались  за  сохранение  сословной  замкнутости  казачества  как  служилого 
сословия. Ни одна из существенных реформ, предложенных казачьими депутатами, 
не  была  принята  Государственной  Думой,  т.  к.  парламентское  большинство 
осталось равнодушным к казачьим проблемам.
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Приложение В
(справочное)

            
 Краткий терминологический словарь

Атаман  –  начальник,  назначаемый  (в  старину  –  выборный)  для  выполнения 
административно-военных  функций.  Атаман  мог  быть  войсковой,  станичный, 
поселковый, походный и др. В Уральском войске - также рыболовный (багренный, 
плавенной).
Батарея  –  в  казачьих  войсках  -  конно-артиллерийское  подразделение  из 
нескольких орудий, а также позиция, которую занимает такое подразделение.
Булава (пернач) –  короткая палка, жезл с шарообразным утолщением на конце, 
служила  в старину оружием, а у казаков стала символом военной власти, которой 
наделялся атаман.
Бунчук  –  короткое  древко  с  привязанным конским  хвостом,  знак  атаманской 
ставки,  принадлежал  войсковому  соединению,  в  походе  и  в  бою  следовал  за 
командующим.  В  мирное  время  выносился  только  по  праздникам  как 
подтверждение  значимости  власти  атамана.  В  армии  часть  функций  бунчука 
унаследовали полковые и именные штандарты.
Войсковой  старшина –  в  казачьей  служебной  лестнице  этот  чин  со  второй 
половины  XVIII века  распространялся  на  лиц,  командовавших  отдельными 
отраслями  управления  казачьего  войска.  С  1754  года  войсковой  старшина 
приравнивался  к  майору,  а  с  упразднением  этого  звания  в  1884  году  –  к 
подполковнику.
Выселок – посёлок на новом месте, выделившийся из большого селения. В УКВ – 
название пригорода Уральска – Выселки.
Десятина – русская единица земельной площади, равная 1,09 гектара.
Дивизион –  воинское  подразделение  в  артиллерийских,  кавалерийских  и 
бронетанковых частях.
Есаул – дореволюционный офицерский чин в казачьих войсках. Слово тюркского 
происхождения, буквально значащее «исполнитель приказаний». Как казачий чин 
впервые упоминается в 1576 году. При войсковом атамане исполнял обязанности 
адъютанта или чиновника особых поручений. Как помощник станичного атамана 
выбирался на сходах. Походные есаулы (обычно два на войско) выбирались при 
выступлении  в  поход  как  помощники  походных  атаманов,  в  XVI-XVII веках  в 
отсутствии  атамана  выполняли  его  функции.  В  1798-1800  гг.  чин  есаула  был 
приравнен  к  чину  ротмистра  в  кавалерии.  По  служебному  положению 
соответствовал современному капитану.
Знамя –  символ полкового, войскового объединений. Святыня, за которую казак 
обязан  биться,  не  щадя  жизни,  не  допуская  его  оскорбления  или  осквернения. 
Первоначально  у  казаков  было  символом  договора  на  выполнение  каких-либо 
обязательств перед государями. 
Казачество -  военное  сословие  в  России  в  XVIII-XX веках.  В  XIV-  XVII вв., 
вольные люди,  работавшие  по  найму,  несшие  службу на  границе  (городовые  и 
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сторожевые казаки). В XV-XVI вв. на Днепре, Дону, Волге, Тереке, Яике  возникли 
самоуправляющиеся  общины т.н.  вольных казаков  (главным образом из  беглых 
крестьян). Российское правительство в начале XVIII века превратило казачество в 
полупривилегированное военное сословие, использовало его для охраны границ, в 
войнах  и  в  качестве  полицейской  силы.  В  начале  ХХ  века  существовало  11 
казачьих  войск:  Донское,  Кубанское,  Терское,  Уральское,  Оренбургское, 
Забайкальское, Сибирское, Астраханское, Семиреченское, Амурское, Уссурийское. 
В 1916 году казачье население (свыше 4,4 млн. чел.) имело около 53 млн. десятин 
земли. В Гражданскую войну в основном выступило на стороне белого движения. 
В  1920  году  как  сословие  упразднено,  одновременно  проводилась  политика 
«расказачивания»,  сопровождавшаяся  репрессиями.  В  Великой  Отечественной 
войне  участвовали  казачьи  соединения.  С  конца  80-х  гг.  ХХ  века  началось 
возрождение  традиций,  культуры  и  быта  казачества,  появились  казачьи 
общественные  организации.  С  начала  90-х  годов  правительством  принимаются 
меры по воссозданию казачьего самоуправления. 
Калмыки  –  этнос,  ведущий  своё  происхождение  от  племён  ойратов  (Западная 
Монголия).  В  конце  XVI -  начале  XVII века  калмыки  переселились  в 
западносибирские степи и  в  начале  XVII века  принесли присягу на  подданство 
русскому  царю.  Калмыков,  частью  насильственно  обращённых  в  православие, 
стали  объединять  в  казачьи  войска.  Так,  на  территории  Самарской  губернии 
существовало  с  конца  1730-х  годов  Ставропольское  казачье  калмыцкое  войско, 
позднее, в связи со строительством оборонительных линий включённое в состав 
Оренбургского. Также на низовой линии Уральского казачьего войска размещался 
калмыцкий полк. Замысел правительства, предполагавший использовать калмыков 
в  военно-территориальной системе инородческих войск,  к  30-м годам  XIX века 
перестал  удовлетворять  современным  требованиям.  Однако,  несмотря  на 
административный гнёт войскового начальства, тяжёлые экономические условия, 
мелочную  опеку  православного  духовенства,  оренбургские  калмыки  сумели 
сохранить своё национальное, духовное и культурное единство.  
Кокарда – жестяной значок на форменной фуражке.
Крящены – этническая группа татар, обращенных в православие. Сформировалась 
в XVI-XVIII веках в северо-западных районах Башкирии. Известны они также под 
названием нагайбаки. Относились к служилому войсковому сословию.
Лампас –  цветная нашивка полосой по наружному шву форменных брюк во всю 
длину. У казаков приобрел значение принадлежности к казачьему сословию, а по 
цвету к войску.
Мещеряки –  этнос,  в  XIV веке  проживающий  в  нижнем  течении  р.  Оки 
(Мещерский край) рядом с мордвой и чувашами. При переселении в Башкирию они 
арендовали землю, а поскольку во время частых восстаний башкир в  XVIII веке 
мещеряки оставались верными правительству, их освободили от арендной платы, 
дав землю в собственность. На территории Оренбургской губернии они проживали 
в  окрестностях  Челябинска,  Верхнеуральска  и  Троицка.  По  внешнему  виду 
мещеряки  похожи  на  казанских  татар,  по  особенностям  характера  –  ближе  к 
башкирам.  В  ХХ  веке  на  Урале  и  в  Приуралье  проживало  около  150  тыс. 
мещеряков.  Те  мещеряки,  которые  проживали  среди  татар,  стали  считать  себя 
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татарами, среди русских – русскими, среди башкир – башкирами. Относились к 
служилому войсковому сословию.
Наёмка – система отбывания воинской повинности в Уральском казачьем войске, 
состоявшая  в  том,  что  для  отбывания  этой  повинности  нанимались  охотники 
(добровольцы),  которые получали за  это от оставшихся дома казаков денежную 
помощь.  Со  временем  эти  денежные  взносы  стали  называться  нетчиковым 
капиталом. 
Наряд  –  очередная  группа  мобилизованных  для  выполнения  служебных 
обязанностей по особому назначению.
Насека  –  посох  с  металлическим  навершием,  на  котором  первоначально 
«насекались» имена атаманов, владевших насекою. Являлся символом гражданской 
власти атаманов всех степеней.
Отдел – административная военная единица в казачьих войсках, соответствующая 
округу.
Погоны  –  неотъемлемая  часть  одежды  казака  строевого  возраста.  Обязательно 
носились казаком до выхода «на льготу». Офицерские погоны, галуны и шевроны 
разрешалось носить пожизненно.
Полк –  самостоятельная войсковая казачья единица (кавалерийская)  в  500-1000 
казаков.
Посёлок  –  в  некоторых  казачьих  войсках  обозначал  населённый  пункт,  где 
имелось поселковое правление и поселковый атаман.
Реданка –  сторожевой  пункт  с  сигнальной вышкой (маяком)  и  караулом в  5-6 
казаков. Уничтожены на линиях в 60-х годах XIX века.
Станица –  большое поселение в  казачьих регионах,  где  находились  станичный 
атаман и его канцелярия. Также слово имело значение конного разведывательного 
отряда или  отряда казаков, совершавших набег. В Уральском войске станицами 
именовали  партии  казаков,  отправлявшихся  к  государю  с  презентом  –  дарами 
рыбного промысла. В более узком значении – обоз с рыбой, высылаемый казаками 
в Самару за хлебом в сопровождении сильной охраны.
Старшинство –  время,  с  которого  казаки  начинали  службу  российскому 
государству. 
Темляк – тесьма с кистью на эфесе ручного холодного оружия.
Тептяри –  этнос,  которым  в  Башкирии  именовали  переселенцев  татарского, 
марийского, чувашского происхождения. За верность правительству так же, как и 
мещеряки, они были освобождены от арендной платы за землю. В начале ХХ века 
на  Урале  проживало  около  300  тыс.  тептярей.  Относились  к  служилому 
войсковому сословию.
Треть –  караульный пункт,  состоящий из  саманного  караульного  помещения  и 
вышки (маяка). Так же, как и реданки, исчезли на линиях в 60-х годах XIX века.
Форпост – первоначально сторожевой пункт, где находились жилые дома казаков 
пограничной (линейной) службы. Впоследствии на их основе возникли станицы.
Хорунжий  -  дореволюционный  офицерский  чин  в  казачьих  войсках, 
соответствующий подпоручику в  пехоте  и  корнету  в  регулярной кавалерии.  По 
служебному положению соответствовал современному младшему лейтенанту.
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Хутор –  в ряде казачьих регионов небольшой населённый пункт,  образованный 
выселенцами из станицы. Уральские казаки называли хутор умётом.
Шашка – рубящее ручное холодное оружие со слегка изогнутым клинком. Символ 
всей полноты прав у казака, вручалась стариками в 17 лет (за особые заслуги – 
раньше) без темляка.  При отправке на службу казак получал погоны, кокарду и 
темляк. В семье шашка хранилась на видном месте, передавалась из поколения в 
поколение.  Если в роду не оставалось наследников,  шашка ломалась пополам и 
укладывалась в гроб умершему. По решению круга казак мог быть лишен права 
ношения оружия на срок. Следующим наказанием было исключение из станицы и 
казачества.
Эфес – рукоятка холодного оружия.
Юрт – казачья станица со всем населением и землями.
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