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как страхование деятельности казачьих хозяйств (агрострахование), 
устанавливаются залоговые отношения (залог произведенной сельско-
хозяйственной продукции и продукции будущего урожая), получает 
развитие агролизинг.  

На казачьи хозяйства как субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
распространяются специальные налоговые режимы1 (рис. 4). При этом 
на упрощенную систему налогообложения (на уплату ЕСХН), а также 
упрощен ную систему бухгалтерского и статистического учета и отчетно-
сти могут переходить только те хозяйства и индивидуальные предприни-
матели, у которых в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) 
доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции составляет не менее 70 процентов. Вновь создаваемым каза-

1 Налоговый кодекс Российской Федерации, Раздел VIII.I. «Специальные налоговые 
режимы», главы 26.1 и 26.2.

Рис. 3. Казачьи хозяйства в составе казачьих обществ (схема)
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чьим хозяйствам устанавливаются дополнительные налоговые льготы и 
налоговые каникулы (временное освобождение от уплаты налогов).

Казачьим хозяйствам как субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, 
оказывается финансовая и имущественная поддержка. Финансовая 
поддержка осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предостав-
ления дотаций, субсидий, бюджетных инвестиций, государственных 
и муниципальных гарантий по обязательствам казачьих хозяйств. 
Имущественная поддержка осуществляется органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение 
и (или) в пользование государственного и муниципального имущества, 
в том числе земельных участков, нежилых помещений, сооружений, 
машин, механизмов, транспортных средств, инвентаря, на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное 
имущество должно использоваться по целевому назначению.

Рассмотрев вопросы особенностей хозяйствование в районах ком-
пактного проживания казачества, необходимо проанализировать, 
насколько формирующиеся казачьи хозяйства взаимодействуют с 
институтами рыночной инфраструктуры, обеспечивающими реальную 
взаимосвязь между производством и потреблением.

Рис. 4. Принципиальная схема налогообложения казачьих хозяйств
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3. РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
КАЗАЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ1 

Наращивание экономического потенциала, опирающегося на луч-
шие традиции казачьего хозяйствования (сочетание частного и общин-
ного хозяйства и землепользования) и способного обеспечить переход 
войсковых казачьих обществ на самофинансирование, предусматривает 
системные инфраструктурные преобразования2. Необходимо насыще-
ние хозяйствования в районах компактного проживания казачества 
институтами рыночной инфраструктуры, обеспечивающими взаимос-
вязь между производством и потреблением3. Институты рыночной 
инфраструктуры на столько же важны для функционирования секто-
ров отечественной экономики как и собственно деятельность непо-
средственных производителей, наполняющих определенный рынок.

На рубеже XIX–XX веков в казачьем хозяйствовании, основанном на 
ранее сложившихся традициях деятельности в аграрной сфере, преобла-
дало мелкотоварное производство. Между тем в современном российском 
агропромышленном комплексе (уже начала XXI века), демонстрирующем 
последние годы несомненные успехи, доминируют крупные отечествен-
ные сельскохозяйственные товаропроизводители, представляющие собой 
формирующиеся вертикально интегрированные кластерные структуры, 
работающие по схеме «от поля до прилавка». Для таких структур харак-
терны региональная локализация, сетевая взаимосвязь предприятий и 
технологическая связь отраслей, которые они представляют (что, соб-
ственно, определяет их кластерный характер)4, действующих в опреде-
ленной сфере, взаимодополняющих друг друга и обеспечивающих тем 
самым дополнительный совокупный экономический эффект5. 

1 Подготовили Третьяк В.П., Орлов Б.Л.
2 См. Беглов А.Д. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития реги-

она на основе инновационной инфраструктуры производства продукции АПК в казачьих 
сообществах // Во-просы экономики и права, 2011, № 11, с.110.

3 Подробнее см. Третьяк О.А., Третьяк В.П. Место рыночной инфраструктуры в пре-
образовании современной экономики // Вестник Ленинградского университета. Серия 5. 
Экономика. Выпуск 2 (№ 12). 1991, с. 97.

4 См. подробнее Третьяк В.П. Кластеры предприятий. – М.: «Август Борг», 2006, 
с. 823.

5 Примерами таких структур могут служить группы компаний «АгроБелогорье», «Зеленая 
Долина» (локализованные в Белгородской области), «БВК» (Белгородская, Воронежская, 
Курская области), «Белая дача», «Дмитровские овощи» (Московская область), специали-
зирующиеся на промышленном производстве свинины, молочном животноводстве, рас-
тениеводстве и переработке зерна, мяса и молока, выращивании овощей в открытом и 
закрытом грунте и имеющие в своем составе, соответственно, свиноводческие комплексы 
и молочные фермы, селекционногенетические центры, зерновые компании, элеваторы 
и комбикормовые заводы, мясо и молокоперерабатывающие предприятия, консервные 
цехи, холодильники и овощехранилища с оборудованием для предпродажной подготовки 
продукции, специализированный транспорт, торговые дома и фирменные магазины, а 
также поставляющие свою продукцию в такие крупнейшие торговые сети, как «Ашан», 
«Седьмой континент», «Перекресток», «Копейка», «Магнит», «Billa», «Дикси». 
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Обособленные мелкие и средние аграрные хозяйства, к числу которых 
можно отнести создаваемые казачьи, во многих случаях не выдерживают 
конкуренции, поскольку имеют более высокие издержки и по ряду при-
чин весьма ограниченные (и не всегда для них доступные) рынки сбыта 
конечной (выращенной и переработанной) продукции. Таким образом 
действующие в АПК кластерные структуры могут выступать некими ори-
ентирами при формировании казачьих агропромышленных образований.

Однако выход на уровень ныне действующих и зарекомендовавших 
себя в системе отечественного АПК кластерных структур еще не может 
обеспечить стабильного развития диктуемых временем агропромыш-
ленных образований казаков. 

В сложившихся условиях видится необходимым соединение тради-
ций хозяйствования казаков с зарекомендовавшими себя механизмами 
кооперации, нашедшими широкое распространение и показываю-
щими высокую эффективность в мировой практике1.

Возрождение российского казачества, традиций его хозяйствования 
происходит в сложных для страны условиях. После введения санкций по 
отношению к России и ответных мер нашего государства в виде продо-
вольственного эмбарго на поставки сельхозпродукции из США и ряда дру-
гих стран, на отечественном агропродовольственном рынке образовался 
дефицит по отдельным продуктам массового спроса (особенно, по молоч-
ным и мясным продуктам, овощам и фруктам), что, в свою очередь, спро-
воцировало не всегда обоснованное, иногда спекулятивное, повышение 
потребительских цен, для сдерживания которого, как указал Президент 
России, необходимо использовать все имеющиеся рыночные инструменты, 
расширить долю недорогих, но качественных отечественных товаров 2.

1 Характерным примером саморазвивающейся кооперативной организации «экономи-
ки участия» – системы, основанной на участии работников в собственности, управлении 
и доходах, – является Мондрагонская кооперативная корпорация. 

Корпорация создана в 1957 году и представляет собой федерацию рабочих кооперати-
вов, базирующихся в Испании. (Седьмая по величине испанская хозяйственная структура 
по выручке и ведущая бизнесгруппа в стране басков. В конце 2008 года обеспечивала 
занятость 92,7 тыс. жителей, работающих в 256 компаниях по четырем направлениям: 
финансы, промышленность, розничная торговля и знания. Общий оборот корпорации 
был равен 16,8 млрд. евро).

   Корпорация опирается на четыре базовые структуры: первая – собственный коопе-
ративный банк, в котором все объединенные кооперативы держат свои средства и через 
который проводят свои расчеты, в свою очередь, получая кредиты по льготным ставкам; 
вторая – два кооператива, осуществляющих научно-исследовательские и опытнокон-
структорские работы; третья – кооперативы социального страхования и обслуживания; 
четвертая – система образовательных кооперативов, включающая в себя сеть школ, 
профессиональнотехническое училище, политехнический институт, институт промыш-
ленного дизайна, курсы подготовки менеджеров, курсы повышения квалификации спе-
циалистов.

 Кооперативы, входящие в корпорацию, построены на одинаковых принципах (один 
человеке – один голос). Члены кооператива на общем собрании (не реже раза в год) 
избирают Правление, которое назначает управляющих и утверждает распределение при-
были по итогам года. В Правление избираются только члены кооператива. Управляющие 
в состав Правления не входят. (Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мондрагонская 
корпорация; http:// pravowmeste.ru/mondragonskayakooperativnayakorporaciya).

2 Выступление Президента России В.В. Путина на встрече с членами Правительства 
Российской Федерации 24 декабря 2015 года. (Источник: www.kremlin.ru/events/president/ 
news/51005). 
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Между тем для импортозамещения продовольственных товаров, в 
том числе перечисленных выше продуктов питания, в стране имеются 
значительные неиспользуемые возможности. Достаточно сказать, что 
в признанной житнице России – Краснодарском крае, включающем в 
себя, заметим, бывшие казачьи территории Области Войска Донского и 
Кубанской области, по ряду причин (в большей мере рыночного харак-
тера) в 2014 году было произведено на убой скота и птицы (в живой 
массе) всего лишь 77%, молока – 73%, овощей – 83%, плодов и ягод – 
только 75% по сравнению с уровнем их производства 1990 года (далеко 
не лучшего года советского времени)1. Дошло до того, что за неиме-
нием местных, на бывших казачьих землях юга России стали продавать 
в розничной торговой сети импортные овощи открытого и закрытого 
грунта (до недавнего времени поступавшие из Турции и стран Западной 
Европы), картофель из Египта, яблоки из Китая и Аргентины, столо-
вый виноград из Чили и Перу, арбузы из Узбекистана и Китая2.

Казаки всегда находились в авангарде общественных сил, под-
держивавших Российское государство при возникновении сложных 
социально-экономических ситуаций. Казаки первыми шли в бой за 
Отечество, являясь передовым отрядом российского общества3. 

Если в Российской империи казачество выступало признанным 
лидером в аграрном развитии занимаемых территорий, в том числе в 
период буржуазных реформ XIX столетия, то казаки в современной 
России, взятые в совокупности, организуемые в казачьи общества и 
возрождающие в постсоветское время свои хозяйственные традиции, 
могут и должны (по крайней мере, в местах их компактного прожива-
ния) рассматриваться как специфический фактор, своеобразный локо-
мотив скорейшего подъема стратегически важных отраслей аграрного 
сектора экономики страны4. Тем более, что развитие российского каза-
чества происходит сегодня в рамках повышения эффективности его 
участия в решении государственных задач и в ближайшей перспективе 
войсковым казачьим обществам предстоит выйти на самофинансиро-
вание, в том числе в результате осуществления сельскохозяйственной 
деятельности5.

1 Информационноаналитическое наблюдение за состоянием рынка плодоовощной 
продукции на территории Краснодарского края (16.04.2015).// http://apsheron.bozo.ru;

2 Ковалева Т. Развитие малых форм сельхозпроизводства – стратегия Краснодарского 
края // Агробизнес: экономика – оборудование – технологии. 2014, № 6

3 Иванова В.Н. Православные традиции и казачья экономика // Альянс. 2015, специ-
альный выпуск (январь), с. 15.

4 Знаковым шагом в этом направлении явилось учреждение в декабре 2015 года Союза 
казачьих аграрных хозяйств, ориентируемого на всемерное содействие становлению в 
среде казаков форм малого и среднего предпринимательства, ускоренному развитию на 
этой основе производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечению 
ее устойчивого сбыта для повышения уровня жизни казаков и взаимодействующих с ними 
групп и слоев населения.

5 Стратегия развития российского казачества до 2020 года и последующий период, 
утверждена Президентом Российской Федерации 15 октября 2012 года.
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Подключение потенциала казачьего аграрного хозяйствования сдер-
живается не столько пока что медленной решаемостью на текущем этапе 
«земельного Во-проса»1, сколько крайним несовершенством системы 
сбыта производимой ими сельскохозяйственной продукции2. Система 
«поле – магазин», сложившаяся в регионах, не стимулирует казаков на 
ведение малого и среднего предпринимательства, соответственно, не 
нацеливает их на увеличение выпуска товарной продукции.

Первостепенное значение для воссоздания казачьих хозяйственных 
традиций и повышения хозяйственной активности казаков, занятых в 
сфере аграрного производства, приобретает создание отвечающей тре-
бованиям времени инфраструктуры, как основы интенсификации вос-
производственного процесса в казачьих хозяйствах.

Основываясь на стратегии экономического развития казачьих 
обществ, опирающейся на казачьи хозяйства устойчивого инноваци-
онного типа, объединяемые в кластерные сети посредством коопера-
ции, просматривается казачья хозяйственная инфраструктура, форми-
руемая в АПК и включающая в себя производственные, финансово-
кредитные, научно-технические и сбытовые составляющие3. 

Производственные составляющие – казаки – индивидуальные пред-
приниматели, казачьи фермерские хозяйства, казачьи личные подсоб-
ные хозяйства, вспомогательные и обслуживающие структуры, занятые 
в сфере агропромышленного производства и объединенные в локаль-
ные производственные сети. 

Финансовокредитные составляющие – казачьи коммерческие банки, 
казачьи кредитные кооперативы (сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы4), казачьи инвестиционные, страховые 
и другие финансовые структуры в составе производственных и товаро-
проводящих сетей войсковых казачьих обществ. 

Научно-технические составляющие – местные профильные научно-
1 Принятие необходимых нормативных актов, а также передача казачьим обще-

ствам земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности для осуществления сельскохо-
зяйственного производства, предусматриваются в соответствии со Стратегией развития 
российского казачества до 2020 года и последующий период. Казакам предстоит вновь 
осваивать земли, в 1990-е годы выпавшие из сельскохозяйственного оборота, участвовать 
в социально-экономическом развитии сельских территории, в том числе сохранении 
малых сельских населенных пунктов (Беглов А.Д. Взаимосвязь устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий и формирования системы казачьих орга-
нов местного самоуправления: проблемы и перспективы // Во-просы экономики и права. 
2011, № 11). 

2 Необходимость расширения доступа в торговые сети для отечественных товаропро-
изводителей, борьбы с недобросовестной конкуренцией на внутреннем рынке была особо 
отмечена Президентом России  В.В. Путиным на Совещании по Во-просам развития сель-
ского хозяйства, состоявшемся в Ростовской области 24 сентября 2015 года.

3 Иванова В.Н. Тезисы доклада на форуме «Экономическое, социально-е и духовнон-
равственное развитие казачества: опыт Ставропольского края». Ставрополь, 6–7 сентября 
2014 года // Ставропольская правда. 2014.  13 сентября.

4 В отличие от кредитных кооперативов, создание и деятельность которых регламен-
тируется Федеральным законом «О кредитной кооперации», функционирование сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативов регулируется Федеральным 
законом «О сельскохозяйственной кооперации» и имеет свою специфику.
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исследовательские и внедренческие организации, средние профес-
сиональные и высшие учебные заведения, объединяемые с казачьими 
производственно-сбытовыми сетями в агротехнопарки, в том числе 
создаваемые на условиях некоммерческого партнерства.

Сбытовые составляющие – логистические и торговые структуры 
казачьей кооперации, казачьи специализированные автотранспортные 
предприятия, казачьи торговые дома, казачьи рынки, ярмарки. 

Становится важным поэтапное формирование казачьими обще-
ствами современных товаропроводящих сетей, включающих цепочки 
поставок, способных обеспечить устойчивый сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции (см. нижеследующую схему – рис. 5).

Для продвижения продукции, произведенной в казачьих хозяйствах 
(личных подсобных, фермерских, а также образованных в порядке инди-
видуального предпринимательства), на отечественные агропродоволь-
ственные рынки, на уровне первичных казачьих обществ (хуторских, ста-
ничных) на кооперативных началах (с учетом установленных государством 
финансовых льгот и иной возможной кредитноинвестиционной под-
держки) могут быть созданы коллективные хранилища сельхозпродукции 
и мощности по ее переработке с отслеживанием (мониторингом) качества 
продукции (ветеринарная сертификация, фитосанитарный контроль) на 
местах в шаговой доступности для казаковсельхозпроизводителей.

Хуторские (станичные) хранилища и перерабатывающие мощности 
шаговой доступности, в свою очередь, могут быть объединены сначала 
в юртовые или отдельские (на уровне муниципальных районов), затем в 
войсковые (на уровне субъектов Российской Федерации) товаропрово-
дящие сети (в форме территориальных ассоциаций или союзов), мно-
гократно расширяющие предложение сельхозпродукции со стороны 
кооперируемых казачьих хозяйств как по объему, так и ассортименту.

При взаимодействии казачьих органов самоуправления с местной 
администрацией (областной или районной) и с учетом интересов послед-
ней предусматривается образование войсковых (отдельских, юртовых) 
логистических центров, ориентируемых на продвижение продукции 
обслуживаемых товаропроизводящих сетей, а потому в целях повыше-
ния конкурентоспособности и снижения издержек последовательно 
отслеживающих и корректирующих технологический процесс по всей 
цепочке от производства (выращивания) сельскохозяйственной продук-
ции до ее обработки, фасовки, упаковки и доставки потребителю.

С созданием многоуровневых и многопрофильных (многономен-
клатурных) товаропроводящих сетей и обслуживающих их логистиче-
ских центров связывается неизбежное установление между первыми 
и вторыми обратных связей (ответных реакций), проявляющихся, с 
одной стороны, в повышении требований к качеству производимой 
(выращиваемой), сохраняемой и продвигаемой на рынок сельхоз-
продукции и, с другой – предполагающих развертывание казачьей 
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Рис. 5. Принципиальная организационно-управленческая схема товаро-
проводящей сети казачьих аграрных хозяйств

потребительской кооперации – обслуживающей и снабженческой. На 
кооперативных началах создаются селекционные семеноводческие и 
племенные хозяйства, машино-тракторные компании, автотранспорт-
ные, ремонтно-строительные предприятия, структуры по научно-
производственному, правовому и финансовому консультированию, а 
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также страховые и кредитные (в целях выдачи займов и сохранения 
денежных средств) и другие казачьи кооперативы1.

Предусматривается взаимодействие создаваемых казачьих товаропро-
изводящих сетей с образуемыми в рамках государственно-частного пар-
тнерства муниципальными (региональными, межрегиональными) оптово-
распределительными центрами сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия (ОРЦ) как на условиях поставки для ОРЦ произведенной (выра-
щенной) казаками на местах продукции, так и в порядке аренды складских 
площадей и площадей хранилищ, принадлежащих ОРЦ, для приближения 
сохраняемой казаками на местах продукции к потребителю2. 

Ориентируемая, в первоочередном порядке, на поставки сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных и 
муниципальных нужд3, реализация товарных пищевых продуктов каза-
чьих хозяйств намечается путем их прямых поставок (без посредников 
по ценам производителя) предприятиям розничной торговой сети (в 
том числе в супермаркеты), организациям сферы социального питания 
(для обеспечения детских яслей и садов, школ, больниц), предприятиям 
общественного питания (столовым, ресторанам, закусочным, кафе и 
аналогичным другим), а также путем непосредственной торговли через 
специализированные казачьи торговые дома и фирменные магазины и 
получающие все большее распространение интернет-магазины.

Дополнительные (пока что до конца неоцененные) возможности для уве-
личения объемов производства и развития рыночной инфраструктуры каза-
чьих хозяйств открываются в процессе организации в субъектах Российской 
Федерации системы социального питания и внутренней продовольственной 
помощи малоимущим слоям населения4. Речь идет, в частности, об открытии 
на местах казачьими хозяйствами и их объединениями социальных столо-
вых и социальных магазинов (создании социальных отделов и «социальных 
полок» в обычных магазинах) с фиксированной наценкой на продукты пита-
ния первой необходимости, об отоваривании казачьей продукцией повсе-
местно вводимых «продуктовых карт», о распространении казаками по фью-
черсам (продовольственным сертификатам) в предварительно оговоренные 
сроки (независимо от динамики цен) установленного по объему социально-

1 Одновременное участие (членство) отдельно взятых сельскохозяйственных товаро-
производящих хозяйств в различных потребительских кооперативах (обслуживающих и 
снабженческих), не преследующих целью извлечения прибыли, соответствует сложив-
шейся мировой практике.

2 Имеется практика взаимодействия с ОРЦ сельхозпроизводителей из южных регио-
нов России. Так, к примеру, в крупнейший московский оптовораспределительный центр 
ЗАО «Виктория» сегодня поставляются овощи из Волгоградской, Астраханской, Ростовской 
областей, из Ставрополья, фрукты – из Краснодарского края. Ежегодный собственный 
оборот центра составляет 25 тыс., вместе с арендаторами 150 тыс. тонн (http:www. victorya.
su/news/news/118.html). 

3 Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года, п. 19.   

4 См. Концепция развития внутренней продовольственной помощи в Российской 
Федерации. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 
2014 года № 1215-р.
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значимого ассортимента продукции с доставкой продуктов владельцам сер-
тификатов на дом, об организации и проведении ими еженедельных ярмарок 
выходного дня и периодических специальных продовольственных ярмарок 1. 

Таким путем (подытоживая изложенное) обезличенные сегодня 
мелкие и средние казачьи товаропроизводящие хозяйства, объединяе-
мые на основе войсковой организации и кооперации в сети по поводу 
совместного хранения, переработки, контроля качества и последую-
щего сбыта своей продукции, в маркетинговом понимании смогут 
коллективно позиционироваться под единой товарной маркой, стать 
узнаваемыми, конкурентоспособными, а потому, увеличивая выпуск 
продукции и расширяя ее номенклатуру, завоевывать и укреплять свои 
позиции сначала на местных, затем на региональных отечественных, 
со временем на внешних (зарубежных) агропродовольственных рын-
ках. Этому пожеланию предполагается сопутствие выполнение некоего 
требования – создание адекватной рыночной инфраструктуры каза-
чьих хозяйств, отвечающей прогрессивным технологическим укладам.

Важное позитивное значение для становления казачьей экономики 
должны получить профессиональное подключение маркетинговой 
составляющей с использованием специфических слоганов казачьего 
колорита типа «Семечки от атамана», разработка в сфере оказания тури-
стических услуг (для внутренних и зарубежных пользователей, подвер-
женных ностальгическим настроениям), скажем, «Казачьего маршрута» с 
сопутствующими проживанием в традиционном казачьем поселении (на 
хуторе или станице), с демонстрацией виртуозной казачьей джигитовки, 
с казачьей трапезой в сопровождении казачьего хора, с казачьими охо-
той и рыбалкой2. Собственно туристический бизнес в сочетании с разви-
тием соответствующей инфраструктуры и созданием индустрии казачьего 
гостеприимства – это тема отдельного специального исследования. 

Использование потенциала казачьего хозяйствования в совокупно-
сти с другими предпринимаемыми народнохозяйственными мерами, 
должно позволить своевременно реализовать программу импортозаме-
щения, нарастить в стране выпуск сельскохозяйственной продукции и 
укрепить продовольственную безопасность и независимость России.

Подготовка кадров для любого сектора экономики также является 
составной частью имеющейся рыночной инфраструктуры.

1 В рамках Национальной системы адресной продовольственной помощи, создание которой 
инициировано Министерством промышленности и торговли России, соответствующий 
позитивный опыт уже имеется в Кировской, Ульяновской, Саратовской, Тамбовской, 
Омской областях, республиках Мордовия и Бурятия и в меньшей мере других регионах, 
где приняты и реализуются региональные целевые программы «Развития производства и 
товаропроводящей инфраструктуры социального питания и продовольственной поддержки 
населения». Функционирование внедряемой системы продовольственной помощи оцени-
вается в масштабе 240 млрд. руб. в год, исходя из охвата до 20 млн. россиян. 

2 Такого рода проекты уже имеются и реализуются. Так на Кубани большой популярно-
стью пользуется тур «Кубань казачья» с посещением этностаницы Атамань на Таманском 
полуострове, в Ставропольском крае – этнографический центр «Казачье подворье» в 
станице Боргустанская. Заслуживает внимания проект «Казачья станица», реализуемый в 
городе Северобайкальск. Впрочем, фантазиям в этом направлении нет предела.
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4. ПОДГОТОВКА КАДРОВ  ДЛЯ КАЗАЧЬИХ 
ХОЗЯЙСТВ1

Подготовленные кадры во все исторические эпохи являлись неот-
ъемлемым элементом инфраструктуры хозяйственного развития. В 
казачьей среде образовательные процессы протекали соответственно 
требованиям переживаемого времени. 

Образованные люди всегда ценились в казачьей общине. С давних 
времен в число казачьей старшины всех уровней входил грамотный чело-
век – войсковой писарь, положение которого было чрезвычайно высоко 
в казачьей иерархии. Однако, по имеющимся оценкам, еще в конце 
XVII столетия грамотность среди казаков составляла лишь около 1%2.

До середины XVIII века образование было доступно узкому кругу 
казачьей верхушки и получить его можно было в российских столицах 
или крупных городах. Народное образование практически отсутство-
вало. Грамотность воспроизводилась спорадически – от случая к слу-
чаю единичной подготовкой образованными людьми своих учеников, 
а также священниками церковных приходов и монахами монастырей, 
готовящими себе помощников для чтения Священного Писания и 
богослужебных книг. 

Первое учебное заведение для детей казаков и священников – 
«Войсковая латинская семинария» – было открыто в 1748 году на Дону, 
в Черкасске, (среди преподаваемых предметов были русская грамма-
тика, арифметика, латинский язык, поэзия). Вместе с тем потребность 
в грамотных казаках оставалась очень высокой, а потому при атамане 
С.Д. Ефремове в 1765 году было положено заводить в станицах публичные 
училища. В 1790 году по инициативе наказного атамана А.И. Иловайского 
в столице Донского казачества (Черкасске) открылось Главное народное 
училище, где в пяти классах дети обучались грамматике, арифметике, а 
также французскому, немецкому языку, рисованию3. 

В начале XIX века (1802 год) в России было образовано Министерство 
народного просвещения в целях «воспитания юношества и распростра-
нения наук» и руководства школами и училищами различных типов, 
университетами, научными учреждениями4. Грамотные казаки были 
нужны государству, войсковое и станичное руководство стало уделять 

1 Подготовили Орлов Б.Л., Язев Г.В..
2 Венков А., Озеров А. и др. Казачий Дон: пять веков воинской славы. – М.: «Яуза», 

«Эксмо», 2010, с. 92.
3 См.: Краснов П.Н. История Донского казачества. Очерки истории Войска Донского. 

– М.: «Яуза», «Эксмо», 2007.
4 Примечателен тот факт, что на протяжении первых 14ти лет своего существова-

ния Министерство возглавлялось происходившими из казаков сначала графом П.В. 
Завадовским (1802–1810), затем графом А.К. Ра- зумовским (1810–1816) – старшим 
сыном президента Российской академии наук (1746–1798), гетмана К.Г. Разумовского.
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все большее внимание развитию такого важного и социально- значи-
мого направления, как народное образование. 

Начинается формирование собственной образовательной системы 
в казачьих войсках. Уже в 1805 году в присутствии атамана Матвея 
Платова в Новочеркасске открылась первая Донская гимназия, а в каза-
чьих станицах и поселках стали создаваться школы сословного типа. В 
1810 году были учреждены школы для начального обучения казаков во 
всех отделениях Сибирского казачьего войска1. В последующие годы 
казачьи школы создавались в Терском, Уральском, Кубанском, 
Оренбургском и других казачьих войсках. В школах преимущественно 
преподавались Закон Божий, чтение и письмо, арифметика, в обяза-
тельном порядке строевая часть. Обучение в школах контролировалось 
местным станичным и хуторским руководством (за пропуски занятий и 
неуспеваемость казачат их родителей могли оштрафовать и даже поса-
дить под арест). Расходы на содержание школ покрывались из средств 
войсковых и станичных бюджетов. 

Для военной подготовки казаков были учреждены Омское (1813), 
Оренбургское (1825), Уральское (1832) войсковые казачьи училища, 
созданные казачеством на свои средства. В ходе военной реформы, 
начавшейся в Российской империи в 1860-е годы, в Оренбурге (1867) и 
Ставрополе (1870) открыты юнкерские училища для подготовки канди-
датов в офицеры казачьих войск, в 1883 году на Дону, в Новочеркасске 
– Кадетский Императора Александра III корпус «для поднятия уровня 
образования в среде казачьих офицеров», а в 1890 году при Николаевском 
кавалерийском училище была сформирована знаменитая элитная 
«Царская сотня»2.

В 1892 году в казачьих войсках было сосредоточено 2094 учебных заведе-
ния. В низших школах обучалось 95,6% учащихся из казачьего войскового 
сословия, 3,7% получили среднее образование и 0,7% высшее. К 1910 году 
уже насчитывалось 5510 казачьих школ, в том числе 73 средних3. 

Уровень начального образования в казачьих областях был значительно 
выше, чем в целом по России. Накануне Первой мировой войны при 
уровне грамотности населения страны, равном 21%, соответствующий 
показатель в Донском казачьем войске составлял 69%, в Кубанском – 43%, 
в Терском – среди казаков свыше 75% и казачек 24,9%, в Астраханском 

1 Сизова С.Г. Хронограф Омска. XIX век. Часть I. // под ред. Павлова Г.А.  – Омск, 2009, 
с. 32.

2 Царская сотня – казачья сотня при расположенном в Санкт-Петербурге Николаевском 
кавалерийском училище (знаменитом военном заведении Российской империи, выпуск-
никами которого были многие видные представители военной и культурной элиты 
России XIX – начала XX веков, в частности, М.Ю. Лермонтов, М.П. Мусоргский, В.А. 
Сухомлинов,  К.Г. Маннергейм). Срок обучения составлял 2 года. Наряду с военными дис-
циплинами, изучались русский, французский и немецкий языки, математика, механика, 
физика, химия, история, экономика, право, государствоведение, психология. Обучаться 
в «Царской сотне» было исключительно престижно и являлось мечтой каждого казака, 
стремившегося к офицерским погонам и дальнейшему карьерному росту.

3 Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002, с. 113.
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– среди казаков 64% и казачек 33%, Оренбургском – 64,7%, Уральском 
– более 34%, Сибирском – 39,9%, Амурском – 35,5%, Уссурийском каза-
чьем войске – 33,2%. 

Если повышение общего уровня грамотности казаков, протекавшее 
в контексте и во взаимосвязи с возрастающими требованиями к их спе-
циальной образовательной подготовке для несения воинской службы, 
осуществлялось в казачьих войсках не без видимого успеха, то в части 
подготовки среди казачьего населения квалифицированных специали-
стов, требуемых для расширения и развития казачьего хозяйствования, 
прослеживалось заметное отставание.

Конечно, мастера, необходимые для ведения хозяйства, в казачьих 
войсках имелись и готовились. Однако жизнь требовала свое: было время, 
когда в казачьих станицах обходились своими кузнецами, гончарами, 
бондарями, наступило время, когда появилась потребность в агрономах, 
зоотехниках, ветеринарах, мелиораторах, лесоводах, виноградарях1.

В пореформенное время повышалась культура казачьего хозяйство-
вания, упорядочивались землеустройство и землевладение, уделялось 
внимание рациональному использованию предоставленных казакам 
водных, лесных и других естественных ресурсов. 

В казачьих войсках соответственно направлениям их хозяйственной 
специализации были введены должности войскового агронома и вой-
скового гидротехника, инструктора по плодоводству, техника рыболов-
ства, смотрителя войсковой рыбалки, который, следил за соблюдением 
правил лова. В Донском войске были созданы образцово-показательных 
поля для пропаганды и демонстрации передовых агротехнических 
знаний, открыты четыре низшие сельскохозяйственные школы. В 
Сибирском войске была образована низшая школа молочного хозяй-
ства. В Донском, Кубанском, Уральском, Оренбургском, Сибирском 
войсках были установлены правила надзора и охраны лесов, организо-
ваны лесничества, начались лесоустроительные работы. 

К середине XIX века обозначилась тенденция стремления каза-
чьей молодежи к получению общегражданского образования, кото-
рая была стимулирована стипендиями, устанавливаемыми казачьими 
войсками2. В 1907 году в Новочеркасске было открыто первое на Дону 

1 Казачий атаман Матвей Платов, ознакомившись по окончании Наполеоновских войн 
с виноградарством и виноделием Франции, приказал своим казакам везти на Дон семена 
и чубуки всех хороших французских сортов винограда и открыл в 1814 году. в станице 
Раздорная учебное заведение «Образцовый винный подвал», где выписанные специали-
сты из Бургундии и Шампани обучали казаков премудростям виноделия. 

2 Среди казаковстипендиатов следует выделить: Н.А. Бородина (1861–1937) – ученого-
ихтиолога, окончившего Петербургский университет (1884), положившего начало искус-
ственному разведению мальков осетровых в бассейне Каспия и ставшего впоследствии 
в эмиграции профессором Гарвардского университета; И.В. Мушкетова (1850–1902) – 
выдающегося ученогогеолога и географа, окончившего Петербургский горный институт 
(1873), организовавшего в России службу постоянных сейсмических наблюдений, в честь 
которого назван ледник на ТяньШане; А.А. Леонова (1815–1882) – донского поэта, окон-
чившего Харьковский университет, стихи которого продолжают жить и сегодня в казачьих 
песнях («За курганом пики блещут», «В старину на Дону»).
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высшее учебное заведение – Донской политехнический институт (ныне 
– ЮжноРоссийский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова).

Большую роль в деле подготовки кадров для казачьего хозяйство-
вания сыграло учрежденное в 1804 году «Донское торговое общество». 
Торговые казаки и казакипромышленники, состоящие в Обществе, 
противодействуя иностранной экспансии в промышленности и тор-
говле, содействовали разви тию казачьего коммерческого просвеще-
ния; создавали и финансировали коммерческие училища и торговые 
школы, в которых изучались экономика, кур сы бухгалтерии и ком-
мерческих знаний; казачьей молодежи, поступившей и обучающейся 
в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, Москвы, Харькова, 
Киева выплачивали стипендии, а также при необходимости выдавали 
единовременные пособия для продолжения обучения.

Содействовали подготовке кадров для казачьих хозяйств: 
«Донское общество сельского хозяйства», учрежденное в 1886 году в 
Новочеркасске, по инициативе которого, в частности, на пожертво-
вания в 1893 году в станице Персиановской Области Войска Донского 
было создано опытное поле, а в 1907 году открыто Донское среднее 
сельскохозяйственное училище, в последствии преобразованное в сель-
скохозяйственный институт, а также «ДоноКубаноТерское общество 
сельского хозяйства», созданное в 1898 году в Ростове-на-Дону с целью 
распространения передового опыта и прикладных знаний, открытия 
сельскохозяйственных школ, разведения новых культур, проведения 
выставок – в общем, для оказания всесторонней помощи населению в 
прогрессивном ведении аграрного хозяйства1.   

В советское время, исключая период 1920–1930-х годов, когда в 
России сначала проводилась политика расказачивания, а затем рас-
кулачивания, казаки, наряду с другими слоями населения, обучались 
на общих основаниях, тем более, что в местах сосредоточения казачьих 

1 Долгое время названные общества возглавлял крупнейший казачий деятель Василий 
Ильич Денисов, принадлежавший к старинному казачьему роду, являвшийся предво-
дителем дворянства Области Войска Донского (1901–1907), а с 1906 по 1915 г. членом 
Государственного Совета. Являлся сторонником столыпинской аграрной реформы, глав-
ным фактором прогресса считал «пробуждение сознания и самодеятельности мелкого 
сельского хозяина и земскую помощь при активном участии крупных экономий, поста-
вивших свое хозяйство на высоту интенсивной культуры». Условием функционирования 
хорошо организованного хозяйства для него было повышение культурного уровня сель-
ских хозяев и развитие специального агрономического образования. Впервые организовал 
на Дону сельскохозяйственные выставки, выстроил в РостовенаДону громадное выста-
вочное здание на средства, выделенные императором Николаем II, в 1909 г. по его инициа-
тиве при «ДоноКубаноТерском обществе» была открыта начальная сельскохозяйственная 
школа. Являясь председателем Российской экспортной палаты (1911–1915), В.И. Денисов 
был идеологом проведения экспортной политики для защиты внутреннего рынка и поис-
ка новых рынков и путей сбыта отечественной продукции. (см. Братолюбова М. Штрихи к 
портрету донского предпринимателя Василия Денисова // Родина. 2016. № 2). 
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поселений уже имелось достаточно профильных вузов1 и других учеб-
ных заведений различного образовательного уровня и профессиональ-
ной (в том числе аграрной) направленности (см. таблицу).

К 1930-м годам с безграмотностью в России было в основном 
покончено. Повсеместно было введено всеобщее начальное обра-
зование. Обучение в семилетних школах являлось бесплатным, а за 
дальнейшее продолжение образовательной подготовки с 1940 вплоть 
по 1956 год населению частично приходилось платить2. В 1958 года в 
России в целях обеспечения подготов ки технически грамотных кадров 
для промышленности и сельского хозяйства вместо 7-летнего вво-
дится всеобщее обязательное 8летнее образование, переход к которому 
завершился к середине 1960-х годов3. Начался переход ко всеобщему 
обязательному среднему образованию молодежи. 

В южных регионах России, заселенных казаками (в Ростовской, 
Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском крае), где 
общее количество проживающего населения к середине 1980-х годов 
достигала  14,7 млн. чел.4, в период 1940–1986 годов суммарная чис-
ленность обучающихся в дневных общеобразовательных школах нахо-
дилась на уровне 1830 тыс. чел., а обучающихся в средних специаль-
ных учебных заведениях возросла с 50,1 до 236,9 тыс. чел. (в 4,7 раза), 
в высших учебных заведениях – с 36 до 224,3 тыс. чел. (в 6,2 раза). К 
концу советского периода 2,3 млн. чел. (или 15,6%) населения региона 
ежегодно повышало свой образовательный уровень.

Новое время стало отмеряться для казаков с наступления 1990-х годов 
– времени начала возрождения российского казачества, казачьего обра-
зования и военнопатриотического и духовнонравственного воспитания, 
воспитания уважения к традициям казаков, чувства гордости за при-
надлежность к казачьему роду, великому русскому народу. Достигнутые 
казачеством успехи в этом направлении трудно переоценить.

За прошедшие годы в современной России проделана большая 
работа по воспитанию и образовательной подготовке поколения каза-

1 Были образованы: 1922 год – Донской институт сельского хозяйства и мелиорации 
(ныне – в составе Донского государственного аграрного университета), Кубанский сель-
скохозяйственный институт (ныне – Кубанский государственный аграрный университет); 
1930 год – Институт инженеров-механиков социалистического земледелия на Северном 
Кавказе (ныне Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия), Северо-
Кавказский зоотехнический институт (ныне – Ставропольский государственный аграр-
ный университет); 1944 год – Сталинградский сельскохозяйственный институт (ныне – 
Волгоградский государственный аграрный университет) и многие другие аграрные вузы. 

2 «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших 
учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий» Постановление 
СНК от 26 октября 1940 года  № 638; «Об отмене платы за обучение в старших классах сред-
них школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР». Постановление 
Совета Министров СССР от 6 июня 1956 года (Народное образование в СССР. Сборник 
документов. 1917–1973. – М., 1974,  с. 192).

3 «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
образовании в СССР». Закон СССР от 24 декабря 1958 года.

4 Народное хозяйство РСФСР за 70 лет. Статистический ежегодник / Госкомстат 
РСФСР. – М.: Финансы и статистика, 1987, с. 256 – 258.
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Таблица
Показатели, характеризующие уровень образовательной подготовки 

населения Ростовской, Волгоградской области, 
Краснодарского и Ставропольского края 

в 1940–1980 годы

Области и края
Число учебных 

заведений
1985/86 г.

Численность обучающихся, тыс. чел

1940-
1941 гг. 

1960-
1961 гг.

1970-
1971 гг.

1980-
1981 гг.

1985-
1986 гг.

Дневные общеобразовательные школы

Ростовская 
область 1798 542 459 627 490 509

Волгоградская 
область 1351 335 279 400 312 316

Краснодарский 
край 1471 613 587 770 626 643

Ставропольский 
край 865 344 283 420 352 368

Средние специальные учебные заведения

Ростовская 
область 75 19,9 43,4 83,4 89,4 86,1

Волгоградская 
область 42 8,6 14,5 40,4 46,1 45,3

Краснодарский 
край 61 13,8 26,7 64,5 70,7 70,5

Ставропольский 
край 32 7,8 11,2 33,0 35,2 35,0

Высшие учебные заведения

Ростовская 
область 16 18,4 54,2 94,2 107,3 98,0

Волгоградская 
область 7 5,3 13,7 35,0 40,5 39,0

Краснодарский 
край 9 7,7 17,4 47,5 55,6 51,6

Ставропольский 
край 7 4,6 13,1 25,4 37,5 35,7

Источник. Народное хозяйство РСФСР за 70 лет. Статистический ежегодник/ Госкомстат 
РСФСР – М.: Финансы и статистика, 1987, с. 355-356, 374-377. 
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чьей молодежи. По инициативе и при непосредственном участии каза-
чьих обществ создана и развивается сеть казачьих кадетских корпусов и 
профессиональных учебных заведений. В Российской Федерации дей-
ствуют около 30 казачьих кадетских корпусов1 и более тысячи казачьих 
классов в общеобразовательных учреждениях, в которых обучается до 
50 тысяч воспитанников. Идет процесс формирования системы казачьего 
образования от дошкольных учреждений до вузовской подготовки.

К настоящему времени созданы предпосылки для использования и 
развития хозяйственного потенциала российского казачества. Казачьи 
сообщества становятся потенциальными «точками роста» объемов 
продукции АПК, подключение ресурсов которых особенно важно для 
интенсификации протекающих сегодня процессов импортозамещения 
на отечественном агропродовольственном рынке. Кроме того, казачий 
«хозяйственный ресурс» способен обеспечить стабильное развитие 
регионов на основе возрождения традиций по сохранению и рацио-
нальному использованию природно-ресурсного потенциала террито-
рий 2. 

В связи с расширением возможностей хозяйственной поддержки 
казачьих проектов особенно остро встает Вопрос кадрового обеспече-
ния инженерно-технологической, экономической, управленческой и 
социальной деятельности казачьих обществ.

Системным оператором подготовки кадров для комплексных 

1 Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» – «Московский казачий 
кадетский корпус имени М.А. Шолохова», «Стародубский казачий кадетский корпус 
имени Героя Советского Союза А.И. Тарасенко» (Брянская область), «Верхне-мамоновский 
Матвея Платова казачий кадетский корпус» (Воронежская область); Волжское войсковое 
казачье общество – «Казачий кадетский корпус Атамана Семена Дежнева (Вологда); 
Кубанское войсковое казачье общество – «Кубанский казачий имени атамана Бабыча кадет-
ский корпус (Краснодар), «Курганинский казачий кадетский корпус», «Кропоткинский 
казачий кадетский корпус», «Новороссийский казачий кадетский корпус», «Приморско-
Ахтарский казачий кадетский корпус» (все – Краснодарский край); Терское войсковое каза-
чье войско – «ЮжноКавказский лицей казачества и народов Кавказа» (Ставропольский 
край); Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» – «Алексеевский казачий 
кадетский корпус имени генерала  Г.Н. Трошева», «Етеревский казачий кадетский кор-
пус», «Кумылженский казачий кадетский корпус» (все – Волгоградская область), «Второй 
Донской имени Императора Николая II кадетский корпус (РостовнаДону), «Донской 
Императора Александра III кадетский корпус», «Аксайский Данилы Ефремова кадетский 
корпус», «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», «Морозовский 
А.В. Суворова кадетский корпус», «Шахтинский Я.П. Бакланова казачий кадетский кор-
пус», «Орловский казачий кадетский корпус», «Азовский казачий кадетский аграрнотех-
нологический техникум», «Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный тех-
никум имени Героя Советского Союза Б.И. Быкова», «Миллеровский казачий кадетский 
профессиональный техникум», «Тацинский казачий профессиональный техникум» (все 
– Ростовская область); Волжское войсковое казачье общество – «Пензенский казачий гене-
рала Слепцова кадетский корпус (Пенза), «Казачье кадетское отделение-интернат школы 
№ 170 (Самара), «Филиал Волжского казачьего Атамана Ермака Тимофеевича кадетского 
корпуса» (Самарская область), «Симбирский казачий кадетский корпус» (Ульяновск), 
«Дмитровградский казачий кадетский корпус» (Ульяновская область); Сибирское вой-
сковое казачье общество – «Казачий кадетский корпус имени Героя России Олега 
Куяева» (Новосибирская область), Окружное казачье общество «Якутский казачий полк» – 
«Кадетская школа-интернат имени Г.Н. Трошева», «Якутская кадетская школа-интернат» 
(Республика Саха (Якутия).

2 Иванова В.И. Тезисы доклада на форуме «Экономическое, социально-е и духовнон-
равственное развитие казачества: опыт Ставропольского края». Ставрополь, 6–7 сентября 
2014 года // Ставропольская правда. 2014.  13 сентября.
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социально-экономических казачьих проектов выступает Московский 
государственный университет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского – Первый казачий университет (МГУТУ (ПКУ), в 
котором учебно-воспитательный процесс построен с учетом казачьей 
специфики и казачьего образа жизни. С 2010 года университет реа-
лизует целевую подготовку специалистов из числа казаков, имеет на 
местах казачьи филиалы, сеть которых расширяется. В рабочие учебные 
программы по учебным дисциплинам включена казачья компонента, 
действуют Высшие атаманские курсы, по направлению подготовки 
«Экономика» разработана магистерская образовательная программа 
«Экономика и управление в хозяйствах казачьих обществ» (приложе-
ние 3), подготовлен учебный курс переподготовки кадров «Экономика 
и управление в казачьих хозяйствах России (история и современность)» 
(приложение 4).

Имеется позитивная практика активного взаимодействия казачьих 
обществ по Во-просам подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации управленческих и хозяйственных кадров с местными про-
фильными вузами. 

Так, в частности, в Волгоградской области система непрерывного 
казачьего образования включает в себя Волгоградский государствен-
ный университет, Волгоградский государственный социально-педа-
гогический университет, Волгоградский государственный аграрный 
университет. При этом последний является базовой и эксперименталь-
ной площадкой по внедрению казачьего образовательного компонента.

Аналогичная работа проводится в Ростовской области, 
Краснодарском и Ставропольском крае, в других регионах расположе-
ния казачьих обществ.

На протяжении XIX – начала XX веков на обширных территориях, 
занимаемых казачьими войсками, стараниями казаков (в основном, за 
счет средств войсковых и станичных бюджетов) была сформирована 
сеть учебных заведений казачьего начального и частично среднего 
специального образования. В дальнейшем (с приходом советской вла-
сти) эта сеть была переориентирована на всех проживающих в бывших 
казачьих регионах и развернута соответственно требованиям времени в 
систему общего, среднего и высшего народного образования. В насто-
ящее время сложившаяся система отечественного образования вновь 
поворачивается лицом к казакам, активно способствуя возрождению 
российского казачества, воссозданию его духовно-нравственных и 
хозяйственных традиций. 
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5. САМОУПРАВЛЕНИЕ  В МЕСТАХ 
КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ КАЗАКОВ1

Российское казачество, переживающее период возрождения тра-
диционных образа жизни, хозяйствования и культуры, все более при-
обретает черты гражданского института2, занимая при этом особое, не 
имеющее аналогов, положение в современном обществе. Казаков, как 
социальную общность, от других социальных слоев и групп населения 
России отличают исторически сложившиеся войсковая организация, 
государственная служба, относительная автономия и самоуправление.

Казаки, в нашем сегодняшнем представлении, не являлись кочевым 
народом, а всегда занимали определенные территории, тяготеющие к 
крупным водным артериям, дающим средства существования. Отсюда 
(по наименованию этих водных артерий) и известные нам донские казаки 
и Донское казачье войско, и кубанские казаки и Кубанское казачье вой-
ско, и терские казаки и Терское казачье войско, и уральские казаки и 
Уральское казачье войско. Именно здесь (на занимаемых войсками зем-
лях, которыми, как считали казаки, они владели по праву («казачьему 
присуду», уплатив за нее в свое время казачьей кровью своих предков) 
исторически формировались своеобразный казачий образ жизни, их 
хозяйствование и культура, феномен казачьего самоуправления.

На ранних этапах становления казачества, которое происходило на 
землях, прежде не заселенных, в условиях враждебного окружения и 
непрерывной борьбы за существование, выработался свой, казачий поря-
док обособленного общежития, сложилась своя, казачья демократия. На 
землях «казачьего присуда» казаками признавалось верховенство ими 
избранной казачьей власти (не власти старшины казачьей, не власти от 
начальства, присланного со стороны, и даже не атаманов), а именно и 
только власти Кругов и Рад, как представляющих интересы всего каза-
чества, власти позволяющей жить согласно устоям «казачьей вольницы» 
– вековечным заповедям предков («казачьего домостроя»), традициями 
казачьего равенства и братства, независимости от внешней власти, са-
моуправления казачьих общин. На общих собраниях казаков (Кругах и 
Радах) принимались важнейшие решения по Во-просам войны и мира, 
землевладения и общежития казачества, а избранные из среды казаков 
атаманы и другие должностные лица проводили в жизнь коллективно 
выработанные и принятые прямым голосованием решения. 

Между тем политика Московского государства, направленная на 
1 Подготовили Третьяк В.П., Орлов Б.Л.
2 См.: Третьяк В.П. Развитие казачества как гражданского института современной 

России // Альянс, 2012, № 3, с. 2325; Третьяк В.П., Орлов Б.Л. К Во-просу о статусе совре-
менного российского казачества // «Отраслевые рынки». 2015, № 12 (январь – апрель).// 
virtass. ru c 19.
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объединение (но, по сути, на присоединение) ранее разобщенных удель-
ных княжеств и, соответственно, на централизацию власти, само собой 
распространялась на территории, занимаемые вольными казаками. А 
потому, изначально союзническое (равноправное) взаимодействие каза-
ков с московской властью, обусловленное наличием общего для них 
внешнего противника, постепенно стало трансформироваться и превра-
щаться в отношения, характерные для вассалов и суверена. 

Переломным оказался XVII век, когда в состав формирующегося 
Российского государства вошли на правах автономии сначала Яицкое 
казачество (1613), затем – Войско Запорожское (1654). К концу столетия 
к России были присоединены земли, занимаемые вольными донскими 
казаками. Статус ранее вольного казачества, система управления каза-
чьими войсками и территориями, начали коренным образом меняться. 
Началось наступление центральной власти на казачью вольницу. 
Усилилось влияние государства на жизнь в заселенных казаками обла-
стях, которые все более лишались своей независимости и становились 
составной частью административной системы Российской империи. 
Казачье самоуправление в этих условиях не могло не претерпеть изме-
нений. 

В петровские времена были ограничены права и свободы казачества, 
на Дону отменен войсковой круг, все казачьи войска и занимаемые ими 
территории подчинены Санкт-Петербургской Военной коллегии. Была 
упразднена выборность войсковых атаманов, вместо которых государе-
вой властью стали назначаться атаманы наказные. Более того, казаки 
лишились ряда исконных льгот, в частности, был введен запрет казакам 
самостоятельно добывать соль на Бахмутских солепромыслах.

Насаждение чуждых для казаков порядков, нарушающих казачьи 
устои и традиции, вызвало с их стороны ответную реакцию, которая 
вылилась в казачьи бунты и вооруженные выступления, жестокое пода-
вление которых имперской властью еще более усугубляло положение 
казачества. Так, после ликвидации Булавинского восстания (1709), часть 
казаков с Дона (так называемые некрасовцы) вынуждено переселились с 
семьями на Кубань под покровительство Крымского ханства. Гетманская 
автономная власть, которая с 1654 года сохранялась в Малороссии 
(имевшей свою административнотерриториальную систему, суд, 
финансы, войско), российским правительством в 1722 и 1734 годах вре-
менно упразднялась, а в 1764 году была окончательно ликвидирована. В 
1975 году (после подавления восстания Емельяна Пугачева) Яицкое вой-
ско было преобразовано в Уральское казачье войско, а Волжское войско 
и Запорожская Сечь расформированы.  

Несмотря на происходившие перемены, противоречащие «казачьей 
старине», российское казачество к концу XVIII столетия продолжало 
сохранять, тем не менее, внутреннее войсковое устройство и самоу-
правление, что способствовало выделению в первой трети XIX столетия 
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военнослужилого казачьего сословия (особой социально-й прослойки, 
члены которой отличались по своему правовому и имущественному 
положению от остального населения России). В рамках законов импе-
рии в казачьих войсках были закреплены выборность атаманов низ-
шего и среднего уровней, а также местное самоуправление казачьих 
общин.

Вместе с тем, упорядочение управления казачьими войсками и зани-
маемыми ими территориями продолжалось. В 1827 году было введено 
звание Атаман августейший всех казачьих войск1, которое присваивалось 
наследникуцесаревичу до его вступления на престол, или члену цар-
ствующей семьи Романовых. В ряде регионов (например, в Приамурье) 
генерал-губернаторы становились наказными атаманами казачьих войск. 
Создавались новые и расформировывались старые казачьи войска. 
Казаки переселялись с насиженных мест на необжитые территории. Так, 
в  1858 году из Забайкальского было выделено Амурское казачье войско 
(в Приамурье было переселено до 15 тыс. казаков-забайкальцев), затем 
в 1889 году из Амурского было выделено Уссурийское войско (для этого 
Амурское войско получило пополнение за счет переселенцев донских, 
кубанских и оренбургских казаков). В 1865 году в связи с расформиро-
ванием Азовского казачьего войска большая часть казаков-азовцев была 
переселена на Кубань и Северный Кавказ. В 1867 году из Сибирского 
было выделено Семиреченское казачье войско.   

К концу столетия согласно административно-территориальному 
делению Российской империи имелись Область Войска Донского, а 
также Кубанская, Терская, Уральская области, в которых сосредоточи-
вались земли и проживало казачье население соответствующих по наи-
менованию казачьих войск и которые в военном и гражданском отно-
шении управлялись по особому положению. Области, в свою очередь, 
делились на округа (Область Войска Донского), округа, затем отделы 
(Кубанская и Терская области), уезды (Уральская область), образуя вер-
тикаль управления, где казачий круг являлся высшим законодательным 
органом, а атаманское правление – исполнительным органом. 

В соответствии с «Положением об общественном управлении в 
казачьих войсках» 1870 года и уточняющим его «Положением об обще-
ственном управлении станиц казачьих войск» 1891 года, распространен-
ными на все войсковые казачьи территории, местное самоуправление 
осуществлялось на уровне станиц и хуторов, где избранные на общих 
казачьих сходах атаманы, возглавлявшие станичные и хуторские прав-
ления и обладавшие административной и полицейской властью, решали 
Во-просы хозяйственной жизни войсковых поселений, доводили до 
станичников предписания вышестоящих инстанций, обеспечивали 

1 Это звание носили великие князья: Александр Николаевич (1827–1855), Николай 
Александрович (1855–1865), Александр Александрович (1865–1881), Николай Александро- 
вич (1881–1894), Георгий Александрович (1894–1899), Михаил Александрович (1899–
1904), Алексей Николаевич (1914–1918).
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охрану общественного имущества, безопасность территории и границ 
станичных земель (юртов), организовывали действия в чрезвычайных 
ситуациях, контролировали порядок несения станичными казаками 
воинской службы, исполнение ими земских и станичных повинностей. 
В ведении станичных правлений находились также исполнение реше-
ний, принимаемых на станичных сходах, проверка станичных финан-
сов и хлебных запасов, контроль за соблюдением прав жителей станиц 
на земельные наделы, ведение и хранение именных списков и другой 
документации, включавшей приказы атаманов, метрические записи, 
приговоры станичных сходов, ведомости поземельных угодий, приходы 
и расходы станичных сумм, сделок и договоров, решения станичных и 
третейских судов. Надзор за местным казачьим самоуправлением осу-
ществлялся атаманами отделов (округов), а более высокие войсковые 
инстанции могли отменять решения станичных сборов и освобождать от 
должности станичных и хуторских атаманов.  

Сословный статус казаков и соответствующие формы самоуправ-
ления просуществовали в России до ноября  1917 года, когда с приходом 
Советской власти казачьи войска были упразднены и на земли, ранее 
закрепленные за казаками, стали переселяться уравненные с ними в 
правах иногородние. Политика расказачивания, проводимая новыми 
властями, была направлена на ликвидацию социально-экономического 
базиса казачества1, который окончательно был разрушен в период 
сплошной коллективизации и раскулачивания (в 1932–1934 годы 
десятки тысяч коренных жителей Дона, Кубани, Терека были выселены 
в другие регионы и рассредоточены по территории страны).

Начавшаяся в стране к середине 1930-х годов (в предверии войны) 
пропагандистская кампания «за советское казачество», участие сфор-
мированных из казаков дивизий в составе Красной Армии в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов против немецко-фашистских 
захватчиков, а также наступивший в стране после смены таталитарного 
режима (1953) период «оттепели», когда ранее депортированные народы 
реабилитировались и возвращались на свою малую родину, мало что 
изменили в социально-правовом положении казачества. Казаки оста-
вались разделом в российской истории, в названиях городов, станиц и 
хуторов, ими основанных, в произведениях литературы и искусства, в 
казачьих песнях, многие из которых стали называться русскими народ-
ными. Лишившись дореволюционного (организационного, территориаль-
ного и экономического) прошлого, казаки, как реально существующее 
сообщество, не получили сколько-нибудь адекватного для них совет-

1 Казаки ограничивались в правах, по отношению к ним применялись имущественные 
реквизиции и массовые репрессии. В 1920-е годы были внесены изменения в админи-
стративное деление России: области, заселенные казаками, перестали существовать как 
обособленные, самоуправляющиеся территориальные единицы.
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ского будущего, а постепенно интегрировались в новую наднациональ-
ную общность, именуемую советский народ1.

Новые горизонты открылись перед российскими казаками во второй 
половине 1980-х годов (в период инициированной советским партий-
ным и хозяйственным руководством так называемой «перестройки»). 
Начались кардинальные изменения в многонациональном советском 
обществе, перемены в его государственном устройстве и хозяйственном 
укладе, вызвавшие вооруженные конфликты и массовые переселения, 
напрямую затронувшие жизненные интересы всех слоев общества, в том 
числе казаков. Начался процесс казачьего пробуждения. Уже в период 
«перестройки» создавались казачьи общества и союзы, постепенно при-
обретавшие политизированную окраску. В дальнейшем казаки заявили 
о себе в добровольческих актах участия в конфликтах в Югославии, 
Приднестровье, Осетии, Абхазии, Чечне. Казачье движение в России 
приобрело организованные формы после выхода в 1992 году постанов-
ления Верховного Совета Российской Федерации «О реабилитации 
казачества» и последующего создания при Президенте России Главного 
управления казачьих войск, принятия других нормативных актов, 
направленных на возрождение казачества в России.

Политика, проводимая в Российской Федерации по отношению 
к казачеству, осуществлялась применительно к новым историческим 
условиям2. В настоящее время она нашла практическое выражение в 
создании и правовом закреплении войсковой организации российского 
казачества в форме иерархии казачьих обществ (хуторских, станичных, 
городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых), 
объединяемых во Всероссийское казачье общество3, что привело к: 

– установлению правовых и организационных основ, принципов, 
условий, порядка и финансирования несения российскими казаками 
государственной и иной службы4;

– утверждению формы одежды, знаков различия и казачьих чинов5;

1 Третьяк В.П., Орлов Б.Л. К Во-просу о статусе современного российского казачества 
// «Отраслевые рынки». 2015, № 12 (январь – апрель). // virtass.ru, с. 8. 

2 О концепции государственной политики по отношению к казачеству, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1994 года № 355 (с изменениями и 
дополнениями); Концепция государственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества. Утверждена Президентом Российской Федерации 2 
июля 2008 года № Пр1355; Стратегия развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. Утверждена Президентом 
Российской Федерации 15 сентября 2012 года № Пр2789. 

3 О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репресси-
рованных народов» в отношении казачества. Указ Президента Российской Федерации 
от 15 июня 1992 года № 632 (с изменениями и дополнениями), п. 3; О некоммерческих 
организациях. Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), ст. 6.2.

4 О государственной службе российского казачества. Федеральный закон Российской 
Федерации от 5 декабря 2005 года № 154ФЗ (с изменениями и дополнениями).

5 О форме одежды и знаках различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Указ Президента 
Российской Федерации от 9 февраля 2010 года № 171.
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– предоставлению экономических и иных льгот для казачьих обществ 
и казаков, взявшим на себя обязательства по несению государственной 
и иной службы1;

– установлению сочетания государственного управления, атаман-
ского казачьего самоуправления и общегражданского местного само-
управления, 

– определяющих в совокупности вертикаль управления войсковыми 
казачьими обществами2.

Совместно достигнутые успехи современной государственной вла-
сти и казачества должны закрепиться в адаптации форм местного са-
моуправления. Просматривающиеся здесь стратегические перспективы 
вызывают обоснованные надежды на будущее: имеются предпосылки 
для возрождения казачьего самоуправления на их «малой родине» на 
местах, где проживали их предки, на территории, с которой связаны 
жизненные интересы казачьего населения, где все кругом знакомое и 
родное3.

Согласно действующей Конституции Российской Федерации (гла-
ва 8), население, проживающее в городских и сельских поселениях, 
самостоятельно определяют структуру органов местного самоуправ-
ления, которые, в свою очередь:

– самостоятельно управляют муниципальной собственностью (вла-
деют, пользуются и распоряжаются ей, в том числе земельными ресур-
сами;

– формируют, утверждают и исполняют местный бюджет;
– устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 

общественного порядка, а также решают иные вопросы местного зна-
чения.

При этом органы местного самоуправления действуют «исходя 
из интересов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций»4.

На данный момент направления возможного развития местного 
казачьего самоуправления все еще обсуждаются. Рассматриваются раз-
личные его модели, предусматривающие:

1 Об экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их чле-
нам, взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной службы. Указ 
Президента Российской Федерации от  16 апреля 1996 года № 564 (с изменениями и 
дополнениями); Положение о порядке формирования целевого земельного фонда для 
предоставления земель казачьим обществам, включенным в Государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, и режиме его использования. Утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от  8 июня 1996 года № 667. 

2 О концепции государственной политики по отношению к казачеству. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 апреля  1994 года № 355 (с изменениями и 
дополнениями), п. 3.

3 Иванова В.Н. Управление занятостью населения на местном уровне. – М.: Финансы 
и статистика, 2002, с. 1617.

4 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
Федеральный закон Российской Федерации от  6 октября 2003 года № 131ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями), ст. 1, п. 2.
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– передачу демократическим путем полномочий представитель-
ного и исполнительного органов власти муниципальных образований 
на традиционных казачьих территориях казачьему сообществу (город-
скому или станичному), которое должно быть готово к принятию этих 
функций;

– совмещение атаманского казачьего самоуправления и общеграж-
данского местного самоуправления и частичную передачу казачьему 
обществу отдельных функций органов местного самоуправления, каса-
ющихся Вопросов возрождения казачества, в том числе его хозяйствова-
ния, а также несения казаками государственной и иной службы, решае-
мых на уровне муниципального образования, вплоть до восстановления 
прежних казачьих наименований и символики (к примеру, казачьих кру-
гов, по аналогии с хуралами в Бурятии, Калмыкии, Тыве, курултаем в 
Башкортостане, хасэ в Адыгее, ил тумэном в Якутии).

Стоит отметить, что процесс воссоздания элементов местного каза-
чьего самоуправления в местах компактного проживания казаков сей-
час протекает замедленными темпами, причины тому, как отмечается в 
литературе, отсутствие унификации нормативной правовой базы, разра-
батываемой органами власти субъектов Российской Федерации, невы-
сокая социальная активность современного российского казачества и 
некоторые другие1. 

Но, видимо, приходит время расширить, в пределах действующего 
законодательства, совмещение функционирования пока что парал-
лельно существующих органов общегражданского местного самоуправ-
ления и атаманского казачьего самоуправления 2 в местах компактного 
проживания казачества, при наличии, конечно, зрелых действий каза-
чества как гражданского института. Такое совмещение, основанное на 
волеизъявлении местного населения и демократических формах каза-
чьего самоуправления, помимо упразднения ныне существующих про-
межуточных административных звеньев, по большей части, ликвиди-
рует бюрократические барьеры и, соответственно, излишние процедуры 
согласований, а потому ускорит принятие в регионах текущих и долго-
срочных хозяйственных решений, что будет способствовать формиро-
ванию адаптированной к местным условиям экономики. В этом случае, 
казаки (городские, станичные, хуторские), объединенные в первичные 
казачьи общества как гражданские институты, с их многовековым опы-
том совместного проживания с другими народами, могут стать на терри-
ториях многих муниципальных образований ядром, консолидирующим 
интересы местного населения. 

Воссоздание местного казачьего самоуправления, прежде всего и пре-
1 Беглов А.Д. Возрождение российского казачества: система управления и методы 

хозяйствования. – М.: Финансы и статистика, 2011, с. 162.
2 Основные положения концепции государственной политики по отношению к каза-

честву, одобренные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 
1994 года № 355 (с последующими изменениями и дополнениями), п. 3.  
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имущественно, в сельской местности, в сочетании с неразрывно связан-
ным с ним возрождением традиций казачьего хозяйствования, должны 
в совокупности дать новый импульс, стать локомотивом дальнейшего 
подъема и устойчивого развития отечественного агропромышленного 
комплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность России. 
Авторы видят целесообразным совмещение в настоящих условиях (на 
сколько это возможно в рамках действующего законодательства) обще-
гражданского местного самоуправления и атаманского казачьего само-
управления в местах компактного проживания казаков1. 

1 Третьяк В.П., Орлов Б.Л. Местное самоуправление в регионах компактного прожи-
вания казаков: традиции и современность Жить по казачьи: традиции и современность 
//«Самоуправление» № 9, 2015 с. 4
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Хозяйствование российского казачества, неразрывно связанное с 

воинской службой казаков, имеет многовековую историю. За минув-
шие столетия оно проделало путь от насильственного овладения сред-
ствами, требуемыми для существования, что просматривается на ран-
них этапах его становления, до формирования к началу XX века само-
бытной казачьей экономики, преимущественно, аграрной, показывав-
шей применительно к тому времени образцы эффективного ведения 
рыночного хозяйства. 

Казачество в силу складывавшихся исторических условий следовало 
по своему, во многом автономному пути развития, как социального, 
так и хозяйственного. Однако при всем этом, имея свои сложившиеся 
традиции, свои порядки, свое самоуправление, свой «казачий присуд», 
казаки тем не менее сохраняли тесную связь с Россией – связь религи-
озную, национальную, культурную и хозяйственную.

С приходом советской власти произошли кардинальные изменения 
в социально-й и хозяйственной жизни казаков. Казачьи войска были 
распущены, ликвидированы особые области проживания казачьего 
населения, упразднены знаки воинского отличия казаков, их осо-
бые права на пользование землей и другими природными угодьями. В 
1917 году казаки, образно говоря, лишились шашки, которая одновре-
менно являлась для них символом казачьей воинской службы и сим-
волом заслуженного владения ими паевыми земельными наделами как 
средством существования. 

После событий конца 1980-х – начала 1990-х, приведших к распаду 
Советского государства и изменению в России экономического уклада, 
казаки ощутили свою социальную значимость. Этому во многом спо-
собствовала политика руководства Российской Федерации, направ-
ленная на поддержку казачьего движения. Наступил и продолжается 
период воссоздания казачьих ценностей и традиций. Казаки вновь 
стали обретать выделяющий их статус. Вместе с тем, под строящееся 
здание современного казачества пока что не подведен достаточно 
прочный экономический фундамент. 

Современное российское казачество в хозяйственном отношении 
пока что не может в полной мере называться наследником казачества, 
сложившегося в бывшей Российской империи. Потенциал традицион-
ного казачьего хозяйствования в значительной части все еще остается 
нереализованным.

Причин такому положению имеется множество (среди них весьма 
значимой часто называется недостаточная экономическая активность 
казаков), но тем не менее основные из этих причин, как видится, все 
же кроются непосредственно в сфере казачьего хозяйствования и свя-
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заны, прежде всего, с недостаточной развитостью рыночной инфра-
структуры казачьих хозяйств, с несовершенством системы местного 
казачьего самоуправления, которое должно создавать условия для раз-
вертывания традиционного хозяйствования казаков в местах сосре-
доточения казачьего населения, с, бывает, недостаточной профессио-
нальной подготовленностью казаков к ведению хозяйства в условиях 
современного рынка.

В России, идущей по пути развития рыночной экономики, имеются 
широкие возможности для ведения малого и среднего предпринима-
тельства, соответственно, для превращения казаков, как субъектов 
хозяйствования, в индивидуальных товаропроизводителей, для созда-
ния казачьих фермерских хозяйств. На текущем этапе созрели пред-
посылки для трансформации мелкотоварного казачьего производства 
посредством производственного и потребительского кооперирования 
в современные конкурентоспособные казачьи хозяйственные образо-
вания – хозяйственные комплексы кластерного типа, создаваемые в 
форме холдингов, технопарков и других структур на различных уров-
нях иерархии казачьих обществ.

Хозяйственные комплексы казачьих обществ рекомендательно 
должны включать в себя базовые элементы рыночной инфраструктуры, 
в том числе коммерческие банки, кредитные кооперативы, инвестици-
онные, страховые и другие финансовые структуры, вспомогательные и 
обслуживающие предприятия, а также иметь товаропроводящие сети, 
обеспечивающие устойчивый сбыт казачьей продукции.

В настоящее время важное значение для гарантированного сбыта 
продукции, производимой в казачьих хозяйствах, приобретает участие 
казачества в реализации целевых региональных программ по разви-
тию на местах системы социального питания и адресной продоволь-
ственной помощи нуждающимся слоям населения.

Имеет право на развитие казачий туристический бизнес. 
Традиционная казачья усадьба с близ стоящей ветряной мельницей, 
встраиваемая в соответствующую социальную инфраструктуру, пред-
ставляет безусловный интерес для развертывания туризма и индустрии 
гостеприимства в местах исконного проживания казаков. 

Актуальность дальнейшего укрепления взаимодействия атаманского 
казачьего самоуправления и местной власти все более становится оче-
видной, сегодня (в условиях политики импортозамещения и реализации 
программ ускоренного развития отечественного агропромышленного 
комплекса) диктуется необходимостью согласованности и взаимодо-
полнения действий в направлении интенсификации и рационального 
использования земельных и водных ресурсов агроландшафтов в местах 
компактного проживания казаков с учетом комплексного хозяйствен-
ного и социального, в том числе инфраструктурного, развития соответ-
ствующих городских и сельских муниципальных образований.
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Система образования, предусматривающая подготовку кадров для 
казачьих хозяйств, нацеливается не столько на воссоздание традиций 
ведения казаками хозяйственной деятельности в ее первозданном виде, 
а ориентируется, прежде всего, на использование этих традиций, под-
ключение позитивного опыта, накопленного казаками в хозяйственной 
сфере, при адаптации российского казачества к сегодняшним усло-
виям рыночного хозяйствования. Речь идет о возрождении традиций 
войсковой организации, общинного (совместного) землевладения, 
коллективизма и взаимопомощи, позволившим казакам в свое время 
перейти от деревянной мотыги к железному плугу, традиций, которые 
в новых исторических условиях могут и должны обеспечить казакам 
переход к современному высокоэффективному и конкурентоспособ-
ному агропромышленному производству. 

Здание возрождаемого российского казачества поэтапно выстраи-
вается, успехи современной власти и казаков, совместно достигну-
тые в этом направлении, не подлежат сомнению, а просматриваемые 
ближайшие и стратегические перспективы вызывают обоснованные 
надежды на будущее.



73

Литература

1. О реабилитации репрессированных народов. Закон Российской 
Федерации от 26 апреля 1991 года № 11071 (с последующими измене-
ниями).

2. О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реа-
билитации репрессированных народов» в отношении казачества. Указ 
Президента Российской Федерации от  15 июня 1992 года № 632 (с 
последующими изменениями и дополнениями).

3. О реабилитации казачества. Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 16 июля 1992 го- да № 33211 (в редакции 
Федерального закона Российской Федерации от 26 июня 2007 года 
№ 118-ФЗ).

4. О концепции государственной политики по отношению к каза-
честву. Постановление Правительства Российской Федерации от 
22 апреля 1994 года № 355 (с последующими изменениями и дополне-
ниями).

5. О государственной службе российского казачества. Федеральный 
закон Российской Федерации от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями).

6. Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 
5 апреля 2016 года № 157.

7. Об экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим 
обществам и их членам, взявшим на себя обязательства по несению го-
сударственной и иной службы. Указ Президента Российской Федерации 
от 16 апреля 1996 года № 564 (с последующими изменениями и допол-
нениями).

8. О совершенствовании деятельности по возрождению и развитию 
российского казачества. Указ Президента Российской Федерации от
 25 февраля 2003 года № 249. 

9. Доктрина продовольственной безопасности Российской 
Федерации. Утверждена Указом Президентом Российской Федерации 
от 30 января 2010 года № 120. 

10. О сельскохозяйственной кооперации. Федеральный закон 
Российской Федерации от 8 декабря 1995 года  № 193-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями).

11. О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации. Закон Российской Федерации
(в редакции Федерального Закона от 11 июля 1997 года № 97-ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями).

12. О кредитной кооперации. Федеральный закон Российской Феде-
рации от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ (с последующими изменениями). 



74

13. О некоммерческих организациях. Федеральный закон Российской 
Федерации от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ (с последующими измене-
ниями и дополнениями).

14. Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ (с последующими изменениями и допол-
нениями).

15. О крестьянском (фермерском) хозяйстве. Федеральный закон 
Российской Федерации от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями).

16. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ (с последующими изменениями и дополнени-
ями).

17. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями).

18. Положение о порядке формирования целевого земельного 
фонда для предоставления земель казачьим обществам, включенным в 
Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и 
режиме его использования. Утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 июня 1996 го- да № 667.

19. О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон 
Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ.

20. Федеральная целевая программа государственной поддержки 
казачьих обществ на 1999–2001 годы. Утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1999 года № 839.

21. Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы. Утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июня 2012 года  № 717.

22. Концепция развития внутренней продовольственной помощи 
в Российской Федерации. Утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 2014 года № 1215-р.

23. Концепция государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества. Утверждена Президентом 
Российской Федерации 2 июля 2008 года № Пр-1355. 

24. Стратегия развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. 
Утверждена Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 года 
№ Пр-2789.

25. Стратегия развития российского казачества до  2020 года и после-



75

дующий период. Утверждена Президентом Российской Федерации 
15 октября 2012 года.

26. О Совете при Президенте Российской Федерации по делам каза-
чества. Распоряжение Президента Российской Федерации от 12 января 
2009 года № 15-рп.

27. Методические рекомендации по становлению и развитию эконо-
мической базы казачьих обществ // Постоянная (профильная) комиссия 
по становлению и развитию экономической базы казачьих обществ в 
составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам каза-
чества. – М., 2011, 315 с.

28. Афанасенко И.Д. Российское казачество: ответы на вызовы в 
меняющемся мире // Альянс. 2015. Специальный выпуск (январь), 
с. 17-20.

29. Беглов А.Д. Возрождение российского казачества: система управ-
ления и методы хозяйствования. – М.: Финансы и статистика. 2011, 
192 с.

30. Беглов А.Д. Формирование казачьих органов местного само-
управления как фактор устойчивого социально-экономического разви-
тия региона. – М.: Финансы и статистика, 2011, 96 с.

31. Беглов А.Д. Возрождение хозяйственной системы казачьих сооб-
ществ: факторы государственного управления. – М.: Финансы и стати-
стика, 2011, 88 с.

32. Беглов А.Д. Взаимосвязь устойчивого социально-экономического 
развития сельских территорий и формирования системы казачьих орга-
нов местного самоуправления: проблемы и перспективы // Вопросы 
экономики и права. 2011. № 11, с. 82-86.

33. Беглов А.Д. Обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития региона на основе инновационной инфраструктуры производ-
ства продукции АПК в казачьих сообществах // Вопросы экономики и 
права. 2011.  № 11, с. 108-112.

34. Белоглазова С.Е. Казачьи школы Тихоокеанской России в кон-
тексте реформ XIX в. // Ойкумена. 2015. № 2, с. 42-51.

35. Братолюбова М. «Беспокойный элемент». Штрихи к портрету 
донского предпринимателя Василия Денисова // Родина. 2016. № 2, 
с. 130-133. 

36. Венков А., Озеров А. и др. Казачий Дон: пять веков воинской 
славы. – М.: «Яуза», «Эксмо», 2010, 448 с.

37. Герганов Д.Ф. Кластерные сети как базовое структурное звено 
инновационной экономики // Всероссийский журнал научных публи-
каций. 2013. № 1, с. 23-26. 

38. Глущенко В.В. Организационно-экономический механизм го-
сударства в развитии войск казаков как региональных социально-
экономических систем Российского порубежья (XVIII – нач. XX вв.) // 
Управление экономическими системами. 2011. № 34, с. 131.



76

39. Гордеев А.А. История казачества. – М.: Изд-во Вече, 2006, 640 с.
40. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М.: Мысль, 1989, 

766 с.
41. Заславская С.Е. Традиционные особенности образовательного 

процесса в казачьих учебных заведениях. В сб.: Актуальные Вопросы 
реализации стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества. Материалы 
Всероссийской научнопрактической конференции с международным 
участием 18 декабря 2014 года – Омск, 2014, с. 4550. 

42. Зубов А.А. Основные направления совершенствования функцио-
нирования организационноэкономической модели устройства казачьих 
обществ на современном этапе как условие развития регионального 
сельскохозяйственного производства // Молодой ученый. 2015. № 15, 
с. 378382.

43. Иванова В.Н. Православные традиции и казачья экономика // 
Альянс. 2015. Специальный выпуск (январь), с. 1516.

44. Иванова В.Н. Казачье самоуправление: история и современ-
ность. В сб.: Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества. 
Материалы Первой международной научно-практической конференции 
24–25 марта 2011 года. – Ставрополь: Изд-во «Графа», 2011, с. 23-26.

45. Иванова В.Н. Технологии муниципального управления. – М.: 
Финансы и статистика, 2005, 396 с.

46. Иванова В.Н. Управление занятостью населения на местном 
уровне. – М.: Финансы и статистика, 2002, 192 с. 

47. Иванова В.Н., Иванов С.А. Импортозамещение продукции АПК. 
Факторы конкурентоспособности. – М.: Финансы и статистика, 2014, 
214 с.

48. Казачья экономика: традиции, современность, будущее. Доклад 
Преосвященного Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского 
на XXII Международных Рождественских образовательных чтениях. 
Москва,  28 января 2014 года. 

49. Ковалева Т. Развитие малых форм сельхозпроизводства – стра-
тегия Краснодарского края // Агробизнес: экономика – оборудование 
– технологии. 2014. № 6, с. 22-29.

50. Кольке Г.И. Организационно-экономические проблемы казачьих 
станичных обществ. В сб.: Актуальные Вопросы реализации стратегии 
развития государственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием  18 декабря 
2014 года. – Омск, 2014, с. 55-58.

51. Краснов П.Н. История Донского казачества. Очерки истории 
Войска Донского. – М.: «Яуза», «Эксмо», 2007, 576 с.

52. Крылов К.В. Развитие и становление экономической базы казаче-
ства. В сб.: Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества. 



77

Материалы Первой международной научно-практической конферен-
ции 24 – 25 марта  2011 года. – Ставрополь: Изд-во «Графа», 2011, с. 234-
240.

53. Кузина И.Л., Адрианов И.К. Развитие системы школьного обра-
зования в казачьей среде Приамурья и Приморья в конце XIX – начале 
XX в. // Вестник ДВО РАН. Владивосток. 2013, с. 24-30.

54. Кузьмин А.А., Малыгин П.А. Институциональные меха-
низмы регулирования экономической деятельности казачества. В сб.: 
Актуальные Вопросы реализации стратегии развития государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием 18 декабря 2014 года. – Омск, 2014, с. 67-76.

55. Лукаш С.Н. Педагогика казачества: прошлое и настоящее Юга 
России. – М.: ООО «ЦИУМиНЛ», 2008, 302 с. 

56. Малукало А.Н. Кубанское казачье войско в 1860–1914 гг. 
Организация, система управления и функционирования, социально-
экономический статус. – Краснодар; Кубанькино, 2003, 216 с.

57. Маркедонов С.М. Казачество: единство или многообразие? 
(Проблемы терминологии и типологизации казачьих сообществ) // 
Общественные науки и современность. 2005. № 1, с. 95108.

58. Маркедонов С.М. Феномен российского неоказачества // 
Социально-политическая ситуация на Кавказе: история, современ-
ность, перспективы. – М.: 2001, с. 106-119.

59. Масалов А.Г. Российское казачество в начале XXI ве- ка: про-
блемы институционализации. – Ставрополь: изд-во Ставроп. гос. уни-
верситета, 2008, 300 с.

60. Морозов В.В. Экономический аспект развития и сохранения каза-
чества. В сб.: Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества. 
Материалы Первой международной научнопрактической конференции 
24–25 марта 2011 года. – Ставрополь: Изд-во «Графа», 2011, с. 250-251.

61. Морозова О.М. Экономический менталитет донских казаков (по 
материалам личных фондов ГА РО) // Известия высших учебных заве-
дений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2007, № 4, 
с. 45-50. 

62. Налимов В.И. Казачья экономика: опыт и предложения. В сб.: 
Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества. Материалы 
Первой международной научнопрактической конференции 24 – 
25 марта 2011 года. – Ставрополь: Изд-во «Графа», 2011, с. 252256.

63. Никитин В.Ф. Казачество: нация или сословие? – М.: «Яуза», 
«Эксмо», 2007, 640 с. 

64. Никитин В.Ф. Традиции казачества. – LAP, 2014, 404 с. 
65. ПанковаКозочкина Т.В., Бондарев В.А. Казачье-крестьянское хо-

зяйство эпохи нэпа: проблемы модернизации аграрных отношений на 
Юге России. – Новочеркасск: Изд-во Лик, 2012, 266 с.



78

66. Рвачева О.В. Донское казачество XXI века. Конструирование 
социального феномена // Вестник Южного научного центра РАН. Том 
5. 2009, № 3, с. 8995.

67. Савельев Е.П. Казаки. История. – М.: Изд-во Спас, 1991, 456 с. 
68. Сергеев О.И., Иванов В.Д. Казачье самоуправление как состав-

ная часть системы управления приграничных территорий юга Дальнего 
Востока России: исторический опыт и современные перспективы. В сб.: 
Казачество России: прошлое и настоящее. Сборник научных статей. 
Выпуск 1. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2006. 

69. Сидоренко Т.Н. Сельскохозяйственная кредитная коопера-
ция как средство развития экономической деятельности казачества на 
современном этапе // Российское казачество: история, проблемы воз-
рождения и перспективы развития. Материалы Всероссийской заочной 
научнопрактической конференции, октябрь 2011 г. – Краснодар: Изд-во 
«Традиция», 2012, с.

70. Смирнов А.А. Морская история казачества – М.: «Яуза», «Эксмо», 
2006, 288 с.

71. Третьяк В.П. Кластеры предприятий. – М.: «Август Борг», 2006. 
132 с.

72. Третьяк В.П. Развитие казачества как гражданского института в 
современной России // Альянс. 2012. № 3,  с. 23-25.

73. Третьяк В.П., Орлов Б.Л. К Во-просу о статусе современного 
российского казачества // Отраслевые рынки. 2015. № 1–2 (январь – 
апрель). // virtas.ru, с. 19.

74. Третьяк В.П., Орлов Б.Л. Каков социальный статус казачества? // 
Знак вопроса. 2015. № 3, с. 116-121.

75. Третьяк В.П., Орлов Б.Л. Жить по-казачьи: традиции и современ-
ность // Самоуправление. 2015, № 9, с. 40-42.

76. Третьяк О.А., Третьяк В.П. Место рыночной инфраструктуры в 
преобразовании современной экономики // Вестник Ленинградского 
университета. Серия 5. Экономика. Выпуск 2 (№ 12), 1991, с. 94-98.

77. Трут В.П. Казачество России: происхождение, сущность, 
административно-управленческая система, социально-политическое и 
экономическое положение в начале XX века. – LAP, 2011, 128 c.

78. Трут В. Дорогой славы и утрат. Казачество России в войнах и рево-
люциях начала XX века. – М.: «Яуза», «Эксмо», 2007, 539 с. 

79. Федотов А.П. Казачество. Энциклопедия. – М.: Энциклопедия, 
2008, 752 с.

80. Чернов А.А. Региональная модель мелкотоварного производства в 
сельском хозяйстве // Инновации и инвестиции. 2011. № 2, с. 209-213.

81. Шонин А.Ю. Организационно-кластерный подход к экономиче-
скому развитию казачьей станицы. В сб.: Актуальные Вопросы реализации 
стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества. Материалы Всероссийской научно-



79

практической конференции с международным участием 18 декабря 
2014 года – Омск, 2014, с. 121-124.

82. Щербакова Л.И. Формирование кадрового потенциала из 
числа казачьей молодежи для региональной экономики (на примере 
Ростовской области). В сб.: Непрерывное профессиональное образо-
вание казачества: содержание, перспективы организации. Сборник 
научных и учебно-методических работ. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012, 
с. 32-41.



80

Приложение 1

Предложение по проведению тематического 
Форсайта казачества1

Введение
Духовное, культурное возрождение казачества представляет собой 

одно из ярких и сложных явлений отечественной и мировой истории. 
На этот процесс накладывает отпечаток многолетнее замалчивание 
некоторых страниц трагиче ской истории казачества.

Постсоветский период открыл новые страницы истории, которые 
были неизвестны со ветскому обществу. В то же время в общественном 
сознании практически не сформировалось однозначно воспринимае-
мого образа казака.

Вместе с тем, складывается впечатление, что в казачьей среде не 
всегда однозначно воспринимаются некоторое основополагающие 
моменты социально-правового статуса казачества. Одни утверждают, 
что казак без земли не казак, и как следствие – хуторская организация 
быта. Другие видят важнейшей составляющей казачества – служение 
Отечеству в различных формах. Третьи настаивают на том, что казаче-
ство является субэтносом великорусского этноса и особым военнослу-
живым сословием, Четвертые …. 

Отсутствие единства или недостаточное единодушие в понимании 
статуса казачества на способствует его развитию в современном обще-
стве. Между тем, современная наука выработала некий инструмент, 
позволяющий достигать единообразного восприятия неких процессов 
и явлений. Имя ему технология форсайта. 

Форсайт представляет собой новую технологию, посредством кото-
рой ведется обсуждение предполагаемых изменений в будущем, путем 
консолидации усилий всех участников процесса предвидения измене-
ний в выбранном сегменте, выделения явлений и процессов, которые 
в будущем станут доминантными. Форсайт представляет не столько 
некий документ, сколько периодически возобновляемый процесс 
согласования усилий участников в части формирования грядущего 
будущего. Подобно тому, как под действием магнитного поля метал-
лические стружки выстраиваются в определенный орнамент, Форсайт 
способствует согласованию разнонаправленных инициатив различных 
участников Форсайт процесса в отношении ожидаемого будущего. При 
этом мотивом поведения в данном случае является собственный инте-
рес участника Форсайта.

Форсайт отличается почти от всех известных инструментов науч-
ного предвидения тем, что он предполагает участие многих заинтере-

1 Подготовил Третьяк В.П.
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сованных слоев в гражданском обществе не только в формировании 
картинки предвидения, но и зовет участников к активным действиям, 
по реализации ими же, предсказываемых изменений. Проще говоря, 
он приучает людей и организации к идее о том, что они творят буду-
щее сегодня. При этом желательно, чтобы такой веер зарождающихся 
гражданских инициатив стал предметом некоторого согласия. И хотя 
Форсайт способствует стремлению к выработке консенсуса активных 
представителей заинтересованных слоев общества1, все же не склоняет 
к ущемлению их собственных партикулярных интересов.

Цель – выработка согласованного представления о статусе казаче-
ства в современном обществе

Характер форсайта
В практике существуют различные виды Форсайта. Нам представ-

ляется, что как минимум, имается четыре критерия разнообразия 
Форсайтов: по типу формирования (сверху и снизу), по субъекту рас-
смотрения (тематические, корпоративные и территориальные), и по 
направленности (технологические и социальные), по периоду проведе-
ния (фундаментальные и быстрые).

В отношении статуса казачества применим Тематический тип фор-
сайт исследования, социально-й направленности и рассматривающий 
процесс сверху, т.е. от ожидаемого возможного состояния развития 
объекта.

Вызовы и угрозы:
• Не совершенство современной федеральной и региональной нор-

мативноправовой базы по отношению к казачеству;
• Нет четкости в понимании места административной система каза-

чьих войск в структуре страны;
• Не сформулированы контуры системы местного казачьего само-

управления.
Рабочая гипотеза форсайта
Современной казачество переживает процесс трансформации от 

сословности в сторону гражданского института. 
Горизонт форсайта  2080 год.
Вызовы и угрозы:
• Не совершенство современной федеральной и региональной нор-

мативноправовой базы по отношению к казачеству;
• Нет четкости в понимании места административной система каза-

чьих войск в структуре страны;
• Не сформулированы контуры системы местного казачьего само-

управления.

1 Даже в случае отсутствия согласия, Форсайт располагает возможностями предложить 
сценарный подход для непримиримых позиций различных групп граждан, имеющих 
неоднонаправленные партикулярные интересы, но заинтересованных в достижения 
некоего состояния в развитии разрабатываемого объекта.



82

Область применения форсайта (Scope)1 
• Казачество как гражданский институт:
• Реестр как результат саморегулирования (делегирование полно-

мочий казачьим объединениям органами власти);
• Взаимодействие казачьих войск с органами власти;
• Роль казачества в модернизации экономики России;
• Возможности казачества в сохранении национальной безопасно-

сти.  
Предположительные результаты 
• Обоснование для разработки нормативных актов, регламентиру-

ющих работу казачьего круга, Войска, Союза казачьих войск.
• Достижение согласия в казачьей среде о месте казачества в совре-

менной России.
• Выработка согласованного представления о правовом статусе 

казачества.
• Формулирование областей саморегулирования для казачьих 

войск
• Подготовка системных предложений к федеральным и региональ-

ным законопроектам. 
 Результаты работы
Научнопроектная работа (в полном объеме) в виде пояснительной 

записки передается Заказчику на бумажных и электронных носителях 
в количестве 4х экземпляров.

Промежуточные материалы по этапам рассматриваются Заказчиком 
в рабочем порядке.

Мы открыты для обсуждения. 

1 Область применения Форсайта (Scope) включает следующие моменты:
– Очерчивание ключевых Вопросов для сферы применения Форсайта
–Выбор разновидности Форсайта
– Обоснование выбора именно названных институтов Форсайта
– Выработка плана его формирования
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Приложение 2

Предложение по проведению тематических 
Форсайтов для казачьих войск по рыночной 

инфраструктуре1 

Введение
Образовавшиеся казачьи общества, объединяемые в войска, нужда-

ются в определении границ своего экономического потенциала. 
Цель – выработка согласованного представления о инфраструктуре 

казачьего войска в долгосрочной перспективе.
Характер форсайта
Тематический тип форсайт проекта социально-й направленности, 

рассматривающий процесс сверху, т.е. от ожидаемого возможного 
состояния развития объекта.

Горизонт форсайта  2080 год.
Область применения форсайта (Scope)
• Казачье войско как гражданский институт:
• Возможности казачьего войска в сохранении национальной без-

опасности. 
• Взаимодействие казачьего войска с органами власти.
• Роль казачьего войска а развитии региональной инфраструктуры 

России.
Предположительные результаты: 
• Выработка согласованного представления о пространственных 

границах казачьего войска.
• Обоснование для разработки нормативных актов, регламентиру-

ющих работу данного казачьего войска.
• Выработка согласованного представления о перспективах разви-

тия рыночной инфраструктуры казачьего войска.
• Формулирование областей саморегулирования для казачьих 

войск.
Мы открыты для обсуждения.
 

1 Подготовил Третьяк В.П.
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   Приложение 3

Учебный план  и образовательная программа  
магистерской подготовки казаков по направлению 

080100.68 «Экономика»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
По направлению подготовки

080100.68 «Экономика»
Магистерская программа 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВАХ
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ»

(извлечение)
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М.1 Общенаучный цикл 504 14 128 24 104 376

Вариативная часть 432 12 104 24 80 328

М.1.1 Теория принятия 
решений 108 3 28 8 20 80

М.1.2 Философские проблемы 
науки и техники 108 3 28 8 20 80

М.1.3
Иностранный язык для 
профессионального 
общения

108 3 20 20 88

М.1.4 Психология бизнеса 108 3 28 8 20 80

Дисциплины по выбору 72 2 24 24 48

М.1.1.1 Прикладные информа-
ционные программы 72 2 24 24 48
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М.1.1.2
Компьютерные  техно-
логии  в экономической  
науке и образовании

М.2 Профессиональный  цикл 1764 49 756 284 472 1008

Базовая (общепрофес-
сиональная) часть 468 13 116 40 76 352

М.2.1 Микроэкономика  (про-
двинутый  уровень) 144 4 36 12 24 108

М.2.2. Макроэкономика  (про-
двинутый уровень) 180 5 44 16 28 136

М.2.3 Эконометрика  (продви-
нутый уровень) 144 4 36 12 24 108

Вариативная часть 1080 30 516 184 332 564

М.2.2.1 Статус современных 
казачьих обществ 108 3 52 20 32 56

М.2.2.2 Казачьи общества и 
местная власть 144 4 60 20 40 84

М.2.2.3
Форсайт как 
технология 
предвидения

108 3 52 20 32 56

М.2.2.4
Казачьи хозяйства как 
особая форма предпри-
нимательства

108 3 52 20 32 56

М.2.2.5 Экономика отраслевых 
рынков 108 3 72 24 48 36

М.2.2.6
Учет, анализ и диа-
гностика деятельности 
казачьих хозяйств

144 4 72 24 48 72

М.2.2.7
Кластеризация и кла-
стерная политика госу-
дарства

108 3 36 12 24 72

М.2.2.8
Интеграционные про-
цессы в национальной 
экономике

144 4 72 24 48 72

М.2.2.9 Организация деятельно-
сти казачьих хозяйств 108 3 48 20 28 60
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Дисциплины  по выбору 216 6 124 60 64 92

М.2.3.1
Бюджетирование 
деятельности казачьих 
обществ

72 2 28 20 8 44

М.2.3.2 Финансовый 
менеджмент

М.2.3.3
Политика импортозаме-
щения, ее реализация в 
системе АПК

72 2 44 20 24 28

М.2.3.4 Стратегический 
менеджмент

М.2.3.5
Конъюнктура рынка и 
сценарии развития каза-
чьего хозяйствования

72 2 52 20 32 20

М.2.3.6 Маркетинг-менеджмент

М.3
Практики и научно-
исследовательская 
работа

1620 45 1620

М.3.1
Научно-исследо-
вательская 
практика

468 13 468

М.3.2 Научно-педагогическая 
практика 324 9 324

М.3.3. Научно-производ-
ственная  практика 396 11
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Магистерская программа1

по направлению подготовки 
080100.68 «Экономика»

 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВАХ 
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ»

Срок освоения программы – 2 года.
Трудоемкость–120 зачетных единиц.
Форма обучения – очная и заочная.

Квалификация – магистр. 
 (извлечения)

Общие сведения

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 
Московским государственным университетом технологий и управ-
ления им. К.Г. Разумовского (Первым казачьим университетом), пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований 
рынка труда на основе федерального государственного образователь-
ного стандарта по соответствующему направлению подготовки выс-
шего профессионального образования, а также с учетом рекомендо-
ванной примерной основной образовательной программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые резуль-
таты, содержание, условия и технологии реализации образователь-
ного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и дру-
гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы практик, календарный учебный график и методиче-
ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии.

Цель магистерской программы – дать студентам знания о методологии 
и методиках разработки социально- ориентированных форм хозяйств 
для определения сущности, областей применения и наиболее эффек-
тивных методов хозяйствования, ее миссия – формирование и развитие 
отечественной научной школы на уровне академических исследований 
и прикладных разра боток в области финансово-экономических отно-
шений и удовлетворение потребностей российской экономики в высо-
коэффективных магистрах для работы в финансово-экономической 
сфере, обладающих системным видением

1 Подготовили Третьяк В.П.Ордов Б. Л
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экономических и финансовых проблем, способных верно оценить 
возможности развития различных институтов рынка и принимать 
эффективные решения в нестандартных ситуациях.

Задачи магистерской программы:

○ развитие у студентов личностных качеств и формирование обще-
культурных (общенаучных, социально-личностных, инструменталь-
ных) и профессиональных компетенций в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования по направлению реализуемой магистерской 
программы;

○ дать представление о теории научного хозяйствования, целях и 
задачах разработки и реализации различных форм хозяйств, об основ-
ных стадиях, этапах и видах работ разработки хозяйственных форм; 

○ представить студентам существующие концепции методов 
социально-ориентированного хозяйствования и области их применения 
в ходе изучения теоретико-методологических основ методологии хозяй-
ствования; 

○ дать характеристику методов социально-ориентированного хозяй-
ствования в экономически развитых странах и выявить особенности их 
применения для социально-экономического комплекса России; 

○ научить студентов правильно определять на основе хозяйствен-
ных исследований наиболее эффективные подходы к моделированию 
социально-ориентированных экономических систем;

○ привить студентам навыки использования методов хозяйствования 
для достижения практических целей; 

○ обучить навыкам использования методов и технологий социально-
ориентированного хозяйствования.

Требования к уровню подготовки, 
необходимому для освоения 
магистерской программы

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить реализуемую 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 
вступительных испытаний, проводимых с целью выявления у поступаю-
щего наличия следующих компетенций: 

○ владения культурой мышления, способностью к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации, к постановке цели и выбору путей ее 
достижения;

○ способности анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их раз-
витие в будущем;
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○ умения использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности;

○ способности логически правильно, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь, готовности к кооперированию с колле-
гами, работе в коллективе;

○ способности находить организационно-управленческие решения и 
готовности нести за них ответственность;

○ способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
профессионального мастерства, к осознанию социально-й значимости 
своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполне-
нию профессиональной деятельности;

○ способности использовать для решения аналитических и исследо-
вательских задач современных технических средств и информационных 
технологий;

○ владения одним из иностранных языков на уровне не ниже разго-
ворного;

○ способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-
ходимых для решения поставленных экономических задач;

○ способности собрать и проанализировать исходные данные, тре-
буемые для расчета экономических и социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

○ способности выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проана-
лизировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

○ способности анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, организаций, ведомств и исполь-
зовать полученные сведения для принятия управленческих решений;

○ способности анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей;

○ способности принять участие в совершенствовании и разработке 
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
магистерской программы

Область профессиональной деятельности выпускника включает:
• экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы организаций различных отраслей и форм собственности; 
• органы государственной и муниципальной власти; 
• академические и ведомственные научно-исследовательские и 

проектные организации; 
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• учреждения системы высшего и дополнительного профессио-
нального образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
• поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
• функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки;
• производственные и научно-исследовательские процессы. 
 
Виды профессиональной деятельности выпускника: 
• научно-исследовательская;
• проектно-экономическая;
• аналитическая;
• организационно-управленческая;
• педагогическая. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника:
научно-исследовательская деятельность:
• разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 
исполнителей; 

• разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 
результатов; 

• подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций; 

• сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;

• организация и проведение научных исследований, в том числе 
статистических обследований и опросов; 

• разработка теоретических и эконометрических моделей исследуе-
мых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессио-
нальной деятельности, оценка и интерпретация полученных результа-
тов;

 
проектно-экономическая деятельность:
• подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом 

фактора неопределенности ;
• подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации раз-
работанных проектов и программ; 

• подготовка заданий и разработка системы социально-
экономических показателей хозяйствующих субъектов; 

• составление экономических разделов планов предприятий и орга-
низаций различных форм собственности; 
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• разработка стратегии поведения экономических агентов на раз-
личных рынках;

аналитическая деятельность: 
• разработка и обоснование социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и мето-
дик их расчета;

• поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 
экономических расчетов; 

• проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; 

• анализ существующих форм организации управления, разработка 
и обоснование предложений по их совершенствованию;

• прогнозирование динамики основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики 
в целом; 

организационно-управленческая деятельность:
• организация творческих коллективов для решения экономиче-

ских и социальных задач и руководство ими; 
• разработка стратегий развития и функционирования предприя-

тий, организаций и их отдельных подразделений; 
• руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов го-
сударственной и муниципальной власти; 

педагогическая деятельность:
• преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования; 

• разработка учебно-методических материалов. 

Компетенции выпускника, формируемые 
в процессе освоения магистерской программы

а) общекультурные:
○ способность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень;
○ способность к самостоятельному освоению новых методов иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности;

○ способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и использовать в практической деятель-
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ности новые знания и умения, включая новые области знаний, непо-
средственно не связанных со сферой деятельности;

○ способность принимать организационно-управленческие реше-
ния и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестан-
дартных ситуациях;

○ способность свободно пользоваться иностранным языком как 
средством профессионального общения;

○ владение навыками публичной и научной речи;

б) профессиональные:
научно-исследовательская деятельность: 
○ способность обобщать и критически оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований;

○ способность обосновывать актуальность, теоретическую и прак-
тическую значимость избранной темы научного исследования;

○ способность проводить самостоятельные исследования в соответ-
ствии с разработанной программой;

○ способность представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада;

проектно-экономическая деятельность:
○ способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределен-
ности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные 
документы, а также предложения и мероприятия по реализации раз-
работанных проектов и программ;

○ способность оценивать эффективность проектов с учетом фак-
тора неопределенности;

○ способность разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках;

аналитическая деятельность:
○ способность готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегиче-
ских решений на микро и макроуровне;

○ способность анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов;

○ способность составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, реги-
она и экономики в целом;

организационно-управленческая деятельность:
○ способность руководить экономическими службами и подразде-
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лениями на предприятиях и организациях различных форм собствен-
ности, в органах государственной и муниципальной власти;

○ способность разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности;

педагогическая деятельность:
○ способность применять современные методы и методики препо-

давания экономических дисциплин в высших учебных заведениях;
○ способность разрабатывать учебные планы, программы и соот-

ветствующее методическое обеспечение для преподавания экономиче-
ских дисциплин в высших учебных заведениях;

в) специальные:
○ владение методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, финансово-
кредитных учреждений;

○ способность на основе комплексного экономического и финан-
сового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организаций различных форм собствен-
ности и финансово-кредитных учреждений;

○ способность осуществить разработку бюджетов и финансовых 
планов организаций и финансово-кредитных учреждений;

○ способность руководить разработкой краткосрочной и долго-
срочной финансовой политики и стратегии развития организаций и 
финансово-кредитных учреждений и их отдельных подразделений на 
основе критериев финансово-экономической эффективности;

○ способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 
некоммерческим организациям различных организационно-правовых 
форм, финансово-кредитным учреждениям по Во-просам совершен-
ствования их финансовой деятельности;

○ способность осуществлять разработку теоретических и новых эко-
нометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности, 
давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования 
результаты;

○ способность выявлять и проводить исследование актуальных про-
блем финансовой науки.
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Учебные дисциплины и курсы, 
изучаемые при освоении магистерской программы

Базовыми дисциплинами (курсами), определяющими профиль реа-
лизуемой магистерской программы соответственно реалиями сегод-
няшнего времени, выделяются следующие.

1. Форсайт как технология предвидения.
2. Экономика отраслевых рынков.
3. Политика импортозамещения и ее реализация в системе АПК. 
4. Интеграционные процессы в национальной экономике. 
  5. Конъюнктура рынка и сценарии развития казачьего хозяй-

ствования.
6. Статус современных казачьих обществ.
7. Казачьи общества и местная власть.
8. Казачьи хозяйства как особая форма предпринимательства.
9. Организация деятельности казачьих хозяйств.
10. Учет, анализ и диагностика деятельности казачьих хозяйств.
11. Бюджетирование деятельности казачьих хозяйств.
12. Маркетинг-менеджмент.
13. Стратегический менеджмент.
14. Финансовый менеджмент.
15. Кластеризация и кластерная политика государства.
16. Зарубежный опыт кластеризации организаций. 
17. Макроэкономика (продвинутый уровень).
18. Микроэкономика (продвинутый уровень). 
19. Эконометрика (продвинутый уровень).
20. Теория принятия решений.
21. Философские проблемы науки и техники.
22. Психология бизнеса.
23. Иностранный язык для профессионального общения.
24. Прикладные информационные программы. 

Ресурсное обеспечение магистерской программы

Вуз располагает учебно-материальной базой, техническими сред-
ствами обучения, профессорско-преподавательским составом и 
кадрами научных работников, учебно-методическим и информацион-
ным обеспечением, требуемыми для проведение аудиторных занятий 
и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных магистер-
ской программой. 

Лекционные, семинарские и практические занятия проводятся, 
самоподготовка, предусмотренная для обучающихся, осуществляется 
в аудиториях, специализированных казачьих кабинетах, лаборато-
риях и учебных классах, оснащенных аудиовизуальной и компьютер-
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ной техникой с необходимым программным обеспечением, имеющей 
выход в сеть Интернет. Обучающимся обеспечен доступ к электронно-
библиотечной вузовской системе. Программное и коммуникативное 
обеспечение включают в себя: операционные системы Windows, стан-
дартные офисные программы, законодательно-правовые электронно-
поисковые базы «Консультант Плюс» и «Гарант», электронные вер-
сии учебников, пособий, методических указаний и рекомендаций по 
всем видам предусмотренной программой учебной, педагогической и 
научно-исследовательской работы. 

Руководит программой заведующий кафедрой «Маркетинг и фор-
сайт», казак по происхождения, доктор экономических наук, профес-
сор, имеющий опыт разработки и реализации магистерских программ 
(подготовки магистров) по направлению «Экономика». В реализации 
программы принимают участие доктора наук, профессора и веду-
щие доценты университета, имеющие профильное базовое образова-
ние, учебники, учебно-практические пособия, научно-методические 
и научно-исследовательские разработки, монографические издания 
по читаемым дисциплинам, а также публикации по казачьей хозяй-
ственной проблематике. К образовательному процессу привлекаются 
руководители и специалисты органов государственной власти и управ-
ления, зарекомендовавшие себя работники предпринимательских 
структур, видные представители казачьей общественности. 

Самостоятельная работа обучающихся при освоении 
магистерской программы

Самостоятельная работа при освоении магистерской программы 
– это учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 
работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия. Составляет не менее 20 % от общей 
трудоемкости каждой изучаемой дисциплины и является компонен-
той образовательного процесса, формирующей личностный образ обу-
чающегося как высококвалифицированного специалиста, его миро-
воззрение и культуру профессиональной деятельности, развивающей 
способность к самостоятельному познанию и обучению, поиску лите-
ратурных (информационных) источников, их анализу, обобщению, 
оформлению и представлению полученных результатов, принятию 
решений, аргументированному обсуждению, подготовке выступлений 
и ведению дискуссий. Самостоятельная работа способствует развитию 
стремления к самостоятельности мышления, саморазвитию, самосо-
вершенствованию и самореализации, самообучению и постоянному 
повышению профессионального уровня. 

Навыки самостоятельной работы приобретаются и закрепляются обу-
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чающимися в ходе практических и выездных занятий, деловых и ролевых 
игр, выступлений на конференциях и семинарах, участия в круглых сто-
лах, проводимых мастер-классах, тренингах, при разборе конкретных 
хозяйственных ситуаций, выполнении контрольных заданий, а также во 
время написания отчетов, рефератов и эссе, научных статей, подготовки 
к зачетам и экзаменам, подготовки и защиты курсовых проектов (работ), 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Тематика самостоятельной работы имеет профессионально-
ориентированный характер и непосредственную связь рассматривае-
мых Вопросов с будущей профессиональной деятельностью обучаю-
щегося. Поднимаемая проблематика соответствует вызовам времени и 
постоянно актуализируется. Основное внимание уделяется: социально-
экономическому статусу казачества в современной России; форми-
рованию производственного и финансового потенциала войсковых 
казачьих обществ, развитию в казачьей среде форм малого и среднего 
предпринимательства; совершенствованию рыночной инфраструк-
туры казачьих хозяйств, созданию казачьих товаропроводящих струк-
тур; самоуправлению в местах компактного проживания казаков; роли 
казачьих хозяйств и казачьего предпринимательства в развитии отече-
ственного агропромышленного комплекса, повышении конкуренто-
способности российской аграрной продукции, в импортозамещении 
на местных агропродовольственных рынках и другим злободневным 
вопросам казачьей хозяйственной действительности.

Педагогическая и научно-исследовательская практика

Является обязательным элементом магистерской подготовки. 
Проводится по специально разрабатываемым программам, в кото-
рых указываются вид практики, ее цели и задачи, продолжительность 
и место прохождения, содержание, используемые образовательные 
(исследовательские) и информационные технологии, условия реализа-
ции практики и ожидаемые результаты. Прохождение обучающимися 
каждого вида практики сопровождается соответствующими методиче-
скими рекомендациями и завершается подготовкой и защитой отчета по 
практике.

В процессе прохождения педагогической практики обучающиеся 
овладевают передовыми методиками и современными техническими 
средствами обучения, мастерством передачи и контроля усвоения зна-
ний. В соответствии со своей специализацией привлекаются к плани-
рованию и проведению практических и семинарских занятий, проверке 
выполнения текущих учебных заданий, контрольных работ и курсовых 
проектов, разработке контрольных тестов, учебно-методических реко-
мендаций и других материалов для студентов различных форм обучения, 
проходящих подготовку по образовательным программам бакалавриата. 
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Научно-исследовательская практика является составляющей 
образовательного процесса, непосредственно ориентированной на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся по маги-
стерской программе. В ходе практики приобретаются и закрепляются 
навыки в части обоснования выбора объекта и предмета, формулирова-
ния цели и задач исследования, планирования и организации поэтап-
ного его проведения, информационного и финансового сопровождения. 
Практикант обучается работе со специальными литературными источ-
никами и справочными материалами, составлению обзора и написа-
нию реферата по избранной проблематике, во время непосредственного 
участия в прикладных научных разработках осваивает статистические и 
эконометрические методы и приемы социально-экономических иссле-
дований. Практика завершается составлением отчета о проведенной 
научно-исследовательской работе и обсуждением результатов иссле-
дования. Эмпириические материалы собранные и аналитические раз-
работки выполненные в процессе научно-исследовательской практики 
используются обучающимися при последующей подготовке магистер-
ской диссертации.

Контроль знаний и промежуточная аттестация

Магистерская программа предусматривает проведение входного, 
текущего, рубежного контроля знаний обучающихся и их промежуточ-
ной аттестации в форме экзаменов. 

Входной контроль предназначается для выявления степени подго-
товленности обучающихся к изучению каждой очередной дисциплины 
и проводится в форме тестирования остаточных знаний, полученных 
по ранее изученным дисциплинам. Результаты тестирования явля-
ются основанием для индивидуализации обучения путем установления 
дополнительных объемов самостоятельной работы с целью выравнива-
ния знаний для успешного освоения учебного материала.

Текущий контроль проводится по пройденным темам каждой изуча-
емой дисциплины в форме устного или письменного опроса обучаю-
щихся с целью определения их подготовленности к выполнению оче-
редных практических заданий и лабораторных работ. Является инстру-
ментом упорядочения самостоятельной работы обучающихся, интен-
сификации учебного процесса и повышения качества образования при 
освоении магистерской программы.

Рубежный контроль предусматривается при блочно-модульном 
обучении, т. е. при подготовке по личностно-ориентированную тех-
нологии, предоставляющей обучающемуся возможность выбора инди-
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видуальной образовательной траектории. Проводится по каждому 
модулю в форме тестирования, проведения коллоквиумов, написания 
и защиты рефератов по темам, вынесенным на самостоятельное изуче-
ние, выполнения индивидуальных заданий. Цель контроля – выявле-
ние и комплексная оценка уровня знаний обучающихся по материалу 
изученного модуля.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и под-
водит итог знаниям, навыкам, умениям, компетенциям обучающихся, 
приобретенным ими за весь период изучения дисциплины (учебно-
образовательного модуля). В процессе аттестации учитываются резуль-
таты предшествовавших текущего и рубежного контроля успеваемости 
обучающихся.   

В вузе контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся 
максимального приближены к условиям их будущей профессиональ-
ной деятельности, что достигается активным участием в аттестации, 
кроме ведущих преподавателей конкретных дисциплин, внешних экс-
пертов из числа заинтересованных работодателей, представителей 
казачьих войсковых и хозяйственных структур.

Итоговая государственная аттестация выпускников
по магистерской программе. 
Подготовка и защита магистерской диссертации 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры 
является обязательной, осуществляется после освоения в полном 
объеме магистерской образовательной программы и включает: сдачу 
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 
работы.

Государственный экзамен. Проводится государственной экзаме-
национной комиссией по билетам, включающим в себя вопросы, 
ответы на которые позволяют судить о степени освоения магистран-
том учебного материала, предусмотренного дисциплинами магистер-
ской образовательной программы. Магистрант по образовательному 
уровню считается соответствующим предъявляемым требованиям, 
если он в ходе экзамена показал компетенции, свидетельствующие 
о его готовности решать задачи профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитиче-
ской, организационно-управленческой, педагогической). 

 
Выпускная квалификационная работа. Представляется к защите 

в виде самостоятельной, логически завершенной магистерской дис-
сертации, связанной с решением задач того вида профессиональной 
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деятельности, к которому готовится магистрант, и соответствующей 
уровню компетенций, приобретенных им в результате обучения.

Магистерская диссертация выполняется магистрантом на основе 
научных исследований, проектно-экономических, организационно-
управленческих и аналитических разработок, проведенных в период 
обучения под руководством компетентного доктора наук, профессор, и 
по структуре, форме и содержанию должна удовлетворять определен-
ным требованиям. 

Диссертация состоит из введения, 3–4 разделов (глав), заключения 
(выводов), списка использованной литературы. Во введении обосновы-
ваются выбор темы, объекта и предмета исследования, формулируются 
цель и задачи работы, характеризуются ее структура, новизна и прак-
тическая значимость. В разделах (главах) дается общая характеристика 
объекта исследования, осуществляется обзор литературных источни-
ков, отражающих состояние исследуемой области знаний (степень 
разработанности поднимаемой проблематики), излагаются методы 
и инструментарий, используемые при решении поставленных задач, 
приводятся выполненные разработки и аналитические расчеты, полу-
ченные результаты, обосновываются предложения и рекомендации, 
определяется их ожидаемая социально-экономическая эффективность. 
В заключении излагаются обобщающие выводы, вытекающие из прове-
денного исследования, и подводятся итоги выполненной работы.

Для оформления и подготовки магистерской диссертации к защите 
отводится не менее двух месяцев. К концу этого периода выполняются 
обязательные, предшествующие защите процедуры.

На диссертацию, представленную в завершенном виде, научный 
руководитель магистранта дает письменный отзыв, в котором харак-
теризует выполненную работу по отдельным разделам и в целом, дает 
оценку профессиональным компетенциям и личностным качествам, 
проявленным магистрантом при подготовке и написании диссертации. 
На основании представленных материалов (диссертации и отзыва) 
руководитель магистерской программы решает вопрос о соответствии 
диссертации предъявляемым требованиям и допуске магистранта к ее 
защите. При положительном решении руководителя программы дис-
сертация направляется на рецензирование. Сторонний, как правило, 
крупный специалист в соответствующей области знаний и профессио-
нальной деятельности, преимущественно, из числа казачества, в рецен-
зии на диссертацию отмечает ее положительные и отрицательные сто-
роны, значимость как целостного научно-прикладного исследования и 
дает рекомендательную оценку работы.

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседа-
нии Государственной аттестационной комиссии. Во время защиты (в 
выступлении и в ответах на поставленные вопросы) магистрант пока-
зывает свою способность, опираясь на полученные углубленные зна-
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ния, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 
точку зрения.

 Магистранту, успешно сдавшему государственный экзамен и защи-
тившему диссертационную работу, присваивается степень магистра и 
выдается диплом государственного образца.
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Приложение 4

УЧЕБНЫЙ КУРС 
«Экономика и управление в казачьих хозяйствах 

России (история и современность)»

Срок обучения: 72 часа 

Учебно-тематический план (примерный)

№
п/п Наименование разделов и тем Всего, 

час.

В том числе:

лекции
практически-

езанятия

1. Особенности казачьего хозяйство-
вания 24 8 16

1.1. Казачество: образ жизни и хозяй-
ственные традиции 12 4 8

1.2. Казачья служба как основа жизне-
деятельности казачества 6 2 4

1.3.
Тенденции социально-
хозяйственного возрождения каза-
чества

6 2 4

2.
Управление социально-
хозяйственной деятельностью каза-
чества

12 4 8

2.1. Управление казачеством: традиции 
и современность 6 2 4

2.2. Воссоздание системы казачьего 
самоуправления 6 2 4

3. Казачьи хозяйства как особая 
форма предпринимательства 18 6 12

3.1. Казачьи общества и их хозяйствен-
ная деятельность 6 2 4

3.2. Казачьи хозяйства в составе каза-
чьих обществ 6 2 4

3.3. Производственная и финансовая 
деятельность казачьих хозяйств 6 2 4
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4. Организация деятельности 
казачьих хозяйств 18 6 12

4.1. Особенности организации дея-
тельности казачьих хозяйств 6 2 4

4.2. Организационные формы казачьих 
хозяйств 6 2 4

4.3. Организация казачьих межхозяй-
ственных структур 6 2 4

Итого часов 72 24 48
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1. Особенности казачьего хозяйствования

1.1. Казачество: образ жизни и хозяйственные традиции
Казачество как неотъемлемая часть истории России. Казаки и рас-

ширение границ, укрепление, охрана и защита рубежей Российского 
государства. Казаки землепроходцы и землеоткрыватели.

Возникновение казачества, первые общины казаков, войсковая 
организация казачества в местах сосредоточения независимых каза-
чьих поселений. Казачья вольница (независимость казачества от внеш-
ней власти, самоуправление его общин, возможность жить по вековеч-
ным заповедям предков, традициям казачьего равенства и братства). 
Казачий домострой (казачьи заповеди, казачья вера, казачьи обычаи, 
ценности и традиции, нравственные устои казачества). Казачья община 
как форма социально-й и хозяйственной организации жителей каза-
чьей территориальной единицы.

Этапы становления и развития казачьего хозяйствования. Источники 
жизнеобеспечения казаков в XV–XVII столетиях (охота, рыболовство, 
скотоводство, военная добыча, пожалования русских царей). Казачье 
хозяйствование в XVIII – начале XX столетия, в период выделения каза-
чества в особое военно-служилое сословие (особые права на пользова-
ние государственными землями и разными другими угодьями, налого-
вые, торговые и иные хозяйственные привилегии и льготы). Казачьи 
промыслы и торговля до и после реформы 1861 года, роль казачества в 
развитии и выходе на мировой рынок продукции аграрного производ-
ства Российской империи. 

Упадок казачьего хозяйствования в 1917–1980-е годы, факторы его 
определявшие (ликвидация казачьего сословия; расформирование 
казачьих войск и упразднение административного выделения терри-
торий, ими занимаемых; отмена предоставлявшихся казакам льгот и 
привилегий; распространение на казаков общего для страны положе-
ния о землеустройстве и землепользовании; политика расказачивания 
советского времени, переселение на казачьи земли иногородних; рас-
кулачивание и сплошная коллективизация, массовые выселения каза-
ков Дона, Кубани и Терека на Урал). Интеграция казачества в надна-
циональную общность, именуемую советский народ.

1.2. Казачья служба как основа жизнедеятельности казачества
Служба Государева – определяющая черта, основа жизненного 

уклада казаков. (Казак без службы – не казак). Содержание службы 
казаков. Защита Отечества и его символы; охрана государственных 
рубежей и участие в походах и войнах. Охрана царствующих особ. 
Внутренняя служба казаков: караульная, конвойная, полицейская, 
почтовая, ямская, подводная. Казачья поголовная воинская повин-
ность. Экономическое обеспечение несения службы казаками; созда-
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ние для казачьих войск и казаков хозяйственных условий, необходи-
мых для их жизнедеятельности.

Государственная и иная служба современных казаков. 
Государственная гражданская, военная, правоохранительная служба. 
Служба в воинских частях, во внутренних войсках, в пограничных орга-
нах. Организация и ведение воинского учета, военно-патриотического 
воспитания призывников, их подготовки к военной службе и вневой-
сковой подготовки членов казачьих обществ во время их пребывания 
в запасе. Участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, по гражданской и территориальной обороне, в природоохранных 
мероприятиях. Участие в охране общественного порядка, обеспечении 
экологической и пожарной безопасности, охране Государственной гра-
ницы России, борьбе с терроризмом. Порядок финансирования госу-
дарственной и иной службы российского казачества.

1.3. Тенденции социально-хозяйственного возрождения казачества
Законодательные и иные нормативные акты, обусловливающие 

возрождение российского казачества, регламентирующие и регулиру-
ющие его деятельность. Совет при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества, его функции и основные задачи.

Казачьи общества и их члены. Миссия казачьих обществ, их виды 
и иерархия. Хуторские, станичные, городские, районные (юртовые), 
окружные (отдельские) и войсковые казачьи общества; порядок их 
образования и организации взаимодействия между собой, а также с 
органами государственной и местной власти. Всероссийское казачье 
общество. Государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации.

Развитие и укрепление материальной базы российского казачества, 
казачьего хозяйствования. Соответственно «Стратегии развития рос-
сийского казачества до 2020 года и последующий период» поэтапно: 
оказание содействия экономической активности казачьих обществ в 
рамках действующих инструментов государственной поддержки; соз-
дание координационных экономических структур казачьих обществ, 
развитие экономических связей между войсковыми казачьими 
обществами; передача из земельного фонда субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления войсковым казачьим 
обществам сельскохозяйственных угодий, предоставление казачьим 
обществам земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, для осуществления сельскохозяйственного производства; 
формирование и реализация единого подхода по финансированию 
государственной или иной службы российского казачества; осущест-
вление выхода войсковых казачьих обществ на самофинансирование, 
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в том числе в результате несения государственной или иной службы, 
осуществления частной охранной деятельности, сельскохозяйствен-
ной деятельности.

Развитие системы казачьего образования. Обучение (подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации) казаков на специализи-
рованных факультетах высших учебных заведений, казачьей молодежи 
в казачьих кадетских корпусах и казачьих классах общеобразователь-
ных учреждений.

Установление триединства государственного управления, атаман-
ского казачьего самоуправления и общегражданского местного само-
управления.

2. Управление социально-хозяйственной 
деятельностью казачества

2.1. Управление казачеством: традиции и современность
Исторические формы и традиции управления казачеством. 

Управление казачеством как форма организации жизни казачьего 
населения, основанная на общинных традициях и характеризующаяся 
сочетанием элементов демократического устройства и военной органи-
зации с приоритетом единоначалия. Факторы формирования управлен-
ческих традиций казачества: отсутствие у казаков крепостной зависи-
мости; смешанная этничность (высокая культура заимствования, кон-
фессиональная терпимость; проживание в регионах столкновения гео-
политических интересов; общинная социальная организация; земля в 
коллективном пользовании; постоянная военная угроза. В отношениях 
с центральной властью полная самостоятельность (территориально-
государственная автономия). Принципы казачьего демократического 
устройства: разделение властей (круг/атаманское правление/судьи); 
выборность всех органов; соблюдение традиционных норм казачьей 
жизни.

Горизонталь казачьего управления: станичное общество (населе-
ние станицы и принадлежащих ей хуторов), юрт (четко определенная 
территория станицы), станичное гражданство. Казачий Круг – высший 
законодательный орган. Характеристики: наличие уровней (войско-
вой, станичный); представительство, равенство всех казаков; разделе-
ние полномочий (войсковой – выборы атамана, есаулов, судей, прием 
(верстание) в казаки, походы, прием послов, преступления против 
Войска); принятие решений большинством голосов. Атаманское прав-
ление – исполнительный орган. Выборные: атаман, есаул, дьяк, судьи, 
почетные старики («подписные»). Полномочия: исполнение решений 
Круга (в походе неограниченные полномочия). Станичное самоуправ-
ление. Выборы один раз в три года станичного правления с атаманом 
(утверждение наказным атаманом). Полномочия: экономическая 
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жизнь станицы; охрана общественного имущества; безопасность гра-
ниц станичных земель; контроль за порядком несения службы станич-
ными казаками; ведение именных списков и книг (приказы, метриче-
ские записи, приговоры станичного схода, решения суда, договоры и 
сделки). Легитимность (атаман плюс не менее половины станичников 
с правом голоса).

Управление казачеством в новых исторических условиях. 
Иерархическая структура управления российским казачеством: госу-
дарственная власть (органы государственной власти – федеральные 
органы государственной власти и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации), местная власть (органы мест-
ного самоуправления – органы местного самоуправления муници-
пальных образований), казачье самоуправление. Разделение полно-
мочий. Полномочия государственной власти (Совет при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества; содействие развитию 
казачества на уровне Федеральных округов и субъектов Российской 
Федерации). Местная власть и казачье самоуправление.

2.2. Воссоздание системы казачьего самоуправления
Воссоздание института атаманского правления. Образование каза-

чьих обществ и их иерархия. Устав казачьего общества, его структура, 
содержание, порядок принятия и утверждения. Государственная реги-
страция казачьих обществ, их внесение в Государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации. Реестровое казачество.

Общее собрание войскового казачьего общества (Большой Круг) как 
высший представительный орган управления войскового казачьего 
общества. Нормы представительства и выборные казаки. Большой 
войсковой круг: принимает Устав войскового общества; определяет 
основные направления деятельности казачьего войска; координирует 
деятельность казачьих обществ, входящих в состав войскового каза-
чьего общества; осуществляет общее руководство несением казаками 
государственной или иной службы; избирает войскового атамана, 
заслушивает его отчеты, рассматривает Во-прос об освобождении его 
от должности; по представлению войскового атамана избирает первого 
заместителя войскового атамана (товарища атамана), контрольно-
ревизионную комиссию, Совет стариков, заслушивает их отчеты и 
принимает по ним решения; рассматривает другие вопросы, связан-
ные с уставной деятельностью казачьих обществ в составе войскового 
казачьего общества.

Совет атаманов как руководящий коллегиальный орган управ-
ления на период между проведением общих собраний (Большого 
круга). Состоит из войскового атамана, его товарища и заместите-
лей, атаманов казачьих обществ, входящих в состав казачьего войска. 
Совет атаманов для обеспечения своей деятельности создает комис-
сии: по организации государственной или иной службы; по взаимодей-
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ствию с органами власти; по становлению и развитию экономической 
базы казачьего войскового общества; по участию в природоохранных 
мероприятиях; по работе с казачьей молодежью; по взаимодействию 
с системой образования и другие комиссии соответственно уставной 
деятельности казачьего войска.

Совет стариков – традиционно независимая часть казачьего круга. 
Избирается из числа наиболее заслуженных и авторитетных казаков, 
знающих и соблюдающих традиции и обычаи казачества. Обладает 
правом «вето», может приостанавливать Круг. Решения Круга, приня-
тые при отсутствии Совета стариков, считаются недействительными. 
Совет стариков является самостоятельной частью казачьего общества, 
но вне Круга подчиняется распоряжениям атамана и казачьего прав-
ления, наряду с другими казаками. Важная задача Совета стариков – 
развитие и сохранение традиций, культуры и образа жизни казаков, 
воспитание казачьей молодежи.

Станичный круг как высший орган управления станичного казачьего 
общества. Участниками Круга являются: станичный атаман, его заме-
стители, члены правления и ревизионной комиссии, Совет стариков 
и все казаки станичного казачьего общества. На заседание Круга при-
глашается представитель Русской Православной Церкви. Станичный 
круг решает вопросы образования органов управления станичного 
казачьего общества, в том числе осуществляет избрание станичного 
атамана и Совета стариков, рассматривает другие вопросы, относимые 
уставом казачьего общества к компетенции Станичного круга.

Обзор достигнутого взаимодействия казачьих обществ и местной 
власти и необходимость актуализации его отдельных направлений со-
ответственно вызовам (реалиям) сегодняшнего времени. Перестановка 
акцентов на хозяйственное развитие территорий.

Взаимодействие казачьих обществ и местной власти предусматри-
вает:

• учет исторических и иных традиций российского казачества при 
решении Вопросов местного значения на территории муниципальных 
образований в которых имеются места компактного проживания рос-
сийского казачества, соблюдение законных интересов казачества при 
принятии решений органами местного самоуправления;

• подконтрольность казачьих обществ органам местного само-
управления по Во-просам государственной и иной службы российского 
казачества в соответствии с муниципальными правовыми актами;

• создание условий для широкого привлечения казачества к реали-
зации муниципальных программ и проектов, в том числе к обустрой-
ству и развитию инфраструктуры сельских территорий;

• содействие участию казачества в обеспечении устойчивого раз-
вития агропромышленного комплекса и сельских территорий в местах 
компактного проживания казачества;
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• развитие и поддержку опыта казачества в организации обще-
ственно полезных инициатив, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни, создание благоприятных условий для повышения 
рождаемости и увеличения продолжительности жизни, улучшение 
положения казачьих семей.

Российское казачество на основе договоров (соглашений) казачьих 
обществ с органами местного самоуправления оказывает им содействие 
в осуществлении установленных задач и функций, в том числе для 
решения Вопросов: организации и ведения воинского учета, военно-
патриотического воспитания призывников, их подготовки к военной 
службе; реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятель-
ности; охраны общественного порядка, обеспечения экологической и 
пожарной безопасности; охраны объектов, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности, объектов обеспечения жиз-
недеятельности населения и сопровождения грузов.

3. Казачьи хозяйства как особая форма 
предпринимательства

3.1. Казачьи общества и их хозяйственная деятельность
Казачьи общества как некоммерческие организации, цели их созда-

ния. Основная и предпринимательская деятельность казачьих обществ. 
Основная деятельность (как обусловленная целями создания обще-
ства). Предпринимательская деятельность (как средство, способству-
ющее достижению целей общества). Казачьи хозяйства как элемент 
основной и как элемент предпринимательской деятельности казачьих 
обществ. Основной (поскольку возрождение традиционного каза-
чьего хозяйствования является одной из приоритетных целей создания 
казачьих обществ). Предпринимательской (поскольку воссоздание 
и деятельность казачьих хозяйств, в прежние времена определявших 
жизнеспособность казачьих общин, связывается в новых историче-
ских условиях с обеспечением функционирования и развития казачьих 
обществ как относительно экономически самодостаточных социально-
ориентированных структур). 

Казачье общество как современная трансформация казачьей 
общины. Деление предпринимательства казачьего общества на каза-
чью предпринимательскую деятельность, традиционную для казачьего 
хозяйствования, и иную предпринимательскую деятельность, свой-
ственную любой некоммерческой организации.

Имущественный комплекс казачьих обществ и его состав (здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, переданное 
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казачьим обществам их членами, а также имущество, приобретенное за 
счет доходов от их деятельности). Земельные участки, предоставляемые 
казачьим обществам для расширения их состава, размещения поселе-
ний и сельскохозяйственного использования, включая производство и 
поставку членами казачьих обществ сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для федеральных и региональных нужд.

Источники формирования имущества казачьих обществ (в денеж-
ной и иных формах являются преимущественно регулярные и еди-
новременные поступления от членов казачьих обществ, доброволь-
ные имущественные взносы и пожертвования, целевые поступления 
от физических и юридических лиц, а также выручка от реализации 
товаров, работ, услуг, дивиденды (доходы, проценты), получаемые по 
акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, проценты по 
вкладам в банках, доходы, получаемые от сдачи в аренду и от реализа-
ции (отчуждения) собственности казачьих обществ.

Повышение имущественного потенциала (соответственно уровня 
самодостаточности) казачьих обществ путем воссоздания традицион-
ного казачьего хозяйствования (в контексте государственной поли-
тики, проводимой в отношении казачества и предусматривающей 
содействие участию казачества в развитии АПК и сельских территорий 
в местах компактного проживания казачества).

3.2. Казачьи хозяйства в составе казачьих обществ
Понятие традиционного казачьего хозяйствования (с учетом совре-

менной трансформации понятия и актуализации его содержания) 
– деятельность в сфере производства, переработки, хранения, транс-
портировки (перевозки), предпродажной обработке, реализации сель-
скохозяйственной продукции собственного производства, продукции 
рыбных промыслов и лесозаготовок, а также другая приносящая доход 
деятельность, характерная в местах компактного проживания каза-
чьего населения.

Создание казаками – членами первичных казачьих обществ каза-
чьих хозяйств в формах индивидуального и коллективного предпринима-
тельства.

Значимость создания казачьих хозяйств предпринимательского 
(товарного) профиля для дальнейшего развития российского агро-
продовольственного рынка и отечественного агропромышленного 
комплекса (АПК), повышения конкурентоспособности его продукции 
применительно к условиям импортозамещения, проводимой в сель-
ском хозяйстве, и обеспечения продовольственной независимости и 
безопасности России.

Производственный и финансовый потенциал личных подсобных и 
вновь создаваемых казачьих хозяйств, взаимообусловленность и нераз-
рывность их производственной и финансовой деятельности.
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3.3. Производственная и финансовая деятельность казачьих хозяйств
Производственная деятельность и предпринимательство в АПК, их 

особенности. Земля как универсальное и специфическое средство про-
изводства. Сезонная цикличность агропромышленного производства 
при постоянном спросе на продовольствие в течение года. Зависимость 
аграрного производства от природных особенностей и погодных усло-
вий. Факторы внешнеэкономической политики.

Казачьи хозяйства как товаропроизводители в сфере агропромыш-
ленного производства. Малые формы казачьего хозяйствования (вклю-
чая личные подсобные хозяйства) и трансформация их самообеспечи-
вающей функции в особую форму предпринимательской деятельности 
(малое предпринимательство). Казаки – индивидуальные предприни-
матели. Казачьи фермерские хозяйства. Казачьи сельскохозяйствен-
ные кооперативы. Казачьи потребительские общества.

Казачьи хозяйства и местные агропродовольственные рынки (про-
текционизм, добросовестная и недобросовестная конкуренция). 
Госзаказ и поставки казачьими хозяйствами сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для федеральных и региональных 
нужд. Гарантии свободной реализации сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия.

Инновационная и инвестиционная деятельность казачьих обществ 
и казачьих хозяйств.

Казачьи хозяйства и финансовые рынки. Взаимодействие с банков-
ской сферой (в том числе с Россельхоз-банком), создание небанков-
ских финансовых институтов (обществ взаимного кредита, кредитных 
товариществ и союзов, других финансовых структур). Страхование 
деятельности казачьих хозяйств (агрострахование и его особенности).

Лизинг в сфере агропромышленного производства (имущество, 
являющееся предметом лизинга, ставки арендной платы, источники 
кредитования, необходимые для его проведения, другие условия 
лизинга в сфере АПК).

Залог и залоговые отношения. Залог произведенной сельскохозяй-
ственнной продукции и продукции будущего урожая и его регулирова-
ние.

Налогообложение казачьих хозяйств как субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Налоговые льготы и налоговые каникулы. 
Специальные налоговые режимы. Единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН), порядок его расчета и уплаты.

Финансовая и имущественная поддержка казачьих хозяйств как 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих сельскохозяйственную деятельность. Финансовая поддержка: 
предоставление дотаций, субсидий, бюджетных инвестиций, госу-
дарственных и муниципальных гарантий по обязательствам казачьих 
хозяйств. Имущественная поддержка: передача во владение и (или) 
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пользование государственного или муниципального имущества, в том 
числе земельных участков, нежилых помещений, сооружений, машин, 
механизмов, транспортных средств, инвентаря на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях. Целевое назначение 
имущественной поддержки.

Инвестиционная деятельность войсковых казачьих обществ, пер-
вичных казачьих обществ и казачьих хозяйств. Создание банковских 
структур, инвестиционных компаний и других небанковских институ-
тов для финансового обслуживания казачьих хозяйств.

4. Организация деятельности 
казачьих хозяйств

4.1. Особенности организации деятельности казачьих хозяйств
Надельное землевладение и развитие форм казачьего хозяйство-

вания. Казачий присуд (земля казачьих предков; историческое право 
владения землями, находящимися под властью, избранной казаками). 
Казачий юрт, его формирование и деление на земли общественного 
пользования и земли, предоставляемые в паевой надел членам станич-
ного общества. Казачий надел и казачий пай. Казачье хозяйство как 
комплекс недвижимого и движимого имущества жизнеобеспечения 
казака и членов его семьи. Состав казачьего хозяйства.

Хозяйство казака, его расположение (на юртовых землях станицы) 
и традиционная организационная структура (помимо земельного (пае-
вого) надела, которым владела и пользовалась семья, включавшая 
в себя казачью усадьбу, состоящую из нескольких дворов с отдельно 
стоящими конюшней, коровником, курятником, свинарником, лед-
ником, сараями и амбарами, с прилегающими к усадьбе и находящимися 
вне станицы огородами, садами, бахчами, виноградниками).

Земельные отношения казачества с иногородними (пришлыми 
поселенцами, неказаками): купляпродажа и аренда земли.

Организация труда в казачьем хозяйстве. Разделение труда на муж-
ской и женский. Собственный (казака и его семьи) и наемный (при-
писных казаков и иногородних) труд. Неприятие казаками работы в 
услужении (по найму). Традиции и навыки совместного труда и взаи-
мопомощи в среде казачества. Особая роль казачки в организации и 
обеспечении функционирования казачьего хозяйства.

Исторически сложившиеся уклады в организации деятельности 
казачьих хозяйств: натуральное казачье хозяйство; казачье хозяйство, 
поставлявшее на рынок излишек сельхозпродуктов (мелкое товарное 
производство); крупное производящее предпринимательское казачье 
хозяйство, ориентированное на поставку сельхозпродукции на вну-
тренний и внешний рынок (частно-хозяйственный капитализм).
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4.2. Организационные формы казачьих хозяйств
Организационные формы традиционного казачьего хозяйствова-

ния, трансформируемые соответственно действующему законодатель-
ству Российской Федерации.

Вертикаль и горизонталь организации казачьих хозяйств и их дея-
тельности (ее управленческой, производственной, финансовой, обслу-
живающей, вспомогательной и иной ориентации) по уровням иерархии 
казачьих обществ. Казачьи хозяйства войскового, окружного (отдель-
ского), районного (юртового) уровней. Казачьи хозяйства первичных 
казачьих обществ (городских, станичных, хуторских).

Казаки – индивидуальные предприниматели (заявление о регистра-
ции индивидуального предпринимателя и его содержание, процедура 
государственной регистрации, приобретаемый статус, права и обязан-
ности, ответственность, имущество, направления и виды деятельно-
сти, доход, особенности налогообложения).

Казачьи фермерские хозяйства как объединения казаков, связанных 
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имуще-
ство и совместно осуществляющих производственную и иную хозяй-
ственную деятельность, основанную на их личном участии (соглаше-
ние о создании фермерского хозяйства и его содержание, процедура 
государственной регистрации, права, обязанности и ответственность 
членов хозяйства, состав имущества хозяйства и его формирование, 
направления и виды деятельности, государственная поддержка, осо-
бенности налого- обложения).

Казачьи сельскохозяйственные кооперативы как организации, соз-
данные казаками – товаропроизводителями и (или) ведущими личные 
подсобные хозяйства казаками на основе добровольного членства для 
совместной производственной или иной деятельности, основанной на 
объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворе-
ния материальных и иных потребностей членов кооперативов (поря-
док образования кооператива, устав кооператива и его содержание, 
государственная регистрация, правомочия кооператива, члены коо-
ператива, имущество кооператива и источники его формирования, 
основы и направления деятельности, государственная поддержка, осо-
бенности налогообложения). Формы организации казачьих сельско-
хозяйственных кооперативов: производственные и потребительские 
кооперативы, их особенности.

Казачьи потребительские общества, создаваемые на основании 
Закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах 
и их союзах) в Российской Федерации для торговой, заготовительной, 
производственной и иной деятельности в целях удовлетворения мате-
риальных и иных потребностей их членов.

Организационные формы казачьих структур, осуществляющих 
финансово-кредитную деятельность (общества взаимного кредита, 
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кредитные товарищества, кредитные кооперативы и другие), а также 
деятельность в области образования, в сфере торговли и обществен-
ного питания.

4.3. Организация казачьих межхозяйственных структур
Тенденции организационной интеграции казачьего хозяйствования. 

Создание казаками – сельскохозяйственными товаропроизводителями 
объединений, ассоциаций, союзов, агрохолдингов, агротехно- и агро-
логистических парков, аграрных региональных, агропромышленных 
региональных и инновационных кластеров.

Объединения казаков – индивидуальных предпринимателей на основе 
договора простого товарищества для извлечения прибыли или дости-
жения иных целей.

Объединения казачьих фермерских хозяйств в форме ассоциаций или 
союзов по территориальному и отраслевому признакам в целях коор-
динации своей предпринимательской деятельности, представления и 
защиты общих имущественных интересов.

Союзы (ассоциации) казачьих кооперативов создаются и действуют 
на основании учредительного договора и утвержденного ими устава на 
районном, областном (краевом), республиканском уровнях для содей-
ствия разработке и реализации программ экономического и соци-
ального развития своих членов, координации действий по созданию 
условий производства и сбыта продукции в ходе импортозамещения на 
российском агропродовольственном рынке.

Союзы казачьих потребительских обществ создаются по террито-
рииальному признаку на основании решений общих собраний потре-
бительских обществ для координации их деятельности, обеспечения 
защиты имущественных и иных прав потребительских обществ и их 
членов, представления их интересов в государственных органах и орга-
нах местного самоуправления, а также для оказания потребительским 
обществам правовых, информационных и иных услуг. 

Союз казачьих аграрных хозяйств (его устав, цели и задачи создания, 
организационная структура, имущество и средства, членство, права и 
обязанности его членов (физических и юридических лиц). 

Организация казачьих хозяйственных кластеров в форме некоммер-
ческого партнерства в целях рационального использования земельных 
и водных ресурсов в местах компактного проживания казаков.
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А
Абрек – в период кавказских войн у казаков – горец-партизан, налет-

чик, разбойник. Встречи казаков с абреками сопровождались жесточай-
шими стычками.

Автономов, Александр Исидорович (1890–1919) – советский вое-
начальник. Родился на Дону в известной казачьей семье. Участник 
Первой мировой (хорунжий 39-го Донского полка) и Гражданской 
войн. В 1918 году главнокомандующий армией, вооруженными силами 
Кубанской Советской Республики. Умер от тифа.  

Аллюр – способ хода, бега лошади (шагом, рысью, галопом, иноходью, 
в карьер). Казаки говорят: Бежать на коне, какой бежью он побежал.

Анцыферов, Данила Яковлевич (?–1712) – русский землепроходец. 
Казачий атаман на Камчатке. Возглавлял совместно с И.П. Козыревским 
первую партию казаков, посетивших острова Шумшу и Пармушир 
(Курильские острова). Дал первое описание этих островов. Имя Д.Я. Ан-
цыферова носит остров в Большой Курильской гряде. 

Апостол, Даниил (Данило) Павлович (1654–1734) – прославлен-
ный казак, гетман Войска Запорожского (1727–1734). Родился в семье 
Миргородского полковника. Известен как военный деятель, участник 
походов против Турции и Крыма, а также как участник Полтавской 
битвы (1709), Каспийского похода 1722 года. В 1710 году был пожа-
лован Петром I значительными земельными наделами на территории 
Миргородского и Черниговского полков, позже награжден драгоцен-
ным портретом императора с бриллиантами (для ношения на груди).   

Арапник – длинный кнут; длинная плеть с короткой рукояткой.
Аркан казачий–1) веревка, свитая из конских волос, с петлей-удавкой 

на конце; 2) недлинная веревка для увязывания и переноски сена и 
соломы (фуражный аркан). Входил в обязательное казачье снаряжение. 
Метание с коня аркана относится к старинной казачьей традиции.

Атаман–1) предводитель казаков; 2) высший начальник казачьего 
войска (войсковой, наказной, походный, кошевой атаман), началь-
ник казачьей административно-территориальной единицы (окружной, 
отдела, станичный, хуторской атаман) или командир подразделения 
(куренной атаман).

Атаман августейший всех казачьих войск – звание, присваивавше-
еся  с 1827 года наследнику-цесаревичу до его вступления на престол, 
или члену царствующей семьи Романовых. Это звание носили великие 
князья: Александр Николаевич (1827–1855), Николай Александрович 
(1855–1865), Александр Александрович (1865–1881), Николай 
Александрович (1881–1894), Георгий Александрович (1894–1899), 
Михаил Александрович (1899–1904), Алексей Николаевич (1914–1918).

Атаман войсковой – главный предводитель Войска Донского. 
Избирался ежегодно войсковым кругом – собранием всего казачьего 
войска большинством голосов. Являлся блюстителем порядка и испол-
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нителем решений войскового круга. Самостоятельной власти не имел. 
Войсковой атаман обыкновенно докладывал в кругу дела и возбуждал 
вопросы, требовавшие решения всего войска. При этом голос атамана 
был равен голосу всякого другого казака: он имел вес лишь постольку, 
поскольку подкреплялся личной доблестью атамана и уважением, кото-
рое к нему питало войско. 

Атаман кошевой – глава войскового управления в Запорожской Сечи, 
которая называлась кошем (лагерем, общиной). Избирался на раде (сходе) 
казаками, пользовался почти неограниченной властью, но ежегодно 
давал отчет о своих действиях раде. Должность кошевого атамана, кроме 
Запорожской Сечи (с середины XVI века–1775), существовала в Задунайской 
Сечи (1775–1828) и Черноморском казачьем войске (1787–1797).

Атаман куренной – глава войскового подразделения Сечи Запорожской 
– куреня, в который входили казаки, являвшиеся выходцами из одной 
местности, откуда в курень приходило пополнение. Избирался на курен-
ном совете из числа храбрых и решительных казаков, пользовался нео-
граниченной властью над казаками куреня (в том числе исполнял роль 
судьи, рассматривал дела между казаками, за проступки мог наказывать 
их телесно), имел свой значок (небольшой флаг). Прямой обязанно-
стью куренного атамана было обеспечение казаков всем необходимым 
(продовольствием, топливом), сохранение имущества и денег казаков 
в куренной казне. Во время похода назначался наказной куренной ата-
ман, а избранный оставался в Сече.   

Атаман наказной – заместитель войскового атамана. Назначался и в 
отсутствие войскового атамана исполнял его должность. В XIX – начале 
XX вв, когда войсковым атаманом всех казачьих войск считался наследник 
престола, казачьи войска постоянно управлялись наказными атаманами.   

Атаман походный – предводитель казачьего отряда, выступавшего в 
поход. Походный атаман выбирался на Круге (общем собрании) каза-
ков. На время похода являлся непререкаемым вожаком, ослушание 
которого грозило смертью. По окончании похода выборный походный 
атаман слагал с себя полномочия.

Атаман станичный – глава исполнительной власти казачьего поселе-
ния, включающего непосредственно станицу и находящиеся на ее землях 
хутора и поселки. Выбирался на станичном сборе. Станичному атаману 
присваивалась насека (знак отличия звания), с которой он появлялся в 
официальных и торжественных случаях.

Атаман хуторской – глава хуторского казачьего управления, полно-
мочия которого устанавливались хуторским сбором и ограничивались 
территорией хутора. Подчинялся станичному атаману.

Атласов, Владимир Васильевич (около 1661/1664–1711) – русский 
землепроходец, сибирский казак. Родом из Великого Устюга. Служил 
в Якутске. В 1995 году был послан приказчиком в Анадырский острог, 
откуда в 1697–1699 годах совершил поход по Камчатке и заложил на 
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реке Камчатке Верхнекамчатский острог. Написал подробные «скаски» о 
рельефе, климате, флоре и фауне, населении полуострова и близлежащих 
островов. Александр Пушкин назвал Владимира Атласова «Камчатским 
Ермаком», а Степан Крашенинников – «обретателем Камчатки».  

Б
Баз, базок – двор; огороженный загон для скота; скотный двор кры-

тый или не крытый при доме или за селением.
Баерак – глубокий овраг, промытый в степи весенними водами и лет-

ними ливнями иногда на десятки километров, часто поросший кустар-
ником и даже мелким лесом.

Байдик – палка, посох.
Бакланов, Яков Петрович (1809–1873) – генерал-лейтенант (1860), 

герой Кавказской войны. Родился в станице Гугнинской Войска Донского 
в семье казачьего офицера, участника Отечественной войны 1812 года. 
Участник Русско-турецкой войны 1828–1829 годов, Польского похода 
1831 года,  Крымской войны 1853–1856 годов. Награжден орденами 
Святого Георгия 4 степени (1852), Святой Анны 4 степени (1829), Святой 
Анны 3 степени (1829), Святого Владимира 4 степени (1837), Святой 
Анны 2 степени (1845), Святого Владимира 3 степени (1851), Святого 
Станислава 1 степени (1853), Святой Анны 1 степени (1856), Святого 
Владимира 2 степени (1864), золотым оружием «За храбрость» (1849). 

Балабин, Степан Федорович (1763–1818) – российский военачальник 
эпохи наполеоновских войн, генерал-майор (1815). Уроженец станицы 
Раздорская Области Войска Донского. Воевал на Кавказе (1778–1785), 
был участником Русско-турецкой войны (ранен при штурме Измаила 
в 1790 году). Участвовал в боевых действиях в Польше (1792). Полк его 
в составе казачьего корпуса атамана М.И. Платова прошел всю кампа-
нию 1812 года, участвовал в кавалерийских схватках с противником при 
Мире, Молевом Болоте, Бородине, Тарутине. В 1814 году отличился 
при штурме Суассона. Награжден орденами Святого Георгия 3 и 4 сте-
пени, Святой Анны 1 степени, Святого Владимира 3 степени, крестом за 
Измаил, золотым оружием «За храбрость».

Балаш, Иван (?–1633) – предводитель казацко-крестьянского восста-
ния в 30-х годах XVII века на Смоленщине. Казак И. Балаш (по проис-
хождению крестьянин Болдина монастыря) образовал осенью 1632 года 
в Дорогобужском уезде партизанский отряд из казаков, крестьян и холо-
пов, во главе которого участвовал в успешных боях против польских 
войск в селах Кадино и Красное (в районе Смоленска), в Дорогобужском 
и Рославльском уездах, под Кричевым и в осаде Стародуба, совершил 
рейд под Гомель и Чичерск, затем вернулся и расположился лагерем под 
Стародубом. Отряд разгромил ряд имений дворян. В марте 1633 года 
в бою под Стародубом И. Балаш был схвачен и умер в тюрьме. Часть 
повстанцев ушла на Дон.
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Балка – пологая долина в степи, иногда с болотистой речкой.
Балясы – узкий балкончик вокруг дома.
Басурман – враг, иноземец, неприятель.
Батурин – город, расположенный на территории Бахмачского рай-

она (Черниговская область, Украина) на левом берегу реки Сейм (левый 
приток Десны). Впервые упоминается в 1625 году. В 1669–1708 годах 
– местопребывание гетманов Левобережной Украины. В 1708 году по 
приказанию Петра I разгромлен князем А.Д. Меньшиковым. В 1750 году 
последний гетман Войска Запорожского К.Г. Разумовский получил раз-
решение на восстановление гетманской столицы в Батурине и в 1799–
1803 годах построил в городе свой дворец. По имени города был назван 
один из куреней Сечи. После переселения запорожских казаков на 
Кубань было основано Бутуринское куренное селение – современная 
станица Бутуринская. 

Башлык – казачья верхняя шапка, представляющая собой суконный 
остроконечный капюшон, надеваемый в непогоду поверх головного 
убора. Имеет длинные концы-лопасти для обматывания вокруг шеи или 
вокруг туловища накрест на груди с узлом на спине. Является неотъем-
лемой частью казачьего костюма. У казаков был наделен символическим 
значением. В зависимости от того, как повязывался башлык, можно 
было узнать возраст казака – завязанный на груди означал, что казак 
отслужил срочную службу, перекрещенный на груди – следует по делу, 
концы, заброшенные за спину – свободен, отдыхает. 

Безбородко, Александр Андреевич (1747–1799) – граф, затем светлей-
ший князь, российский государственный деятель екатерининской эпохи, 
дипломат. Родился в Малоросссии (Глухове). Происходил из украинской 
казацкой старшины. В 1765 году начал службу в канцелярии генерал-
губернатора Украины П.А. Румянцева. Секретарь Екатерины II (1775–
1792). С 1784 года – член Коллегии, но фактически выполнял обязанности 
министра иностранных дел. Добился признания Турцией присоединения 
Крыма к России (1783), подписал Ясский договор (1791), конвенцию о 
третьем разделе Речи Посполитой (1779). Действительный тайный совет-
ник (1790). С 1797 года – канцлер Российской Империи. Член Российской 
академии наук (1784). Пожалован деревнями в Малороссии, награж-
ден орденами Святого Владимира 1 степени (1782), Святого Александра 
Невского (1784), Святого апостола Андрея Первозванного (1791). Павел 
I пожаловал А.А. Безбородко портрет свой и большой крест Святого 
Иоанна Иерусалимского, осыпанные бриллиантами, и несколько тысяч 
десятин земли и душ крестьян.  

Безкровный (Бескровный), Алексей Данилович (1785–1833) – россий-
ский военачальник, наказной атаман Черноморского казачьего войска, 
генерал-майор (1828). Потомок запорожских казаков, переселившихся 
на Кубань. Участник 14 военных кампаний и более чем 100 сражений, 
в том числе Закубанских походов против горцев, Отечественной войны 
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1812 года, Бородинского сражения, Сражения под Кульмом, Битвы 
народов под Лейпцигом, Русско-турецкой войны (1828–1829), штурма 
крепости Анапа. В одной из схваток с горцами был тяжело ранен и 
вскоре умер. Награжден орденами Святого Георгия 4 степени, Святой 
Анны 2 степени, Святого Владимира, золотым оружием «За храбрость», 
а также бриллиантовым перстнем.

Бекетов, Петр Иванович (около 1600 – около 1661) – выдающийся 
казак-землепроходец XVII века. В 1624 году поступил на государеву 
службу, а в 1627 году был назначен сотником и отправлен в Енисейск. 
Участвуя во многих походах, основал такие сибирские города как Якутск 
(1632), Чита (1653), Нерчинск (1653). Предок поэта Александра Блока. 
Петру Бекетову Россия обязана присоединением обширных территорий 
Восточной Сибири.

Бекеша – казачья верхняя зимняя одежда в виде короткого теплого 
кафтана (отрезного в талии, со складками и разрезом сзади) с меховой 
отделкой (по краю воротника, полочке, рукавам, карманам, подолу). 
Имела крой особого склада, дабы не мешала в рубке, стрельбе и езде. 

Белый, Василий Федорович (1854–1913) – российский генерал от 
артиллерии (1911), Герой обороны Порт-Артура. Выходец из кубанских 
казаков. Участник Русско-турецкой войны (1877–1878), отличился при 
штурме Корса. Во время Русско-японской войны (1904–1905) осущест-
влял артиллерийскую оборону Порт-Артура, организовал взаимодей-
ствие артиллерии и флота, разработал правила сигнализации и дозор-
ной службы, впервые в русской армии применил орудийную стрельбу с 
закрытых позиций. С 1906 года – начальник Владивостокской крепост-
ной артиллерии. Награжден орденами Святой Анны 4 степени, Святого 
Станислава 3 степени с мечами, Святого Георгия 4 степени, Святого 
Владимира 2 степени, Святой Анны 1 степени, Святого Станислава 
1 степени с мечами, золотым оружием «За храбрость».

Белый, Сидор Игнатьевич (около 1735–1788) – войсковой есаул 
Запорожского казачьего войска, первый кошевой атаман Черноморского 
казачьего войска. Возглавлял депутацию, посланную в 1774 году к импе-
ратрице Екатерине II ходатайствовать о сохранении Сечи Запорожской, 
ее вольностей и владений. Родом с Херсонщины. Участник русско-
турецких войн 1768–1774 и 1787–1792 годов. Сподвижник Суворова. 
17 июня 1788 года при взятии турецких кораблей на абордаж С.И. Белый 
был смертельно ранен и через три дня скончался. Награжден Екатериной 
II золотой медалью с портретом императрицы, получил в потомственное 
владение 9 тысяч десятин земли в Новороссийской губернии.

Берданка (казачья винтовка) – винтовка Бердана № 2, состоявшая 
на вооружении казачьих частей после 1871 года. Первоначально была 
разработана полковником американской армии Хайрамом Берданом и 
затем приспособлена казачьим генералом И. И. Сафоновым для нужд 
казачьей службы. Казачья винтовка по сравнению с пехотными и дра-
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гунскими образцами той же системы была короче и легче. Носилась 
казаками через правое плечо, так как выступающий из-за спины ствол 
винтовки именно с правого плеча предохранял от сабельного удара.  

Бережь – экономность, бережливость. 
Бешмет – одежда в виде кафтана со стоячим воротником. Надевался 

поверх рубахи под другую верхнюю одежду (черкеску, халат), хотя в 
быту мог носиться самостоятельно. Не позже XVIII века заимствован 
казаками. Впоследствии легкий укороченный бешмет защитного цвета 
стал прототипом гимнастерки. Представлял собой одежду длиной чуть 
выше колен или до колен, с подрезной по талии спинкой, прямыми 
цельными полами, застегивающийся до талии на крючок, с боковыми 
клиньями. Воротник всегда был стоячим, рукава – узкими и длинными. 
Подпоясывался сабельным опоясьем (кожаным поясом), украшенным 
медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал 
или сабля. Бешмет утвержденного по цвету и по крою образца входил в 
состав одежды всех казачьих войск. 

Бивак казачий – расположение казачьих войск на отдых вне насе-
ленного пункта. (В 1814 году, после взятия Парижа, казаки атамана 
М.И. Платова разбили бивак на Елисейских Полях. Казачьи копья при-
ставляли к деревьям и покрывали пуками соломы, что образовывало 
кровлю, под которой располагались казаки и их имущество. Всадники 
спали на соломе, имея изголовьем седла своих лошадей). 

Блинов, Михаил Федосеевич (1892–1919) – герой Гражданской войны, 
комдив. Родился в станице Кепинская Усть-Медведецкого округа 
Области Войска Донского в семье донских казаков. Участник Первой 
мировой войны (урядник 3-го Донского казачьего кавалерийского полка, 
награжден Георгиевским крестом). Во время Гражданской войны коман-
довал 1-м Донским революционным полком, кавалерийской бригадой, 
конной группой (из 9 полков) 9-й армии. В бою под Бутурлиновкой 
Воронежской губернии был смертельно ранен. За отличия в боях 

М.Ф. Блинов был награжден орденом Красного Знамени. В 1920 году 
кавалерийская дивизия (бывшая конная группа) 9-й армии получила 
наименование 2-й кавалерийской дивизии имени М.Ф. Блинова.    

Богун, Иван (около 1618–1664) – казачий полковник, ближайший 
сподвижник Богдана Хмельницкого, активный участник освободи-
тельной войны украинского народа 1648–1654 годов. В 1651–1653 годах 
нанес поражение крупным силам польских войск под Винницей, 
Монастырищем, и Жванцем. Под Берестечком летом 1651 года был 
избран наказным атаманом. В 1654–1657 годах успешно действовал про-
тив поляков под Брацлавом, Уманью и в других местах, сражался с тата-
рами, грабившими Украину. В 1664 году был схвачен поляками и каз-
нен. В 1918 году именем И. Богуна был назван один из полков в дивизии 
Н.А. Щорса.

Боровиковский, Владимир Лукич (1757–1825) – известный рус-
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ский художник-портретист. Родился в Миргороде в семье казака Луки 
Боровика. Отец, дядя и братья художника были иконописцами. В моло-
дости учился иконописи у отца, затем у художника Д.Г. Левицкого, в 
свою очередь, был учителем художника А.Г. Венецианова. В 1787 году 
работы В.Л. Боровиковского были отмечены Екатериной II. В 1795 году 
удостоен звания академика, а в 1802 году – советника Академии худо-
жеств. В числе работ художника, портрет Екатерины II, прогуливаю-
щейся в Царскосельском саду, портреты императора Павла I, импе-
ратора Александра I, Г.Р. Державина, митрополита Михаила, князя 
П.В. Лопухина, князя А.Б. Куракина, генерала Ф.А. Боровского, жен-
ские портреты графини А. Безбородко, М. Долгорукой, А. Нарышкиной. 
Портрет М.И. Лопухиной (1797) считается этапным произведением в 
развитии русской портретной живописи. (Работы В.Л. Боровиковского 
находятся в картинной галерее Эрмитажа, Государственном Русском 
музее, Государственной Третьяковской галерее).   

Бородин, Давыд Мартемьянович (1760–1830) – войсковой и наказ-
ной атаман Уральского казачьего войска, генерал-майор. Последний из 
выборных атаманов и последний из атаманов – уральских казаков по 
рождению. Пользовался среди казаков громадной популярностью: «ата-
ман Бородин во всем войске один». Участник Среднеазиатских походов, 
Кавказской войны и Наполеоновских войн. Во главе полков уральских 
казаков участвовал в походах в 1781, 1782, 1784 и 1787 годах – в Киргизской 
степи, с 1789 по 1791 год на Кавказской линии, с 1798 по 1800 год – поход-
ным атаманом в Швейцарии, в корпусе генерал-лейтенанта Римского-
Корсакова. При нем в Уральске было открыто первое Войсковое училище 
для мальчиков. Его имя носила Бородинская станица в Уральской области 
(ныне с. Бородинск Оренбургской области России).

Борщевский во Имя Святой Троицы мужской монастырь – основан в 
1613 году в селе Борщеве на правом берегу Дона (близ Воронежа) каза-
ками с разрешения царя Михаила Федоровича по челобитной Войска 
Донского. Входил в состав казачьих укреплений Белгородской черты, 
предназначенных для защиты от набегов крымских татар. Представлял 
собой крепость со слободой, обнесенной укреплениями в виде двой-
ных дубовых надолб, где жили монастырские крестьяне и казаки. 
Монастырские поля также были окружены надолбами, усиленными 
3 караульными сторожками. Кроме земельных угодий и приписных кре-
стьянских дворов, имел конный завод, 3 мельницы, 4 подворья, в том 
числе в Воронеже. Иноки, проживавшие в монастыре, сохраняли каза-
чьи традиции и обладали воинственным нравом.  Просуществовал пол-
тора столетия до 1764 года, в котором был упразднен.

Бригадир – 1) офицерский чин в XVIII веке (промежуточный между 
полковником и генерал-майором); 2) в Гражданскую войну и до 1940 года в 
РККА существовало воинское звание «комбриг». В современной российской 
армии командир бригады имеет звание полковника или генерал-майора.
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Булава – старинное холодное оружие, известное с эпохи Древней 
Руси, широко использовавшееся в XII– XIII веках. Представляет собой 
железный, бронзовый, костяной ребристый шар, усеянный шипами, 
или куб со срезанными углами на рукояти либо на цепи. 

Булава атаманская – с XVI века булавы, богато украшенные, стали сим-
волом власти, которой наделялись наказные атаманы казачьих войск.  

Булава гетманская – жезл с шаровидным набалдашником, служивший 
символом гетманской власти на Украине и в Польше. (Обыкновенная 
гетманская булава представляла собой ореховую или другого дерева 
палку, длиной ¾ аршина, с серебряным вызолоченным шаром (или 
шарообразным восьмигранником), украшенным бирюзой, изумрудом, 
жемчугом или другими драгоценными камнями; другой конец головы 
обрамлялся серебряной, большей частью узорчатой оправой).  

Булавин, Кондратий Афанасьевич (около 1660–1708) – войсковой ата-
ман донских казаков, предводитель казацкого восстания. Родился в ста-
нице Трехизбянской (ныне село Трехизбянка Луганской области) в семье 
станичного атамана. Участвовал в походах против татар, в том числе в 
Азовском походе 1696 года, избирался походным атаманом. Около 
1705 года стал атаманом Бахмутских солепромыслов (ныне Артемовск). 
«Булавинское восстание» началось в 1707 году после запрета российского 
правительства казакам самостоятельно добывать соль и ультиматума – 
выдать с Дона беглых крепостных крестьян, что противоречило «казачьей 
старине». Оно охватило низовья Дона и распространилось на Слободскую 
Украину, Левобережную Украину и Поволжье. Только в 1709 году прави-
тельственным войскам удалось погасить его последние очаги. Булавин 
был убит в Черкесске, а возглавляемое им восстание вошло в историю 
как воплощение идеи казачьей свободы и независимости.

Бунчук – древко с шаром или острием в верхнем конце, с конским 
хвостом и двумя серебряными кистями, служившее в старину знаком 
власти (казачьего атамана, украинского или польского гетмана). Являлся 
символом атамана на походе, принадлежал войсковому соединению, в 
мирное время хранился в церкви.

Бурка – верхняя одежда, вид безрукавного войлочного плаща белого, 
черного или бурого цвета у казаков и кавказских народов. Являлась 
защитой от любой непогоды. В походе идеально подходила казакам и 
как подстилка, и как одеяло. Развернутая на кольях, становилась сво-
еобразной палаткой-шалашом, укрывавшим казака от жары и холода. 
Важным достоинством бурки была способность сдерживать и гасить 
рубящие сабельные и шашечные удары. В отечественной кавалерии XIX 
– середины XX вв. входила в обмундирование казачьих соединений и 
частей. В настоящее время бурка осталась у казаков элементом парад-
ного, праздничного костюма.

Бурса – в России XVIII – первой половине XIX веков название духов-
ных училищ, семинарий; в средние века – общежитий при духовных 
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учебных заведениях, в которых воспитанники содержались на казенный 
счет. Обучение казаков в бурсе отражено в повести Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба» (1842).  

Бурсак – воспитанник, ученик бурсы; продолговатый хлебец.
Бурсак, Афанасий Федорович (1782–1825) – войсковой (казачий) 

полковник (1810), командир лейб-казачьей Черноморской сотни, 
герой Отечественной войны 1812 года. Сын казачьего атамана. В 
послужном списке А.Ф. Бурлака значатся многие сражения и большие 
бои Отечественной войны, в которых он доблестно бился со своими 
казаками-черноморцами. В Бородинской битве его сотня участвовала в 
рейде атамана Платова и генерала Уварова, двумя взводами ворвавшись 
на неприятельскую батарею. Затем последовали сражение при Тарутине, 
Малоярославец и Вязьма, поражение французов при Дорогобуже на 
Смоленщине, бои при Ляхове и Красном. Почти до самой Березины 
казачья сотня А.Ф. Бурсака находилась в числе тех сил атамана Платова, 
которые преследовали отступающую французскую армию. Черноморские 
казаки А.Ф. Бурсака отличились в сражениях при Лютцене, Бауцене, 
Дрездене, Кульме, в лейпцигской Битве народов, участвовали во взятии 
Парижа. Полковник Бурсак награжден орденами Святого Георгия 4 сте-
пени, Святой Анны 2 степени с алмазными знаками, Святого Владимира 
4 степени с бантом, золотым оружием «За храбрость», прусским орденом 
«За военные заслуги».

В
Вагенбург – укрепление, устроенное для защиты от врагов из сдви-

нутых в каррэ и связанных вместе возов. В степи казачья пехота обычно 
передвигалась на повозках колонной в два параллельных ряда; в случае 
нападения татарской конницы, казаки отстреливались из-за возов в обе 
стороны, стараясь перестроить колонну в замкнутый квадрат или треу-
гольник. Когда это удавалось, повозки связывались и окапывались рвом. 
За таким укреплением казаки выдерживали атаки противника, превос-
ходившего их во много раз числом.

Вареники казачьи – отличались от нынешних: были размером с кулак 
и с самыми разнообразными начинками (картошкой, мясом, гречкой 
и т. д.). (В канун «Старого Нового года», тринадцатого января, варили 
вареники чаще всего с творогом или картошкой, но несколько штук 
делали с мукой, солью, монетой, а также несколько пустых вареников. 
Если вареник достанется с мукой – жизнь будет богатой, но тяжелой, с 
солью – горькой, пустой вареник – пустая жизнь, а с монетой – счаст-
ливая и долгая). 

Ватага казачья – глубокий строй для походных движений; походный 
строй колонной (противоположное – лава). 

Вахмистр – второй унтер-офицерский чин в казачьих войсках и регу-
лярной кавалерии. Соответствовал чину фельдфебеля в армии. (в насто-
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ящее время чин младшего вахмистра соответствует воинскому званию 
старшины; вахмистра – прапорщика; старшего вахмистра – старшего 
прапорщика).

Вентерь – способ боевых действий казачьей конницы, заключаю-
щийся в заманивании неприятеля под удар главных сил (артиллерии), 
часто находившихся в засаде. Применялся, главным образом, против 
вражеской кавалерии.

Вера казачья – духовный стержень, краеугольный камень казачества; 
как говорится, казак без веры – не казак. В старину казаки не призна-
вали ни Византийской, ни Московской патриархии. Священники у них 
были, но до Петровских времен являлись, как правило, потомственными, 
хотя и были «принявшие подстриг». Одержимого священника (идущего 
против казачьем чести, воле казачьего круга) казаки могли выпороть 
нагайками. Имеются свидетельства, что в бассейнах рек Дон и Кубань 
было столько церквей и храмов, сколько не было во всей древней Руси. 
Переезжая целыми хуторами или станицами, казаки разбирали деревян-
ные церкви и перевозили их с собой (со всей утварью), а на новом месте 
они сначала собирали храм, а потом строили остальные здания. Многие 
казаки уходили в монахи после крупных и значимых сражений. Казаки 
выбирали священников из священников, которых было много на Дону: 
отбитых из полонов, беженцев из разоренных монастырей и церквей, 
беглых от репрессий и других. Расстриженный или самозваный неру-
коположенный священник служить у казаков не мог. Казаки были глу-
боко преданы своей православной христианской вере, но вместе с тем 
отличались полной веротерпимостью. Не говоря уже о старообрядцах, 
которых в среде казаков было много, в Кубанском Войске были казаки 
горцы-магометане, а в Донском была крупная группа казаков-калмыков 
буддистов. Возвращаясь из своих походов, казаки отдавали часть воен-
ной добычи на свою церковь и этот обычай сохранился до позднейшего 
времени, когда казаки той или иной станицы, отслужив законный срок в 
воинской части, возвращались домой, они привозили в станичную цер-
ковь серебряные церковные сосуды, Евангелие в дорогой оправе, иконы, 
хоругви и другие церковные предметы. Создавая самостоятельные свои 
порядки, свое управление, свой казачий «присуд» – свое Войсковое 
право, казаки, однако, сохраняли тесную связь с Россией – связь рели-
гиозную, Национальную, политическую и культурную. Московский 
царь, впоследствии Российский император, признавался казаками как 
верховная власть. Он был в их глазах носителем государственного и 
национального единства России.           

Вернадский, Владимир Иванович (1863–1945) – российский и совет-
ский ученый с мировым именем, естествоиспытатель, выдающийся 
мыслитель XX века, основоположник многих научных школ, учения о 
биосфере. Один из основателей и первый президент Украинской ака-
демии наук. Родился в Санкт-Петербурге. Потомок запорожских каза-
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ков. Профессор Московского университета (1898–1911), преподавал в 
Таврическом университете в Симферополе (1920–1921), читал лекции в 
Сорбонне (1922–1923). Председатель Комиссии по изучению естествен-
ных производительных сил России (1915–1930), один из создателей плана 
ГОЭЛРО. Организатор и директор Радиевого института (1922–1939), 
биохимической лаборатории при АН СССР (1927), преобразованной в 
последствии в институт, директором которого В.И. Вернадский являлся 
в 1929–1945 годах. Академик Императорской Санкт-Петербургской ака-
демии наук (1912), АН СССР (1925), лауреат Сталинской премии (1943), 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Член Чехословацкой 
(1926) и Парижской (1928) академий наук. Имя В.И. Вернадского носят 
Институт геохимии и аналитической химии Российской академии наук, 
Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук 
Украины.    

Верный – город, основанный в 1854 году казаками при речке 
Алмаатинке. С 1867 по 1921 год являлся Столицей Семиреченского каза-
чьего войска. В 1921 году переименован в город Алма-Ата, являющийся 
в настоящее время крупнейшим городом Казахстана, известным как 
«Южная Столица».

Верстание в казаки – является процедурой посвящения-принятия в 
казаки, правовым актом казачьего Схода (Круга) общины (хутора, ста-
ницы, землячества), наделяющим принимаемого правами и обязанно-
стями казака. Человек не казачьего происхождения, изъявивший жела-
ние стать казаком, жить по казачьим законам, придерживаться казачьего 
быта, традиций, обычаев и культуры, исповедующий православную 
веру, принимается в казачью общину с испытательным сроком, за время 
которого с поручителями-наставниками изучает обычаи и традиции, 
особенности культуры и быта казачества, Кодекс чести казака, права 
и обязанности члена казачьей общины. При прошествии испытатель-
ного срока и последующем положительном решении казачьего Схода 
(Круга) общины поверстанный в казаки принимает присягу на верность 
Отечеству, Казачеству и Вере, ему выдается соответствующая грамота за 
подписью атамана, заверенная печатью общины.   

Ветряк, ветрянка – ветряная мельница.
Ветхий годами – очень старый, преклонного возраста. 
Вешнина – земля, вспаханная весной. 
Владикавказ – город на юге России, в центральной части Северного 

Кавказа, столица Республики Северная Осетия – Алания. Основан в 
1784 году при участии волжских казаков на берегу Терека как русская 
крепость на входе в Дарьяльское ущелье. Статус города – с 1861 года. 
Историческая столица Терского казачьего войска. 

Власов, Максим Григорьевич (1767–1848) – генерал от кавалерии (1843), 
наказной атаман Войска Донского, главноуправляющий Черноморского 
казачьего войска. Родился в станице Раздорской (близ Семикаракорска) 
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в семье донского казака. Участвовал в походах Суворова 1791 и 1794 годов 
против польских конфедератов, а также в войне 1807 года против францу-
зов и в начавшейся после того турецкой войне. В Бородинском сражении 
командовал отдельным отрядом. Отличился в арьергардных и авангард-
ных боях при преследовании наполеоновской армии. В 1813 и 1814 годах 
участвовал в сражениях при взятии Берлина, Люнебурга и Бад-Бельцига. 
В 1830–1831 годах в походе против восставших поляков  лично коман-
довал в сражении при Вавре атакующими полками, получив в бою сразу 
десять ран. Награжден орденами Святого Георгия 3 и 4 степени, Святой 
Анны 2 степени с бриллиантами, Святого Владимира 4 степени с бантом, 
золотым оружием «За храбрость».  

Власов, Юрий Петрович (род. 1935) – уникальный человек – воен-
ный инженер, тяжелоатлет, писатель, политический деятель. Был 
одним из сильнейших людей планеты. Родился в городе Макеевка 
Донецкой области. Мать, Мария Даниловна, происходила из старин-
ного рода кубанских казаков. С отличием окончил Саратовское суво-
ровское военное училище (1953) и Военно-воздушную инженерную 
академию имени Н.Е. Жуковского (1959). Последнее воинское звание 
капитан. Заслуженный мастер спорта СССР (1959). Выступал в тяже-
лом весе. Олимпийский чемпион (1960), 4-кратный чемпион мира 
(1959, 1961–1963), 6-кратный чемпион Европы (1959–1964), 5-кратный 
чемпион СССР (1959–1963). Установил 31 рекорд мира и 41 рекорд 
СССР (1957–1967). Знаменосец делегации СССР на открытии летних 
Олимпийских игр 1960 и 1964 годов. С 1959 года занимается литератур-
ной, а с середины 1980-х по 1996 год – общественной и политической 
деятельностью. Автор сборника рассказов «Себя преодолеть» (1964), 
повести «Белое мгновение» (1972), романов «Соленые радости» (1976), 
«Справедливость силы» (1984), «Огненный крест» (1993) и др. Член 
Союза писателей СССР. Народный депутат СССР (1989–1991), депутат 
Государственной думы Российской Федерации (1993–1995). Награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».  

Войска иррегулярные – казачьи конные полки, батареи и пластунские 
батальоны, служившие в русской императорской армии на особом поло-
жении. Казаки, призванные на действительную службу или из запаса  
должны были являться в свои части с собственным холодным оружием 
и в форменной одежде, со своим конем, седлом и остальной сбруей. 
Иррегулярные войска формировались по принципу совместной службы 
родственников или близких соседей, станичников. Служба проходила 
по специальным казачьим уставам, с казачьей терминологией и назва-
ниями чинов и званий. Большинство офицеров обучалось в казачьих 
военных училищах; после производства во время службы они периоди-
чески увольнялись из полков в распоряжение окружных атаманов, на 
так называемую «льготу», которая продолжалась три года и служила для 
увеличения состава строевого офицерства. 



135

Войска казачьи – Донское, Уральское, Терское, Кубанское, 
Оренбургское, Астраханское, Сибирское, Забайкальское, Запорожское, 
Амурское, Семиреченское, Уссурийское, Казаки Енисейской Губернии, 
Казаки Иркутской Губернии, Якутский казачий полк, Камчатские 
казаки.

Войска казачьи исторические – Реестровое казачество, Азовское вой-
ско, Башкирское войско, Бугское войско, Волжское войско, Кавказское 
линейное войско, Задунайская Сечь, Запорожская Сечь, Слободские 
казачьи полки, Черноморское войско, Городовые казаки, Станичные 
казаки, Дунайское войско.

Войсковое правление – высший орган исполнительной власти по 
управлению гражданской частью Войска Донского (области Войска 
Донского) с 1835 по 1918 год.

Вольница казачья – обобщенное понятие, тесно связанное с толкова-
нием тюркского слова «казак», как «вольный человек». Обозначает неза-
висимость казачества от внешней власти, самоуправление его общин, 
возможность жить по вековечным заповедям предков, традициям каза-
чьего братства. Символизирует вольнолюбивый казачий Дух (опреде-
ленная аналогия «Новгородской вольнице», «Волжской вольнице»).

Воспитание казака – У каждого новорожденного казака или казачки, 
помимо кровных отца и матери, были крестный отец и крестная мать. 
Крестные были не из родственников. Крестного подбирал отец – это 
должен был быть человек надежный, у которого было чему поучится. 
Это он в первую очередь формировал дух казака. Крестную подыскивала 
мать из числа своих подруг. И крестный отец и крестная мать должны 
быть способны участвовать в воспитании ребенка – жить недалеко от 
крестника (крестницы).

Если в семье родился казак, то основная нагрузка ложилась на крест-
ного – он делал из казака воина. Задача крестной матери заключалась в 
том, чтобы сформировать в казаке отношение к девушке-казачке, как к 
жене, матери и хозяйке.

Если же родилась казачка, то основную роль выполняла крестная. 
Она формировала из девочки женщину-казачку, как умеющую ждать 
жену, терпеливую мать и добрую хозяйку. Крестный формировал в 
казачке отношение к казаку, как к воину-защитнику, как к мужу, отцу и 
главе семьи.

После рождения ребенка не спешили распеленать. Научить его дви-
гать ручками и ножками – была не самоцель. Ребенок должен увидеть 
и осознать неизвестный ему предмет, а уж потом потрогать, «взять на 
зубок». Затем процесс «увидел – осознал – сделал» ускорялся. Именно 
так поступает казак в критической ситуации. И нет паники и ненужных 
движений, потому что сначала оценил, а потом сделал. После крестин 
казачонку клали шашку (кинжал) либо пулю и наблюдали за его реак-
цией: если начнет с ней играть – добрый будет казак, если же распла-
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чется – есть над чем задуматься. Мальца всегда старались окружать теми 
вещами, которые являлись атрибутами жизни казака, его повседневного 
обихода.

В год казачонка вели к первому причастию, его впервые одного сажали 
на коня, надевали на него отцовскую шашку, отец брал коня под уздцы и 
проводил его по двору. В год от рождения собирались все мужчины рода 
и вели мальца на священное место станицы, называемое «урочищем», 
там совершались действия, позволяющие передать на духовном уровне 
силу и знания рода новому поколению.

Первые шаги в обучении и воспитании делались в семье и включали 
в себя физическое, интеллектуальное и нравственное (духовное) раз-
витие. Физическое развитие было основным в возрасте от 8 до 12 лет 
(казак начинал боевые походы с 16 лет). Воспитание основывалось на 
наглядности, личном примере старших и погружении мальца в каза-
чью среду, представлявшую собой шашку отцовскую (или дедовскую) 
на стене в курене, нагайки у двери и в руках казаков, лампасы, папахи, 
фуражки на близких мальцу людях, кресты и медали на груди деда, отца, 
дядьки или крестного, кони везде, у себя на базу, на улице, у соседей, 
в степи за станицей… Естественны вопросы и ответы старших на них: 
лампас – это символ казака, шашка – это наше казачье оружие и символ 
казачьей воли, конь – это друг и товарищ казака, кресты и медали – это 
отличие за участие и подвиги в военных походах. А еще: сказки на ночь 
(как казаки побеждают ведьм и чудовищ и с честью выходят из трудных 
ситуаций); песни, которые казаки и казачки постоянно поют (о славе 
казачьей, былых походах, битвах и героях); пословицы и поговорки из 
уст старших; станичные праздники (где казаки и казачки поют и пляшут 
– кто лучше); состязания в кулачках, в стрельбе, в скачках и джигитовке, 
в фехтовании. Все это перед глазами мальца-казачонка, формирует в 
нем причастность к этой группе людей – к своим.

В этот период мужчины следили за тем как формируется казачонок, 
женщинам все меньше позволяли сюсюкаться с ним: «Не портьте, бабы, 
казака!». Если где-то ушибся и заплакал, то поучали: «Не плачь, ты же 
казак, а казак не плачет!». И тогда в казачонке постепенно складывалось 
убеждение, что то, о чем поют и что говорят старшие, то они и делают, 
такие же поступки и совершают. И это все настоящее. И так же будет 
поступать он сам.            

Врачевание у казаков – всегда предусматривало и предусматривает 
профилактику возникновения болезней. Распространению эпидемий, 
свирепствовавших в Средневековье, препятствовали жесткая гигиена 
(чистота тела и жилища), здоровый образ жизни, хозяйственный уклад, 
который подразумевал содержание скота за пределами хуторов и станиц, 
принудительную изоляцию заразных больных (лечение их в особо отве-
денных местах), отсутствие скученности и перенаселенности городов. 
Отличительной особенностью народной медицины казаков (которая, 
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конечно, присутствовала со своими оберегами, заговорами, знахарями 
и целителями, передаваемыми из поколения в поколение знаниями 
лечебных свойств трав) была ее практическая, военно-полевая направ-
ленность. Находясь постоянно в седле, постоянно на военной службе 
и на войне, казаки обладали специальными знаниями по мануальной 
терапии, т. е. по умению вправлять суставы и позвонки. Не только про-
стые вывихи, но и многие увечья, сопутствующие походной жизни кава-
лериста, чаще всего лечились прямо в сотне. Казаки умели врачевать 
и открытые переломы, удалять раздробленные кости. Владели они и 
основами антисептики, т. е. умели оперировать так, чтобы не попадали 
в рану микробы; справлялись и с гнойными ранами, «выкатывали» пули 
и осколки, проводили ампутации. Запорожские казаки имели систему 
госпиталей, которые располагались на территории монастырей и на 
содержание которых кошевые выделяли десятую часть доходов Сечи. 
Имеется несколько трав, которые знает каждый казак. Главная такая 
трава – «емшан», степная полынь, горькая, словно казачья судьба. 
Каждому казаку известны ее целебные свойства, но превыше всего почи-
тает он полынь за то, что она является символом казачества, символом 
древним и благородным. Горький, ни с чем не сравнимый запах полыни 
символизирует тоску по родине. В каждой казачьей семье за иконой хра-
нится веточка полыни. Ее вместе с погребальной свечой вкладывают в 
руки умершим. И как бы давно в дальних краях не сложил голову казак, 
он считается не погребенным, пока на его могилу не положена ветка 
полыни и не посыпана земля «с родного пепелища». 

Втречине верстаться – мобилизация, при которой на независи-
мом Дону станицы посылали в «Главную Войску» третью часть своих 
воинов.

Выездка у казаков – играла важную роль, поскольку от подготовлен-
ности коня, его силы и выносливости, поворотливости, способности 
идти на всякие препятствия, послушания, единения с хозяином во мно-
гом зависела жизнь всадника. Казаки учили коня выполнять различные 
сложные элементы, которые помогали в военных действиях. Они при-
учали его не подниматься в рысь или галоп без команды всадника. Так 
казаки могли держать ровный строй, даже когда на них нападали (такое 
хладнокровие вызывало страх в глазах врага). Или с места могли под-
няться в галоп, если надо начать внезапную атаку или быстро отступить. 
Специальные приемы позволяли на коне быстро повернуться к врагу 
лицом или перепрыгнуть через его голову, отвернуться от удара шаш-
кой. (В наставлениях по кавалерийской выездке XIX столетия гусарам и 
драгунам не рекомендовалось повторять приемы выездки казаков в виду 
опасности для жизни, так как этим приемам казаки готовились с мало-
летства).   

Вьюк – походная укладка предметов казачьего снаряжения, вещей, 
возимого запаса провианта и фуража на лошадь.
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Г
Гайдамак–1) украинский казак-повстанец, участник народно-

освободительного движения против польских панов в XVIII веке; 
2) солдат особых конных частей украинской национальной армии вре-
мен Директории. 

Галифе (брюки-галифе) – брюки, облегающие голени и сильно рас-
ширяющиеся на бедрах. Темно-синие с кантами являлись частью каза-
чьей формы. 

Галкин, Иван Алексеевич (до 1618 – после 1648) – атаман сибирских 
казаков, землепроходец, первый исследователь бассейна Лены, один 
из первооткрывателей Забайкалья, первоустроитель города Якутска. 
Происходил из семьи знаменитых сибирских казаков-первопроходцев 
(его отец пришел в Сибирь еще с Ермаком). Осуществил строительство 
Енисейского острога. В 1648 году был послан во главе казачьего отряда 
на Байкал для «проведывания золота и серебра», обогнул озеро с севера 
и в начале лета проник в долину реки Баргузин, где в 40 верстах от устья 
реки заложил острог, ставший первым опорным пунктом русских каза-
ков в Забайкалье. Благодаря походам И.А. Галкина Якутия была при-
соединена к России.

Галмат – плохой человек, ненадежный.
Галоп – одна из разновидностей быстрых аллюров; скачкообразное 

движение лошади. У казаков галоп принято называть намет. Различаются 
медленный галоп (кентер), средний (полевой галоп), очень быстрый 
(карьер). В целом галоп быстрее рыси и иноходи. На голопе лошадь 
может развивать скорость до 70 километров в час. Когда лошадь двига-
ется галопом, обычно говорят, что она скачет. 

Гаман (гаманец) – кожаный мешочек для денег, кошель.
Генерал казачий – высший чин не проходящих военную службу чле-

нов казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации. Чин присваивается Президентом 
Российской Федерации лицам, занимающим должность атамана вой-
скового казачьего общества. (Соответствует воинскому званию генерал-
майор). 

Генерал от кавалерии – воинское звание и чин в Российской импе-
рии в 1796–1917 годах. Высший генеральский чин в кавалерии, как роде 
войск русской армии (до конца XVIII века заменялся общим чином 
генерал-аншефа). Генерал от кавалерии по должности мог быть генерал-
инспектором кавалерии, командующим войсками военного округа, руко-
водить крупным воинским соединением (корпусом) или объединением 
(армией, фронтом). (В современном значении – генерал-полковник). 

Геральдика казачья (казачьи символы и знаки) – Знамя – символ 
войскового и полкового объединения. Бунчук – знак Ставки, символ 
Атамана на походе. Булава, пернач – символ военной власти. Насека – 
символ гражданской власти атаманов всех степеней. Лампас – символ 
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принадлежности к войсковому сословию, а по цвету – к Войску. Медаль 
– личный знак атамана или почетного судьи. Печать – символ хозяй-
ственной и дипломатической функций атамана. Шашка, первоначально 
сабля – символ всей полноты прав у казака, а также обладания паевым 
земельным наделом. Шапка – знак обладания казаком всей полноты 
прав, символ принадлежности к войсковому сословию. Нагайка – знак 
власти у полноправного женатого строевого казака. Погоны – неотъем-
лемая часть одежды казака строевого возраста. Посох – символ старости 
и мудрости. Башлык – по способу ношения наделялся у казаков симво-
лическим значением. Серьга (у мужчин) – означала роль и место казака 
в роду. Знак нагрудный, войсковой – неотъемлемая часть формы казака, 
обозначал его принадлежность к конкретному Войску.  

Гермоген (Ермоген, в миру Ермолай) (около 1530–1612) – Патриарх 
Московский и всея Руси (1606–1612), известный церковный обще-
ственный деятель эпохи Смутного времени. Канонизирован Русской 
Православной Церковью. Родился в семье донских казаков. Участвовал 
в избрании на царство Бориса Годунова. Обличал Лжедмитрия I, требуя 
крещения Марины Мнишек в православную веру, за что подвергся опале. 
При царе Василии Ивановиче Шуйском был возведен на патриаршество 
и активно поддерживал деятельность царя. В 1608 году выступил против 
Лжедмитрия II. В 1610 году отказался целовать крест польскому королю 
и велел москвичам, собравшимся в Успенском соборе Московского 
Кремля, «королю крест не целовать». С декабря 1610 года рассылал по 
русским городам грамоты, направленные против поляков. Был заточен 
поляками в Чудов монастырь и умер в заключении. Имя Гермогена стало 
символом свободолюбия и твердости духа.  

Гетман – предводитель, командующий войсками в истории Украины, 
Молдавии, Польши и Чехии. После создания в 1572 году польского, 
а затем украинского реестрового казачьего войска, его предводи-
тель начал именоваться «Гетман его королевского величества Войска 
Запорожского». Позже титул гетмана использовали руководители казац-
ких движений, не подчинявшиеся Польше. В 1654–1764 годах гетман-
ская власть сохранялась в Малороссии.  

Гетманщина – полуофициальное название со второй половины 
XVII века Левобережной Украины, которая после воссоединения 
Украины с Россией (1654) вместе с Киевом вошла в состав Российского 
государства. Гетманщину возглавлял гетман, избиравшийся Генеральной 
войсковой радой. Пользовалась известной автономией, имела свою 
административно-территориальную систему, суд, финансы, войско. 
Российское правительство в 1722 и 1734 годах временно упраздняло 
Гетманщину, а в 1764 году окончательно ликвидировало гетманское 
правление. 

Гиберка – портниха, швея.  
Гик – боевой клич атакующей конной казачьей лавы.
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Гиляровский, Владимир Алексеевич (1855–1935) – известный рос-
сийский писатель. Родился в лесном хуторе Вологодской губернии. 
Потомок запорожских казаков. Около 10 лет скитался по России, рабо-
тал бурлаком, крючником, пожарным, провинциальным актером. С 
начала Русско-турецкой войны служил на Кавказе в 161-ом Александро-
польском полку, был награжден Знаком Отличия Военного ордена 
Святого Георгия 4 степени, медалями «За Русско-турецкую войну 1877–
1878», «В память 300-летия дома Романовых». Позировал (хохочущий 
казак в белой папахе и красной свитке) при написании Ильей Репиным 
знаменитой картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 
(Государственный Русский музей). В.А. Гиляровский был талантливым 
бытописателем: в созданных им произведениях отражена его бурная, 
богатая событиями, встречами и приключениями жизнь.     

Гладкий, Осип Михайлович (1789–1866) – последний кошевой ата-
ман Задунайской Сечи, наказной атаман Азовского казачьего войска, 
генерал-майор (1843). Родился в казачьей семье в селении Мельников 
Золотоношского уезда Полтавской губернии. В начале Русско-турецкой 
войны 1828–1829 годов вывел отряд запорожцев из турецких владений 
под власть России. Оказал важные услуги русской армии при ее переправе 
через Дунай, при взятии турецкой крепости Исакча. Награжден орде-
нами Святого Георгия 4 степени (1830), Святой Анны 2 степени (1831), 
Святого Владимира 3 степени (1840), золотой медалью на Андреевской 
ленте «За усердную службу», бриллиантовым перстнем (1830). В честь 
Осипа Гладкого названа кубанская станица Гладковская.

Глухарь – деревянный бубенчик большого размера; вешался казаками 
на шеи коров, пасущихся в зарослях. 

Глухов – город областного значения в Сумской области Украины. 
Расположен на реке Эсмань. Находился в центре исторических и полити-
ческих событий, связанных с Северной войной (1700–1721). После раз-
рушения города Батурина, в течение 1708–1764 годов являлся столицей 
Войска Запорожского и резиденцией украинских гетманов. В 1750 году на 
казацко-старшинской раде в Глухове гетманом Левобережной Украины 
был избран К.Г. Разумовский. После ликвидации Гетманщины город в 
1765–1773 годах являлся административным центром Малороссийской 
губернии.

Годок – сверстник, одного года рождения.
Головатый, Антон Андреевич (1744–1797) – казачий атаман, вой-

сковой судья, бригадир (1796), один из инициаторов воссоздания 
Черноморского казачьего войска взамен Запорожской Сечи. Родился 
в селе Новые Санжеры на Полтавщине в семье малороссийского стар-
шины. Участник Русско-турецких войн 1768–1774 и 1787–1792 годов, 
Русско-Персидской войны 1796 года. В 1788–1790 годах Черноморская 
казачья флотилия и казачьи полки, возглавляемые А.А. Головатым, 
проявили себя и покрыли славой при разгроме турецкого флота Гасан-
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паши, взятии острова Березань, крепостей Хаджибей (будущей Одессы), 
Аккерман, Бендеры, штурме Измаила. Награжден орденами Святого 
Георгия 4 степени (1789), Святого Владимира 3 степени (1790), золотым 
оружием (1790).

Головко, Арсений Григорьевич (1906–1962) – советский флотоводец, 
адмирал (1944). Родился в казачьей станице Прохладной на Северном 
Кавказе. Терский казак. Во время Великой Отечественной войны 
командовал Северным флотом. В 1950–1952 годах являлся начальни-
ком Морского Генерального штаба и первым заместителем военно-
морского министра. В 1952–1956 годах командовал Балтийским флотом. 
Награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Ушакова 1 степени, орденом Нахимова 1 сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

Гордеев, Андрей Андреевич (1886–1977) – казачий полковник, историк, 
автор «Истории казаков». Родился в станице Усть-Хоперской Области 
Войска Донского. Потомственный казак. С первых дней Первой мировой 
войны в составе казачьих войск воевал на Русском (Восточном) фронте. 
Награжден орденами Святого Владимира 4 степени и Святой Анны 
4 степени, почетным Георгиевским оружием «За храбрость». События 
1917 года не принял. «Историю казаков» написал в конце 1920-х годов, 
находясь в эмиграции (первоначально была издана во Франции).

Городовиков, Ока Иванович (1879–1960) – советский военачальник, 
герой Гражданской войны, генерал-полковник (1940). Герой Советского 
Союза (1958). Родился на хуторе Мокрая Эльмута станицы Платовской 
Сальского района Области Войска Донского в семье донского казака-
калмыка. Участник Первой мировой войны. Во время Гражданской войны 
командовал эскадроном в полку Буденного, затем полком, бригадой, 
кавалерийскими дивизиями в составе 1-й Конной армии, 2-й Конной 
армией. Штурмовал Перекоп (1920). В 1932–1938 годах был командиром 
1-го конного корпуса Червонного казачества, заместителем командую-
щего Среднеазиатского военного округа. В годы Великой Отечественной 
войны был представителем ставки ВГК по руководству действиями кава-
лерийских соединений и в Сталинградской битве. Являлся заместителем 
командующего кавалерией Советской Армии (1943–1947). Награжден 
тремя орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалями, орденом Красного Знамени 
Монгольской Народной Республики. 

Городок казачий – поселение военного характера, представляю-
щее собой маленькую крепость, укрепленный станлагерь, обнесенный 
вокруг стеной из двойного плетня или полисада, внутри набитых землей. 
В городках помещались дома, в которых проживали казаки и хранилось 
имущество. При разрушении городки легко восстанавливались. 

Горшков, Сергей Ильич (1902–1993) – советский военачальник, 
командир 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского кор-



142

пуса, генерал-лейтенант (1944). Родился на хуторе Ольшанка станицы 
Урюпинской Хоперского округа Области Войска Донского в семье дон-
ского казака. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 
Командовал взводом в 25-й стрелковой дивизии имени В.И. Чапаева. 
Затем на командно-штабных должностях в 9-й Крымской кавалерий-
ской дивизии, 14-й кавалерийской дивизии, 206-й стрелковой диви-
зии. В Великой Отечественной войне во главе дивизии и корпуса уча-
ствовал в приграничных сражениях, обороне Киева, в битве за Кавказ. 
Проявил себя при освобождении Левобережной Украины, в Одесской, 
Ясско-Кишиневской, Добреценской и Будапештской наступательных 
операциях. Награжден двумя орденами Ленина (1942, 1945), четырьмя 
орденами Красного Знамени (1923, 1941, 1943, 1944), орденами Кутузова 
1 степени, Суворова 2 степени, Богдана Хмельницкого 2 степени, 
Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды. Почетный гражданин 
города Ростова-на-Дону.   

Греков, Дмитрий Евдокимович (1748–1820) – герой Отечественной 
войны 1812 года, генерал-майор (1798). Происходил «из подполков-
ничьих детей Войска Донского». Участник  Русско-турецкой войны 
1768–1774 годов, польских событий 1791 года. В 1812 году во время 
преследования наполеоновских войск, командуя пятью полками, 
отличился в боях у Колоцкого монастыря, при Соловьевой переправе, 
Духовщине, Красном, на Березине. Награжден орденом Святого 
Георгия 4 степени, Золотым крестом «За Очаков», именной золотой 
медалью. 

Греков (Мартыщенко), Митрофан Борисович (1882–1934) – известный 
советский художник-баталист. Родился на хуторе Шарпаевка Ростовской 
губернии в семье потомственного казака. Учился в Одесском художе-
ственном училище (1898–1903) и Петербургской академии живописи 
(1903–1911). Воевал в Первую мировую войну. В Гражданскую войну был 
добровольцем Красной Армии. Основоположник советской батальной 
живописи. Наиболее известные работы художника: «Трубачи Первой 
конной», «Тачанка», «Бой при Егорлыкской», «Замерзшие казаки 
генерала Павлова» (Государственная Третьяковская галерея). Именем 
М.Б. Грекова названы Ростовское и Одесское художественные учи-
лища. Дом-музей художника находится в Новочеркасске.  

Греков, Петр Матвеевич (1762–1818) – генерал-майор (1812) Войска 
Донского, сподвижник Суворова и Платова, участник Наполеоновских 
войн. Родился в станице Старочеркасской. По происхождению про-
стой донской казак. Отличился в бою с горцами на реке Малке (1785), 
при взятии Измаила, в 1812 году участвовал в изгнании французов из 
России, в 1814 году – во взятии Парижа. Награжден орденами Святого 
Георгия 4 степени (1795), Святой Анны 2 степени (1799), Святого Иоанна 
Иерусалимского (1800), Святого Владимира 3 степени (1808), Святого 
Георгия 3 степени (1811), Святой Анны 1 степени с алмазами (1812), 
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Святого Владимира 2 степени (1814), крестом за Измаил, Золотым ору-
жием «За храбрость» (1810 и 1814). 

Гуляй-город – традиционная тактика обороны казаков, предусматри-
вающая создание полевого подвижного укрепления из телег с мешками 
с мукой.

Гурьев – исторический город. Основан в 1640 году русскими рыбо-
промышленниками Гурьевыми, построившими острог на северном 
побережье Каспийского моря в устье реки Урал. В 1667–1668 годах город 
был занят донским казаком Степаном Разиным. С 1753 года находился 
в административном подчинении Уральского (до 1775 года – Яицкого) 
казачьего войска. (С 1991 года – центр Атырауской области Республики 
Казахстан). 

Д
Дежнев, Семен Иванович (около 1605–1673) – выдающийся русский 

казак-мореход, землепроходец, исследователь Северной и Восточной 
Сибири, казачий атаман. Родился в Великом Устюге, служил в Тобольске 
и Енисейске. В начале 40-х годов XVII столетия участвовал в походах по 
Крайнему Северу Сибири: был на Оймяконе, проплыл по Индигирке до 
устья, достиг морем реки Колымы (1643). В 1648 году, на 80 лет раньше, 
чем Витус Беринг, прошел (с севера на юг, по всей его длине) Беренгов 
пролив, отделяющий Аляску от Чукотки. В 1898 году по ходатайству 
Русского Географического общества крайней восточной оконечности 
Азии было присвоено название «Мыс Дежнева».  

Денисов, Андриан Карпович (1763–1841) – российский военачаль-
ник, генерал-лейтенант (1813), войсковой атаман Войска Донского. 
Родился в станице Пятиизбянской 2-го донского округа Всевеликого 
Войска Донского. Сын донского казака. Участвовал в Русско-
турецкой войне 1787–1792 годов. Отличился при штурме Измаила 
(1790). В 1799 году с блеском проявил свои воинские способности 
в Итальянском и Швейцарском походах Суворова, командуя всеми 
казачьими полками. Во время Отечественной войны 1812 года сфор-
мировал и отправил в действующую армию 26 ополченческих каза-
чьих полков. Награжден орденом Святого Георгия 4 степени, имен-
ной золотой медалью.

Денисов, Федор Петрович (1738–1803) – граф, генерал от кавалерии, 
участник Русско-Турецких войн (1768–1774 и 1787–1792) и Польских 
походов (1790 и 1794). Один из героев Дона, прославившийся своей хра-
бростью. По происхождению простой донской казак, получивший за 
воинские заслуги графский титул. Награжден орденами Святого Георгия  
4 степени (1775), Святого Георгия 3 степени (1787), Святого Владимира 
2 степени (1789), Святой Анны (1790), Белого Орла (1793), Святого 
Александра Невского (1794), Святого Георгия 2 степени (1794), Золотым 
оружием «За храбрость» (1787 и 1790). 
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Джигит – отважный, бесстрашный, лихой и ловкий наездник (у наро-
дов Кавказа, Средней Азии, у казаков), искусный в джигитовке. 

Джигитовка у казаков – составная часть воинской подготовки. Ее воз-
никновение было связано с суровой боевой необходимостью на протя-
жении всей истории казачества. В смертельной схватке противников, 
когда мгновения решали быть живому или оказаться убитым, все было 
важно: увернуться вовремя от шашечного удара, от аркана – чтобы не 
стать пленником, поразить врага пулей на расстоянии, свалиться на бок 
лошади от острия пики, схватить на карьере оброненное оружие. При 
неожиданном нападении метнуться в седло разгоряченного испуганного 
коня, на скаку подхватить и увезти с собой, не выдав врагу, раненого 
брата-казака. Джигитовка у казаков подразделялась на обязательную 
и вольную и включала в себя: стрельбу с коня в карьере и рубку чучел; 
джигитовку с пикой; нагибание направо и налево и поднимание с земли 
предметов; скачку стоя; скачку вниз головой; соскакивание и вскакива-
ние на коня на карьере на обе стороны по несколько раз подряд; соска-
кивание перед барьером и вскакивание на лошадь в тот момент, когда 
она преодолевает барьер; переворачивание на карьере лицом назад и 
скачку сидя задом наперед; на полном ходу соскакивание с лошади назад 
и в тот же момент вскакивание опять на лошадь сзади, притянувшись за 
хвост; перелезание на полном карьере впереди груди лошади или под 
ее брюхом с одной стороны, чтобы сесть на седло с другой; расседлыва-
ние и снова оседлывание лошади на скаку, не слезая, а только пересев 
на круп лошади; умение, держа в стременах ноги, броситься навзничь 
направо или налево назад всем корпусом, головой вниз, и держаться на 
весу; скачку одного всадника на двух лошадях с пересаживанием с одной 
лошади на другую и с прыжками с лошади на лошадь; скачку казаков 
группами и другие элементы.   

Дикое (половецкое) поле – историческое название в Древней Руси не 
разграниченных и слабозаселенных причерноморских и приазовских 
южнорусских степей, простиравшихся между средним и нижним тече-
нием Днестра на западе, нижним течением Дона и Северским Донцом 
на востоке, от левого притока Днепра – Самары и верховьев притоков 
Южного Буга – Синюхи и Ингула на севере, до Черного и Азовского 
морей и Крыма на юге. Казачество проживало вне пределов России, на 
достаточном удалении от ее рубежей, на свободной земле, – на просторах 
Дикого поля – в лесостепной и степной частях Восточно-Европейской 
равнины, на берегах Дона, Днепра, Волги, в причерноморских и и 
приазовских степях. Дикое поле называют исторической колыбелью 
казачества. (В границах Дикого поля сейчас располагаются Луганская, 
Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, 
Полтавская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Херсонская обла-
сти Украины, а также Тульская, Липецкая, Воронежская, Орловская, 
Курская, Белгородская и Ростовская области России). 
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Долгушка – спальня в казачьем доме.
Дубовский, Николай Никандрович (1859–1918) – крупный русский 

живописец отечественной пейзажной школы рубежа XIX и XX веков. 
Передвижник. Родился в Новочеркасске в семье родового казака – вой-
скового старшины Войска Донского. Учился в Петербургской академии 
художеств (1877–1881). Кисти художника принадлежит более четырех-
сот картин и около тысячи этюдов. Его работы выставлялись на художе-
ственных международных выставках в Париже, Мюнхене, Риме и удо-
стаивались золотых и серебряных наград. Академик живописи (1898), 
действительный член Императорской Санкт-Петербургской академии 
художеств (1900). Известные работы: «Зима» (1884), «Притихло» (1890), 
«На Волге» (1892)., «Ноябрьский вечер» (1900), «Санный путь» (1900) 
(представлены в Государственном Русском музее и Государственной 
Третьяковской галерее).   

Дуван – у казаков – военная добыча. Походы за добычей являлись 
одним из источников существования казачьих сообществ. Все захвачен-
ное добро и трофеи складывались в общий котел и передавались на хра-
нение в походную войсковую казну. Лишь по окончании похода казаки 
собирались вместе «дуван дуванить» – производить дележ. Происходило 
это перед въездом  в станицу или городок на дуваном кургане. Доля каж-
дого зависела от отличия и степени личного участия в боях, учитыва-
лось также пребывание на выборных войсковых должностях во время 
похода. Долю погибших получали родственники. Часть добычи жерт-
вовалась православным монастырям и церквам (в частности, на помин 
души усопших); туда же на переплавку на колокола отдавались разби-
тые трофейные пушки. Существовало нерушимое правило: «Без ата-
мана дуван не дуванят». Именно он предлагал на суд участников похода 
правила и принципы дележа и выделял отличившихся на поле брани. 
Пай самого предводителя был в несколько раз больше, чем у рядового 
казака. Повышенное вознаграждение ожидало походного есаула и дру-
гих выборных начальников. Эти правила просуществовали в иррегуляр-
ных полках Российской империи вплоть до середины XIX века.

Е
Еллинская вера – по старинному казачьему пониманию это 

вера древних эллинов или язычество, в отличие от веры греческой 
Православной. 

Ендова – небольшое болотистое круглое углубление на заливном лугу 
в пойме реки, поросшее талом, камышом, кугой и другой болотистой 
растительностью.

Енисейск – город краевого подчинения, расположен на левом берегу 
Енисея, ниже впадения в него Ангары, в 348 километрах от Красноярска. 
Основан в 1619 году как Тунгусский острог отрядом тобольских казаков 
под предводительством Петра Албычева. Благодаря своему выгодному 
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местоположению быстро стал административным центром Восточной 
Сибири, отсюда происходило движение казаков-землепроходцев далее 
на восток.  

Ерик – естественная протока; канал, отходящий от главного русла 
реки и на некотором расстоянии возвращающийся в него ниже по тече-
нию.

Ермак Тимофеевич (около 1534–1585) – исторический завоева-
тель Сибири для Российского государства, казачий атаман. Уроженец 
Качалинской станицы на Дону. Участвовал в Ливонской войне, коман-
довал казачьей сотней во время сражения с литовцами за Смоленск. С 
дружиной казаков защищал уральских купцов Строгановых от набегов 
сибирского хана Кучума. В 1581 году выступил в поход за Каменный 
Пояс (Урал) из Нижнего Чусовского Городка в глубь Сибири. В 1582 году 
в трехдневном сражении на берегу Иртыша на мысе Подчуваш разгро-
мил главные силы Кучума и занял столицу Сибирского ханства Кашлык 
(близ Тобольска), после чего продвинулся по Оби и Иртышу. В 1585 году 
погиб при нападении татар у реки Вагай (притока Иртыша). Воспет в 
народном эпосе. 

Ермаков, Харлампий Васильевич (1891–1927) – прототип Григория 
Мелихова – главного героя романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». Родился 
на хуторе Антиповском станицы Вешенской Области Войска Донского 
в семье казака. Участник Первой мировой войны (подъесаул, полный 
георгиевский кавалер). В Гражданскую войну воевал как за белых, так и 
за красных. Командовал 1-й повстанческой дивизией в Вешенском каза-
чьем восстании, сдался в плен красным в 1920 году в Новороссийске, 
вступил в Красную Армию, воевал в 1-й Конной армии на Польском и 
Врангелевском фронтах. Был награжден шашкой и именными часами. 
В 1923 году уволен из рядов РККА. В 1927 году арестован, осужден 
Коллегией ОГПУ и расстрелян. Реабилитирован 18 августа 1989 года.

Есаул – чин в казачьих войсках, соответствовал чину ротмистра в 
кавалерии, давал право на потомственное дворянство. В разное время 
существовали генеральные, войсковые, полковые, сотенные, станич-
ные, походные, артиллерийские есаулы. (В настоящее время чин, соот-
ветствующий воинскому званию майора).  

Ефремов, Данила Ефремович (1690–1760) – российский военачаль-
ник, войсковой атаман Донского казачьего войска (1738), генерал-майор 
(1753), тайный советник (1759). Герой Северной войны 1700–1721 годов. 
Родился в Черкасске, происходил из старинной казачьей династии. В 
Шведской войне с командой казаков совершил налет на штаб-квартиру 
Карла II в Галиции, в 1707 году при Калише храбро сражался с превосхо-
дящими силами шведов корпуса генерала Реншильда. В 1722 году в чине 
казачьего полковника участвовал в Персидском походе, затем дважды во 
главе казачьих полков отражал набеги татар на Дон. В ходе Семилетней 
войны 1756–1763 годов казаки Д.Е. Ефремова отличились в сражениях с 
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прусской армией короля Фридриха II Великого. Пожалован портретом 
императрицы Елизаветы Петровны с бриллиантами, награжден двумя 
золотыми медалями и именным оружием.  

Ефремов, Степан Данилович (около 1730–1774) – войсковой атаман 
Донского казачьего войска (1753–1772). Сын атамана Д.Е. Ефремова. В 
1735 году наделен званием старшины.  Был походным атаманом в при-
балтийских губерниях, участвовал в Семилетней войне с пруссаками, 
ходил в Крымский поход. В дни июньского дворцового переворота 
(1762), когда был низложен Петр III и возведена на престол Екатерина 
II, С.Д. Ефремов находился в Петербурге и сопровождал будущую импе-
ратрицу в «походе на Петергоф», за что был награжден саблей в серебря-
ной оправе. Пользовался популярностью среди казаков. Проявлял само-
стоятельность, неподчинение правительству, выступал за возвращение 
свобод, которыми Дон пользовался до царствования  Петра Великого. 
В 1972 году по ряду обвинений был арестован и в 1773 году приговорен 
судом к «лишению живота» (смертной казни), однако императрица, 
лишив его чинов, сослала на вечное поселение в город Пернов.       

Ефремова, Меланья Карповна (?–1804) – историческая личность 
второй половины XVIII века. Жена Донского атамана С.Д. Ефремова. 
Происходила из скромного казачьего рода и до замужества торговала 
продуктами на Черкасском рынке. Там ее однажды и встретил атаман. 
Прельщенный ее красотой и бойкостью, он решил на ней жениться 
и получил на то ее согласие. Вскоре была сыграна свадьба, с небыва-
лой для того времени пышностью. Пировал весь Черкасский город. 
Всевозможных яств и пития было заготовлено столько, что после на 
Дону, а затем по всей России пошла поговорка, которую до сегодняш-
него времени приводят при наличии слишком обильного угощения: 
«Наварили, напекли, как на Маланьину свадьбу».   

Ж
Жалмерка – солдатка (жена казака, ушедшего на службу в полк).
Жалнер – солдат.
Железнов, Иосаф Игнатьевич (1824–1863) – писатель, исследователь 

быта и истории уральских казаков, собиратель фольклора, этнограф. 
Родился в городе Гурьеве в семье уральского казака. В 1836 году посту-
пил в Уральске в войсковое училище и в 1841 году закончил его с отли-
чием. Последующие десять лет службы среди казаков то в канцелярии, то 
начальником укреплений на окраине Уральской области позволили ему 
изучить быт и нравы уральцев, познакомиться с их преданиями и пес-
нями. Попав на службу в Москву, он развил свой литературный талант 
под влиянием М.П. Погодина, И.С. Аксакова, А.Н. Островского. В 
1858 году появились в отдельном издании его повесть «Уральцы. Очерки 
быта уральских казаков», обратившая на автора внимание. Среди других 
сочинений И.И. Железнова выделяются известные в свое время повести 
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и рассказы «Василий Струняшев», «Картины казацкой жизни», «Хива», 
«Придания о Пугачеве», «Маринкин городок».    

Железняк (Зализняк), Максим (около 1740 – после 1768) – запо-
рожский казак. один из предводителей Крестьянской войны середины 
XVIII века на Украине, направленной против польской шляхты. Родился 
в селе Медведовка (около Чигирина). С малолетства находился в 
Запорожской Сечи. Когда в мае 1768 года в районе Черкасс вспыхнуло 
восстание, возглавил отряд гайдамаков из нескольких сот человек, дошел 
до Умани, везде уничтожая поляков. В июле того же года был схвачен, 
подвергнут наказанию плетьми, клеймен и сослан в Сибирь. Максим 
Железняк стал одним из главных персонажей знаменитой поэмы Тараса 
Шевченко «Гайдамаки».     

Жеребейка – часть по жребию в добыче и земельном наделе.
Жито – хлебный злак, рожь.
Жменя – горсть (количество чего-либо, захватываемое горстью).

З
Завадовский, Петр Васильевич (1739–1812) – российский государ-

ственный деятель, граф (1797), генерал-майор (1776), первый министр 
народного просвещения Российской империи (1802–1810). Родился в 
селе Красновичи Стародубского уезда Черниговской губернии (ныне 
Унечский район Брянской области) в семье казацкого старшины. 
Воспитывался в доме дяди – казака Ширая, потом был отправлен в 
польскую Оршу, в иезуитское училище, где обучался эллинскому и 
латинскому языкам, и окончил обучение в Киевской духовной акаде-
мии (1760). Начал службу в Глухове в администрации гетмана Украины 
графа К.Г. Разумовского и вскоре стал советником Почепской сотни 
Стародубского полка. В 1765 году  генерал-губернатором Малороссии 
графом П.А. Румянцевым был определен правителем секретной канце-
лярии. Во время Русско-турецкой войны 1768–1774 годов отличился под 
Бендерами, на Ларге и при Кагуле. Вместе с графом С.Р. Воронцовым 
подготовил текст Кучук-Кайнарджийского мирного договора (1774). 
В 1775 году стал кабинет-секретарем Екатерины II. В 1780 году был 
пожалован в тайные советники и сенатором, а в 1781 году был опреде-
лен руководителем Петербургского Дворянского и Городского заем-
ного банков. В бытность П.В. Заводовского министром народного про-
свещения появились народные школы, уездные училища, губернские 
гимназии, введена университетская автономия, основаны Казанский, 
Харьковский и Дерптский университеты, открыт Петербургский педаго-
гический институт. Награжден орденами Святого Андрея Первозванного, 
Святого Георгия 4 степени, Святой Анны 1 степени, Святого Александра 
Невского, Святого Станислава, Святого Владимира 1 степени, Белого 
орла, командорским крестом Иоанна Иерусалимского. Похоронен на 
Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. 
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Задонщина – край между Доном и Днепром.
Задунайская Сечь – организация бывших запорожских казаков в 

1775–1828 годах на территории Османской империи в устье Дуная.   
Займище – заливные луга, речная пойма; заболоченные низины, 

заросшие тростником.
Законодательные нормативные акты по воссозданию казачества в 

Российской Федерации –  О реабилитации репрессированных народов. 
Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 (с изменениями от 1 
июля 1993 года); О мерах по реализации Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных народов» в отношении казаче-
ства. Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года 
№ 632 (с последующими изменениями); О реабилитации казачества. 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 
1992 года № 3321-1 (в редакции Федерального закона Российской 
Федерации от 26 июня 2007 года № 118-ФЗ); О концепции госу-
дарственной политики по отношению к казачеству. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1994 года № 355; 
О Государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации. 
Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 1995 года № 835; 
О государственной службе российского казачества. Федеральный закон 
Российской Федерации от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями); Об экономических и иных льго-
тах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, взявшим на 
себя обязательства по несению государственной и иной службы. Указ 
Президента Российской Федерации от 16 апреля 1996 года № 564; Об 
утверждении Положения о порядке формирования целевого земельного 
фонда для предоставления земель казачьим обществам, включенным в 
Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и 
режиме его использования. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 1996 года № 564; О форме одежды, знаках раз-
личия, чинах и об удостоверении казака не проходящих военную службу 
членов казачьих обществ, внесенных в Государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации. Указ Президента Российской 
Федерации от 24 апреля 1998 года № 447 (с последующими изменени-
ями); О Совете при Президенте Российской Федерации по делам каза-
чества. Распоряжение Президента Российской Федерации от 12 января 
2009 года № 15-рп; 

Заповеди казачьи – Казаком нужно родиться! Казаком нужно стать! 
Казаком нужно быть! Никогда не гордись казачеством! Никогда не счи-
тай сына другого народа ниже или глупей себя! Будь равно добр и открыт 
со всеми. Помни, по тебе судят о казачестве! Храни достоинство, но не 
гордись! Служи Господу через служение народу своему! Помни: Душа 
твоя принадлежит только Богу, Жизнь – народу, Честь – никому! Пуще 
всех благ и самой жизни ставь казачью волю! Помни: воля – не своево-
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лие, лихость – не разбой, а доблесть – не жестокость! Храбрые – всегда 
добрые, потому как они сильные! Не мсти! Оставляй врага своего на суд 
Божий, и станет он скор и справедлив! Будь свободен душою, но стра-
сти держи в оковах, да не овладеют они сердцем твоим, да не ввергнут в 
пучину беззакония! Никогда не воюй со слабейшим! Сразив врага, будь 
милостив! Слава тебе – Господи, что мы – казаки! 

Заполье – донская левобережная лесостепь. 
Запорожская Сечь – название целого ряда последовательно сменяв-

ших друг друга военных и административных центров днепровского 
низового казачества с XVI по XVIII вв., называемых «Сечь» по наиме-
нованию главного укрепления (военного лагеря) и «Запорожскими» по 
месту их расположения в низовьях Днепра за труднопроходимыми дне-
провскими порогами.

Заруцкий, Иван Мартынович (около 1590–1614) – атаман дон-
ских казаков, один из виднейших предводителей казачества в эпоху 
Смуты. Родился в Тернополе. Из татарской неволи, куда попал еще 
ребенком, бежал к донским казакам. До лета 1607 года был в войске 
И.И. Болотникова, затем ушел к Лжедмитрию II, руководил отрядом 
донских казаков и был пожалован им в бояре. После смерти «тушинского 
вора» женился на его вдове Марине Мнишек. Сначала примкнул, а затем 
в 1612 году выступил против народного ополчения, ушел из-под Москвы 
в Астрахань. В 1614 году с приближением правительственных войск бежал 
из Астрахани в уральские степи, где был выдан казаками. В Москве был 
казнен (посажен на кол), Марина Мнишек умерла в заточении.   

Застава казачья – походное охранение в казачьих войсках, позднее 
– подразделение пограничной стражи на определенном участке госу-
дарственной границы.  

Зимовник – название хозяйства, хутора у запорожских, черноморских 
и у части донских казаков, где они находились, когда не было боевых 
действий (особенно в зимний период). В Запорожье возникли в первой 
половине XVI века. Вначале использовались для зимнего содержания 
скота, затем превратились в хозяйства, где наряду со скотоводством 
велось земледелие и пчеловодство. Основывались 3-4 семейными запо-
рожцами, состояли из 2-3 изб и разных хозяйственных строений. Важной 
задачей зимовников было обеспечение сечевых казаков продуктами.  

Зипун – мужская и женская верхняя одежда. Первоначально – обле-
гающая, довольно короткая куртка, надеваемая поверх рубахи, но под 
кафтан, распространенная только среди знати. Зипун государя и знат-
ных вельмож шился из дорогих тканей (парчи, атласа, тафты, бархата 
и шелка) и обшивался мехом или золотом, унизывался жемчугом. 
(Старинное выражение «зипуны добывать» означало идти в набег за 
добычей. «Ходить за зипунами» означало также вылавливание в степи 
богатых иноплеменников с тем, чтобы получить за них выкуп или обме-
нять на собратьев, попавших в плен). Позднее зипун получил распро-
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странение среди других слоев населения. В XVIII – начале XX века как 
наплечная одежда входил в состав костюма донских казаков (надевался 
на рубаху под бешмет).  

Златница – казна.
Знак нагрудный, войсковой  – неотъемлемая принадлежность к форме 

каждого строевого казака. Обозначает принадлежность к конкретному 
Войску. В знаке символически отображена история Войска, местные, 
присущие конкретному Войску, особенности. Так, на знаке Волжского 
казачьего Войска изображен Набатный колокол, подаренный царем 
Михаилом Федоровиче самарским казакам за разгром калмыков при 
Яицких вершинах.

Знамя – символ войскового (и полкового) объединения. Святыня, за 
которую казак обязан биться, не щадя жизни, не допуская его оскорбле-
ния или осквернения. В случае, если знамя попадало в руки врагу, такой 
полк расформировывался. Как правило, хранилось в Войсковом Храме 
и выносилось в особо важных случаях (праздник, поход, присяга и похо-
роны атамана). Зачастую служило коллективной наградой.

Зразы казачьи – разновидность картопляников или оладушков. Для 
приготовления сеченную телятину или мелко порезанную свиную под-
брюшину замешивали с поджаренным луком, солью и специями, затем 
добавляли хорошо растертую картошку, яйцо, вымешивали до образова-
ния однородной массы, делали небольшие котлетки и жарили их на масле 
или смальце. Иногда  к картошке добавляли жаренные грибы, лук, рыбу.   

Зубец – в казачьей народной речи обозначает человека сообразитель-
ного, смекалистого, расторопного.

И
Иловайские – знаменитый казачий дворянский род, по числу выда-

ющихся российских военачальников, из него вышедших, среди каза-
чества не имеющий себе равных. Ведет начало от Мокея Осиповича 
Иловайского, поселившегося на Дону в конце XVII века, записавшегося 
в Донское казачьего войско и пожалованного за службу золотым ков-
шом с царским гербом. Иловайские участвовали в Кавказских походах 
и Русско-турецких войнах, пленении Е.И. Пугачева. В Отечественной 
войне 1812 года в действующей армии находилось семь сыновей 
наказного атамана Войска Донского, генерала от кавалерии Дмитрия 
Ивановича Иловайского. Все они стали георгиевскими кавалерами, чет-
веро были удостоены орденов Святого Георгия 3 степени и стали каза-
чьими генералами. К знаменитому роду принадлежит известный исто-
рик XIX века Дмитрий Иванович Иловайский. Описания подвигов и 6 
портретов особо отличившихся Иловайских помещены в Военной гале-
рее Зимнего дворца в Эрмитаже. 

Иловайский, Алексей Васильевич (1767–1842) – российский генерал, 
наказной атаман Донского казачьего войска, генерал-лейтенант (1821). 
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Один из героев-казаков Отечественной войны 1812 года. Родился на 
Дону. Участник Кавказской войны, Русско-турецкой войны 1787–
1792 годов (отличился при Фокшанах, Рымнике, штурме Измаила, 
поражении турок у Мачина). В 1812 году во главе Донских казачьих пол-
ков участвовал в сражениях под Малоярославцем, у Колоцкого мона-
стыря, под Гжатском, Вязьмой, Дорогобужем, Духовщиной, при заня-
тии Ярцевой переправы, города Ковны и в преследовании неприятеля 
до Данцига. В 1813 году участвовал во взятии Эльбинга, Мариенбурга, 
находился при блокаде Штетина, Торгау и Магдебурга, был в сражении 
при Денневице. Награжден орденами Святого Георгия 3 и 4 степени, 
Святого Александра Невского, Святого Владимира 2 степени, Святой 
Анны 1 степени, двумя прусскими орденами – Красного Орла 2 степени 
и «Pour le Mérite», золотым оружием «За храбрость».  

Иловайский, Алексей Иванович (1735–1797) – российский генерал, 
наказной атаман Донского казачьего войска (1776), первый среди дон-
ских казаков произведен в генералы от кавалерии (1797). «Из старшин-
ский детей Войска Донского». Участник Семилетней войны, подавле-
ния восстания Пугачева, Кавказской войны, Русско-турецкой войны 
1787–1792 годов, усмирения ногайских татар на Кубани, войны про-
тив польских конфедератов. Пожалован императрицей Екатериной II, 
как особое отличие, бунчуком, булавой и насекой, награжден Павлом I 
орденом Святого Владимира 1 степени (1797).

Иловайский, Василий Дмитриевич (1785–1860) – российский генерал, 
участник Наполеоновских войн, генерал-лейтенант (1826). Родился в 
старинной дворянской семье Войска Донского. Боевое крещение полу-
чил в Русско-прусско-французской войне 1806–1807 годов (проявил себя 
в сражениях под Пултуском, Гогенштейном, Янковом и Прейсиш-Элау, 
Гейльсбергом и Фридландом). В кампании 1811 года особо отличился 
при окружении М.И. Кутузовым армии великого турецкого визиря на 
правом берегу Дуная. В 1812 году сначала прикрывал отступление армии 
П.И. Багратиона, а затем преследовал французов, нанеся им пораже-
ния у Духовщины, близ Орши и Ковны. В заграничных кампаниях 1813 
и 1814 годов дошел до Парижа. В 1827 году принял участие в войне с 
Персией. Награжден орденами Святого Георгия 3 и 4 степени, Святой 
Анны 1, 2 и 4 степени, Святого Владимира 2, 3 и 4 степени, золотым ору-
жием «За храбрость» (1807 и 1813 с алмазами), получил алмазные знаки 
к орденам Святой Анны 1 и 2 степени.

Иловайский, Григорий Дмитриевич (1778–1847) – российский генерал, 
участник Наполеоновских войн, генерал-майор (1813). Родился в ста-
ринной дворянской семье Войска Донского. В войне с Турцией (1787–
1792) был при взятии Очакова, Каушан, Бендер, Килии и Измаила. В 
1800 году участвовал в знаменитом походе казаков в Индию. В 1812 году 
сражался и проявил себя под Медынью, Вязьмой, близ Красного, у 
Борисова, при Вилейке и Вильне. В 1813 году находился при блокаде 
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крепости Данцига. Награжден орденами Святого Георгия 4 степени, 
Святого Владимира 3 степени, прусским орденом «Pour le Mérite», золо-
тым оружием «За храбрость».

Иловайский, Дмитрий Иванович (1832–1920) – выдающийся россий-
ский историк, тайный советник. Из старинного казачьего дворянского 
рода. Окончил Московский университет (1852). В 1858 году защитил 
магистерскую диссертацию «История Рязанского княжества», за кото-
рую был удостоен Уваровской премии Академии наук. Затем получил 
степень доктора наук (1870). Придерживался в истории антинормани-
стических взглядов (был сторонником южного происхождения Руси). 
Автор широко распространенных (выдержавших более 150 изданий) 
учебников по всеобщей и русской истории для средней школы. Известен 
трудами: «Разыскания о начале Руси» (1876), «История России» в 5-ти 
томах (1876–1905), «Начало Руси» (1890). 

Иловайский, Иван Дмитриевич (1767–1827) – российский генерал, 
участник Кавказских походов и Наполеоновских войн, генерал-майор 
(1799). Родился в старинной дворянской семье Войска Донского. Во 
время Русско-турецкой войны 1787–1792 годов был в сражениях под 
Кинбурном, при взятии Очакова, Каушан и Бендер и штурме Измаила. В 
1806 году откомандирован с тремя казачьими полками в армию П.И. Баг-
ратиона и сражался с французами при Альткирхене, Гуттштадте, 
Анкендорфе, Гейльсберге и Фридланде. В 1812 году, состоя под началь-
ством М.И. Платова, участвовал в боях под Велижем и Смоленском и 
в преследовании французской армии. В 1813–1814 годах участвовал в 
сражениях под Люценом, Лейпцигом, Парижем. Отмечен за храбрость 
самим А.В. Суворовым, награжден  крестами «За Очаков» и «За Измаил», 
орденами Святого Георгия 3 степени, Святой Анны 1 степени с алма-
зами, Святого Владимира 2 степени, золотым оружием «За храбрость».

Иловайский, Николай Васильевич (1773–1838) – российский гене-
рал, наказной атаман Донского казачьего войска, генерал-лейтенант 
(1813). Родился на Дону. В 1787 году во 2-й екатерининской турецкой 
войне был при взятии Бендер и Измаила, в сражении при Мачине. 
В 1792 и 1794 годах воевал в Польше против местных повстанцев. 
В Отечественной войне 1812 года, находясь в авангарде 2-й Западной 
армии при отступлении ее по большой Смоленской дороге, был в еже-
дневных боях. Участвовал в сражении при Бородино, а затем в преследо-
вании неприятеля. В 1913 году сражался при Бауцене. Награжден орде-
нами Святого Георгия 3 степени, Святого Владимира 2 степени, Святой 
Анны 1 степени, золотым оружием «За храбрость».

Иногородние–1) в казачьей терминологии – представители неко-
ренного неказачьего населения казачьих земель, пришлые поселенцы; 
2) крестьяне и другое неказачье население, поселившиеся в казачьих 
областях после реформы 1861 года. (Иногородние не имели права на 
получение надельной земли от войска и поэтому покупали или арен-



154

довали землю у станиц и богатых казаков, а остальные работали по 
найму).

Иноходь – особый ход коня, очень удобный для всадников (на рыси 
иноходец выносит вперед обе ноги одной стороны, а потому почти не 
трясет, а только покачивает). 

Иоасаф Белгородский (в миру – Иоаким Андреевич Горленко) 
(1705–1754) – епископ Русской Церкви, прославлен в лике святителей. 
Родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии в семье полковника 
Прилуцкого казачьего полка А.Д. Горленко, его мать – Мария Даниловна 
– была дочерью гетмана Д.П. Апостола. В 1713 году был определен в 
Киевскую духовную семинарию, в которой после окончания академи-
ческого курса остался преподавателем. Принял монащество с именем 
Иоасафа (1727); рукоположен в иеродиакона (1728). В 1737 году назна-
чен игуменом Любенского Мгарского Спасо-Преображенского мона-
стыря, а в 1744 году повелением императрицы Елизаветы посвящен в 
сан архимандрита и переведен наместником Троице-Сергиевой Лавры. 
В 1748 году хиротонисан в епископа Белгородского и Обоянского. 
Оставил краткую авто-биографию, фамильные записки, стихотворный 
диалог «Брань семи добродетелей с семью грехами смертными», поуче-
ние (Слово), несколько писем и окружных посланий. Будучи истинно 
добрым пастырем, еще при жизни пользовался благоговейным уваже-
нием паствы за истинно благочестивую и подвижническую жизнь. 

Иркутск – город в Восточной Сибири. Расположен на берегах Ангары 
при впадении в нее Иркута (отсюда название города), в 66 километрах 
к западу от Байкала. Основан в 1661 году казаками под руководством 
Якова Пахабова как острог, который в 1686 году был преобразован в 
город. К 1700 году в Иркутске насчитывалось около 1000 жителей, в том 
числе 409 казаков. С 1764 года – центр Иркутской губернии.

К
Казак – тюркское слово, означающее удалец, вольный человек; каж-

дый отдельный представитель казачьего этноса; представитель казачьего 
военного сословия; рядовой особых, обычно кавалерийских, войсковых 
частей, комплектовавшихся из представителей такого сословия; казачий 
чин, соответствующий воинскому званию рядового.  

Казаки – вольные люди; представители казачьего этноса; лица каза-
чьего военного сословия; военнослужащие казачьих войсковых частей. 
Подразделяются по происхождению, месту рождения и компактного 
проживания, по отношению к службе, войсковой принадлежности, язы-
ковым особенностям  и по ряду других признаков. 

Казаки албазинские (албазинцы) – казаки, проживающие со второй 
половины XVII века в Китае. В 1651 году атаман Е.П. Хабаров основал на 
Амуре острог под названием Албазин, который в 1685 году был захвачен 
китайскими войсками, а проживавшие в нем казаки были переселены 
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в Пекин и составили особую императорскую сотню – отряд «Знамени 
с желтой каймой». Остающиеся в Китае албазинцы утратили русский 
язык, но до сих пор сохраняют православную веру.   

Казаки азовские (азовцы) – казаки, проживавшие в XIX веке на 
северо-запорожском побережье Азовского моря (между Бердянском и 
Мариуполем) на землях Азовского казачьего войска. Служба азовских 
казаков заключалась в крейсировании на военных баркасах у восточного 
побережья Черного моря в целях пресечения турецкой контрабанды. С 
расформированием Азовского войска (1865) большая часть азовцев была 
переселена на Кубань и Северный Кавказ.    

Казаки амурские (амурцы) – первые казаки пришли на Амур в сере-
дине XVII века с атаманом Е.П. Хабаровым, однако историю амурских 
казаков принято вести с середины XIX века, когда в Приамурье было 
переселено до 15 тысяч забайкальских казаков. В 1889 году станицы и 
поселки, расположенные по реке Уссури, были выделены в Уссурийское 
казачье войско, а амурские казаки получили новое пополнение за счет 
переселенцев забайкальских, донских, кубанских и оренбургских каза-
ков. Амурское казачье войско несло службу охраны границы по реке 
Амур, приняло участие в Русско-японской (1904–1906) и Первой миро-
вой войнах. 

Казаки астраханские – первая казачья команда, состоящая из служи-
вых людей и новокрещенных калмыков, была сформирована в Астрахани 
в 1737 году. Более надежно граница от Царицына до Астрахани стала 
прикрываться от набегов киргиз-кайсаков (так в те времена именовали 
казахов) со второй половины 60-х годов XVIII столетия, когда была соз-
дана сеть станиц Астраханского казачьего войска. Помимо службы на 
форпостах, астраханские казаки участвовали в охране рыбных промыс-
лов на Каспийском море, несли карантинную службу в случае эпидемий, 
а также в Астрахани, Саратове и некоторых уездах конно-полицейскую 
службу. Астраханские казаки участвовали в военных действиях 1812 года, 
а в Первую мировую войну выставили 3 конных полка, 2 конные сотни 
и одну батарею.  

Казаки верные – запорожские казаки, которые после ликвидации 
Екатериной II Запорожской Сечи (1775) не переселились в Задунайскую 
Сечь и не пошли на службу к турецкому султану, а образовали в 1788 году 
по указанию императрицы Войско верных Запорожцев (в 1790 году пре-
образовано в Черноморское казачье войско) и приняли участие в Русско-
турецкой войне 1787–1792 годов.  

Казаки верховые – донские казаки, проживавшие по Дону выше ста-
ницы Цимлянской, по Медведице, Хопру и Бузулуку. Имеют отличия от 
низовых казаков в жилищах, одежде, еде, говоре, во внешнем облике. 
Верховые казаки по большей части русые, сероглазые, брюнетов между 
ними мало. Они крепкого сложения и способны переносить всякие 
невзгоды, развиваются медленно, но потом крепчают и достигают глу-
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бокой старости. Диалект верховых казаков близок к рязанскому говору. 
Домовиты, консервативны. Многие верховые казаки были ревнителями 
старой веры, старообрядцами. На Верхнем Дону раньше начали зани-
маться земледелием.  

Казаки волжские (волгские) – известны со времени вольницы, суще-
ствовавшей до XVI века. С основанием на Волге Самары (1586) и других 
крепостей появились служивые волжские казаки, которые участвовали 
в походах русских войск на Кавказ. Волжское казачье войско суще-
ствовало недолго – с 1731 по 1777 год и располагалось в составе шести 
станиц от Камышина до Царицына и между Волгой и Доном. После 
восстания Е.И. Пугачева (1773–1775) большая часть волжских казаков 
была переселена на Терек, а их остатки причислены в 1802 году к составу 
Астраханского казачьего войска.  

Казаки городовые – казаки, несшие гарнизонную и пограничную 
службу на укрепленных («засечных») линиях по южным и восточным 
границам Русского государства в XV – XVII веках. Им платили жалова-
ние («кормовые казаки») или наделяли землей («беломестные казаки»). 
У казаков, поступивших на службу отрядами (станицами), сохранялись 
их выборные атаманы. Выступали на службу со своим оружием и запа-
сами. Внесли сущеественный вклад в освоение южных областей, Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. Отдельные городовые казачьи полки и 
команды просуществовали до конца XIX века.   

Казаки гребенские – потомки крестьян, обосновавшихся в первой 
половине XVI века на реке Сунжа, и казаков, переселившихся с Дона 
в 1582 году в урочище Гребни (на реке Акташ), часть терских казаков. 
Русское правительство снабжало их вооружением и боеприпасами и 
использовало для борьбы против горцев, крымских и кубанских татар. 
В 1712 году были переселены на левый берег реки Терек, чем было поло-
жено начало Кавказской укрепленной линии. С этого времени начина-
ется постоянная служба гребенских казаков, которые построили крепо-
сти Кизляр (1735) и Моздок (1763), участвовали в войнах России против 
Ирана, Турции и кавказских горцев. Управлялись войсковым кругом. 
В 1832 году вошли в состав Кавказского линейного войска, а в 1860 – 
Терского казачьего войска.   

Казаки донские (донцы) – казаки, проживавшие на отдельной тер-
ритории, называющейся Область Войска Донского, которая занимала 
часть современных Луганской и Донецкой областей Украины и части 
Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей и Республики 
Калмыкия в Российской Федерации. История донских казаков тесно 
переплетается с историей казачества вообще. Они появились на землях 
Золотой Орды после ее распада. По одной из версий являются потомками 
древнерусского населения, не пожелавшего входить в состав централи-
зованного Московского царства. Донские казаки оформляются как неза-
висимое образование к XVI веку. В 1552 году участвовали в Казанском 
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походе, после которого получили от Ивана Грозного Дон в вечное поль-
зование. Велика их роль в колонизации Сибири. Окончательно донские 
казаки вошли в состав России при Петре I, сохраняя свои привилегии и 
в новом статусе.  

Казаки енисейские (енисейцы) – образовались из остатков дружины 
Ермака и различных выходцев Московского государства, а также из ино-
родцев. Свое название получили от городков или «острожков» на реке 
Енисее, служивших основным местом их проживания. Первое время (во 
второй половине XVI века) находились под началом голов, сотников, 
пятидесятников, назначавшихся из их среды. Основная служба казаков 
состояла в проведовании новых «землиц», в «подведении неверных под 
высокую государеву руку», в обложении инородцев ясаком. В 1822 году 
был сформирован Енисейский городовой казачий полк, который с вклю-
чением казаков Саянской и Абаканской станиц в 1851 году был преобра-
зован в Енисейский казачий конный полк, осуществлявший содержание 
караулов и разъездов в городах и около заводов, конвоирование арестан-
тов и казенных транспортов. В 1871 году полк расформировали и из каза-
ков составили особую Красноярскую казачью сотню. В Русско-японскую 
войну 1904–1905 годов казачьим населением Енисейской губернии был 
выставлен Красноярский казачий дивизион в составе трех сотен. 

Казаки забайкальские (забайкальцы) – первоначально их костяк 
составили донские казаки, появившиеся в Забайкалье около 1639 года. 
В 1654 году казаки Петра Бекетова основали Нерчинск. По образцу каза-
чьего войска были организованы тунгусы (полк) и буряты (четыре полка), 
слившиеся позже с казаками. Часть забайкальских казаков бурятского 
происхождения исповедовала ламаизм. Забайкальское казачье войско 
образовано в 1851 году в составе 3 конных полков и 3 пеших бригад, нес-
ших внутреннюю службу и осуществлявших охрану границы с Китаем. 
В 1854 году забайкальские казаки выдвинулись на Амур и в 1858 году из 
Забайкальского было выделено Амурское казачье войско. Забайкальцы 
участвовали в Русско-японской (1904–1905) и Первой мировой войнах 
(в последнюю выставили гвардейскую полусотню, 9 конных полков,
4 батареи и 3 запасные сотни).   

Казаки запорожские (запорожцы) – часть украинских казаков, перво-
начально, днепровские казаки, создавшие в XV – XVI веках целый ряд 
стихийных военных организаций и укрепленных поселений за днепров-
скими порогами, вне зоны административной юрисдикции каких бы 
то ни было государств, объединившиеся затем в Войско Запорожское. 
Впоследствии, после перехода под контроль Войска Запорожского 
территорий, располагающихся на землях современной Северной и 
Центральной Украины, и вхождения Войска Запорожского на правах 
автономии в состав Русского царства (1654), запорожскими стали имено-
вать всех казаков, проживающих на территории Левобережной Украины 
(Гетманщины).  



158

Казаки илецкие – остатки волгских казаков-старообрядцев, пере-
селенных в 1735 году из под Самары на речку Илек. Илецкие станицы 
принадлежали к первому полковому отделу Уральского казачьего войска 
и их казаки служили в полках вместе с уральцами. Однако уральские ста-
рожилы не считали их вполне своими, поскольку они были переселены в 
бассейн Урала по распоряжению русских властей.   

Казаки иркутские – так же, как и енисейские, происходят от сибир-
ских служилых людей. Впервые казаки оказались в Прибайкалье в 
XVII веке, во время освоения Сибири. В 1661 году был заложен 
Иркутский острог, который в 1682 году стал центром Иркутского вое-
водства, объединившего все остроги Прибайкалья и в 1686 году полу-
чившего статус города. С XVIII века служба иркутских казаков стала 
носить пограничную направленность. В 1816 году было подготовлено 
и утверждено Положение об Иркутском пограничном войске, а в 
1822 году создан Иркутский казачий полк пятисотенного состава, кото-
рый в 1851 году был доведен до шести сотен и передан из гражданского 
в военное ведомство. Полк в 1871 году расформировали и образовали 
Иркутскую казачью сотню, развернутую в 1901 году в трехсотенный 
дивизион. Иркутские казаки принимали участие в Русско-японской 
войне 1904–1905 годов, в 1915 году были мобилизованы для участия в 
Первой мировой войне.   

Казаки камчатские (камчадалы) – ведут отсчет своей службы со вре-
мени похода на полуостров Камчатка атамана Владимира Атласова 
1699 года. Весь XVIII век, располагаясь по немногочисленным осто-
рожкам, разбросанным на Камчатке, в то же время состояли в служи-
лом штате якутских городовых казаков. В 1812 году была сформирована 
Камчатская конная городовая казачья команда (просуществовала до 
1913 года), которая была распределена по разным населенным пунктам 
Камчатки, Чукотки и Командорских островов. Служба в ней для каза-
чьего сословия была обязательной и по возрасту не имела временных 
ограничений. Камчатские казаки в 1854 году уничтожили английский, а 
в 1904 году – японский десант, пытавшийся высадиться на Камчатку во 
время Русско-японской войны 1904–1905 годов.     

Казаки крымские – так называют себя члены организации, объединя-
ющей этнических казаков, проживающих на территории современного 
Крыма. Активно участвуют в политической жизни полуострова, меро-
приятиях казачества. 

Казаки кубанские (кубанцы) – часть казаков Северного Кавказа, 
населяющая территории современного Краснодарского края, западной 
части Ставропольского края, а также Республик Адыгея и Карачаево-
Черкессия. Кубанское казачье войско было образовано в 1860 году на 
основе Черноморского казачьего войска, с присоединением к нему части 
Кавказского линейного казачьего войска. С казачеством на Кубани, 
куда в конце XVIII века была переселена значительная часть запорож-
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ских казаков, основавших город Екатеринодар, тесно связана исто-
рия Российского государства. Кубанские казаки активно участвовали 
в войнах XX века – Русско-японской, Первой мировой, Гражданской, 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.    

Казаки линейные (линейцы) – так называли казаков, входивших в 
состав Кавказского линейного казачьего войска (1832–1860). Затем 
(после 1860) именовали казаков Кубанского и Хоперского полков, при 
расформировании Кавказского линейного войска перешедших в состав 
Кубанского казачьего войска.  

Казаки низовые–1) донские казаки, живущие в Черкасске и донских 
станицах в низовьях Дона до Цимлянской. Имеют отличия от верховых 
казаков. Они по большей части брюнеты, черноглазые и черноволосые. 
От рождения менее крепкого телосложения, но ловки и проворны. Они 
были щеголеватей верховцев и были склонны к нововведениям. Себя 
считали старшими по сравнению с верховцами (почти все войсковые 
атаманы и их помошники происходили из низовцев); 2) казаки, прожи-
вавшие за Днепровскими порогами (запорожские казаки).   

Казаки ордынские – казаки, служившие в XIII– XVI веках Золотой 
Орде под началом ханских ставленников в качестве воинов, а также 
работники, обслуживавшие транспортную сеть Орды. До принятия 
Ордой ислама (XIV век) могли быть православными, т. е. «русскими».  

Казаки оренбургские (оренбуржцы) – казаки, в дореволюционной 
России размещавшиеся в Оренбургской губернии (ныне Оренбургская 
область, часть Челябинской области и Республики Башкортостан). 
После начала строительства Оренбургских укрепленных линий (1734) 
для их обороны и колонизации края и основания Оренбурга (1735) сюда 
были переселены уфимские, исетские, самарские и другие казаки и в 
1748 году создан Оренбургский иррегулярный корпус, из части которого 
в 1755 году в Оренбурге образован Оренбургский казачий корпус (или 
войско). В 1798 году в состав оренбургского казачьего войска были вклю-
чены все казачьи поселения на Южном Урале, кроме уральских казаков. 
В 1773–1775 годах оренбургские казаки участвовали в Крестьянской 
войне под предводительством Е.И. Пугачева, затем, начиная с Русско-
шведской войны 1788–1790 годов, во всех войнах, которые вела Россия, 
и в завоевании Средней Азии. Во время Первой мировой войны (1914–
1918) оренбуржцы выставили 18 конных полков, 9 батарей, 39 отдельных 
и особых сотен (всего 27 тыс. чел.).     

Казаки поверстанные – не являлись казаками по происхождению. 
Поверстать в казаки могли того, кто соблюдал казачьи традиции, был 
люб казакам и то, при условии лишь женитьбы на казачке. Поверстанный 
казак мог служить и «жить в казаках», но в его документах всегда отме-
чались национальность и сословие (например, «великоросс, из елецких 
мещан, поверстан в казаки»). Поверстанный казак не мог избираться в 
атаманы.
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Казаки потомственные – казаки, оба родителя которых происходили 
из казаков. 

Казаки приписные – казаками, собственно, не являлись. Это были 
представители разных национальностей, выполнявшие в казачьей 
общине те или иные работы, в то время как большая часть казаков была 
занята на службе в полках. Назывались такие работники «приписными». 
Их приписка в состав казачьих общин регулировалась соответствующим 
распоряжением князя Потемкина и Военной Коллегии.

Казаки реестровые (реестровое казачество) – в XIV – XVII веках при-
днепровские (черкасские) казаки на службе Польско-литовскому госу-
дарству под началом шляхетских офицеров. Позже (XVII – XVIII века) 
на службе московскому царю (слободские казаки). В настоящее время 
граждане Российской Федерации, принявшие на себя обязательства по 
тому или иному виду государственной службы и вступившие в соответ-
ствующую общественную организацию. 

Казаки родовитые – потомственные казаки, все предки которых в 
обозримом прошлом состояли только из потомственных казаков.

Казаки семиреченские (семиреченцы) – казаки, в дореволюционной 
России размещавшиеся в Семиреченской области (ныне большая часть 
Киргизской Республики и юго-восток современного Казахстана) с цен-
тром в городе Верном (Алма-Ата). Семиреченское казачье войско образо-
вано в 1867 году из 9-го и 10-го полковых округов Сибирского казачьего 
войска. Основными задачами являлись оборона восточной границы 
Туркестана, несение сторожевой и охранной служб. Семиреченские 
казаки участвовали в завоевании Средней Азии (в Кульджинском (1871), 
Хивинском (1873), Кокандских (1875 и 1876) походах) и в Первой миро-
вой войне 1914–1918 годов.   

Казаки сечевые – казаки, составлявшие цвет Войска Запорожского 
(иначе назывались «лыцарством» или «товарыством»). Только эти казаки 
имели право выбирать из своего состава старшину, получать денежное 
жалование и вершить все дела войска. Другая часть войска (зимовые 
казаки) на Сечь не допускались, а жили вблизи нее, но также входили в 
состав Войска Запорожского. 

Казаки сибирские (сибиряки) –  казаки, размещавшиеся в Российской 
империи в XVII – XX веках на территории Сибири и Северного 
Казахстана. Ведут свое начало от казаков дружины Ермака, которым 
Иван IV Грозный в награду за завоевание Сибирского ханства (1582) дал 
наименование «Царская Служилая Рать». Ядро сибирцев составляют 
потомки городовых казаков Западной Сибири XVII века, переселенных 
в последующее столетие на пограничные линии и образовавших сибир-
ское линейное казачество. Сибирское казачье войско было сформиро-
вано во второй половине XVIII – первой половине XIX веков. К началу 
XX века сибирское казачество превратилось в «военное крестьянство», 
отбывающее воинскую повинность на отличных от других сословий 
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основаниях. Сибирские казаки принимали участие в Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечественной войнах.

Казаки слободские (слобожане) – казаки, размещавшиеся на терри-
тории Слободской Украины (ныне частично Харьковская, Сумская, 
Луганская и Донецкая области Украины и Белгородская, Курская и 
Воронежская области России) в XVII – XVIII веках. Служили в военно-
территориальных формированиях (поселениях – слободах) – слобод-
ских казачьих полках: Харьковском, Сумском, Ахтырском, Изюмском 
и Острогожском. В конце XVIII века казачьи полки были переформиро-
ваны в армейские регулярные полки, но продолжали именоваться сло-
бодскими, поскольку сохранили дислокацию на той же территории и 
формировались из числа жителей слобод.  

Казаки терские (терцы) – казаки, которые живут вдоль рек Терек, 
Сунжа, Асса, Кура, Малка, Кума, Подкумок на Северном Кавказе. 
Едины в своей множественности: гребенцы, низовые терцы, аграханцы, 
терцы-семейцы, кизлярцы, волгцы, моздокцы, горцы, владикавказцы, 
сунженцы. Терское казачье войско известно с XVI века. В 1588 году рос-
сийскими властями в устье Терека был заложен город (Терки, Терский), 
воеводы которого привлекали казаков для выполнения разведыватель-
ных и охранных мероприятий. В XVII – начале XVIII века казаки пере-
местились на западный берег Терека, где были созданы крупные посе-
ления, а также заложены крепости Святой Крест (1722), Кизляр (1735), 
Моздок (1763), Владикавказ (1784), заселявшиеся донскими и волж-
скими казаками, крещенными калмыками, осетинами и кабардинцами. 
В 1832 году из казачьих полков было образовано Кавказское линейное 
казачье войско, совместно с Черноморским занимавшее Кавказскую 
оборонительную линию от устья Терека до устья Кубани и участвовав-
шее в Кавказской войне, из состава которого в 1860 году было выде-
лено Терское казачье войско. К началу Первой мировой войны Терская 
область насчитывала около 260 тыс. казаков. В 1914 году Терское казачье 
войско в полном составе выступило на фронт.    

Казаки уральские (уральцы) – ведут свое начало со второй половины 
XVIII века и происходят от яицких казаков. Размещались на западе 
Уральской области (ныне северо-западные области Казахстана и запад-
ная часть Оренбургской области), по среднему и нижнему течению реки 
Урал. До 40 процентов казаков были старообрядцы, небольшая их часть 
состояла из калмыков, татар, казахов и башкир. Уральское казачье войско 
участвовало почти во всех войнах, которые вела Россия. В 1798 году два 
полка были с А.В. Суворовым в Итальянском и Швейцарском походах. В 
Отечественную войну Уральские казачьи полки находились в Дунайской 
армии адмирала П.В. Чичагова, в зарубежных походах – в корпусах 
генералов Ф.К. Корха и Д.С. Дохтурова. Уральские казаки участвовали 
в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов и подавлении Польского 
восстания 1830 года, в Крымской войне 1853–1856 годов, покорении 
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Бухары, Хивинских походах 1873–1881 годов. Во время Первой мировой 
войны Уральское войско выставило свыше 13 тыс. казаков, более 5 тыс. 
уральцев за доблесть и отвагу были награждены Георгиевскими крестами 
и медалями.  

Казаки уссурийские (уссурийцы) – жили в Приморье к югу от 
Хабаровска, в районе рек Уссури и Сунгари. Заселение казаками террито-
рии юга Дальнего Востока происходило в 1855–1862 годах. Прибывшие 
16,4 тыс. казаков-забайкальцев основали здесь 96 станиц и поселков, 
в том числе 29 – на реке Уссури. В последствии Уссурийское казачье 
войско было пополнено за счет переселенцев из донских, оренбургских 
и кубанских казаков. Уссурийские казаки выполняли пограничную, 
почтовую и полицейскую службу, участвовали в Русско-японской войне 
1904–1905 годов. Во время Первой мировой войны выставили полк и 
шесть казачьих сотен.  

Казаки уфимские –  ведут свое начало от отряда казаков, прибывшего 
с воеводой Иваном Нагим на реку Белую и в 1574 году основавшего 
Уфимское оборонительное укрепление для защиты башкир от нападе-
ний ногаев и киргиз-кайсаков. Уфимские городовые казаки совместно 
со стрельцами в 1636 году отразили нападение на Уфу сибирских царе-
вичей Аблая и Тевкея (пленили их и отвезли в Москву), во время швед-
ской и турецкой войн, бывших в царствование Петра Великого, нахо-
дились вместе с регулярной армией, принимали участие в основании 
Оренбурга (1743), в который частично были переселены. Входили в 
состав Оренбургского казачьего войска.    

Казаки черноморские (черноморцы) – казаки, входившие в состав 
Черноморского казачьего войска (1787–1860). В основном являлись 
бывшими запорожскими казаками и их потомками. Первоначально 
размещались между Днестром и Бугом по берегу Черного моря (откуда 
пошло наименование – черноморские), затем (1792) были переселены 
на Кубань и заняли нижнее течение реки. Основали город Екатеринодар 
(1794) и 40 куренных поселений, несли постоянную сторожевую службу, 
охраняя границу от нападений адыгов. К 1860 году войско насчитывало 
200 тыс. казаков и выставляло 12 конных полков, 9 пеших (пластунских) 
батальонов, 4 батареи и 2 гвардейских батальона. Черноморцы участво-
вали в Русско-турецких войнах, Польском походе 1794–1795 годов, про-
славились В Отечественной войне 1812 года (сражались при Бородино), 
в битве под Лейпцигом (1813), входили в Париж (1814).    

Казаки яицкие – казаки, проживавшие на реке Яик (ныне Урал). 
Их вольные общины, состоящие из переселенцев, известны с конца 
XV века. Занимались рыболовством, добычей соли, охотой. Со второй 
половины XVI века привлекались русским правительством для коло-
низации и охраны юго-восточных границ. На протяжении XVIII века 
дважды (1720 и 1772 ) поднимали восстания, недовольные урезанием их 
свобод царскими властями. После участия в Крестьянской войне (1773–
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1775), проходившей под предводительством Е.И. Пугачева, и проведе-
ния правительством карательных мер Яицкое войско было преобразо-
вано в Уральское казачье войско.  

Казаки якутские – ведут свое начало от казаков сотника 
П.И. Бекетова, которые во время похода 1631–1632 годов основали 
Якутский острог. В 1641 году в Якутском остроге было учреждено вое-
водство и казаки, находящиеся на территории этого воеводства, названы 
якутскими городовыми казаками. На протяжении XVII века якутскими 
казаками были основаны остроги на побережье Охотского моря, посе-
ления по Индигирке и Колыме. В 1649 году С.И. Дежнев заложил 
Анадырский острог, ставший самым восточным российским поселением. 
В 1699 году были основаны казачьи поселения на Камчатке. В 1802 году 
в Якутской области созданы городовые казачьи команды (Якутская, 
Олекминская, Охотская), в 1822 году объединенные в Якутский горо-
довой казачий полк, распределенный по населенным пунктам Якутской 
области, Чукотки и Охотского побережья (просуществовал до 1920 года). 
В 1905 году якутские казаки воспрепятствовали высадке японского 
десанта на Охотское побережье.    

Казакин – верхняя мужская и женская одежда в XIX – начале 
XX веков; короткий кафтан, сшитый в талию со сборками сзади и невы-
соким стоячим воротником, без пуговиц, на крючках, с правой полой 
поверх левой. Обычно шился из сукна, ворот и рукава иногда обшива-
лись тесьмой или галуном. 

Казакия – вытекающее из ряда исторических письменных источни-
ков и археологических памятников казачьей древности понятие, кото-
рое некоторыми авторами рассматривается как указание на первородину 
казачества, колыбель казачьего рода – Казакию, предположительно 
включавшую в себя Дон, Меотиду (Приазовье) и примыкающие к ним 
северо-кавказские равнины. 

Казачество –  собирательное понятие, относимое ко всем казакам, 
взятым вместе, с их духовной сущностью, бытом и другими характер-
ными свойствами; этническая, социальная и историческая общность 
(группа), объединяющая в силу своих специфических особенностей всех 
казаков, в первую очередь русских, а также украинцев, калмыков, бурят, 
башкир, татар, эвенков, осетин и других, как отдельные субэтносы своих 
народов, в единое целое; военное сословие в дореволюционной России.

Казачество (Историческая справка) – Существуют две основные 
теории происхождения казачества. Согласно одной, – идеологически-
упрощенной, распространенной в советское время, – казачество обра-
зовалось из бежавших на окраины государства Дон, Яик, Запорожье 
крепостных крестьян, холопов и городской бедноты на Руси XIV – 
XVII веков. Другая теория корни казачества относит к скифским (алано-
готским) племенам, издавна (до новой эры) существовавшим на благо-
датных землях Приазовья и северного Причерноморья. Первая теория 
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не выдерживает критики, поскольку слабо согласуется с многими фак-
там исторической действительности, вторая – пока что не имеет под 
собой достаточного летописного и археологического подтверждающего 
материала. Обе теории не являются взаимоисключающими (скорее, 
дополняют друг друга, так как казачьи дружины в обозримые времена 
пополнялись за счет верстания в казаки пришлого и местного населе-
ния). Важно однако, что вне зависимости от происхождения, казачество 
внесло существеннейший вклад и оставило неизгладимый след в истории 
становления, расширения границ, укрепления и защиты Российского 
государства.    

Казачество (Казаки в освоении Сибири и Дальнего Востока) – 
Продвижение казаков за Каменный пояс (Уральские горы) началось в 
XVI веке. В 1582 году казак Ермак Тимофеевич в трехдневной битве на 
берегу Иртыша разгромил главные силы сибирского хана Кучума и занял 
его столицу Кашлык (близ Тобольска), затем продвинулся по Оби и 
Иртышу. В 1619 году казаками Петра Албычева на берегу Енисея был по-
строен Тунгусский острог (будущий Енисейск), а в 1632 году казак Петр 
Бекетов заложил на берегу Лены Якутский острог (Якутск). В 1645 году 
казак Василий Поярков проплыл по Амуру, вышел в Охотское море, 
открыл Северный Сахалин и вернулся в Якутск. В 1647 году казак Семен 
Дежнев проплыл из Ледовитого океана (устье Колымы) в Тихий (устье 
Анадыря) и открыл пролив между Азией и Америкой. В 1649–1653 годах 
казак Ерофей Хабаров обратил коренное приамурское население в рус-
ское подданство. В 1661 году казак Яков Похабов заложил Иркутский 
острог. В 1697–1699 годах казак Владимир Атласов исследовал Камчатку. 
Символическими памятниками казакам-землепроходцам стали: Ерофею 
Хабарову – город Хабаровск и Хабаровский край, Семену Дежневу – 
мыс его имени на крайней восточной оконечности Евроазиатского кон-
тинента.

Казачество (Казаки в освоении Америки) – Пройдя Сибирь и Дальний 
Восток, казаки-мореходы уже в XVII веке перебрались с Камчатки на 
Курильские острова, с Курильских на Алеуты, с Алеутов на Аляску, про-
двинулись далее от Аляски до Мексики, осаждаясь казачьими общинами 
в Канаде и Калифорнии. Второе открытие русскими Америки состоя-
лось в конце XVIII века. В 1784 году на Алеутских островах высадилась 
экспедиция под командованием Григория Шелехова, основавшего в 
последствии Российско-американскую компанию (1799) с поселениями 
и факториями на континенте. Управляющим компании был назначен 
Александр Баранов, который заложил на Аляске город Ново-архангельск 
(1799) и в 1812 году – укрепленное поселение Форт Росс (в 80 км к 
северу от Сан-Франциско) на побережье Калифорнии. Дальнейшему 
продвижению на юг помешали испанские и мексиканские колонисты. 
Стараниями казаков-землепроходцев таинственная «Большая земля», 
лежащая за «океяном» на востоке, обратилась в «Русскую Америку» – 
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владения Российской империи на Американском континенте XVIII 
– XIX столетий (были проданы Российским правительством США в 
1867 году).   

Казачество (Казаки в войнах XVIII столетия) – Казаки участвовали в 
Северной войне 1700–1721 годов (совершили налет на штаб-квартиру 
Карла II в Галиции, храбро сражались с превосходящими силами шве-
дов при Калише (1707), были в гарнизоне защитников Полтавы, а затем 
в составе войск Петра I в решающем Полтавском сражении 1709 года). 
Отряд из 10 тыс. казаков находился среди полков русской армии в 
Каспийском походе 1722 года. В Семилетней войне 1756–1763 годов до 
16 тыс. казаков участвовало в сражениях в Восточной Пруссии против 
армии короля Фридриха II Великого (в том числе семь Донских каза-
чьих полков впервые воевали под командой А.В. Суворова). В Русско-
турецкой войне 1768–1774 годов казаки громили турецкие войска в 
битвах при Ларге, при взятии крепостей Татар-Бунар, Тульчи, Исакчи, 
Силистрии, под Шумлой. В 1778–1785 годах под началом  казачьего 
генерала С.Ф. Балабина воевали на Кавказе с закубанскими горцами. 
В Русско-турецкой войне 1787–1792 годов вклад казаков в победу был 
особо ощутим. (Черноморская казачья флотилия и казачьи полки проя-
вили себя и покрыли славой при разгроме турецкого флота Гасан-паши, 
в боях при Фокшанах и Рымнике, взятии Очакова, Каушан, острова 
Березань, крепостей Хаджи-бей (будущей Одессы), Бендеры, штурме 
Измаила, в сражении при Мачине). В 1792 и 1794 годах казачьи полки 
сражались с Польскими конфедератами, в 1799 году казаки отличились 
в Итальянском и Швейцарском походах А.В. Суворова. 

Казачество (Казаки в Отечественной войне 1812 года) – Роль каза-
чества в Наполеоновских войнах трудно переоценить. Уже в ходе 
Русско-прусско-французской войны 1806–1807 годов казачьи полки 
под командованием атамана М.И. Платова доблестно сражались с 
наполеоновскими войсками, громили и сдерживали их под Пултуском, 
Гогенштейном, Гутштадтом и Прейсиш-Эйлау, Анкендорфом, 
Гейльсбергом, Фридландом. Летом 1807 года на Немане (в Тильзите) 
было заключено перемирие. Компания 1806–1807 годов завершилась. 
Через пять лет в ночь с 11 на 12 июня наполеоновская армия начала 
форсирование Немана и на рассвете тремя колоннами двинулась в глубь 
России. Началась Отечественная война 1812 года. В этой войне казачьи 
полки сначала участвовали в арьергардных боях русских армий, затем в 
Бородинском сражении, были в авангарде русских наступающих войск 
при изгнании французов из России. Казаки одни из первых встретили 
французов у Немана под Ковно и последними уходили из Вильно, в 
июне дали бой наполеоновским уланам при Мире и разгромили их, в 
июле первыми ходили в атаку под Витебском, в августе вели бои под 
Красным, обороняли Смоленск, сражались у Соловьевой переправы 
через Днепр и у Валутиной горы. В сентябре в сражении под Бородино 
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участвовало18 казачьих полков общей численностью около 11 тыс. чело-
век. (В критический момент сражения М.И. Кутузов направил в рейд 
казаков М.И. Платова и В.П. Уварова в тыл и фланг противника, что 
ослабило натиск французов на батарею Н.Н. Раевского на Курганной 
высоте, на два часа задержало решающую атаку неприятеля и позво-
лило перегруппировать русские войска). В октябре при отступлении 
Наполеона из Москвы его войскам казаки, действуя в составе русской 
армии, нанесли поражения при Тарутино, затем под Малоярославцем, 
в боях у Колоцкого монастыря, под Вязьмой, в районе Духовщины. 
В конце ноября на реке Березине наполеоновская армия подверглась 
окончательному разгрому. Война 1812 года в декабре была завершена. 
В 1813–1814 годах казаки участвовали в заграничных походах Русской 
Армии. В 1813 году заняли Варшаву и Берлин, затем проявили себя в 
сражениях против французов при Лютцене, Бауцене, Дрездене, Кульме, 
в Битве народов под Лейпцигом. В марте 1814 года – брали Париж. 

Казачество (Казачьи походы после Наполеоновских войн) – В 1820–
1864 годах Черноморские казаки вместе с Кавказскими линейными каза-
ками принимали участие во всех походах и экспедициях против горцев на 
Кавказе. Казаки участвовали в Русско-Турецкой войне 1828–1829 годов 
(проявили себя при переправе русской армии через Дунай, при взятии 
турецкой крепости Исакча), казачьи полки находились в составе русских 
войск в Польском походе 1830–1831 годов, брали приступом Варшаву 
(1831). Во время Крымской войны 1853–1856 годов казаки Дона, Терека 
и Кубани действовали на Дунае, в Крыму и на Кавказе, защищали 
Севастополь и Таганрог, казаки предотвратили высадку английского 
десанта на Камчатке. Участвовали в походах в Среднюю Азию в 1853–
1895 годах, во время которых в 1854 году заложили укрепление Верное 
(ныне Алма-Ата), брали Чекмент (1864), Ташкент (1865), Самарканд 
(1868), штурмовали крепость Геок-Тепе (1881). В Русско-турецкой войне 
(1877–1878) казаки на Балканском направлении отличились при форси-
ровании русскими войсками Дуная, первыми вошли в Тырново (древ-
нюю столицу Болгарии), занимали и удерживали Шипкинский пере-
вал, на Кавказском фронте покрыли себя славой при взятии приступом 
крепости Ардаган, обороне Баязета, штурме и взятии Карса и Эрзерума. 
Во время Русско-японской войны (1904–1905) казачьи формирования 
совершали рейды по тылам японских войск, сражались под Ляоляном, 
Мукденом, на реке Шахе, особо отличился генерал из кубанских каза-
ков В.Ф. Белый, командовавший артиллерией при героической обороне 
Порт-Артура.  

Казачество (Казаки в Первой мировой войне) – В 1914 году казачьи 
части находились в ударных группировках и действовали на острие атак 
русской армии на Восточно-европейском театре боевых действий. В 
Восточно-Прусской и Галицийской операциях отличились в Гумбинен-
Гольданском сражении, в боях в районе Альтенгаузен – Прейсиш-Эйлау 
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– Фридланд, в набеге на город Алленштейн в тыл немецким войскам, 
взяв Ужокский перевал, открыли путь на Венгерскую равнину, чем содей-
ствовали стратегическому успеху русских войск. В военной кампании 
1915 года казаки продемонстрировали образцы воинского искусства при 
ведении тяжелых арьергардных боев, а также организации «партизан-
ской войны» во время стабилизации фронта. В условиях позиционной 
войны казачьи части использовались в качестве оперативного армей-
ского заслона. В 1916 году казаки участвовали в знаменитом Луцком 
(Брусиловском) прорыве, в результате которого 4-й австро-венгерской 
армии эрцгерцога Фердинанда было нанесено сокрушительное пора-
жение. На Кавказском театре военных действий казаки сражались на 
Сарыкамышско-Эрзерумско-Эрзинджанском направлении. Во время 
Первой мировой войны численность казачьих войск в России увеличи-
лась более чем в четыре раза. Всего казачество выставило 160 полков и 
176 отдельных сотен, что вместе с казачьей пехотой и артиллерией дости-
гало 300 тыс. человек. Казачья конница составляла более 2/3 численно-
сти всей русской кавалерии. Среди казаков-фронтовиков были Полные 
Георгиевские Кавалеры.

Казачество (Казаки в Советской России) – Казаки неоднозначно вос-
приняли события 1917 года. Часть из них (в числе части русских и рос-
сиян иных национальностей) эмигрировала из страны. Среди других 
были герои Гражданской войны. С приходом Советской власти сословия 
и гражданские чины были отменены, проводилась политика расказачи-
вания, но уже в 1936 году в ходе подготовки к войне были сняты огра-
ничения на службу казаков в Красной Армии, а 1 мая 1937 года казачьи 
подразделения в составе РККА в традиционной казачьей форме прошли 
парадом по Красной Площади. (В 1936–1938 годах Донской казачьей 
дивизией и 6-м казачьим корпусом, одними из первых образованными 
в Красной Армии, какое-то время командовал легендарный в послед-
ствии Г.К. Жуков). К началу 1940-х годов из среды казачества выделились 
такие выдающиеся военачальники и военные ученые как отмеченные 
многими наградами маршалы Советского Союза Б.М. Шапошников, 
П.К. Кошевой, генерал армии С.М. Штеменко, генерал-лейтенант 
Д.М. Карбышев, флотоводец адмирал А.Г. Головко, конструктор стрел-
кового оружия Ф.В. Токарев, ученый-металлург («отец советской метал-
лургии»), академик АН СССР М.А. Павлов, писатели М.А. Шолохов и 
А.С. Серафимович, художник М.Б. Греков.   

Казачество (Казаки в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов) 
– Приняли участие в защите Родины с первых часов войны. В ночь на 22 
июня 1941 года на Западном фронте казаки 94-го Белоглинского полка 
вступили в бой с гитлеровцами, наступавшими в направлении Ломжи. 
Казаки генералов Л.М. Доватора и И.А. Плиева в августе – декабре совер-
шали рейды по тылам немецко-фашистских войск группы армий «Центр» 
на Смоленщине и в Подмосковье, геройски сражались под Москвой, уже 
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в ноябре 1941 года стали гвардейцами, совместно с другими войсками 
16-й армии отбрасывали врага от столицы. В августе 1942 года близ ста-
ницы Кущевской 17-й кавалерийский корпус генерала Н.Я. Кириченко 
в составе Кубанских и Донских казачьих дивизий остановил наступле-
ние крупных сил вермахта, продвигавшихся от Ростова на Краснодар. В 
Сталинградской битве 1942–1943 годов сражались 3-й гвардейский гене-
рала И.А. Плиева и 4-й генерала Т.Т. Шапкина кавалерийские корпуса, 
казаки последнего во время наступления в конном строю овладели стан-
цией Абганерова, пленив 5 тыс. гитлеровцев, и особо отличились в районе 
Кательниково в боях с превосходящей группировкой немцев, пытавшейся 
деблокировать окруженную под Сталинградом армию Паулюса. При 
освобождении Кавказа доблестно сражались 4-й гвардейский Кубанский 
и 5 гвардейский Донской казачьи кавалерийские корпуса. Казачьи части 
успешно действовали в Белорусской наступательной операции, в ходе 
освобождения Украины, в операциях на территории Румынии, Венгрии, 
Чехословакии и в рядах русских армий вошли в Германию и в Берлин. 
В знаменитой песне того времени имелись знаковые слова: «Казаки, 
казаки, едут, едут по Берлину наши казаки…». В Берлинской операции 
проявили себя казаки 3-го гвардейского Краснознаменного кавалерий-
ского корпуса. Пройдя с боями 250 километров, разгромив дивизию 
«Герман Геринг» и еще три вражеские дивизии, взяв в плен более 14 тыс. 
солдат и офицеров противника, корпус овладел городом Виттенберг и 
районом Ленцен, первым выйдя на реку Эльба, где была установлена 
связь с войсками союзников. За подвиги во время войны из числа каза-
чества, 262 кавалериста были удостоены звания Героя Советского Союза, 
7 кавалерийских корпусов и 17 кавалерийских дивизий стали гвардей-
скими. Среди казаков-фронтовиков имеются Полные Кавалеры ордена 
Славы, многие казаки удостоины орденов и медалей. Вместе с победо-
носными полками Красной Армии казачьи части участвовали в Параде 
Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года.  

Казачество (Казаки в Российской Федерации) – На рубеже 80 – 
90-х годов XX столетия в России началось воссоздание казачества. В 
1990 году на учредительном Большом казачьем круге, проходившем 
в Москве, образован Союз казаков России. В 1990 – 2000 годах вос-
создано и вновь создано около 20 казачьих войск (в форме войсковых 
казачьих обществ), в основном объединенных в Союз казаков России 
(кроме Всевеликого Донского казачьего войска). В 2000 году на оче-
редном Большом круге казаков России принято решение о создании 
общественно-политического движения «Казаки России». Воссоздание 
казачества возведено в ранг государственной политики. Взаимодействие 
государства и казачества регулируется законодательными норматив-
ными актами в области государственной службы российского казаче-
ства, предоставления земель, экономических и иных льгот членам каза-
чьих обществ и другими документами. Имеется Совет при Президенте 
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Российской Федерации по делам казачества. Согласно переписи насе-
ления на территории России проживает около 7 миллионов казаков 
(то есть людей, называющих себя казаками), из них большая часть – в 
Южном Федеральном округе (Ростовская и Волгоградская область, 
Краснодарский и Ставропольский край). Общая численность войсковых 
казачьих обществ – более 700 тыс. человек, так называемых «нереестро-
вых» общественных кАзачьих организаций – более 600 тыс. человек.

Казачество (Казаки за рубежом) – Казаки, в разное время и по разным 
причинам переселившиеся из России, в настоящее время проживают 
во многих странах и на всех континентах: в Европе (Болгарии, Сербии, 
Великобритании, Франции, Германии, Чехии), в Северной (Канаде, 
США, в том числе на Аляске) и Южной (Аргентине, Бразилии, Уругвае, 
Перу, Парагваае) Америке, в Азии (Монголии, Китае), Австралии 
и Новой Зеландии, в Африке (ЮАР), в Океании. Казаки за рубежом, 
обычно, компактно селятся и проживают, создают общины, земляче-
ства, союзы, сохраняя язык, традиции и веру. «Казаки, они и в Африке 
казаки». Казачество воссоздается на Украине, в Казахстане, Белоруссии 
и других бывших республиках Советского государства. 

Казачата – собирательное понятие, употребляемое применительно 
к подросткам от 7 до 18 лет, родившимся и воспитанным в казачьих 
семьях; до 7 лет – «малые». 

Казачка–1) взрослая (с 18 лет) представительница казачьего этноса 
женского пола; до 18 лет (и до замужества) – девица, до 7 лет – «мала»; 
2) девица, выросшая или воспитанная в казачьей семье, после 18 лет; 
3) жена казака вне зависимости от племенного и этнического происхо-
ждения. «Были бы казачки – казаки будут» (казачья пословица).   

Казачка (в казачьей общине) – По обычаям, казачка в казачьем обще-
стве пользовалась вниманием и исключительным уважением и почте-
нием и в наделении ее еще и мужскими правами не нуждалась. И нао-
борот, казак и даже станичный атаман не мог вмешиваться в женские 
дела. Казачка не участвовала в кругах, не имела голоса на сходах, ее 
интересы представляли отец, муж, брат. Но одинокая женщина могла 
выбрать себе любого ходатая из числа станичников. А вдова или сирота 
находились под личной защитой атамана и совета стариков, а если этого 
недостаточно, могла и сама обратиться к сходу. (Чтобы уберечь вдов 
и сирот от нищеты, существовал особый земельный надел «вдовий» и 
«сиротский»). Разговаривая с казачкой на кругу или сходе, казак обязан 
был встать, а если она пожилых лет – снять шапку. Постоянно находясь 
в походах, вдали от родного дома, казаки научились ценить и любить 
своих женщин. В казачьем понимании казачка предстает в образе про-
должательницы рода (родительницы), верной, преданной жены, забот-
ливой матери, экономной хозяйки, защитницы семейного очага. 

Казачка (девица) – Казачки-девицы, как, впрочем, и казачки вообще, 
отличались красотой, основанной на таких особенностях во внешнем 
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облике, как стройность, гибкость, тонкий стан, прекрасные черты лица, 
в которых славянские черты смешиваются с горско-степными. Обладали 
всеми чертами, присущими слабому полу: женственностью, сердечно-
стью, кокетством, любовью к нарядам. Изящные и очаровательные, 
были быстры и проворны в действиях и поступках. Воспитанные в среде 
не знавшей ни рабства, ни крепостных господ, закрытых теремов и гаре-
мов, девицы были свободны в личной жизни, при этом свою честь ценили 
очень высоко. Родители не посягали на их волю и не выдавали замуж 
помимо их согласия. Девицы гордились своим происхождением – «не 
боли болячка – я казачка», избегали браков с иногородними и с чуже-
странцами были неприветливы. Недоступность являлась нравственной 
гордостью девицы, была основой при оценке как ее достоинства, так и 
ее родителей, главным критерием при выборе невесты – подруги жизни. 
Казачки-девицы пользовались уважением в казачьем обществе, для 
казака было позором преступить дозволенное. Чтобы не ошибиться при 
выборе невесты, существовала система «опознания» по женским коль-
цам. Серебряное на левой руке – девица на выданье, на правой – уже 
просватана. Кольцо с бирюзой – жених служит. Золотое кольцо на пра-
вой руке – замужняя, на левой – разведенная или вдова. 

Казачка (жена) – В семейном быту взаимоотношения между казаком-
мужем и казачкой-женой определялись согласно христианского учения 
(священного писания). «Не муж для жены, а жена для мужа». Казак не 
вмешивался в женские дела, а казачка – в мужские. Кто и что в семье 
должен делать – четко распределялось. Считалось за позор, если казак 
занимался женскими делами. Никто не имел права вмешиваться в 
семейные дела. Точно так же, как казак считал своим долгом службу, так 
и казачка видела высший долг в том, чтобы обеспечить службу мужа. 
Казачка-жена провожала казака в поход, умела его ждать как никто дру-
гой, встречала казака после похода, растила и воспитывала детей, вела 
хозяйство. (Когда казак брал в жены крестьянку, отбитую полонянку, 
захваченную татарку или турчанку (что случалось, особенно, при обра-
зовании «новых» казачьих общин), его жена приобретала статус полно-
правной казачки. Станичницы, как правило, относились к такой жен-
щине доброжелательно (если она сама не вела себя вызывающе). Ей про-
щали незнание обычаев, нехарактерные для казачки поступки. Женская 
община негласно брала ее под свое покровительство и учила, «вживала» 
в свою среду). У казаков случались разводы, даже когда его юридически 
в России не было. Тем не менее, к разводу казачья мораль относилась 
крайне отрицательно. 

Казачка (мать) – Казачка известна как заботливая и любящая мать. 
Она воспитала детей в вере к Богу и любви к родной земле, родному 
краю, к своему народу. С малых лет ребенок впитывал от матери чувства 
гордости принадлежности к казакам и кровной близости к соплеменни-
кам, чувство собственного достоинства, наряду с уважением человече-
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ской личности и к старшим. Казачка-мать воспитала сыновей настоя-
щими казаками-воинами, готовила дочерей к будущей замужней жизни, 
приучала их к домашнему хозяйству, рукоделию, бережливости, труду. 
Как и казака-мужа, казачка провожала сыновей в поход, ее незавидной 
долей было ждать и, может быть, не дождаться их из похода. Говоря о 
казачке-матери, воспитавшей великих казаков, следует вспомнить 
Разумиху – родоначальницу графов Разумовских, бабку Кудинову, обу-
чавшую грамоте в детстве по «часослову» прославленного героя Кавказа 
Я.П. Бакланова.

Казачка (хозяйка) – Огромные пространства Дона, Кубани, Терека, 
Урала были в значительной мере возделаны трудолюбивыми руками 
казачек. Казаки постоянно были то в походах, то на кордонах. Дома 
оставались старики, дети и жены казаков – казачки-хозяйки. Они воз-
делывали поля, огороды, бахчи, виноградники, ходили за скотиной, они 
выращивали прекрасные сады, в которых утопали станицы. Они соби-
рали урожай, пекли хлеб, делали заготовки на зиму, стряпали, обши-
вали всю семью, растили детей, ткали, вязали, могли и хворобы лечить 
и хату подправить. Бабки, матери и жены казаков во многих случаях 
организовывали работу по хозяйству. Распределяли домашних, кому 
чем заниматься, если нужно, нанимали работников и руководили ими. 
Казачки умели торговать, чтобы часть продукции обратить в деньги и 
приобрести необходимое. (Подобной инициативы и самостоятельности 
русские крестьянки не знали. У них-то муж был всегда рядом). Ведя хо-
зяйство в одиночестве, не зная принуждения, в труде казачки привыкли 
к аккуратной и добросовестной работе. И если казак содержал в холе 
своего коня, то казачка с любовью чистила и мыла свой курень (хату). 
Обычай не позволял казачке идти в услужение, в работницы. (Она ско-
рее могла позволить себе, в исключительном случае, тайком попросить 
милостыню Христа Ради, чем быть прислугой). Для казака, если у него 
жена, кроме дома, еще где-то работала считалось позором – не в состоя-
нии обеспечить семью – не заводи. В то же время среди казачек было 
веками развито чувство оказания взаимной помощи. Приехал к соседу 
гость, старились чем-то помочь ему принять его, заболела казачка или 
увезли как роженицу, родственники, а чаще ближайшие соседи, добро-
вольно брали заботу о присмотре за детьми и хозяйством, «обносились» у 
кого-то малообеспеченных или многодетных дети, старались без просьб 
помочь. На добровольной основе казачки ходили на уборку церкви, на 
оказание помощи при постройке хат, в других случаях, когда кому-то 
требовалась посторонняя помощь. Никто не неволил, не обязывал, не 
организовывал, а каждый знал, если я не приду и не помогу, то и ко мне 
не придут и не помогут.     

Казачка (воин) – В экстремальных условиях приграничной жизни 
образовался особый тип женщины – казачки-воина. При нападении 
врагов казачка снимала со стены мужнину саблю и ружье и дралась 
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насмерть, защищая детей или давая им возможность убежать. Известен 
факт участия 800 казачек в обороне Азова в 1641 году. А сколько в XVI – 
XVIII столетиях было нападений степняков на донские, терские, кубан-
ские, волжские, уральские, сибирские станицы. Если казаки были дома, 
казачки укрывали детей и скот, выступали «вспомогательной силой», 
заряжая ружья, помогая ремонтировать укрепления, тушить огонь, пере-
вязывая раненых. А коли главный защитник семьи отсутствует или уже 
пал, сама казачка становилась защитницей. Невольничьи рынки Крыма 
и Тамани были переполнены русскими и украинскими полонянками, 
но из казачьих станиц захватчики угоняли только детей и совсем юных 
девиц. Казачки в плен не сдавались, сражались до конца. 

     (Еще до девицы-улана Надежды Дуровой прославилась донская 
казачка (вдова-урядник) Прасковья Куркина из станицы Нагавской, 
которая переодевшись в казака, вступила в казачий полк С.Ф. Балабина, 
в 1792–1794 годах участвовала в боях, была ранена и за неоднократные 
отличия произведена в хорунжие, а затем и в сотники). 

Казачонок–1) мальчик-казак, сын казака; 2) подросток до 18 лет, 
родившийся и воспитанный в казачьей семье, до 7 лет – «малец». После 
18 лет казачонок верстается (принимается) в родовые или потомствен-
ные казаки.

Казна войсковая – ценности, имущество, находившиеся у казаков 
в войсковой принадлежности. По установленному обычаю в войско-
вую казну поступали наиболее ценные трофеи из военной добычи. 
Расходовалась на содержание и обеспечение боеспособности войска, 
приобретение провианта. Во время похода в войсковой казне хранился 
дуван (все захваченные трофеи).   

Казначей войсковой – казак, хранивший войсковую казну. Избирался 
казачьим кругом из зарекомендовавших себя особой честностью каза-
ков. В его обязанности входили учет и хранение общинных сумм. Знаком 
казначея был железный ящичек, ларец с казной.  

Кант – цветной шнурок, узкая полоска ткани (обычно другого цвета), 
вшитая по краям или швам форменной одежды; оторочка.

Капнист, Василий Васильевич (1758–1823) –  русский поэт и выда-
ющийся драматург. Родился в селе Обуховка Миргородского уезда 
Полтавской губернии в семье казачьего сотника Слободского полка, в 
последствии полковника Миргородского полка и бригадира, участво-
вавшего в 1737 году во взятии Очакова. Как сын заслуженного воена-
чальника В.В. Капнист учился в школе при лейб-гвардии Измайловском 
полку. Литературной деятельностью занялся с 1775 года. Произведением, 
принесшим поэту известность, стала «Сатира первая», опубликованная 
в 1780 году. С 1785 года – академик Российской академии наук.  Главное 
литературное произведение В.В. Капниста – комедия «Ябеда» (1798) 
заняла на рубеже XVIII – XIX веков  выдающееся место в отечественном 
репертуаре и до появления на сцене «Горя от ума» (1833) и «Ревизора» 
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(1836), имевших по своей обличительной тенденции много общего с 
«Ябедой», пользовалась выдающимся успехом.    

Карбышев, Дмитрий Михайлович (1880–1945) – видный советский 
военачальник и ученый. Герой Советского Союза (1946-посмертно). 
Родился в Омске, по происхождению родовой сибирский казак. 
Участник Русско-японской 1904–1905 годов, Первой мировой, 
Гражданской, Советско-финской войн. Трагически погиб во время 
Великой Отечественной войны. Генерал-лейтенант инженерных войск 
(1940), профессор Военной академии Генерального штаба (1938), доктор 
военных наук (1941). Награжден орденами Ленина (1946-посмертно), 
Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «XX лет РККА». Имел 
боевые награды Российской империи – ордена Святого Владимира 4 сте-
пени, Святой Анны 3 и 4 степени, Святого Станислава 2 и 3 степени.  

Карпов, Аким Акимович (1762–1837) – российский военачаль-
ник. Герой эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант (1814). 
Из штаб-офицерских детей Войска Донского. Участвовал в войне 
с турками в 1807–1811 годах. Отличился под Журжей в 1807 году, в 
1808 году – при Браилове, Гирсове, Рассевате. В 1812 году был коман-
диром сначала восьми, а затем десяти казачьих полков во 2-й Западной 
армии. Отдельный казачий отряд А.А. Карпова сражался при Бородино. 
Отличился в Тарутинском сражении. В 1813 году находился при осаде 
Глогау, под Дрезденом, Лейпцигом. В 1814 году сражался во Франции под 
стенами Парижа. После наполеоновских войн командовал всей казачьей 
конной артиллерией. Награжден орденами Святого Георгия 3 степени, 
Святого Александра Невского, Святого Владимира 2 степени, Святой 
Анны 1 степени с алмазами, прусским орденом Красного Орла 2 степени, 
дважды золотым оружием «За храбрость» (одно с алмазами). (Портрет 
А.А. Карпова помещен в Военной галерее Зимнего дворца в Эрмитаже).

Карьер – самая быстрая разновидность галопа. При движении карье-
ром конь способен развивать скорость до 1000 метров в минуту. В выра-
жении «с места – в корьер» под словом «карьер» понимается именно 
голоп. 

Каторжный, Иван Дмитриевич (около 1600 – после 1648) – легендар-
ный донской атаман. Сын казака, бывшего в плену у турок гребцом на 
каторге. Во главе лодочной флотилии донских казаков ходил к таким 
турецким крепостям как Азов и Анапа, держа в страхе местные гарни-
зоны османов. Большой морской поход совершил в 1628 году, дошел 
до берегов турецкой Анатолии, у Трапезунда имел морское сражение с 
турецким парусным флотом. Был одним из инициаторов исторического 
предприятия донских казаков – взятия турецкой Азовской крепости 
(1637), запиравшей выход из Дона в Азовское море, а из него – в Черное 
море к берегам Крыма, и ее защиты в 1642 году. В последующие годы 
на границе Русского государства постоянно сталкивался с отрядами 
крымской конницы, совершавшей разбойные нападения на русские 
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пределы с целью захвата полона и угона его в рабство. В  историю вошел 
как отважный воин и мореход, был и остается одним из популярнейших 
Героев Войска Донского.   

Кизляр –  город в России, административный центр Кизлярского 
района Республики Дагестан. Поселение терских казаков Кизляр впер-
вые упоминается в 1652 году. Было уничтожено наводнением в 1725, а 
в 1735 году близь на Тереке заложена русская Кизлярская крепость, в 
которую перевели из упраздненной крепости Святого Креста казаков 
и северокавказцев, находившихся на службе России. Все они стали 
именоваться Терско-Кизлярским казачьим войском. Русские по языку 
казаки проживали в особом квартале – Кизлярской станице, нерусские 
жили в других кварталах. С 1785 года Кизляр – город. В 1831 году, во 
время Кавказской войны, подвергся разорению и был отстроен заново. 
С 1860 года – центр Кизлярского округа Терской области.   

Китель казачий – форменная куртка со стоячим воротником и 
выпушкой, закрытая, застегивается на пять пуговиц на правую сторону. 
Носится с погонами. 

Клейноды – войсковые знаки отличия (знамена, бунчуки, трубы, 
литавры) и символы атаманской или гетманской власти (булавы, 
палицы, перначи).

Козыревский, Иван Петрович (около 1680–1734) – русский землепро-
ходец, один из первых исследователей Курильских островов. Родился 
в Якутске, казак. В 1701 году был направлен на Камчатку для при-
ведения жителей в подданство России. В 1711 году вместе с казаком 
Данилом Анциферовым совершил плавание на два северных острова 
Курильской гряды Шумше и Парамушир. В 1713 году обследовал север-
ную часть Курильских островов и составил карту всей цепи Курил, 
которую в 1726 году представил Витусу Беренгу. С 1718 года был гла-
вой Православной Церкви на Камчатке. Именем И.П. Козыревского 
названы мыс и гора на Курильских островах. 

Кокарда – отличительный знак установленного образца на формен-
ных головных уборах военнослужащих. В казачьих войсках они были 
такие же, как в регулярной русской армии – офицерские, юнкерские и 
солдатские.

Конь в казачьей жизни – неразрывно ассоциируется с казачьим стату-
сом его владельца (Казак конем красен. Без коня не казак). Особая бли-
зость казака к лошадям культивировалась с раннего детства. Через сорок 
дней после рождения отец одевал на ребенка портупею от шашки, при-
держивая шашку в своей руке, сажал на коня и потом возвращал сына 
матери, поздравлял ее с казаком. Когда у новорожденного прорезались 
зубы, отец и мать сажали его вновь на лошадь и везли в церковь служить 
молебен Ивану-воину. Первыми словами малютки были «но» и «пу» – 
понукать лошадь и стрелять. Трехлетние дети уже свободно ездили на 
лошади по двору, а в пять лет скакали по степи. Соблюдались следую-
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щие обычаи. При выезде казака со двора коня седлала и подводила к 
казаку жена, сестра, а иногда и мать. Они и встречали, коня расседлы-
вали и следили, чтобы конь полностью остыл, прежде чем его поставят в 
конюшню к пойлу и корму. Перед отъездом казака на войну, когда конь 
уже под походным вьюком, жена вначале кланялась в ноги коню, чтобы 
уберег всадника, а затем родителям, чтобы непрестанно читали молитвы 
о спасении всадника. Жена подводила коня казаку, держа повод в подоле 
платья, передавала повод, приговаривая: «На этом коне уезжаешь, казак, 
на этом коне и домой возвращайся с победой». Приняв повод, только 
после этого казак обнимал и целовал жену и детей, садился в седло, сни-
мал папаху, осенял себя крестным знамением, привставал на стремена, 
взглянув на чистую и уютную белую хату, на палисадник перед окнами, 
на вишневый сад. Потом нахлобучивал папаху на голову, огревал нагай-
кой коня и карьером уходил к месту сбора. Тоже повторялось после воз-
вращения казака с войны (боя) на свое подворье. При проводах казака в 
последний путь за гробом шел его боевой конь под черным чепраком и 
притороченным к седлу его оружием, а уже за конем шли близкие.    

Кордон – пограничный или заградительный (к примеру, во время эпи-
демии) отряд, а также место его расположения в военное и мирное время. 

Короленко, Владимир Гелактионович (1853–1921) – известный русский 
писатель. Родился в Житомире в семье уездного судьи. Происходил из 
старинного казачьего рода. (Его сестра Екатерина Короленко – бабушка 
академика В.И. Вернадского). Начал учиться в Житомирской гимна-
зии, а после смерти отца завершил среднее образование в Ровенском 
реальном училище (1871). Учился в Петербургском технологическом 
институте (1871–1874), Петровской сельскохозяйственной академии 
(1874–1876), Петербургском горном институте (1877). В 1879–1884 годах 
за революционную деятельность находился в тюрьмах и ссылках. В 
1885–1896 годах жил под надзором полиции в Нижнем Новгороде, 
где сотрудничал с периодическими изданиями «Русские Ведомости», 
«Северный Вестник». Один из издателей народнического журнала 
«Русское Богатство», который затем возглавлял (1904–1917). Почетный 
академик Академии наук по разряду изящной словестности (1900). Перу 
писателя принадлежат хрестоматийные повести «Слепой музыкант» 
(1886), «Дети подземелья» (1886), известные рассказы «В дурном обще-
стве» (1885», «Марусина заимка» (1889), «Без языка» (1894), «Пленные» 
(1917), очерки «В пустынных местах» (1890), «У казаков» (1901), «Наши 
на Дунае» (1909), стихотворение в прозе «Огоньки» (1901) и другие. 
В.Г. Короленко получил признание не только в России, но и за рубежом. 
Его произведения выходят на иностранных языках. На его родине, в 
городе Житомире, в 1973 году открыт дом-музей писателя. Его имя при-
своено Полтавскому педагогическому институту.

Кочубей, Виктор Павлович (1768–1834) – дипломат и государствен-
ный деятель, министр внутренних дел Российской империи. В 1799 году 
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возведен в графское, а в 1831 году – в княжеское достоинство. Родился в 
Диканьке (Полтавская губерния). Правнук В.Л. Кочубея – знаменитого 
генерального писаря и генерального судьи Войска Запорожского. Его 
мать – Ульяна Андреевна – была родной сестрой князя А.А. Безбородко. 
Учился в Петербурге в частном пансионе де Вильнева, одновременно в 
1776 году был записан на службу в лейб-гвардии Преображенский полк. 
Заканчивал образование в Женеве. Начал дипломатическую карьеру 
в 1784 году в русской миссии в Швеции, затем служил в Лондоне, 
был назначен чрезвычайным посланником в Константинополь. При 
Александре I был назначен членом Государственного совета (1801), 
при Николае I стал председателем Госсовета (1827–1834) и Комитета 
министров (1827–1832), а затем канцлером по внутренним делам (1834). 
В.П. Кочубей занимал высшие государственные посты при четы-
рех императорах России. Был награжден орденами Святого Апостола 
Андрея Первозванного, Святой Анны. Являлся почетным членом 
Российской академии наук, Московского и Петербургского университе-
тов. В Великом Новгороде на Памятнике «1000-летие России» среди 129 
фигур самых выдающихся личностей в российской истории есть фигура 
В.П. Качубея. 

Кочубей, Иван Антонович (1893–1919) – герой Гражданской войны. 
Родился на хуторе Рощинском станицы Георгиевской Баталпашинского 
отдела Кубанской области в семье кубанского казака. В годы Первой 
мировой войны сражался на Кавказском фронте. За храбрость награж-
ден тремя георгиевскими крестами. В начале 1918 года организовал кон-
ный красногвардейский отряд, во главе которого участвовал в обороне 
Екатеринодара от Добровольческой армии. С июня – командир конного 
полка, осенью командовал 3-й Кубанской кавбригадой 3-й стрелковой 
дивизии 11-й армии, затем – 2-й бригадой Особой кавдивизии 12-й 
армии. В начале 1919 года больной тифом попал в плен к белогвардей-
цам и 22 марта был казнен в городе Святой Крест (ныне – Буденовск). В 
центре Буденовска И.А. Кочубею установлен памятник.

Кош – военный лагерь, обоз русской армии; в Запорожской Сечи – 
место постоянного пребывания казаков (община); временный казачий 
лагерь (стан).

Кошевой, Петр Кириллович (1904–1976) – советский военачальник, 
Маршал Советского Союза (1968). Дважды Герой Советского Союза 
(1944, 1945). Родился в городе Александрия Херсонской губернии в кре-
стьянской семье, происходившей из украинского казачьего рода коше-
вых атаманов. В 1920–1922 годах в составе 2-го кавалерийского полка 
8-й кавалерийской дивизии Червонного казачества участвовал в боях 
против белополяков и петлюровцев на Юго-Западном фронте, затем 
сражался с повстанцами на Украине. Во время Великой Отечественной 
войны командовал стрелковыми дивизиями и корпусами. Особо отли-
чился в апреле – мае 1944 года при освобождении городов Джанкой, 
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Симферополь и при штурме Сапун-горы на подступах к Севастополю, 
затем в 1945 году в Восточно-Прусской операции и при штурме горо-
дов Инстербург, Кенигсберг, Пилау. Награжден пятью орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова 2 степени, двумя орденами Кутузова 2 степени, орде-
ном Богдана Хмельницкого 1 степени, медалями.

Краснов, Иван Козьмич (1752–1812) – генерал-майор Войска Донского 
(1799), герой Отечественной войны 1812 года. Родился в станице 
Букановской Области Войска Донско-го. Участник Русско-турецких 
войн 1768–1774 и 1787–1792 годов, Польских кампаний 1792 и 1794 годов. 
Проявил себя во время Кинбурнского боя (1787). В Отечественную войну 
1812 года, командуя девятью донскими казачьими полками, отличился 
с ними в боях при Поречье, Романовом и Смоленском. В сражении у 
Колоцкого монастыря был ранен и через 14 часов скончался. Удостоен 
золотой медали на Георгиевской ленте с портретом императрицы 
Екатерины II. Награжден орденами Святого Георгия 4 степени (1795), 
Святой Анны 2 степени с алмазными знаками (1799), Святого Иоанна 
Иерусалимского (1799), Святого Владимира 4 степени с бантом, кре-
стами за Измаил и Прагу, золотым оружием «За храбрость». 

Краснодар – город, расположенный на юге России в центральной части 
Краснодарского края на правом берегу реки Кубань. Основан в 1793 году 
как крепость Екатеринодар черноморскими (бывшими запорожскими) 
казаками, переселенными на Кубань в конце XVIII века. Свое первона-
чальное название получил в честь императрицы Екатерины II. Являлся 
центром Черноморского казачьего войска. Статус города Екатеринодар 
получил в 1867 году. Во время Гражданской войны не раз становился аре-
ной ожесточенных боев, в 1920 году переименован в Краснодар.  

Краснощеков, Иван Матвеевич (около 1672–1742) – бригадир (1738) 
Войска Донского. Герой Русско-шведской войны 1741–1743 годов. 
Участвовал почти во всех боевых действиях донских казаков первой 
трети XVIII века и выделялся среди них удалью и военными дарова-
ниями. Широкую известность приобрел во время Северной войны 
России со Швецией за выход в Балтийское море (1700–1721). В долж-
ности походного атамана участвовал в Персидском походе (1722–1723), 
во время которого разгромил армию Оттемишского султана. В награду 
из рук Петра I получил серебряный вызолоченный ковш. Назывался 
грозой Кавказа. Дважды (1735 и 1738) был удостоен золотых медалей с 
портретом императрицы Анны Иоанновны, обложенным алмазами. В 
войне со шведами нагонял страх на врагов. Погиб близ Гельсингфорса. 
О храбрости И.М. Краснощекова, о его выносливости в боях ходили 
легенды; он остался любимейшим героем казачьих песен, и даже – не 
только у донских казаков.

Краснощеков, Федор Иванович (1710–1764) – генералмайор (1762) 
Войска Донского, герой Семилетней войны 1756–1763 годов. Сын 
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И.М. Краснощекова. Участвовал в походах за Кубань, в Кабарду и в 
Персию, где в 1733 году на реке Куме трое суток мужественно отби-
вался с небольшим отрядом от полчища персов, кубанцев и крымцев. 
В Русско-турецкой войне (1735–1739) был при взятии города Каланчей, 
при штурме Азова. В 1738 году дважды усмирял в Крыму татар и захватил 
в плен самого крымского хана. В 1741 году действовал против шведов в 
Финляндии. В 1756 году, являясь походным атаманом, во главе донских 
казачьих полков воевал в Пруссии. Особенно прославился на берегах 
Одера во время осады Кюстрина, в сражении при Цорндорфе, при насту-
плении на Берлин, во время которого преследовал главные силы прусса-
ков до самого Потсдама. Награжден большой золотой медалью с драго-
ценным портретом императрицы Елизаветы Петровны. Императрицей 
Екатериной II при Высочайшей грамоте был удостоен золотой сабли.

Круг войсковой – общевойсковое собрание у казаков, высший орган 
власти в Донском и Терском казачьих войсках. Собирался из членов 
казачьего войска и решал такие вопросы как избрание атаманов, объ-
явления войны или заключения мира, обсуждал внутренние вопросы 
и принимал по ним решения, а также выполнял роль высшего судеб-
ного органа. Решения и постановления Войскового Круга были обяза-
тельными для всех жителей казачьего края и могли отменяться только 
Кругом Валовым. 

Круг казачий – народное собрание у казаков, первоначальный вид 
управления казацкой вольницы. Известны Круги Валовые, Круги 
Войсковые, Круги Полковые. Круги решали все общественные дела, 
требовавшие выявления воли народа. Круг Валовый по статусу был выше 
Войскового и являлся своего рода Высшей Палатой. В нем помимо чле-
нов войска участвовали представители от поселений. В основном носил 
всенародный характер, решая особо важные вопросы.  

Кубанка (шапка-кубанка) – традиционный головной убор кубанских 
и терских казаков с невысоким (7–10 сантиметров) барашковым околом 
и плоским (или в виде колпака) су-конным верхом (донышком).  

Кулиш казачий – настоящий представляет собой скромное по составу 
блюдо, включающее всего три ингредиента: пшено, воду и тарань. 

Курень–1) дом, в котором дым курится через отверстие в крыше – 
казачье жилище, дом; 2) войсковое подразделение Сечи Запорожской, 
которая к концу существования делилась на 38 куреней, называвшихся 
по местности, откуда происходили входившие в них казаки (Каневский, 
Корсуньский, Уманский, Полтавский и др.). Во главе стоял выборный 
куренной атаман. Казаки, входившие в курень, вели общее хозяйство и 
жили в большой избе, также называвшейся курень.

Кутейников, Дмитрий Ефимович (1766–1844) – генерал от кавалерии 
(1834). Донской Наказной атаман (1827–1836). Из штаб-офицерских 
детей Войска Донского. Участвовал в стычках с горцами на Кавказской 
линии в 1779–1782 и 1784–1787 годах. Отличился при отражении турец-



179

кого десанта на Кинбургской косе в 1787 году, первым заметил ранение 
А.В. Суворова и перевязал его своим галстуком. В 1792 году участво-
вал в боевых действиях в Польше. В 1806–1807 годах воевал с францу-
зами в Пруссии, а в 1808–1809 годах сражался с турками при Браилове, 
Гирсове, Рассевате, Татарице. Принимал участие в сражениях 1812 года 
под Миром, Романовым, Смоленском, Бородином, Малоярославцем, 
Колоцким монастырем, Дорогобужем и при преследовании противника 
до российских пределов. Награжден орденами Святого Георгия 3 сте-
пени, Александра Невского с алмазами, Святой Анны 1 степени с алма-
зами, Святого Владимира 2 степени, золотым оружием «За храбрость», 
знаком отличия «За XXX лет беспорочной службы», именной золотой 
медалью на Георгиевской ленте. Портрет Д.Е. Кутейникова помещен в 
Военной галерее Зимнего дворца в Эрмитаже.  

Кушак – пояс, обычно из широкого длинного куска материи. При 
длине свыше четырех метров складывался вдвое, дважды оборачивался 
вокруг талии поверх кафтана (начиная спереди) и завязывался чуть ниже 
живота, а концы свешивались по центру или левее. Чаще кушак не завя-
зывали, а подтыкали под него концы. Установленного цвета и образца 
являлся частью форменной одежды строевых казаков (полагался для 
опоясывания мундира). Для генералов, штаб- и обер-офицеров изго-
товливался из гладкой шелковой материи. «Казачек, шелков кушачек» 
(пословица).  

Л
Лава казачья – боевой порядок и способ тактических действий в кон-

ном рассыпном строю. Применялся главным образом для охвата непри-
ятеля с флангов и тыла.

Лавриненко, Дмитрий Федорович (1914–1941) – гвардии старший лей-
тенант. Герой Советского Союза (1990). Советский танковый ас. За два с 
половиной месяца боев принял участие в 28 схватках и уничтожил 52 танка, 
став самым результативным танкистом в Красной Армии за всю Вторую 
мировую войну. Сам трижды горел. Родился в станице Бесстрашной ныне 
Отрадненского района Краснодарского края. Кубанский казак. Великую 
Отечественную войну встретил в должности командира взвода 15-й танко-
вой дивизии 16-го мехкорпуса, дислоцировавшегося в городе Станислав на 
территории Украины. Принимал участие в приграничных боях. В сентябре 
1941 года прибыл в 4-ю (с 11 ноября–1-ю гвардейскую) танковую бригаду 
полковника М.Е. Катукова. 6 октября во время боя в районе села Первый 
Воин танковая группа Д.Ф. Лавриненко, состоявшая из четырех танков, 
атаковала немецкую колонну, уничтожив 15 танков противника, четыре 
из которых были на его счету. К 11 октября Д.Ф. Лавриненко уничтожил 
7 танков. С конца октября танковая бригада вела бои на Волоколамском 
направлении. 7 ноября около села Лысцево его группа из шести танков 
вступила в бой с 18 немецкими танками, уничтожив 7 танков. Вскоре
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Д.Ф. Лавриненко провел новый бой, уничтожив из засады немецкую 
танковую колонну вблизи шоссе, идущего на Шишкино. Его танк в упор 
расстрелял с фланга колонну из 18 танков, уничтожив 6 из них. 19 ноя-
бря у деревни Гусенево во встречном бою он уничтожил еще семь тан-
ков. Последний бой Д.Ф. Лавриненко провел 18 декабря на подступах к 
Волоколамску, у села Горюны. Атаковав прорвавшегося через советские 
позиции противника, он уничтожил свой 52-й танк. Уже после боя был 
убит осколком мины. Награжден двумя орденами Ленина (1941, посмер-
тно, 1990, посмертно). 

Лампасы (лампас) – широкие полосы из сукна приборного 
цвета, нашитые на боковые швы или в два ряда вдоль боковых швов 
шаровар, брюк. Традиционный элемент казачьей формы одежды. 
Символизировали принадлежность к войсковому сословию, а по цвету 
– к Войску. Совпадали по цвету с околышем фуражки. Донцы, кубанцы, 
сибиряки и ениссейцы носят лампасы алого цвета; забайкальцы, амурцы, 
уссурийцы, иркутские и якутские казаки – желтого цвета; уральцы и 
семиреченцы – малинового цвета; оренбуржцы и терцы – василькового 
цвета. Символ освобождения от всех видов государственных платежей и 
казачьей независимости.

Лантух – толстое полотнище или покрывало из рядна (конопляное 
или грубой льняной пряжи), предназначенное для сушки зернового 
хлеба, для подстилки в телегу под хлеб. 

Левицкий, Григорий Кириллович (1697–1769) – живописец, гравер 
резцом, священник. Родился в местечке Маячке ныне Новосанжарского 
района Полтавской области. Происходил из известного рода запорож-
ских казаков Носов, а фамилию поменял, женившись в Киеве на дво-
рянке Левицкой. Воспитывался в Киевской духовной академии, окон-
чил ее  и до 1738 года оставался мирянином; потом был рукоположен 
в священники, заведовал типографией Киево-Печерской лавры, рабо-
тал в Киеве и провел там большую часть своей жизни. Еще до принятия 
сана обнаружил склонность к гравированию и рисованию. Наиболее 
выдающиеся работы: тезис, посвященный лаврскому архимандриту 
Негребецкому, гравюра (1738); пять гравюр в Еванглии Киевской печати 
(1737); восемь гравюр к книге «Апостол»; четыре гравюры к книге 
«Философия Аристотелева» (1745); тезис, посвященный киевскому 
митрополиту Рафаилу Заборовскому, гравюра (1739).   

Левицкий, Дмитрий Григорьевич (1735–1822) – выдающийся живопи-
сец, мастер парадного и камерного портрета. Родился в Киеве в семье Г.К. 
Левицкого. Изобразительному искусству учился у отца и в Академии худо-
жеств в Санкт-Петербурге. В 1770 году получил звание академика, пре-
подавал в Академии художеств (1771–1788), был руководителем портрет-
ного класса. Кисти художника принадлежат превосходно выполненные 
портреты архитектора А. Кокоренова (1769), просветителя Дени Дидро 
(1773), промышленника П. Демидова (1773), императрицы Екатерины 
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II (1783), графа А. Воронцова и членов его семьи (1780-е годы) и ряд 
других работ. Вершиной творчества Д.Г. Левицкого стала, относимая к 
шедеврам мирового искусства, серия портретов воспитанниц Смольного 
института благородных девиц, написанная в 1773–1776 годах. Портреты, 
выполненные художником, находятся в Государственном Русском музее 
и Государственной Третьяковской галерее.  

Леонов, Алексей Алексеевич (1815–1882) – донской поэт. Родился в 
семье казачьего сотника Войска Донского в Новочеркасске. После окон-
чания гимназии учился в Харьковском университете. Как «наилучший 
воспитанник» являлся стипендиатом Войска Донского. Преподавал в 
окружном училище в станице Нижнечирской историю и географию, 
затем в окружном училище Новочеркасска давал уроки немецкого и 
французского языков, преподавал в Мариинском Донском институте. 
В 1839 году в Харькове вышел первый сборник стихов А.А. Леонова, 
на которые обратил внимание знаменитый критик В.Г. Белинский: 
«Стихотворения г. Леонова приятно изумили нас: вместо обыкновенной 
в наше время стихотворной галиматьи мы увидели в них если далеко не 
художественность, то местами теплое, неподдельное чувство, местами 
прекрасные стихи, обнаруживающие решительный в авторе талант к 
поэзии». Другой, известный сборник певца Тихого Дона («Современные 
песни») вышел в 1855 году. Стихи А.А. Леонова продолжают жить и 
сегодня в казачьих песнях: «За курганом пики блещут», «Честь прадедов-
атаманов», «В старину на Дону».   

Лог – широкий и длинный овраг.
Лосев, Алексей Федорович (1893–1988) – известный русский и совет-

ский философ и филолог, историк античной философии и эстетики. 
Профессор (1923), доктор филологических наук (1943). Родился в городе 
Новочеркасске Области Войска Донского. Донской казак. Получил 
классическое образование на историко-филологическом факультете 
Московского университета. С 1919 года преподавал в Нижегородском 
университете. С 1922 по 1929 год читал курс лекций в Московской кон-
серватории. В 1920–1930-х годах выпустил ряд монографий: «Античный 
космос и современная наука», «Диалектика числа у Плотина», «Музыка 
как предмет логики», «Диалектика художественной формы», «Очерки 
античного символизма и мифологии», «Диалектика мифа». Собственное 
философское учение А.Ф. Лосев изложил в работе «Философия имени». 
С начала 1950-х годов начался новый период его философского твор-
чества. Наиболее выдающиеся научные работы этого времени: вось-
митомная «История античной эстетики», «Эллинистически-римская 
эстетика», изменившие традиционные представления об античности. В 
библиографии А.Ф. Лосева свыше 800 произведений, более 40 из них 
монографии. Является автором переводов Аристотеля, Плотина, Секста 
Эмпирика, Прокла и Николая Кузанского.  

Луковкин, Гавриил Амвросиевич (1768–1849) – генерал-майор (1813). 
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Герой Заграничных походов русской армии 1813 и 1814 годов. Участник 
Кавказской войны, Русско-турецких войн (1787–1792 и 1806–1812), 
Отечественной войны 1812 года. Происходил из генерал-майорских 
детей Войска Донского. В 1790–1792 годах участвовал в схватках с заку-
банцами, особенно отличился в деле близ Малого Зеленчука (1790), где 
взял в плен турецкого Батал-пашу. Сражался при взятии Бабодага, при 
покорении крепостей Гирсова и Кюстенджи и удостоился Высочайшей 
благодарности, а за бои при Россевате (1809) был пожалован госуда-
рем бриллиантовым перстнем. В 1812 году с четырьмя казачьими пол-
ками преследовал  французов от Березины до Вильны. Отличился в 
ходе Лейпцигской битвы (1813). За отличие при взятии Парижа (1814) 
Александр I пожаловал Г.А. Луковкину алмазные знаки ордена Святой 
Анны 1 степени и дважды объявил ему благоволение. Награжден орде-
нами Святого Георгия 3 и 4 степени, Святой Анны 2 степени, Святого 
Владимира 3 степени, золотым оружием «За храбрость». Портрет Г.А. Лу-
ковкина помещен в Военной галерее Зимнего дворца в Эрмитаже.

Льгота – особые правила прохождения службы в казачьих войсках, 
заключающиеся во временном освобождении военнообязанных казаков 
от прямых служебных обязанностей. 

Любо–1) приятно, хорошо; 2) оценка какой-либо ситуации, чьих-
либо действий как приятных, нравящихся кому-либо; 3) возглас, кото-
рым казаки выражают одобрение.

Лядунка – сумка (коробка) для хранения патронов (зарядов), носи-
лась на левой плечевой перевязи у пояса. В 1838 году заменена у каза-
ков патронташем (патронной сумкой) на 40 патронов, у офицеров – на 
20 патронов.  

М
Майдан – собрание; главная улица; площадь в центре казачьей ста-

ницы, где находилось станичное правление, церковь, рынок, различные 
административные здания. На майдане собирался казачий круг.

Макуха, Охрим (родился в начале XVII века в г. Стародубе на 
Черниговщине) – был куренным атаманом Запорожского войска и сра-
жался под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого против 
польских захватчиков. Имел трех сыновей – Назара, Хому (Фому) и 
Омелька (Емельяна), из которых Назар предал своих товарищей-казаков 
и перешел на сторону войска Речи Посполитой из-за любви к поль-
ской панночке, Хома погиб, пытаясь доставить Назара отцу, а Емельян 
стал предком Николая Миклухо-Маклая и его дяди Григория Ильича 
Миклухи, учившегося вместе с Николаем Васильевичем Гоголем и рас-
сказавшего ему семейное предание.     

Малолетки – казачья молодежь допризывного возраста, проходящая 
военную подготовку дома, в местах своего проживания. 

Малороссия – название территории Поднепровья в XV – XVI веках 
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и Левобережной Украины после вхождения ее на правах автономии в 
состав Русского царства. В Российской империи с XVIII до начала XX века 
применялось как название исторического региона в Малороссийской 
губернии. 

Мамалыга – круто заваренная каша из кукурузной муки. Казацкое, 
северокавказское, украинское блюдо. Приготавливается из воды, соли 
и кукурузной муки в казане путем перемешивания. Для употребления 
вместо хлеба делается более густой и может быть порезана на куски. При 
приготовлении для других целей бывает более жидкой. Исторически 
мамалыгу делали из проса, которое затем было вытеснено кукурузой.   

Мартынов, Андрей Дмитриевич (1762–1815) – генерал-лейтенант 
(1805), наказной атаман Донского казачьего войска. Родился в станице 
Старочеркасской Области Войска Донского, сын войскового судьи. 
Участник Русско-турецкой войны 1787–1792 годов, Отечественной войны 
1812 года. В войне с турками отличился при штурме Очакова. Принимал 
участие во многих боях с французами, в том числе при Малоярославце, 
Вязьме, Красном, Борисове. В сражении при Молодечно получил пуле-
вое ранение в правое плечо и был вынужден оставить армию. Награжден 
орденами Святого Георгия 3 и 4 степени, Святой Анны 1 степени, 
Святого Владимира 2 и 4 степени, золотым оружием «За храбрость».   

Маяк – у казаков наблюдательная вышка для часового, с которой в 
случае тревоги подавался условный сигнал. Был широко распространен 
на Кавказской укрепленной пограничной линии (по Кубани и Тереку) и 
у запорожцев. 

Медаль – личный знак атамана или почетного судьи. Носилась на 
шее (на ленте или на цепи), выпускалась на кафтан в раскол ворота. На 
лицевой стороне имела надпись – «Атаман станицы (Войска)…» или 
«Почетный судья…», а также помещался Государственный герб или пор-
трет Государя. На обороте гравировалось имя и сроки пребывания в долж-
ности. По окончанию срока оставалась своему владельцу на память. 

Медаль Российского казачества «За государственную службу» – 
учреждена в ознаменование восстановления государственной службы 
Российского казачества. Награждаются: наиболее заслуженные члены 
войсковых казачьих обществ, показавшие пример патриотического слу-
жения Отечеству, внесшие значительный вклад в дело возрождения и го-
сударственного становления российского казачества и состоящие в рядах 
казачества не менее 10 лет; ветераны Великой Отечественной войны, 
участники боевых действий по защите интересов России из числа каза-
ков; казаки, проходящие службу в рядах Воруженных сил, Пограничных 
и Внутренних войсках, в частях и подразделениях – других силовых 
ведомств, имеющие отличия по службе; офицеры и прапорщики каза-
чьих частей, комплектуемых казаками войсковых казачьих обществ; 
другие граждане, оказавшие активное содействие возрождению казаче-
ства и внесшие значительный вклад в дело его государственного станов-
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ления. Медаль носится на левой стороне груди после государственных и 
ведомственных наград.  

Миклухо-Маклай, Николай Николаевич (1846–1888) – выдаю-
щийся российский этнограф, антрополог, биолог и путешественник. 
Происходил из древнего украинского казацкого рода, потомок курен-
ного атамана Войска Запорожского Охрима Макухи, прототипа гого-
левского Тараса Бульбы, родственник Гете и Мицкевича. Родился в 
селе Языково-Рождественское Боровичского уезда Новгородской 
губернии. Окончив курс гимназиического обучения, в 1863 году посту-
пил в Петербургский университет. Естественно-научное образование 
продолжил в Гейдельбергском (1864), Лейпцигском (1865) и Иенском 
(1866–1868) университетах. В 1866–1867 годах совершил путеше-
ствие на Канарские острова и в Морокко. В 1869 году, после посеще-
ния Красного моря, вернулся в Россию. Первые научные исследования 
Н.Н. Миклухо-Маклая посвящены вопросам зоологии. Во время после-
дующих путешествий (острова Малайского архипелага, острова Океании, 
Австралия) провел ценные географические наблюдения, многие из 
которых не утратили значения доныне. В дальнейшем посвятил свою 
жизнь антропологическому и этнографическому изучению коренного 
населения Юго-Восточной Азии, Австралии, островов Тихого океана. 
Два с половиной года (1871–1872, 1876–1877, 1883) прожил на северо-
восточном берегу Новой Гвинеи (ныне берег Миклухо-Маклая), где 
завоевал любовь и доверие новогвинейцев; посетил юго-западный берег 
этого острова (1874) и дважды юго-восточное побережье (1880, 1881), 
совершил два путешествия во внутренние районы Малакки (1874, 1875), 
побывал на Филиппинах и в Индонезии (1873), посетил многие острова 
Микронезии и Меланезии (1876, 1879), в 1878–1882 и 1884–1886 годах 
жил в Австралии, где основал близ Сиднея биологическую станцию. 
Отстаивал идею о видовом единстве и взаимном родстве рас человека. 
Автор около 160 научных трудов. Имя ученого присвоено институту 
этнографии Академии наук СССР (ныне – РАН). Н.Н. Миклухо-Маклаю 
установлен памятник в Джакарте (столице Индонезии). 

Миргород – город областного значения, расположенный в 100 км от 
Полтавы на берегу реки Хорол. Основан в 1575 году, тесно связан с исто-
рией казачества. С 1648 года был местом нахождения Миргородского 
казачьего полка, принимавшего активное участие в освободительной 
борьбе украинского народа против польской шляхты. В 1650 году в 
Миргороде гетман Богдан Хмельницкий вел переговоры с российскими 
представителями о воссоединении Украины с Россией. В 1654 году город 
вошел в состав России. Миргородские казаки в 1695 году в составе войска 
Петра I штурмовали крепость Азов, брали крепости Казикерман, Тамань, 
в 1700–1721 годах участвовали в Северной войне.  В 1727 году миргород-
ский полковник Даниил Апостол был избран гетманом Левобережной 
Украины. Миргород получил широкую известность в произведениях 
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Н.В. Гоголя. В 25 км от города находится село Большие Сорочинцы со 
знаменитой «Сорочинской ярмаркой». 

Миронов, Филипп Кузьмич (1872–1921) – советский военачальник, 
командарм 2-й Конной армии. Родился на хуторе Буерак-Сенюткин 
станицы Усть-Медведицкой Области Войска Донского в казачьей 
семье. Воевал и прославился в Русско-японскую, Первую мировую и 
Гражданскую войны. В январе 1918 года пришел с казачьим полком на 
Дон и участвовал в борьбе за Советскую власть, был окружным комис-
саром на Верхнем Дону. В 1918 – начале 1919 года командовал полком, 
бригадой, стрелковой дивизией, группой войск 9-й армии в боях про-
тив войск генерала П.Н. Краснова. С июня 1919 года командовал экс-
педиционным корпусом Южного фронта. В конце октября вошел в 
состав Донисполкома, был заведующим земельным отделом. В октябре 
– декабре 1920 года во главе 2-й Конной армии громил войска генерала 
П.Н. Врангеля. В начале 1921 года был арестован по ложному обвинению 
и убит при невыясненных обстоятельствах. Реабилитирован в 1960 году. 
Награжден орденами Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость» 
(1905), Святой Анны 3 степени (1905), Святого Станислава 3 степени 
с мечами и бантом (1905), Святого Владимира 4 степени с мечами и 
бантом (1905), Святой Анны 2 степени с мечами (1916), Святой Анны 
1 степени (1917), золотым Георгиевским оружием (1914), в Гражданскую 
войну – двумя орденами Красного Знамени и почетным оружием. 

Мищенко, Павел Иванович (1853–1918) – войсковой наказной ата-
ман Семиреченского казачьего войска (1908–1909), войсковой наказ-
ной атаман Войска Донского (1911–1912), генерал от артиллерии (1910). 
Родился в русской крепости Темир-Хан-Шура (ныне город Буйнакск в 
Дагестане). Происходил из донских казаков. Участвовал в Хивинском 
походе 1873 года, Русско-турецкой войне 1877–1878 годов за освобож-
дение Болгарии, Китайском походе 1900-1901 годов. Стал самым про-
славленным кавалерийским военачальником Русско-японской войны 
1904–1905 годов (возглавлял глубокий кавалерийский рейд по вра-
жеским тылам, известный как «Набег на Инкоу»). В Первой мировой 
войне командовал 2-м Кавказским армейским корпусом. Награжден 
орденами Святой Анны 3 степени с мечами и бантом (1873), Святого 
Владимира 4 степени с мечами и бантом (1881), Святого Георгия 4 сте-
пени (1901), Святого Владимира 3 степени (1901), Святой Анны 1 сте-
пени, Святого Александра Невского с мечами (1914), золотым оружием 
«За храбрость». 

Могутов, Василий Иванович (1719–1778) – бригадир (1777), войско-
вой атаман Оренбургского казачьего войска (с 1753). Родился в городе 
Самара в семье сотника городовых дворян. Получил домашнее обра-
зование. Воинское становление прошел на пограничной укрепленной 
линии, созданной в 1739–1743 годах вдоль берегов реки Уй протяжен-
ностью в 430 километров. С передвижением границы от города Самары 



186

дальше на юг и с созданием Оренбургской укрепленной пограничной 
линии, в составе Самарской конной дворянской роты был переведен в 
Оренбург, где в 1755 году сформировал Оренбургский казачий тысячный 
полк. В силу занимаемой должности войскового атамана, в октябре 1773 
– марте 1774 года являлся одним из руководителей обороны Оренбурга 
от армии Емельяна Пугачева. За отражение пугачевских повстанцев от 
стен Оренбурга и «удержание войска от бунта» был пожалован именной 
золотой медалью и драгоценным портретом императрицы Екатерины II 
для ношения на груди. В 1777 году вышел в отставку.

Моздок – город в России, административный центр Моздокского 
района Северной Осетии, расположен на левом берегу реки Терек, в
92 км от Владикавказа. Основан как крепость в 1763 году. В крепости 
служил гарнизон из терских и гребенских казаков, для усиления кото-
рого в район Моздока в 1770 году были переселены семьи волгских и 
донских казаков, образовавших Моздокский казачий полк Терского 
войска. В их числе был Емельян Пугачев, избранный войсковым атама-
ном, затем арестованный, в 1771–1772 годах содержавщийся в тюрьме 
Моздока, откуда совершил побег. В 1777 году крепость вошла в состав 
Азово-Моздокской укрепленной линии. С 1785 года уездный город 
Кавказского наместничества, а с 1822 года административный центр 
Моздокского уезда Кавказской области.  

Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) – высшее учеб-
ное заведение, в своей деятельности ориентированное на подготовку 
высококвалифицированных кадров из среды казачества. Образован в 
1953 году. Ведет обучение по техническим, технологическим, экономиче-
ским, управленческим, юридическим образовательным направлениям. 
Имеет филиалы в городах – Ростов-на-Дону, Темрюк, Унеча (Брянская 
область), Нижний Новгород, Калининград, Вязьма, Смоленск, 
Чебоксары, Мелеуз (Республика Башкортостан), Рязань, Углич, Пенза, 
Ульяновск, Архангельск, Можайск, Волоколамск, Пермь, Светлый Яр, 
Калуга, Серпухов, Орехово-Зуево, Тверь, Кемерово, Омск, Абдулино, 
Владикавказ, Конаково, Липецк, Самара. 

Муромец, Илейка (? – около 1608) – один из руководителей крестьянско-
казацкого вос-стания под предводительством И.И. Болотникова (1606–
1607), атаман терских казаков. Из посадских людей Мурома. В 1605 году 
объявлен казаками «царевичем Петром», сыном царя Федора Ивановича. 
Зимой 1606 года вышел с отрядом на Волгу, затем к Путивлю. В 1607 году 
разбил царские войска под Калугой. Соединился с И.И. Болотниковым, 
вместе с которым руководил обороной Тулы от царских войск, овладев-
ших городом в октябре 1607 года. Был пленен и казнен.

Муромец, Илья – один из главных героев древнерусского былинного 
эпоса, богатырь, воплощающий народный идеал героя-воина, народного 
заступника. Существует мнение, что Илья Муромец является «первым 
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казаком в народных преданиях». Повышенный интерес к образу Ильи 
Муромца проявился на Украине в XVI–XVII веках, когда поднималось 
движение за освобождение от польского господства. В 1643 году Илья 
Муромец был при-числен православной церковью к лику святых. Это 
произошло за пять лет до выступления Богдана Хмельницкого, итогом 
которого стало объединение Киева и Левобережной Украины с едино-
верной Россией.   

Мушкетов, Иван Васильевич (1850–1902) – выдающийся рус-
ский ученый, геолог и географ, знаменитый путешественник, член 
Императорского Русского Географического Общества. Родился в ста-
нице Алексеевской Хоперского округа Войска Донского в семье казака. 
В 1867 году окончил Новочеркасскую гимназию, затем, являясь сти-
пендиатом Войска Донского, в 1873 году окончил Петербургский гор-
ный институт. Профессор Петербургского технического университета. 
Исследователь Средней Азии, проводил геологические изыскания на 
Урале, на Кавказе, в Восточной Сибири. По-новому поставил задачи 
геологических исследований, уделяя главное внимание тектониче-
ским, сейсмическим и геоморфологическим процессам. Организовал 
в России службу постоянных сейсмических наблюдений. Его руковод-
ство «Физическая геология» (1888–1891) было выдающимся для сво-
его времени по полноте изложения и теоретическому уровню трудом. 
Среди учеников И.В. Мушкетова был академик В.А. Обручев. В честь 
И.В. Мушкетова назван ледник на Тянь-Шане. 

Н
Набег – внезапное и скоротечное нападение казачьей конницы на 

месторасположение противника, подготовленное втайне от него.
Нагайка казачья – 1) вообще ременная плеть, предназначенная для 

управления лошадью; 2) старинное казачье оружие и непременный атри-
бут казака. Знак есаульца и приставов на Кругу. В повседневной жизни – 
знак власти у полноправного женатого строевого казака. Дарилась зятю 
тестем на свадьбе и висела в доме на левом косяке к двери в спальню. 
Как знак полной покорности и уважения могла быть брошена к ногам 
обиженного, который был обязан ее вернуть, а бросившего расцеловать. 
Если же через нагайку переступали, то это означало, что покорность не 
угодна, а обида или грех провинившегося не прощен. Использовалась 
для телесных наказаний провинившихся казаков по решению Круга 
(схода, суда чести и совета стариков).  

Награда – что-либо, выдаваемое в качестве поощрения за заслуги, 
отличия, в знак благодарности за что-либо. Одним из назначений 
награды является предоставление особого социального статуса лицу, 
получившему награду. В старину казаки награждались земельными уго-
дьями, часто, с их обитателями (крепостными крестьянами), одеждой, 
утварью, оружием, украшениями, отделанными драгоценными кам-
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нями, государственными должностями и воинскими званиями, при-
вилегиями, которыми монарх жаловал за военные заслуги. При Петре I 
были введены ордена и медали, в том числе именные с портретами цар-
ствующих особ в бриллиантовом обрамлении. С XVIII века стали произ-
водится массовые награждениям медалями за участие в особо значимых 
военных событиях (войнах, походах, сражениях, во взятиях городов или 
крепостей). В настоящее время наградами Союза казаков России явля-
ются ордена, медали, памятные и нагрудные знаки.   

Наградная медаль «15 лет Центральному казачьему войску» – учреж-
дена в ознаменование 15-летия Центрального казачьего войска и явля-
ется знаком отличия Войскового казачьего общества «Центральное каза-
чье войско» (ВКО «ЦКВ»). Награждаются: наиболее заслуженные казаки 
ВКО «ЦКВ», показавшие пример патриотеческого слу-жения Отечеству, 
внесшие значительный вклад в дело возрождения и государственного 
становления российского казачества и состоящие в рядах казачества не 
менее 10 лет; ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых 
действий по защите Инте-ресов России из числа казаков; казаки, прохо-
дящие службу в рядах Вооруженных сил, Пограничных и Внутренних 
войсках, в частях и подразделениях – других силовых ведомств, имею-
щие отличия по службе; офицеры и прапорщики казачьих частей, ком-
плектуемых казаками ВКО «ЦКВ»; другие граждане, оказавшие актив-
ное содействие возрождению казачества и внесшие значительный вклад 
в дело его государственного становления. Награждение производится 
приказами Войскового атамана ВКО «ЦКВ» на основании представле-
ний атаманов округов (отделов), командиров казачьих частей, руково-
дителей казачьих организаций. 

Наградной Крест «За веру и службу России» – учрежден для награжде-
ния наиболее заслуженных казаков ВКО «ЦКВ» и других Войск Союза 
Казаков России и зарубежья, внесших значительный вклад в дело воз-
рождения и укрепления казачества, сохранения единства казачьих 
рядов, в формирование казачьих подразделений и особо отличившихся 
в исполнении воинского и гражданского долга, умело и грамотно осу-
ществляющих руководство казачьими общинами и воинскими подраз-
делениями. Могут награждаться другие лица, не являющиеся казаками, 
своими действиями способствующие укреплению ВКО «ЦКВ», повы-
шению его авторитета и значимости в общественной жизни России. 
Вручение награды производится Войсковым Атаманом ВКО «ЦКВ» или 
по его поручению членами Совета Атаманов ВКО «ЦКВ». 

Наградной Крест «За заслуги перед казачеством России» – учрежден 
для поощрения: воинских частей и соединений, пограничных застав и 
морских судов, носящих наименование казачьих, за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении поставленных задач в боевой обстановке, 
а также образцовое несение воинской службы в мирных условиях; каза-
ков – ветеранов Великой Отечественной войны, казаков – участников 
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боевых действий за мужество и героизм, казаков – военнослужащих, а 
также казаков, находящихся на государственной и иной службе за ини-
циативу, усердие и отличие, проявленные при исполнении возложен-
ных на них задач и значительный вклад в дело возрождения казачества, 
защиту и укрепление российского государства; атаманов войсковых, 
окружных (отдельских) и других казачьих обществ, авторитетных каза-
ков, за умелое руководство казачьими обществами, достижения в деле 
возрождения и государственного становления казачества; казаков, внес-
ших значительный вклад в возрождение российского казачества в обла-
стях науки, искусства и культуры, образования, предпринимательства и 
бизнеса; иных  граждан за активное содействие возрождению россий-
ского казачества и значительный вклад в дело его государственного ста-
новления. Наградной крест имеет четыре степени, отражающие уровень 
вклада в дело возрождения российского казачества и его государствен-
ного становления, а также должностное положение и казачий чин, пред-
ставляемого к поощрению. Решение на поощрение наградным крестом 
принимает: крестом 1 и 2 степени – Совет атаманов войсковых казачьих 
обществ Российской Федерации; крестом 3 и 4 степени – Совет атама-
нов войскового казачьего общества. 

Надел – участок земли, выделенный казаку из станичного (юртового) 
земельного фонда при достижении им 16-летнего возраста.

Насека – (род булавы) символ гражданской власти атаманов всех сте-
пеней (длинная трость (посох) из суковатого или гладкого дерева, окра-
шенная под орех с набалдашником и наконечником).

Намет – казачье название галопа, самого быстрого скачкообразного 
движения лошади.

На слом пойти – броситься в решительную атаку, на пролом.
Недорубов, Константин Иосифович (1889–1978) – знаменитый донской 

казак. Полный Георгиевский кавалер. Герой Советского Союза (1943). 
Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. 
Родился на хуторе Рубежный станицы Березовской Усть-Медведицкого 
округа Войска Донского. В 1911 году призван на военную службу. В дей-
ствующей армии с 1914 года, воевал на Юго-Западном и Румынском 
фронтах, участвовал в Брусиловском прорыве, стал Полным Кавалером 
Георгиевского Креста (всех 4-х степеней). События 1917 года воспри-
нял неоднозначно, воевал и за белых, и за красных. В годы Великой 
Отечественной войны в звании гвардии капи-тана являлся командиром 
эскадрона народного ополчения 41-го гвардейского кавалерий-ского 
полка 11-й гвардейской кавалерийской дивизии 5-го гвардейского кава-
лерийского корпуса Северо-Кавказского фронта. Особо отличился в 
июле – октябре 1942 года в ожесточенных боях в Ростовской области и 
Краснодарском крае, уничтожив большое число живой силы и техники 
противника. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного 
Знамени, медалями, в том числе «За оборону Кавказа», «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР». К.И. Недорубову установлен памятник в 
Волгограде.

Некрасов, Игнат Федорович (около 1660–1737) – донской атаман, 
один из активных участников Булавинского восстания 1707–1709 годов. 
Родился на Дону в старинной станице Голубинская. После провозгла-
шения Кондрата Булавина атаманом Войска Донского, в 1708 году во 
главе повстанческой армии был послан на Волгу, где захватил города 
Дмитриевск (ныне Камышин) и Царицын. Узнав о гибели К. Булавина 
и о занятии Черкасска царскими войсками, вернулся на Дон, где потер-
пел несколько поражений и вынужден был уйти с частью козаков и их 
семьями на Кубань, на территорию Крымского ханства. С Кубани вплоть 
до 1710 года осуществлял вылазки на южные рубежи России. Заключив 
договор с крымским ханом, учредил казачью республику, жизнь в кото-
рой протекала соответственно составленному им своду правил (зна-
менитым «Заветам Игната»). Покровительствовал старообрядчеству. 
Пользовался большим авторитетом у казаков, оставался их бессменным 
выборным атаманом до самой смерти.

Некрасовцы – казаки, переселившиеся в 1708 году с Игнатом 
Некрасовым на Кубань, и их потомки, находившиеся вне России и 
следовавшие более 240 лет его заветам, определявщим устои жизни 
общины. Первоначально некрасовцы жили на Средней Кубани (на 
правом берегу реки Лаба, недалеко от ее устья), но вскоре большинство, 
включая И. Некрасова, переселилось на Таманский полуостров (неда-
леко от Темрюка). В период 1740–1778 годов, по разрешению турецкого 
султана, некрасовцы перебрались на Дунай, с которого в 1791 году про-
двинулись дальше на юг, разделившись на две группы. Одна из них осела 
на побережье Эгейского моря, в Эносе в Восточной Фракии, другая – в 
азиатской Турции на озере Майнос. В 1828 году некрасовцы из Эноса 
переселились на Майнос и полностью влились в майноскую общину. 
В 1860-х годах начали проявляться тенденции ухудшения взаимоот-
ношений между некрасовцами и турецкими властями и потомки каза-
ков начали возвращаться на родину. Последние переселенцы прибыли 
в Россию в начале 1960-х годов и поселились в Ставропольском крае, 
Ростовской и Волгоградской области. Некрасовцы сохранили на чужби-
нен язык, одежду, обычаи, фольклор своих предков.    

Немирович-Данченко, Владимир Иванович (1858–1943) – выдаю-
щийся российский и советский режиссер, педагог, драматург и театраль-
ный деятель. Один из основателей Московского художественного теа-
тра. Народный артист СССР (1936). Родился в местечке Озургети около 
Поти в семье дворянина, помещика Черниговской губернии, офицера 
Российской армии, служившего на Кавказе. Потомок войскового това-
рища Данилы Немировича, которому Богдан Хмельницкий пожаловал 
поместья. Учился в Тифлисской гимназии, которую закончил с сере-
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бряной медалью, затем на физико-математическом и юридическом 
факультетах Московского университета (1876–1879). В 1877 году начал 
публиковаться как театральный критик, а в 1881 году была написана его 
первая пьеса «Шиповник», поставленная через год Малым театром. В 
1891–1901 годах преподавал на драматическом отделении Музыкально-
драматического училища Московского филармонического обще-
ства. В 1898 году вместе с К.С. Станиславским основал Московский 
художественный театр (МХАТ), который взглавлял, являясь директо-
ром и художествен-ным руководителем, до конца жизни. В 1943 году
 В.И. Немирович-Данченко организовал Школу-студию при МХАТ, 
которая носит его имя. Лауреат двух Сталинских премий (1942, 1943), 
награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.  

Нерчинск – город в России, административный центр Нерчинского 
района Забайкаль-ского края. Расположен на левом берегу реки Нерча, 
в 7 километрах от ее впадения в Шилку (бассейн Амура) и в 305 кило-
метрах к востоку от Читы. Основан в 1653 году казаками сотника Петра 
Бекетова под названием Нерчинский острог. С 1696 года известен уже 
как город. В 1664–1773 годах близ Нерчинска действовал Нерчинский 
Успенский мужской монастырь – первый в Забайкалье и самый вос-
точный монастырь России в XVII – начале XVIII веках. В 1822 году 
Нерчинск стал окружным городом Иркутской губернии, в 1851 году – 
Забайкальской области. В городе располагался Нерчинский казачий 
полк Забайкальского казачьего войска. 

Николо-Чернеевский мужской монастырь – расположен близ села 
Старочернеевка на берегу реки Цны недалеко от города Шацка. Основан 
в 1573 году иеромонахом Матфеем в густом темном лесу. Монастырь 
называли казачьим, поскольку в его строительстве принимало участие 
Донское войско. Одно время подчинялся казачьему кругу. Среди братии 
монастыря было много казаков-ветеранов, участников походов и войн. 
Донским казаком был основатель и строитель монах Матфей. В XVII веке 
использовался в исправительных целях (по преданию, здесь находился в 
ссылке замешанный в интриге царевны Софьи и Милославского Семеон 
Медведев, в монашестве Сильвестр). В 1920-х годах был закрыт. В 1991 году 
возрожден как Свято-Никольский Чернеевский мужской монастырь. 

Новочеркасск – город в Ростовской области (в 40 километрах от 
Ростова-на-Дону), столица Донского казачества. Основан в 1805 году 
атаманом Матвеем Платовым. Был спроектирован в лучших традициях 
европейских образцов градостроительства как «мАленький Париж». В 
первой половине XIX века строился только как войсковой центр; здесь 
располагались административные здания, гостиные дворы, гостиницы, 
учебные заведения, дома генералов и дворян, городские сады. В 1920 году 
город утратил свой столичный статус, а в 1993 году на Объединенном 
Верховном Круге казачьих войск России и Зарубежья был провозглашен 
Всемирной столицей казачества. 
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Ноговицы – всякая отдельная часть одежды и обуви, покрываю-
щая голень (без ступни), обнимающая берцо и иногда колено и выше. 
Суконные ноговицы использовались линейными казаками. 

О
Обер-офицер – младший офицер в казачьих войсках, от хорунжего 

вплоть до командира сотни (сотника) (соответствует современным воин-
ским званиям младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант).

Общее собрание войскового казачьего общества – в казачьей лексике 
«Большой круг», «Большой войсковой круг» – высший представитель-
ный орган управления войскового казачьего общества. По сути, это 
съезд выборных казаков по нормам представительства, установленным 
уставом войскового казачьего общества. Выборные казаки на Большой 
войсковой круг избираются, как правило, на кругах станичных казачьих 
обществ, входящих в состав войскового казачьего общества, сроком 
на три года открытым или тайным голосованием в порядке и по нор-
мам, установленным советом атаманов. Большой войсковой круг созы-
вается один раз в год. Внеочередной Большой круг может быть созван 
по требованию Администрации Президента Российской Федерации, 
войскового правления, контрольно-ревизионной комиссии общества, 
а также по инициативе не менее двух третей членов совета атаманов 
или не менее одной трети казаков казачьих обществ. Большой войско-
вой круг: принимает Устав войскового казачьего общества, вносит в 
него изменения, принимает решения о реорганизации или ликвидации 
казачьего войска; определяет основные направления деятельности каза-
чьего войска; координирует Деятельность казачьих обществ, входящих в 
состав войскового казачьего общества; осуществляет общее руководство 
несением казаками государственной или иной службы; рассматривает и 
утверждает ежегодные отчеты о деятельности казачьего войска; избирает 
войскового атамана, заслушивает его отчеты, рассматривает вопрос об 
освобождении его от должности; по представлению войскового атамана, 
избирает первого заместителя войскового атамана (товарища атамана), 
контрольно-ревизионную комиссию, совет стариков, заслушивает их 
отчеты и принимает по ним решения; рассматривает другие вопросы, 
связанные с уставной деятельностью войскового казачьего общества и 
входящих в его состав казачьих обществ.  

Общества казачьи – форма самоорганизации граждан Российской 
Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях 
возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения 
традиционного образа жизни, хозяйствования и культуры казачества в 
соответствии с федеральным законодательством. Казачьи общества соз-
даются в виде хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), 
окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ, члены которых 
в установленном порядке принимают на себя обязательства по несению 
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государственной или иной службы. Войсковые казачьи общества соз-
даются путем объединения окружных (отдельских) казачьих обществ и 
осуществляют свою деятельность на территориях двух и более субъектов 
Российской Федерации. Являются юридическими лицами – некоммер-
ческими организациями и имеют собственное имущество, самостоя-
тельный баланс, расчетные и иные счета в банках и других кредитных 
организациях. Войсковые казачьи общества вправе от своего имени 
совершать юридически значимые действия, приобретать имуществен-
ные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом 
и ответчиком в суде, получать кредиты, совершать иные права, при-
надлежащие юридическому лицу. Каждое войсковое казачье общество 
имеет свой герб, большое и малое войсковые знамена с изображением 
этого герба, а также печать, штампы, бланки и другие реквизиты, необ-
ходимые для его деятельности. Казачьи общества подлежат внесению в 
Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.  

Общества казачьи, внесенные в Государственный реестр казачьих 
обществ Российской Федерации – войсковые казачьи общества: Волжское 
казачье войско, Всевеликое войско Донское, Енисейское казачье войско, 
Забайкальское казачье войско, Иркутское казачье войско, Кубанское 
казачье войско, Оренбургское казачье войско, Сибирское казачье вой-
ско, Терское казачье войско, Уссурийское казачье войско, Центральное 
казачье войско; окружные (отдельские) казачьи общества (как правило, 
входят в состав казачьих войск): Амурское окружное казачье общество, 
Балтийский отдельный казачий округ, Прикамский отдельный казачий 
округ, Верхнекамский отдельный казачий округ, Калмыцкий казачий 
округ, Северо-Западный казачий округ, Отдельный Астраханский каза-
чий округ, Отдельный Сахалинский казачий округ.  

Община казачья – форма социальной организации жителей казачьей 
территориальной единицы, обычно, связанных родством, характери-
зующаяся коллективной (общинной) собственностью на средства про-
изводства (землю) и индивидуальным владением и пользованием ими 
(земельными наделами), совместной деятельностью (воинской служ-
бой), а также полным или частичным самоуправлением. (В широком 
смысле – естественно сложившееся надсемейное объединение людей, 
характеризующееся общностью интересов, иногда общностью проис-
хождения, эмоциональным или культурным единством и т.п. (например, 
земляческая, эмигранская казачья община).    

Обычаи казачьи – понимаются как установившийся порядок в пове-
дении и в быту казаков, воспроизводимый ими и являющийся для них 
привычным. Несоблюдение или нарушение обычаев осуждалось всеми 
жителями хутора или станицы, поселка. Одним из важнейших из них 
было почитание родителей, крестного и крестной, забота о них сына и 
дочери. Сыновний и дочерний долг перед родителями считался испол-
ненным после того, когда будут справлены поминки сорокового дня, 
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после ухода их в мир иной. Авторитет отца с матерью был не просто 
непререкаем, а настолько почитаем, что без благословения родителей 
не начинали никакую работу, не принимали решения по наиболее важ-
ным делам. Непочитание отца с материю считалось за большой грех. Без 
согласия родителей и родни, как правило, не решались вопросы созда-
ния семьи; родители принимали самое непосредственное участие в ее 
создании. В обращении с родителями и вообще со старшими соблюда-
лись сдержанность, вежливость и уважительность. На Кубани обраща-
лись к отцу, матери только на «Вы» – «Вы, мама», «Вы, тату». Уважение 
старшего было важным обычаем казаков, отдававших дань уважения 
к прожитым годам, перенесенным невзгодам, казачьей доли, насту-
пающей немочи и неспособности постоять за себя. Обычай уважения 
старшего по возрасту обязует младшего проявлять заботу, готовность к 
оказанию помощи и следовать установленному этикету (при появлении 
старика все должны были встать, казаки – снять шапку и поклониться). 
В присутствии старшего не разрешалось сидеть, курить, разговаривать 
(вступать в разговоры без его разрешения) и тем более – непристойно 
выражаться. Считалось непристойным обгонять старика (старшего по 
возрасту), требовалось испросить разрешение пройти. При входе куда-
либо первым пропускался старший. Неприличным считалось млад-
шему вступать в разговоры в присутствии старшего. Старику (старшему) 
младший обязан уступить дорогу. Младший должен проявлять терпе-
ние и выдержку, при любых случаях не прекословить. Слова старшего 
являлись для младшего обязательными. Уважительное отношение к 
женщине – матери, жене, сестре обусловливало понятие чести казачки, 
чести дочери, сестры, жены – по чести и поведению женщины мерилось 
достоинство мужчины. Кто бы не была женщина, к ней надо было отно-
ситься с почитанием и защищать ее – ибо в женщине будущее твоего 
народа. Слово хозяина семьи было непререкаемо для всех ее членов. 
Заботу о воспитании подрастающего поколения проявляли не только 
родители, но и все взрослое население хутора, станицы. За неправиль-
ное поведение подростка взрослый не только мог сделать замечание, но 
и запросто «надрать уши», сообщить о случившемся родителям, кото-
рые незамедлительно «добавят». Родители удерживались от выяснения 
своих отношений в присутствии детей. Обращение жены к мужу, в знак 
почитания его родителей, было только по имени и отчеству (как отец и 
мать мужа (свекровь и свекор) для жены, так и мать и отец жены (теща и 
тесть) для мужа являлись богоданными родителями). Женщина-казачка 
к незнакомому казаку обращалась словом «мужчина». (Слово «мужик» у 
казаков считалось оскорбительным). Казачка считала для себя за вели-
кий грех и позор появляться на людях (обществе) с непокрытой головой, 
носить мужской тип одожды, стричь волосы. На людях между мужем и 
женой соблюдалась сдержанность с элементами отчужденности. Казак 
к незнакомой женщине-казачке обращался, как правило, к старшей по 
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возрасту «мамаша», к равной – «сестра», к младшей – «дочка». В каче-
стве приветствия друг друга казаки слегка приподнимали головной убор 
и с рукопожатием справлялись о состоянии здоровья, семьи, о положе-
нии дел. Казачки кланялись мужчине на его приветствие, а между собой 
обнимались с поцелуем и беседой. При подходе к группе стоящих и сидя-
щих казак снимал шапку, кланялся и справлялся о здоровье: «Здорово, 
казаки!», «Здорово бывали, казаки!». Казаки отвечали: «Слава Богу!». 
Среди казачьей детворы, да и среди взрослых, было принято здороваться 
(приветствовать) даже незнакомого человека, появившегося в хуторе 
или станице. Без молитвы не начинали и не заканчивали ни одно дело 
и прием пищи – даже в полевых условиях. Характерной особенностью 
казачьей души была потребность проявить доброту и услугу вообще, а 
постороннему особенно (подать обраненное, помочь поднять, поднести 
что-либо по пути, помочь при подъеме или выходе, уступить место для 
сидения, подать при общем застолье что-либо соседу или рядом сидя-
щему). За грех считалось отказать в просьбе просящему и в подаянии 
– нищему (считалось – лучше всю жизнь давать, чем просить). Самым 
отвратительным пороком в человеке считали обман не только делом, 
но и словом. Пьяниц не переносили и презирали. Умершего от перепоя 
(алкоголя) хоронили на отдельном кладбище вместе с самоубийцами.      

Омск – крупный город России (7-й по численности населения), 
административный центр Омской области, расположен на месте впа-
дения в Иртыш реки Объ. Основан в 1716 году как Омская крепость 
казачьим отрядом под командованием И.Д. Бухгольца. Крепость была 
пограничной и служила для защиты от набегов кочевников. С 1782 года 
приобрел статус города. В XIX веке Омск стал центром сначала Западно-
Сибирского, а затем Степного генерал-губернаторства (Степного края), 
охватывавшего существенную часть Западной Сибири и север современ-
ного Казахстана. С 1808 года в городе располагалось войсковое управ-
ление Сибирского казачьего войска. 

Оренбург – город на юге Урала в России, административный центр 
Оренбургской области. Первоначально был заложен в 1735 году И.К. 
Кирилловым с уфимскими казаками в устье реки Орь при ее впадении 
в реку Яик (Урал) как Оренбургская крепость. В 1739 году Оренбург был 
перенесен на новое место ниже по течению Яика (Урала) – в урочище 
Красная гора, сохранив прежнее название. В 1743 году город в третий 
раз перенесен на 70 верст к западу от Красногорского урочища, в кото-
ром осталась Крассногорская станица. (Оренбург часто называется 
городом «трижды зачатым и единожды рожденным»). В XVIII – первой 
половине XIX века был главной крепостью Оренбургской пограничной 
линии. С 1748 года являлся военным и административным центром 
Оренбургского казачьего войска. В 1773–1774 годах (в течение полугода) 
был осажден армией Емельяна Пугачева. (В период с 1938 по 1957 год 
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носил имя знаменитого летчика Валерия Чкалова. В летном училище 
Оренбурга учился Юрий Гагарин). 

Орлов, Василий Петрович (1745–1801) – российский генерал от 
кавалерии (1798), войсковой атаман Донского казачьего войска (с 
1797). Герой штурма Измаила. Родился на Дону, происходил из дворян 
Войска Донского. Участник Русско-Турецких войн 1768–1774 и 1787–
1792 годов. За заслуги в войне с Польшей (1792) пожалован бриллиан-
товым пером на кивер с вензелевым изображением имени императрицы 
Екатерины II. Награжден орденами Святого Георгия 3 и 4 степени, 
Святого Владимира 3 степени, Святого Александра Невского, Святого 
Иоанна Иерусалимского, золотым оружием «За храбрость» с алмазными 
украшениями.  

Орлов-Денисов, Василий Васильевич (1775–1843) – прославлен-
ный русский военачальник, герой Отечественной войны 1812 года. 
Граф, российский генерал от кавалерии (1826). Родился в станице 
Пятиизбянской, сын В.П. Орлова, атамана Войска Донского и внук (по 
матери) первого графа из донских казаков Ф.П. Денисова (в честь заслуг 
деда в 1801 году получил приставку к фамилии и стал называться Орлов-
Денисов). В 1807 году впервые принял участие в боевых действиях 
против французов при Гутштадте и Гейльсберге. В 1812 году сначала 
находился в арьергарде, затем в бою при Лубине командовал 1-м кава-
лерийским корпусом. В Бородинской битве, во время рейда кавалерии 
М.И. Платова и Ф.П. Уварова, возглавлял первую атаку трех конных 
полков на пехоту противника. В сражении при Торутине начальствовал 
первой колонной. Участвовал в боях под Малоярославцем, Гжатском, 
Ляховым, Красным, Вильной. В 1813–1814 годах командовал конвоем 
Императора Александра I и находился при нем под Люценом, Бауценом, 
Дрезденом, Кульмом. Отличился в Лейпцигском сражении. Награжден 
орденами Святого Георгия 3 и 4 степени, Святой Анны 1 степени, Святого 
Александра Невского, Святого Владимира 2 степени, прусским орденом 
Красного Орла 1 степени, австрийским орденом Марии-Терезии, бавар-
ским орденом Максимилиана 2 степени, французским орденом Святого 
Людовика 1 степени (после Ватерлоо), двумя золотыми саблями «За хра-
брость» (одна с алмазами). Портрет В.В. Орлова-Денисова помещен в 
Военной галерее Зимнего дворца в Эрмитаже. 

Оружие золотое – особо почетная боевая офицерская награда в 
Русской императорской армии, вторая по значению после ордена 
Святого Георгия 4 степени; палаш или шашка с эфесом и ножнами 
в золотой оправе, на головке эфеса белый крестик и надпись «За хра-
брость»; георгиевский темляк на черно-оранжевой ленточке. 

Оселедец – в старину у запорожских казаков длинная прядь волос, 
оставляемая на бритой голове, на темени.

Острог – укрепление, стоянка, обнесенная стеной из кольев, зао-
стренных кверху бревен. В XIV – XVII веках – деревянная крепость для 
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защиты посада, укрепление с воротами и башнями по углам. В XVII – 
XVIII веках – форпост, пограничные военные поселения, строившиеся 
казаками в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Отдел – единица военно-территориального деления в Кубанском, 
Терском, Астраханском, Уральском, Оренбургском и Уральском каза-
чьих войсках.  

П
Павлов, Михаил Александрович (1863–1958) – российский и совет-

ский металлург, академик АН СССР (1932). Герой Социалистического 
Труда (1945). Родился в местечке Божий Промысел (ныне в черте города 
Ленкорань, Азербайджан). Потомственный донской казак. Окончил 
Бакинскую гимназию (1880), Петербургский горный институт (1885). 
В первые годы инженерной деятельности осуществил реконструкцию 
доменных и пудлинговых печей Климковского завода, усовершенство-
вал доменную плавку на Суслинском заводе. Педагогическую деятель-
ность начал в 1900 году в Екатеринославском высшем горном училище. 
В 1904–1941 годах – профессор Петербургского (Ленинградского) поли-
технического института; одновременно в 1921–1930 годах – профессор 
Московской горной академии, в 1930–1941 годах – Московского инсти-
тута стали. В Советское время активно участвовал в проектировании 
крупнейших металлургических заводов, доменных печей и сталепла-
вильных агрегатов, руководил работами по агломерации и обогащению 
бедных железных руд, осуществил первые плавки на офлюсованном 
агломерате, внес крупный вклад в область исследований по внедрению 
кислородного дутья в металлургию. Лауреат двух Сталинских премий 
(1943, 1947), награжден пятью орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Падуров, Иван Васильевич (1798–1859) – генерал-майор (1852), 
герой Русско-турецкой войны 1828–1829 годов, наказной атаман 
Оренбургского казачьего войска (1853–1859). Родился в Оренбурге. 
Происходил из старинного казачьего рода. Получил домашнее обра-
зование. Служил на Оренбургской укрепленной пограничной линии. 
В Русско-турецкую войну проявил себя в боях при Эски-Армаутларе 
и Козлудже, в Кулевчинском сражении, под осажденной крепостью 
Шумла. До августа 1832 года нес карантинную службу по течению реки 
Прут, оберегая приграничные губернии России от эпидемий, которые 
свирепствовали в Молдавии и Валахии. Командовал военными экс-
педициями (казачьими отрядами), которые посылались в Киргизскую 
степь (1836, 1838 и 1839). В 1853 году руководил осадными войсками на 
реке Сырдарья при взятии кокандской крепости Ак-Мечеть. Награжден 
орденами Святого Владимира 4 степени, Святого Станислава 1 степени, 
золотым оружием «За храбрость».  

Пай – часть, доля станичной (юртовой) земли, приходящаяся на 
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одного казака. В войсках и станицах был различен по размерам в зависи-
мости от имеемого земельного фонда. По обычаю вдовы получали поло-
вину пая, а вдовы с сиротами – полный пай.

Палица –  1) старинное ударное или метательное оружие из проч-
ных и тяжелых сортов дерева с навершием; 2) ромбовидный парчовый 
платок, носимый на груди (часть одежды архимандритов и заслуженных 
священников); 3) у казаков палка, трость.

Памятник «Тысячелетие России» – монумент, воздвигнутый в 
Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея леген-
дарного призвания новгородцами варягов на Русь. Среди 129 фигур 
самых выдающихся личностей в российской истории, установленных 
на Памятнике, имеются фигуры знаменитых казаков: землепроходца 
Ермака Тимофеевича (около 1534–1585), патриарха Гермогена (около 
1530–1612), гетмана Богдана Хмельницкого (1595–1657), митрополита 
Дмитрия Ростовского (1651–1709), канцлера Александра Безбородко 
(1747–1799), атамана Матвея Платова (1751–1818), государственного 
деятеля Виктора Кочубея (1768–1834).

Панева – полоска плотной материи, служившая казачкам в качестве 
юбки.

Папаха – мужской меховой (из овчины или каракуля) головной убор 
с высоким околом и суконным верхом. Элемент одежды казаков по 
всей России (заимствована ими у горцев Северного Кавказа). С середин
 XIX века была головным убором войск Кавказского корпуса и всех каза-
чьих войск, с 1875 года – также частей, дислоцированных в Сибири. 

Пернач – древнерусское холодное оружие ударно-раздробляющего 
действия, знак высшего атаманского достоинства, серебряная позоло-
ченная булава с навершием грушевидной формы, которое поделено на 
восемь долей, похожих на птичьи перья.

Петропавловск на Камчатке – город на Дальнем Востоке России, адми-
нистративный центр Камчатского края. Расположен в юго-восточной 
части полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого 
океана. Один из самых старых дальневосточных городов. Первыми из 
Московского царства сюда добрались казаки в 1697 году, которые в 
Авачинской губе, рядом с камчадальским селением Аушин, заложили 
лабазы для хранения ясака и основали острог. Через сорок три года, по 
составленным ранее картам Камчатской земли, сюда прибыла на двух 
пакетботах в октябре 1740 года Вторая Камчатская экспедиция (1733–
1743) под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Название 
Петропавловский острог получил от имен кораблей-пакетботов «Святой 
апостол Петр» и «Святой апостол Павел». С 1812 года – город под име-
нем Петропавловская гавань. С 1849 года под именем Петропавловский 
порт являлся центром Камчатской области. В 1924 году переимено-
ван в Петропавловск-Камчатский (в отличие от Петропавловска в 
Казахстане).  
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Печать – на рукояти или на перстне, вручалась атаману при выбо-
рах. Символ хозяйственной и дипломатической функций атамана. Ею 
скреплялись все документы. Принадлежала общине и передавалась от 
атамана к атаману. 

Пика – холодное колющее оружие, разновидность длинного копья. 
Размеры пик в казачьих войсках колебались от 3,1 до 3,4 м, вес достигал 
2 кг и более. Имела стальной наконечник.

Пикет – важнейший элемент организации воинской службы каза-
ков по защите куреней, станиц и хуторов от неприятеля. Устраивались 
пикеты около яров, на возвышенных местах и состояли из двух казаков. 
Для часового сооружалась будка, а для второго казака, который отдыхал, 
– мазанка. У каждого пикета паслись оседланные лошади, чтобы в слу-
чае тревоги скакать на сборное место.

Писарь войсковой – должностное лицо в казачьих войсках, состоял 
при войсковом атамане. Являлся хранителем войсковой печати, заведо-
вал внешними сношениями, архивами и канцелярией. При окружных, 
станичных атаманах также находились писари, выполнявшие аналогич-
ные обязанности. 

Платов, Матвей Иванович (1751–1818) – выдающийся военачаль-
ник, атаман Всевеликого войска Донского (с 1801), генерал от кава-
лерии (1809), граф (1812). Родился в станице Старочеркасской, ныне 
Аксайского района Ростовской области в семье войскового старшины. 
Участвовал во всех войнах России конца XVIII – начала XIX века. В 
1771 году отличился при атаке и взятии Перекопской линии и Кинбурна. 
В первую Русско-турецкую войну в битве у реки Калалах в 1774 году, 
командуя тысячей казаков, нанес поражение 25-тысячному войску 
крымских татар (эта его победа является одной из самых замечательных 
в истории русского оружия). Во вторую Русско-турецкую войну отли-
чился при штурме Очакова (1788) и Измаила (1790). Во время персидской 
войны (1795–1796) был походным атаманом. Участвовал в сражении при 
Прейсиш-Эйлау (1807). Во время Отечественной войны 1812 года коман-
довал сначала всеми казачьими полками на границе, а потом, прикрывая 
отступление армии, имел успешные дела с неприятелем под местечком 
Мир и Романово. Во время отступления французской армии, пресле-
дуя ее, нанес ей поражения у Городни, Колоцкого монастыря, Гжатска, 
Царево-Займища, под Духовщиной и при переправе через реку Вопь. 
Занял с боя Смоленск и разбил войска маршала Нея под Дубровной. В 
начале 1813 года вступил в пределы Пруссии, участвовал в сражении при 
Лейпциге и, преследуя неприятеля, взял в плен около 15 тыс. францу-
зов. В 1814 году сражался во главе своих полков при взятии Немюра, у 
Арсисюр-Оба, Сезанна, Вильнева. Награжден орденами Святого апо-
стола Андрея Первозванного, Святого Георгия 2, 3 и 4 степени, Святой 
Анны 1 степени, Святого Владимира 1 степени, Святого Александра 
Невского с алмазами, Святого Иоанна Иерусалимского, прусскими 
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орденами Черного Орла и Красного Орла, австийскими орденами 
Марии-Терезии 3 степени, и Леопольда 2 степени, золотым оружием 
«За храбрость» с алмазами. Почетный доктор права Оксфордского уни-
верситета (1814). М.И. Платову установлен памятник в Новочеркасске, 
его портрет помещен в Военной галерее Зимнего дворца в Эрмитаже. 
В Великом Новгороде на Памятнике «Тысячелетие России» среди 
129 фигур самых выдающихся личностей в российской истории есть 
фигура М.И. Платова. 

Пластун – казак-пехотинец. Первоначально пластунами назы-
вали лучших казаков из тех, кто нес пограничную охрану на окраи-
нах Российского государства, а также выполнял ряд специфических 
функций в бою (разведка, снайперский огонь, штурмовые действия). 
Казаки-пластуны, как правило, имели лучшую боевую и морально-
психологическую подготовку. 

Плиев, Исса Александрович (1903–1979) – советский военачаль-
ник, генерал армии (1962). Дважды Герой Советского Союза (1944, 
1945). Герой Монгольской Народной Республики (1971). Родился в 
селе Старый Батакоюрт (ныне Правобережного района Республики 
Северная Осетия). Терский казак. Окончил Военную академию имени 
Фрунзе (1933) и Военную академию Генерального Штаба (1941). В 1936–
1938 годах являлся советником в Монгольской народно-революционной 
армии. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. 
Командовал 3-й гвардейской кавалерийской девизией, сформирован-
ной из казаков, в августе – декабре 1941 года совершавшей рейды по 
тылам группы армий «Центр» в районе Смоленска и в Подмосковье. 
Руководил войсками в Сталинградской битве, в Мелитопольской, 
Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорусской, Будапештской и 
Пражской операциях. Отличился при форсировании реки Южный Буг, 
в боях за Одессу. Во время Советско-японской войны (1945) командо-
вал конно-механизированной группой в Хингано-Мукденской опера-
ции, отличился при разгроме Квантунской армии. В послевоенные годы 
являлся командующим войсками Северо-Кавказского военного округа 
(1958–1968). Награжден семью орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Суворова 1 степени, орденом Кутузова 1 степени, медалями, а также 
иностранными орденами и медалями.

Подготовка казачья воинская – начиналась с малолетства. Уже лет 
с трехпяти казачонок приучался к верховой езде. Стрелять и владеть 
нагайкой учили с семи лет, рубить шашкой – с десяти. Сначала пускали 
тонкой струйкой воду и «ставили руку», чтобы клинок под праильным 
углом резал воду, не оставляя брызг. Потом учили «рубить лозу», сидя 
на коновязи, на бревне, и только затем на боевом коне, по-боевому, 
по-строевому оседланному. Рукопашному бою учили с трех лет, пере-
давая особые, в каждом роду хранящиеся приемы. И отец, и крестный, и 
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атаман, и старики следили, чтобы мальчонку «не заездили», чтобы играть 
позволяли. Но сами игры были такими, что в них казачонок обучался 
воинскому искусству. Сыновьям казачьих офицеров времени на детские 
игры отпускалось меньше, чем сыновьям простых казаков. Как пра-
вило, с пяти-семилетнего возраста отцы забирали их в сменные сотни, 
полки и увозили на службу, часто на войну. Именно приобретенные в 
детские годы навыки, помогали стать казаку лучшим в том ремесле, для 
которого он был рожден – военной службе. 

Поддубный, Иван Максимович (1871–1949) – легендарный россий-
ский борец и атлет. Родился в селе Богодуховка (Золотоношский район 
Полтавской губернии) в семье потомственного запорожского казака, весь 
род которого славился феноменальной силой и необычайной выносли-
востью. С детства был приучен к тяжелой крестьянской работе. В 1893–
1896 годах трудился портовым грузчиком в Севастополе и Феодосии. 
Карьеру борца начал в 1897 году с выступления в Феодосийском цирке, 
на арене которого победил очень известных в ту пору атлетов – Луриха, 
Бороданова, Разумова, итальянца Паппи. В последующие годы, высту-
пая как атлетгиревик и профессиональный борец, объехал более 
50 городов и посетил 15 стран мира. Неоднократно выигрывал «чемпио-
наты мира» по классической борьбе среди профессионалов, в том числе 
самые авторитетные из них в Париже (1905–1908). В годы Гражданской 
войны выступал в цирках Житомира и Керчи. В 1923–1924 годах рабо-
тал в Госцирке, затем три года провел на гастролях по Германии и США. 
(В 1926 году, уже являясь шестикратным чемпионом мира среди про-
фессионалов, в возрасте 55 лет завоевал звание «Чемпиона Америки»). 
Закончил выступления на ковре в 1941 году в возрасте семидесяти лет. 
За годы своих выступлений не проиграл ни одного соревнования или 
турнира. Заслуженный артист РСФСР (1939), Заслуженный мастер 
спорта СССР (1945). Награжден орденами Почетного легиона (1911), 
Трудового Красного Знамени (1939). В городе Ейске на надгробии 
И.М. Поддубному высечено: «Здесь русский богатырь лежит».  

Погоны – наплечные знаки различия на форменной одежде военнос-
лужащих. В казачьих войсках были введены с 1812 года. Неотъемлемая 
часть одежды казака строевого возраста. Обязательно носились казаком 
до выхода «на льготу». Офицерские погоны, галуны и шефроны разре-
шалось носить пожизненно.

Подхорунжий – старший унтер-офицерский чин в казачьих войсках. 
Соответствовал чину подпрапорщика в армейских войсках. (В настоя-
щее время старший казачий чин, соответствующий современному воин-
скому званию младший лейтенант). 

Подъесаул – офицерский чин в казачьих войсках. Соответствовал 
армейскому чину штабс-капитана и штаб-ротмистра в регулярной кава-
лерии. (В настоящее время старший казачий чин, соответствующий 
современному воинскому званию капитан). 
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Пожалование – царская милость (дорование) в награду за несение 
службы, оказание услуги отечеству или государю, за военные, диплома-
тические и иные подвиги. До царствования Петра I пожалования каза-
кам выражались в наделении их землей на условиях несения службы, в 
присылке ежегодных даров в виде пороха, свинца, запаса зерна, спирта 
и сукон. Взамен этого казачьи общины вели непрерывную разведку 
неприятеля, а, иногда, по особым договорам, выступали с боевой помо-
щью русским войскам. В XVIII веке особо отличившимся казачьим ата-
манам, верхушке казачества жаловались земли с проживающими на них 
крестьянами.

Полк казачий – воинская часть, основная тактическая и 
административно-хозяйственная часть казачьих войск.

В 1812 году полк имел 5-сотенный состав. Штат состоял из коман-
дира полка (штаб-офицера), 5 есаулов, 5 сотников, 5 хорунжих, 1 квар-
тирмейстера, 20 урядников и 500 рядовых казаков.

С 1838 года полк состоял из 6 сотен. Теперь штат полка состоял из 
1 полковника, 1 войскового старшины, 5 есаулов, 6 сотников, 7 хорун-
жих, 19 старших урядников (один заменщик), 19 младших урядников 
(один ассистент заменщика) и 750 рядовых казаков.

Последние штаты (6-сотенные и 4-сотенные) для казачьих полков 
были введены в 1882 году. 6-сотенный полк состоял из: 4 штаб-офицеров, 
4 есаулов, 7 сотников, 8 хорунжих, 6 фахмистров, 80 старших и млад-
ших урядников, 750 рядовых казаков и 13 трубачей. 4-сотенный полк 
(для Терского казачьего войска) состоял из: 3 штаб-офицеров, 3 есаулов, 
5 сотников, 6 хорунжих, 4 вахмистров, 54 старших и младших урядни-
ков, 500 рядовых казаков и 9 трубачей.

В годы Первой мировой войны в состав казачьего полка входила кон-
ная пулеметная команда (6 – 8 пулеметов). Пулеметы были установлены 
на тачанках и возились во вьюках.  

Полки гвардейские – традиционно отборные, привилегированные, 
лучше других обученные части войск, состоявшие непосредственно при 
монархе, часто выполнявшие функции его личной охраны. В Российской 
армии имелись: Лейб-Гвардии Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк (образован в 1775 году в 
составе Войска Донского, считался образцовым среди казачьих полков); 
Лейб-Гвардии Казачий Его Величества полк (выделен в самостоятельное 
подразделение в 1798 году); Лейб-Гвардии Сводно-Казачий полк (сфор-
мирован в 1906 году из представителей казачьих войск, отсутствовавших 
в названных выше гвардейских казачьих полках). Во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов многие казачьи полки как особо 
отличившиеся стали считаться гвардейскими в составе гвардейских 
кавалерийских корпусов и гвардейских кавалерийских дивизий.    

Полковник казачий – воинский чин 6-го класса в сухопутной армии, 
в том числе в казачьих войсках, с XVII века. (В настоящее время главный 
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казачий чин, соответствующий современному воинскому званию пол-
ковник). 

Попов, Василий Степанович (1894–1967) – советский военачальник, 
генерал-полковник (1944). Герой Советского Союза (1945). Родился в 
станице Преображенской Преображенского юрта Хоперского округа 
Области Войска Донского в семье донского казака. В Первую мировую 
войну командовал взводом в Донском казачьем полку на Юго-Западном 
фронте. В Гражданскую войну воевал в составе 1-й Конной армии под 
командованием С.М. Буденного. Окончил Военную академию РККА 
(1922), кандидат военных наук (1937). В 1937–1938 годах в звании 
комбрига был командиром 4-го Казачьего кавалерийского корпуса. В 
Великую Отечественную войну командовал 28-м стрелковым корпусом 
в составе 4-й армии Западного фронта (1941), 10-й и 70-й армиями на 
1-м и 2-м Белорусских фронтах (1942–1945). Участвовал в Белорусской, 
Восточно-Померанской и Берлинской операциях, отличился при осво-
бождении Смоленска и Бреста, штурме Модлина и Данцига, а также при 
форсировании рек Висла и Одер. Награжден двумя орденами Ленина, 
пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1 сте-
пени, орденами Кутузова 1 степени, Красной Звезды, медалями. 

Попов, Маркиан Михайлович (1902–1969) – советский военачаль-
ник, генерал армии (1943). Герой Советского Союза (1965). Родился в 
станице Усть-Медведицкой Области Войска Донского (ныне город 
Серафимович Волгоградской области). Донской казак. В Красной 
Армии с 1920 года. Во время Гражданской войны воевал на Западном 
фронте рядовым. В 1936 году окончил Военную академию РККА 
имени М.В. Фрунзе. Командующий 1-й Отдельной Краснознаменной 
армией на Дальнем Востоке (с 1939), войсками Ленингадского воен-
ного округа (1941). Во время Великой Отечественной войны командо-
вал Северным, Ленинградским, Резервным, Брянским, Прибалтийским 
и 2-м Прибалтийским фронтами. Участвовал в планировании опера-
ций и руководил войсками в битвах под Ленинградом и под Москвой, 
в Сталинградской и Курской битвах, при освобождении Карелии и 
Прибалтики. Войска под его командованием отличились при освобож-
дении городов Орел, Брянск, Бежица, Унеча, Дно, а также при форсиро-
вании реки Десна. Награжден пятью орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1 степени, двумя орде-
нами Кутузова 1 степени, орденом Красной Звезды, медалями, а также 
иностранными медалями.

Посох – символ старости и мудрости. Члены совета стариков все 
сидели, опершись на посох. Посохами наделялись судьи, ходатаи по делам 
церковной общины, паломники. Поднятый посох означал призыв Круга 
к молчанию. Шапка, поднятая на посохе – особо важное сообщение. 

Пост – важнейший элемент организации воинской службы казаков. 
Задачей казачьих постов было не пропустить противника к населенным 
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пунктам. Выставлялись везде по дороге, на середине между станицами. 
Представлял собой хату (одну или две), окруженную плетнем. Как пра-
вило, располагался на высоком месте у яров. На посту постоянно нахо-
дились 40 казаков, в обязанности которых входили разъезды, смена 
пикетов и конвоирование проезжих. Вблизи каждого поста стоял длин-
ный шест, обернутый соломой и облитый смолой. Иногда наверху шеста 
находился смоляной бочонок, чтобы можно было в ночное время зажечь 
его и известить о переправе противника. У каждого поста располага-
лась будка для часового, сделанная вроде гриба с соломенной крышей. 
Если пост находился не на возвышенном месте, то будка устраивалась 
на длинных шестах и часовой поднимался на нее по лестнице. Между 
каждым постом и станицей выставляли по нескольку пикетов. 

Потанин, Григорий Николаевич (1835–1920) –  известный россий-
ский географ, этнограф, батаник. Исследователь Центральной Азии и 
Сибири. Родился в Ямышевской крепости Семипалатинского округа 
Омской области в семье казачьего офицера. В 1852 году окончил 
Омский кадетский корпус. С 1853 по 1858 годы был на военной службе 
в Семипалатинске и Омске, принимал участие в походе в Заилийский 
край. В 1859–1862 годах учился в Петербургском университете. В 1863–
1899 годах (с перерывами) совершил ряд экспедиций на озеро Зайсан, 
в горы Тарбагатай, в Монголию, в Туву, Северный Китай, Тибет, на 
Большой Хинган, открыл Котловину Больших Озер. Опубликовал 
«Очерки северо-западной Монголии» в 4-х томах (1883), исследование 
«Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия» (1893). 
Удостоен звания почетного члена Русского географического общества и 
почетного гражданина города Томска (1915). Г.Н. Потанину поставлен 
памятник в Томске. 

Потанци – казачье блюдо (гренки с салом). Ржаной хлеб, корку 
которого натирают чесноком, нарезают кусочками толщиной около 
1 см. Сало нарезают кубиками и обжаривают до образования румяной 
корочки. На сковородку с растопленным саломи кладут подготовлен-
ные кусочки хлеба, обжаривают их с двух сторон до коричневого цвета и 
подают вместе с кусочками жареного сала. 

Поярков, Василий Данилович (годы рождения и смерти неизвестны) 
– русский землепроходец XVII века. В 1643–1646 годах руководил каза-
чьим отрядом, который впервые проник в бассейн реки Амур (обнаружил 
Амурско-Зейскую равнину, прошел среднее и нижнее течение Амура до 
его устья), совершил плавание вдоль юго-западных берегов Охотского 
моря, открыл остров Сахалин. В.Д. Поярков собрал ценные сведения о 
природе и населении Приамурья, результатом его похода было расшире-
ние русских владений на Дальнем Востоке.  

Приветствия казачьи – Здорово ночевали? (Доброе утро) – Слава 
Богу! Здорово дневали? (Добрый день) – Слава Богу! Здорово вечеряли? 
(Добрый вечер) – Слава Богу!
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Приказной – воинский чин в казачьих войсках, следовал за чином 
казак. (В настоящее время нижний казачий чин, соответствующий 
современному воинскому званию ефрейтор).

Присяга – торжественное обещание (клятва верности), приносимая 
каждым казаком перед Верой, Царем и Отечеством. При принятии при-
сяги казаки целовали крест и клялись перед казачьим обществом выпол-
нять данные обязательства.

Присуд казачий – Богом данная казакам земля, историческое право 
владеть землями Дикого поля, власть казачья на землях казачьих.

Земля казачьих предков. Земля завоеванная казаками, земля, кото-
рую отстаивали казаки, политая казачьей кровью, где находились их 
родные дома и могилы их предков. Земля на которой рождались и жили 
предки казаков, земля за которую они умирали.

Власть. Главенство власти казачьей, власти избранной казаками, вла-
сти Кругов и Рад на землях Казачьего Присуда, не старшины казачьей, 
не власти от начальства, присланного инородцами, и даже не атаманов, 
а именно и только Кругов и Рад, как представляющих интересы всего 
Казачества.

Территория. Право на владение землями, подвластными Кругам и 
Радам. Земли от Днепра до Яика, от Черного моря до Оренбуржья и от 
Воронежа до Кавказа – Дикое поле. 

Пугачев, Емельян Иванович (1742–1775) – донской казак, предводи-
тель Крестьянской войны 1773–1775 годов. Родился в казачьей станице 
Зимовейской Донской области (в настоящее время станица Пугачевская 
Волгоградской области; здесь же ранее родился Степан Разин). Пребывал 
на службе с 18 лет. Участвовал в Семилетней войне 1756–1762 годов, а 
в 1768–1770 годы в Русско-турецкой войне; в 1770 году произведен в 
хорунжие. В конце 1771 года, уклоняясь от службы, бежал на Терек, но 
был арестован в Моздоке и вскоре снова бежал. В 1772 году жил в селе-
ниях раскольников-старообрядцев под Черниговом и Гомелем, а затем 
среди заволжских старообрядцев на реке Иргиз, где узнал о разгроме 
яицких казаков. За подстрекательскую деятельность был арестован, в 
январе 1973 года доставлен в Казань и приговорен к ссылке на каторгу 
в Сибирь. Из казанского острога бежал и в августе 1773 года снова поя-
вился в селениях яицкого казачьего войска, где принял на себя имя 
покойного императора Петра III и поднял казаков на выступление. В 
ходе крестьянской войны выявились необычная энергия Е.И. Пугачева, 
его отвага, природный ум, незаурядное полководческое дарование и 
организаторские способности, что потребовало значительных военных 
усилий со стороны правительства для подавления восстания. В сентя-
бре 1774 года в заволжских степях Е.И. Пугачев был выдан заговорщи-
ками властям. Следствие происходило в Яицком городке, Симбирске и 
Москве. По приговору Сената, утвержденному Екатериной II, 10 января 
1775 года был казнен в Москве на Болотной площади.   
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Пятидесятник – воинский чин, существовавший в казачьих войсках 
(командир полусотни или отдельной казачьей команды). (Может быть 
приравнен к современному воинскому званию лейтенант). 

Р
Рада – историческое название народных собраний и советов пред-

ставителей на Украине, в Белоруссии, Литве и Польше. 
Рада Переяславская – собрание представителей запорожского казаче-

ства во главе с Богданом Хмельницким, состоявшееся в январе 1654 года 
в Переяславле (ныне Переяславль-Хмельницкий) и принявшее решение 
о воссоединении Украины с Россией.  

Рада Сечевая – верховный орган власти в Запорожской Сечи, решав-
ший все важнейшие военные, дипломатические, хозяйственные и другие 
вопросы. Право участия в Сечевой раде имел формально каждый казак, 
а поэтому ее подавляющее большинство состояло из простых казаков. 
После присоединения Украины к России в 1654 году верховная власть 
перешла от Сечевой рады к гетману. Сечевая рада была упразднена с 
ликвидацией Запорожской Сечи (1775).

Рада Черная – всеобщее собрание народных представителей от 
казачьего населения в Гетманщине (тоже самое, что и Валовой Круг у 
донских казаков). Постановления Черной рады в важнейших вопросах 
общественной, политической и военной жизни были обязательны для 
всего населения. Называлась «Черной» потому, что в ней правом решаю-
щего голоса обладали все полноправные члены казачьего «товариства», 
т. е. знатные товарищи наравне с черными товарищами, которые так 
назывались по аналогии с «чернью» пчелиного роя. 

Развод рубежей – определение границ юрта для каждого казачьего 
поселения. Производился по поручению Войскового правительства 
назначенными для этого людьми, называемыми «правдами». Для каж-
дой станицы, получившей от войскового круга разрешение на оседлость, 
«правды» определяли ее юрт. После этого станица получала «разводную 
грамоту», которая служила актом земельного владения и охраняла гра-
ницы юрта от захвата со стороны соседей и влиятельных старшин. При 
возникновении межевых споров между старыми городками производи-
лись проверочные разводы рубежей. 

Разин, Степан Тимофеевич (около 1630–1671) – донской казак, пред-
водитель восставших в Крестьянской войне 1670–1671 годов, крупней-
шей в истории допетровской России. Родился в станице Зимовейской (в 
настоящее время станица Пугачевская Волгоградской области; здесь же 
позднее родился Емельян Пугачев) в семье зажиточного казака. Уже в 
начале 1650-х годов был атаманом. В 1661 году от имени Войска Донского 
вместе с атаманом Ф. Буданом вел переговоры с калмыками о заклю-
чении мира и совместных действиях против татар. В 1662–1663 годах 
командовал казачьими войсками в походах против Крымского ханства и 
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Османской империи. В условиях наступления царской администрации 
на вольности донских казаков в 1667 году организовал казачий поход на 
Волгу и Каспийское море. Весной 1670 года возглавил новый поход на 
Волгу, который перерос в крестьянскую войну, охватившую Поволжье и 
ряд других районов России. После поражения основных сил восставших 
под Симбирском (октябрь 1670) С.Т. Разин, получивший ранение, ушел 
на Дон в целях сбора сил для очередного похода. В апреле 1671 года был 
взят в плен и привезен в Черкасск, затем в Москву, где был казнен на 
эшафоте возле Лобного места. Степан Разин – герой народных песен, 
в которых образ казачьего вождя эпически идеализирован; в его честь 
назван пивоваренный завод в Санкт-Петербурге. 

Разряд – категория состава казачьих войск, устанавливаемая в зави-
симости от возраста казаков. В соответствии с Уставом о воинской 
повинности 1875 года и Положениями о воинской службе казачьих 
войск казаки делились на четыре разряда: подготовительный (возраст от 
20 до 21 года), строевой (от 21 до 33), запасной (от 33 до 38), отставной 
(старше 38). Казаки 1 – 3 разрядов причислялись к служивому составу 
казачьих войск, казаки 4 разряда – к Войсковому ополчению. Из каза-
ков строевого разряда комплектовались строевые части. Казаки запас-
ного разряда в военное время предназначались для восполнения потерь 
в строевых казачьих частях, а также для формирования особых казачьих 
частей и команд. 

Разумовский, Алексей Григорьевич (1709–1771) – граф (1744), 
генерал-фельдмаршал (1756). Брат К.Г. Разумовского. Родился в селе 
Лемеши Козелецкой сотни Киевского полка (ныне Козелецкого рай-
она Черниговской области Украины) в семье простого казака Григория 
Яковлевича Розума (ум. 1730). В детстве был обучен грамоте. Обладал 
красивой внешностью и прекрасным голосом, в соседнем селе Чемер 
пел на церковном клиросе. Здесь в 1731 году был замечен полковником 
Ф.С. Вишневским, который набирал певчих для Придворного хора и 
взял юношу с собой в Петербург. Уже вскоре А.Г. Разумовский оказался 
при дворе цесаревны Елизаветы Петровны (сначала был управляющим 
имениями, затем получил чин камер-юнкера и стал первым лицом ее 
двора). Стремительное возвышение его началось после переворота 
1741 года. За пятнадцать лет (до 1756) А.Г. Разумовский был возведен в 
графское достоинство, получил звание генерал-фельдмаршала и выс-
шие орденские награды, стал действительным камергером, оберегер-
мейстером, одним из самых богатых и самых влиятельных сановников. 
После восшествия на престол Екатерины II (1762) и до конца своей 
жизни А.Г. Разумовский пользовался со стороны императрицы знаками 
особого уважения. Был пожалован в царствование Елизаветы Петровны 
несколькими имениями и домами в Санкт-Петербурге и Москве. 
Награжден орденами Святого Апостола Андрея Первозванного, 
Святого Александра Невского, Святой Анны 1 степени и Белого Орла. 
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Похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в 
Санкт-Петербурге. 

Разумовский, Алексей Кириллович (1748–1822) – государственный 
деятель, граф, действительный камергер, тайный советник, сенатор, 
министр народного просвещения Российской империи (1810–1816). 
Родился в Санкт-Петербурге (старший сын К.Г. Разумовского). Получил 
тщательное образование: для него с братьями был устроен особый 
«институт», в котором, в частности, впервые велось преподавание стати-
стики под названием «Познание своего отечества»; позже слушал лекции 
в Страсбургском университете. С 1769 года находился на придворной 
службе, но в 1786 году был назначен сенатором. В 1807 году стал попечи-
телем Московского университета. Затем был назначен министром народ-
ного просвещения (в первые два года его управления были открыты 72 
приходские школы, 24 уездных училища, несколько гимназий и других 
учебных заведений; улучшено преподавание; запрещены телесные нака-
зания; открыто несколько ученых обществ; учреждена при Московском 
университете первая кафедра славянской словестности). Жил в Москве 
и в своем подмосковном имении Горенки, где был заведен ботанический 
сад, считавшийся до 1830-х годов одним из чудес Москвы. Был женат (с 
1774) на одной из богатейших в России невесте, В.П. Шереметевой (вто-
рой дочери генерал-аншефа графа П.Б. Шереметева). Награжден орде-
нами Святого Александра Невского и Святого Владимира 1 степени. 
Умер в местечке Почепе Мглинского уезда в Малороссии. 

Разумовский, Кирилл Григорьевич (1728–1803) – государствен-
ный деятель Гетманской Украины и Российской империи, граф 
(1744), генерал-фельдмаршал (1764), первый российский Президент 
Санкт-Петербургской Императорской академии наук (1746–1798) и 
последний гетман Войска Запорожского (1750–1764). Младший брат 
А.Г. Разумовского. Родился в селе Лемеши Козелецкой сотни Киевского 
полка (ныне Козелецкого района Черниговской области Украины) 
в семье простого казака Г.Я. Розума. С 1742 года в Санкт-Петербурге, 
камер-юнкер Двора Ее Императорского Величества (1743). Затем 
отправлен за границу для учебы в Геттингенском и Берлинском уни-
верситетах (среди его учителей был знаменитый математик Леонард 
Эйлер). С 1745 года – камергер, с 1748 – подполковник лейб-гвардии 
Измайловского полка, сенатор и генерал-адъютант. Являясь президен-
том Академии наук, осуществил ряд нововведений (в частности, ввел 
первый академический «Регламент», при нем официальным академиче-
ским, наряду с латинским, был признан русский язык, была расширена 
издательская деятельность). Всячески поддерживал М.В. Ломоносова в 
его начинаниях по улучшению научной и образовательной деятельно-
сти Академии, поручил его усмотрению Академический университет и 
гимназию. За время гетманства провел судебную реформу, содействовал 
социально-экономическому развитию, был инициатором открытия двух 
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университетов в Малороссии. Принимал участие в перевороте 1762 года 
вместе с Измайловским гвардейским полком, которым командовал. 
Затем оставался при дворе, пользуясь полным доверием императрицы 
Екатерины II. Был женат (с 1746) на фрейлине императорского двора Е.И. 
Нарышкиной (внучатой сестре Елизаветы Петровны). Последние годы 
жизни провел под Москвой (в Петровско-Разумовском), а затем в 
Малороссии (большей частью в Батурине), где и умер. Был пожалован 
(1759) в царствование Елизаветы Петровны городами Почеп и Батурин 
с уездами, а также волостями Шептаковской и Бакланской. Награжден 
орденами Святого Апостола Андрея Первозванного, Святого Александра 
Невского, Святой Анны 1 степени и Белого Орла. К.Г. Разумовскому 
был установлен памятник в Глухове (разрушен в советское время). Его 
портрет, написанный в 1758 году художником Токе Луи, находится в 
Государственной Третьяковской Галерее. 

Разъезд казачий – небольшая конная часть (подразделение, группа), 
высылаемая для разведки, охранения или поддержания связи в условиях 
военных действий. Во время Кавказской войны на Кардонной линии 
вечером, в полночь и на рассвете с постов выходили конные разъезды, 
состоящие из двух-трех казаков, которые шли прибрежными тропами 
вдоль Кубани и Терека и перекликались известными только им услов-
ными сигналами. При ожидании набега это делалось до шести раз за 
ночь. Разъезды учащались зимой, когда горцы свободно переходили не 
только Кубань, но и болота, плавни, лиманы, летом непроходимые. По 
мере роста опасности кордонная служба усиливалась, разъезды совер-
шались днем и ночью. 

Ростовский, Дмитрий (1651–1709) – (в миру Даниил Саввич Туптало), 
российский церковный деятель, просветитель и писатель. Митрополит 
Ростовский и Ярославский (с 1702). Родился в местечке Макарово близ 
Киева. Происходил из семьи реестровых казаков. В 1668 году принял 
монашество, был игуменом в различных монастырях, затем стал митро-
политом. Поддерживал в целом реформы Петра I, но сопротивлялся 
вмешательству государства в дела церкви. В 1684–1705 годах создал 
многотомный свод житий святых – «Четьи-Минеи», использовав рус-
ские, греческие и латинские материалы. Работал над составлением лето-
писи о происхождении славянского народа. Выступал против Раскола. В 
1702 году основал школу в Ростове, в которой было около 200 учащихся. 
В школе изучались русский, греческий, латинский языки, география, 
был устроен театр, в котором исполнялись пьесы духовного содержа-
ния. В Великом Новгороде на Памятнике «Тысячелетие России» среди 
129 фигур самых выдающихся личностей в российской истории есть 
фигура Дмитрия Ростовского.

Русская Америка – владения Российской Империи в Северной 
Америке в XVIII – XIX столетиях, включавшие Аляску, Алеутские 
острова, Александровский архипелаг и поселения на тихоокеанском 
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побережье США. Осваивались казаками с XVII века. Население всех 
русских колоний в Америке достигало 40 тыс. чел. Самой южной точ-
кой в Америке, где обосновались русские колонисты, был Форт-Росс 
в 80 километрах к северу от Сан-Франциско в Калифорнии, который в 
1841 году был продан гражданину Мексики Джону Саттеру. В 1867 году 
США выкупили Аляску за 7200 тыс. долларов.   

Рысь – аллюр лошади, при котором она поочередно переставляет 
пары ног, расположенных по диагонали. Скорость средняя – быстрее 
шага, но медленнее галопа. Однако, специально натренированные 
лошади – рысаки могут на рыси обогнать некоторых лошадей, идущих 
галопом. 

С
Сагайдачный (Конашевич) Петр Кононович (около 1570–1622) – поли-

тический и военный деятель, гетман реестрового казачества. Родился 
в селе Кульчицы Перемышльской земли Русского воеводства Речи 
Посполитой в шляхетской православной семье. Учился в Осторожской 
Греко-славянской православной школе на Волыни. Участник и руко-
водитель походов запорожских казаков в Крым и Турцию (1614, 1615, 
1616, 1620). Сыграл видную роль в битве при Хотине в 1621 году, в кото-
рой 40-тысячное казачье войско, присоединившееся к польской армии, 
нанесло решающий удар турецкому войску султана Османа II. В обмен  за 
услуги, оказываемые Речи Посполитой, стремился укрепить положение 
реестра, расширить привилегии его верхушки и ослабить национальный 
и религиозный гнет на Украине. При его активном участии на Украине в 
1620 году была восстановлена православная иерархия. Со всем войском 
вступил в члены Киевского братства. В 1620 году в обстановке растущего 
освободительного движения на Украине П.К. Сагайдачный отправил в 
Москву посланцев, заявивших о желании реестрового Запорожского вой-
ска служить России. Умер от ран, полученных под Хотиным. Памятники 
П.К. Сагайдачному установлены в Киеве и Севастополе.  

Сабля – рубящее или рубящее-колющее холодное оружие. Общая 
длина сабли достигала 1,1 м, вес с металлическими ножнами – до 
2,3 кг. В казачьих войсках в 1881 году была заменена шашками, как более 
удобным видом оружия.

Сапа – змея (отсюда, предположительно, выражение «тихой сапой», 
используемое применительно к какой-либо предосудительной деятель-
ности – интригам, козням, осуществляемым медленно и незаметно, в 
тайне от других, втихаря). 

Сафонов, Илья Иванович (1825–1896) – казачий генерал, герой 
Кавказской войны (участник всех военных кампаний на Кавказе 1848–
1861 годов; воевал против Хаджи-Мурата и Шамиля). Родился в ста-
нице Ищерской Терского Казачьего Войска. Начав службу рядовым в 
1846 году, сделал успешную для простого казака карьеру, дослужившись 
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до звания генерал-лейтенанта (1893), командира сначала Лейб-Гвардии 
Кавказского казачьего эскадрона Собственного Его Императорского 
Величиства Конвоя, затем Терской казачьей бригады (1885–1893) и 2-й 
Кавказской казачьей дивизии. И.И. Сафонов усовершенствовал состоя-
щую на вооружении винтовку Бердана, приспособив ее к нуждам каза-
чьей службы. За боевые заслуги получил дворянство. Награжден орде-
нами Святой Анны 1, 2, 3 и 4 степени, Святого Владимира 3 и 4 степени, 
Святого Станислава 1 и 2 степени, имел монаршую благодарность.

Сбор войсковой – высший представительный орган управления 
Кубанского казачьего войска. Участниками сбора являются: атаман вой-
ска, его заместители, войсковое правительство, председатель войсковой 
рады, войсковой судья (председатель суда чести), атаманы казачьих отде-
лов, станичных казачьих обществ, совет стариков и казаки – выборные. 
(Казаки – выборные избираются сборами станичных казачьих обществ, 
входящих в Кубанское казачье войско, сроком на три года в порядке и по 
нормам, установленным войсковой радой). Созывается один раз в год. 
Избирает войскового атамана, председателя войсковой рады, суд чести, 
контрольно-ревизионную комиссию, совет стариков, заслушивает их 
отчеты и принимает по ним решения, рассматривает вопросы, связан-
ные с уставной деятельностью Кубанского казачьего войска и входящих 
в его состав казачьих обществ.  

Сбор станичный – высший орган управления станичного казачьего 
общества, входящего в состав Кубанского казачьего войска. Участниками 
сбора являются: станичный атаман, его заместители, члены правле-
ния станичного казачьего общества, совет стариков, судья казачьего 
общества, контрольно-ревизионная комиссия и все казаки станичного 
казачьего общества. Созывается не реже одного раза в год. На заседа-
ние сбора приглашается уполномоченный представитель религиозной 
организации Русской Православной Церкви. Станичный сбор решает 
вопросы образования органов управления станичного казачьего обще-
ства и досрочного прекращения их полномочий, в том числе избрание 
станичного атамана, правления, совета стариков и его председателя, 
казачьего суда и его председателя, контрольно-ревизионной комиссии 
станичного казачьего общества и ее председателя, рассматривает дру-
гие вопросы, решение которых уставом станичного казачьего общества 
относится к исключительной компетенции станичного сбора.    

Свадьба казачья – обрядовое оформление брака, которому 
казаки придавали большое значение. В разное время проводи-
лась по-разному. Стройную последовательность приобрела к началу 
XIX века. Проводилась, как правило, после уборки урожая (после 
Покрова Пресвятой Богородицы или Пасхальных праздников – на 
Красную Горку). Обычно, молодой казак затевал разговор со своими 
родителями о том, что он хочет жениться и просит их согласия. Если 
избранница была родителям люба, начинались приготовления к сва-
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товству. Собирались все члены семьи и обсуждали связанные со сватов-
ством вопросы. В хозяйстве, доме, на дворе наводился порядок, чтобы 
не было стыдно перед сватами. Родители одевались по- праздничному, 
принаряжали сына, брали с собой красноречивого казака или родствен-
ника и шли к будущим сватам. При входе на смотрины в дом невесты 
сваты говорили: «У вас, мы слышали, есть товар, а у нас купец, у вас 
невеста, а у нас жених. Вот мы и пришли посвататься». Следовал ответ: 
«Милости просим». Если отцу невесты жених был приятен, то он говорил: 
«Проходите гости, милости просим». Если жених не нравился, то сразу 
следовал отказ. Гостей просили раздеться, накрывался стол, за которым 
договаривались о смотринах, но уже в курине жениха. Примерно через 
неделю мать и отец невесты ехали к родителям жениха, где осматривали 
хозяйство, знакомились с семейством будущего зятя. Если гости были 
довольны, то здесь же за столом договаривались когда быть сводам. Ко 
дню сводов невеста готовила угощения для гостей. Во время сводов под-
руги невесты выходили в отдельную комнату, а в горнице оставались 
и рассаживались ее дед, бабка, дяди, тетки, братья, сестры и званные 
близкие. Приехавшего жениха приглашали в дом, а невесту прятали в 
другой комнате среди ее подруг. Жениху говорили: «А что угадаешь кого 
и где искать?». Жених шел в комнату, где был слышен девичий смех, 
и там находил свою избранницу, брал ее за руку и вместе с ней стано-
вился среди горницы. Жених называл имя и отчество невесты, невеста 
– имя и отчество жениха. Родители спрашивали детей согласия на брак. 
Следовал ответ: «Из воли родительской не выходим. Согласны». «Теперь, 
сваточки родимые, – предлагал отец жениха, – давайте ударим по рукам 
– детки наши согласны брак принять». Отцы били друг друга по рукам. 
По окончании обеда договаривались о дне свадьбы. До дня венчания в 
доме невесты устраивались поседелки и вечеринки, на которых собира-
лись жених, его друзья и ее подруги. Вечером перед днем свадьбы в дом 
жениха завозилось приданное невесты. В день бракосочетания невеста 
рано утром до восхода солнца вставала, обходила весь свой двор, мыс-
ленно прощаясь со всем, что ей было дорого. Затем шла в сад и начинала 
причитать. Вскоре появлялись ее подруги и она вместе с ними шла на 
кладбище «испросить» себе благословение от близких умерших. После 
этого невеста возвращалась домой и готовилась к встрече жениха. И вот 
слышались конский топот, стук экипажей, песни и выстрелы. Это жених 
со своими гостями подъезжал ко двору. Вошедшего жениха сажали за 
стол рядом с невестой. Начиналось угощение. Молодые не ели ничего, 
до таинства венчания. Родители невесты благословляли и напутствовали 
молодых, они усаживались на тройку. Раздавались ружейные выстрелы 
и все экипажи отправлялись в церковь. После венчания молодые ехали 
в дом родителей невесты, где их поздравляли ее отец и мать, за ними 
крестные, а затем по степени родства все остальные присутствовавщие. 
По окончании поздравлений молодых выводили из комнаты во двор, 
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где мать невесты передавала икону (обычно, ту, с которой сама выхо-
дила замуж) и свое родительское благословение. На пороге дома жениха 
новобрачных встречали его отец и мать, а сзади дед и бабушка, крест-
ные. Отец, обычно, держал икону, а мать хлеб-соль. Молодые трижды 
крестились иконе, целовали ее, а затем хлеб. Мать осыпала молодых 
хмелем, серебряными монетами, конфетами, орехами, желая молодым 
изобилия и счастья. Молодые входили в дом так, чтобы не наступить 
на порог, дабы не потерять суженого и становились на овчинную шубу, 
которую предварительно расстилали шерстью вверх. (Хмель и овчин-
ная шуба являлись символом довольства и зажиточности). После этого 
молодые и гости садились по местам. Начинались поздравления ново-
брачных, одаривание их подарками. (На Дону существовал обычай даре-
ния отцом невесты плетки, которая после свадьбы вешалась на при-
толоку двери спальни с левой стороны. Получив от тестя плетку, зять, 
шутя бил трижды молодую жену, жена при этом трижды кланялась мужу 
в ноги, выражая свою покорность). Главным условием казачьей свадьбы 
считалось веселье, что сулило молодым счастливую семейную жизнь. 
Гости могли сидеть и веселиться до утра, а молодых поздним вечером 
отправляли в их комнату на брачное ложе. Затем следовали второй и сле-
дующие дни свадьбы. В старину свадьбы длились не менее недели. (Не 
совершались свадьбы: по вторникам, четвергам и субботам, накануне 
двунадесятых, храмовых и великих праздников; в продолжении постов 
Великого, Петрова, Успенского и Рождественского; в продолжении свя-
ток – от 7 января (здесь и далее по новому стилю) до 20 января; в течение 
сырной недели (седмицы, масленицы), начиная с Недели мясопустной, 
и в Неделю сыропустную; в течение пасхальной (Светлой) седмицы; в 
дни и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи–11 сентября и 
Воздвижения Креста Господня – 27 сентября).

Свято-Вознесенский Кременской мужской монастырь – считается 
одним из самых старых монастырей Всевеликого Войска Донского. 
Основан в 1693 году иеромонахом Никанором на берегу реки Дон, 
в урочище, в 15 км от станицы Кременской, находящейся ныне в 
Волгоградской области. В 1694 году атаманское правление выделило 
под обитель более 2000 десятин земли. Предназначался для жительства 
казаков, израненных во время боев и походов. В монастырь уходили и 
старые воины. В 1788 году был упразднен, а в 1798 году, благодаря про-
шению казаков, восстановлен Войском Донским и провозглашен как 
внештатный монастырь 3-го класса. Вплоть до 1812 года в монастыре 
лечили раненых казаков, а также ссылали сюда людей на исправление. В 
1834 году при монастыре было открыто приходское училище. Был закрыт 
в 1924, возрожден – в 1991 году. В 2001 году обители передана в качестве 
подворья церковь Святого Олега Брянского в пригороде Волгограда. 
В настоящее время монастырю принадлежит около 500 га земли под 
пашней и пастбищами.   
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Семья казачья – одинокие казаки и казачки (неженатые казаки, неза-
мужние казачки, вдовые, а также казаки и казачки, живущие отдельно 
от своих детей); казачья семья – малая (бездетная семья или казак-муж 
и казачка-жена, живущие отдельно от детей); казачья семья – полная 
(казак-отец, казачка-мать, их родные и приемные казачата-сыновья и 
девчата-дочери); казачья семья – курень (совместно проживающие и 
ведущие общее хозяйство казак-отец, казак-дед, казачки – их жены, 
женатые сыновья и дочери, их невестки и зятья (примаки), взрослые и 
малолетние сыновья и дочери).  

Серафимович (Попов), Александр Серафимович (1863–1949) – извест-
ный русский советский писатель и журналист. Автор романа «Железный 
поток» (1924). Родился в станице Нижнекурмоярской Области Войска 
Донского в семье донского казака. Учился в Петербургском универси-
тете (1883–1887). За участие в революционном движении был выслан 
в Архангельскую губернию, где пробыл три года. В ссылке, в Пинежье, 
написал свой первый рассказ «На льдине» («Русские ведомости», 1889). 
После ссылки жил на Дону под надзором полиции. В 1901 году вышла 
первая книга А.С. Серафимовича – «Очерки и рассказы», решившая 
судьбу писателя: он переехал в Москву (1902) и всецело отдался литера-
турной и журналистской работе. Знакомится с А.М. Горьким, сотрудни-
чает в издательстве «Знание», которое в 1903–1908 годах выпустило трех-
томник его рассказов. Во время Первой мировой войны был на фронте 
в составе санитарного отряда. С первых дней Октябрьской революции 
активно включился в культурное строительство Советской республики: 
заведовал литературно-художественным отделом «Известий», агитмас-
совым отделом Моссовета, был военным корреспондентом «Правды». В 
1930-е годы выступил с серией очерков о коллективизации – «По дон-
ским степям», с рассказами о прошлом и настоящем. Во время Великой 
Отечественной войны, несмотря на свой преклонный возраст, выезжал 
на фронт в район Орловской битвы. Лауреат Сталинской премии (1943). 
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В честь А.С. Серафимовича назван город в Волгоградской 
области, его имя присвоено Волгоградскому государственному педаго-
гическому университету. 

Серов, Василий Иродионович (1829–1901) – генерал-лейтенант 
(1894), войсковой атаман Уральского казачьего войска, герой Икана и 
Туркестанских походов. Родился в Гурьеве, уральский казак. Окончил 
Неплюевский кадетский корпус в Оренбурге (1844). В составе 7-го 
Уральского казачьего полка участвовал в Венгерском походе 1849 года. 
В 1864 году служил в Туркестане, где с уральскими казаками совершил 
подвиг, о котором в свое время говорила вся Россия. Находясь в разведке 
во главе казачьей сотни, возле селения Икан В.И. Серов неожиданно 
наткнулся на основные силы кокандской армии численностью около 
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10 тыс. чел. Казаки были окружены и в течение двух дней в голой степи 
держали круговую оборону, а затем встали в каре и пробились через ряды 
многократно превосходящего их по численности противника. Все икан-
ские герои удостоились георгиевских наград (сотня стала полностью 
Георгиевской, что было в истории русской армии случаем исключитель-
ным). В дальнейшем В.И. Серов с двумя сотнями уральцев участвовал в 
Самаркандском походе 1868 года, в июне которого с небольшим горни-
зоном выдержал осаду Самарканда. Был депутатом от Уральского каза-
чьего войска на коронации императора Александра III (1883). Награжден 
орденами Святого Георгия 4 степени, Святой Анны 2 степени, Святого 
Владимира 3 и 4 степени, Святого Станислава 1, 2 и 3 степени, золотым 
оружием «За храбрость». 

Серьга (у казаков) – означала роль и место казака в роду. Единственный 
сын у матери носил одну серьгу в левом ухе. Последний в роду, где нет 
кроме него наследников по мужской линии – серьгу в правом ухе. Две 
серьги – единственный ребенок у родителей. Кроме символического, 
секрального значения языческого древнего оберега, серьги играли и ути-
литарную роль. Командир при равнении налево и направо видел, кого 
следует в бою поберечь.

Сидень (гнездюк) – казак в Запорожье XVIII века, постоянно живу-
щий в зимовнике. Сиднюки занимали подчиненное положение по 
сравнению с сечевыми казаками. Их звали в военные походы только в 
исключительных случаях выстрелом из пушки в Сечи или через специ-
альных гонцов. Главной задачей сиднюков было обеспечение сечевых 
казаков продуктами. 

Сказания казаков – как у других народов, в фольклоре казаков име-
ются повествовательные произведения исторического и легендарного 
содержания (предания, легенды, бывальщины). Сказания казаков доно-
сят до нас образы происходивщего на Дону и за Днепровскими порогами 
во времена стародавние. Герои многих больших битв и грандиозных по 
стародавним меркам походов, ушли в никуда, сгинули бесследно, но 
тем ни менее, казаки помнят о них и передают их историю и подвиги 
по наследству, от отцов к детями, естественно, приукращивая проис-
ходившие события. Сказания наделяют выдающихся казаков необыч-
ными сверхестественными способностями (умением сон на врагов 
навевать и туман насылать, говорить из воды сухим голосом, выходить 
из воды в сухих одеждах, а из пламени в мокрых, видеть предателей, 
мысли читать, заговаривать вражеские пули). В сказаниях казаков при-
сутствуют Илья Муромец, Ермак Тимофееевич, легендарные казачьи 
атаманы Иван Каторжный, Петр Сагойдачный, Захарий Чепега, Степан 
Разин, Емельян Пугачев, генералы Матвей Платов, Яков Бакланов. 
Образчиком сказаний казаков может служить знаменитое «Сказание об 
Азовском осадном сидении донских казаков», повествующее о событиях 
XVII столетия, в котором находим сведения о легендарном донском ата-
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мане Михаиле Татаринове, возглавлявшем около 5,5 тыс. донцов, в том 
числе 800 казачек, героически выдерживавщих в 1641–1642 годах осаду 
Азова двухсоттысячной турецко-татарской армией.  

Слободжанщина (Слободская Украина) – историческая область на 
северо-востоке современной Украины и юго-востоке Черноземья в 
России. Название происходит от типа поселений, пользовавшихся 
бόльшими вольностями, чем в глубине Российского государства, – сло-
бод, название которых, в свою очередь, происходит от слова свобода.

Служба Государева – определяющая черта, основа жезненного уклада 
казачества. «Казак без службы – не казак» – гласит известная казачья 
пословица. Главной и основной обязанностью каждого казака была 
защита Отечества, символами которого являлись православная церковь, 
русский государь и родные станицы. Казаки несли поголовную воин-
скую повинность. Они постоянно находились на сторожевых линиях, на 
постах, в разъездах и пикетах, ведя непрерывную разведку, оповещая о 
приближающемся неприятеле, давая ему отпор. Вместе с тем, казаки не 
только охраняли границы Российского государства. В истории России 
нет ни одной войны, где не участвовали бы казаки. Они присоединяли к 
России новые земли, осваивали их, строили остроги (крепости), превра-
щавшиеся затем в города. В конце XVIII – XIX веках казаки-гвардейцы 
охраняли царствующих особ. Внутренняя служба казачества складыва-
лась из караульной, конвойной, полицейской, почтовой, ямской, под-
водной. Казаки сопровождали государственные транспорты, охраняли 
казенное имущество, содействовали администрации в сборе налогов и 
податей, обеспечивали общественный порядок, патрулировали города 
на предмет предупреждения пожаров, во время половодий эвакуировали 
обывателей из затапливаемых мест. За службу государю за каждым каза-
чьим войском закреплялась занятая им земля, которую войско переда-
вало в пользование казачьим станицам. Казакам выплачивалось жалова-
ние деньгами или «провиантом», они получали льготы и послабления.  

Служба государственная – предусмотрена для казаков законодатель-
ными нормативными актами, направленными на воссоздание казаче-
ства в Российской Федерации. Российское казачество проходит государ-
ственную гражданскую, военную, правоохранительную службу в соот-
ветствии с федеральным законодательством. Для прохождения военной 
службы российское казачество направляется, как правило, в соедине-
ния и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, кото-
рым присвоены традиционные казачьи наименования, во внутренние 
войска Министерства внутренних дел России, в пограничные органы. 
Российское казачество в установленном порядке: оказывает содействие 
государственным органам в организации и ведении воинского учета чле-
нов казачьих обществ, организует военно-патриотическое воспитание 
призывников, их подготовку к военной службе и вневойсковую подго-
товку членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе; при-
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нимает участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 
гражданской и территориальной обороне, в природоохранных меропри-
ятиях; принимает участие в охране общественного порядка, обеспече-
нии экологической и пожарной безопасности, охране Государственной 
границы России, борьбе с терроризмом; осуществляет иную деятель-
ность на основе договоров (соглашений) казачьих обществ с органами 
военного управления, федеральными органами исполнительной власти 
и (или) их территориальными органами, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и Органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Финансирование государственной службы рос-
сийского казачества осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муници-
пальных образований.  

Совет атаманов – руководящий коллегиальный орган управления на 
период между проведением общих собраний. Обычно состоит из вой-
скового атамана, первого заместителя (товарища) войскового атамана, 
заместителей войскового атамана, атаманов окружных (отдельских) 
казачьих обществ, входящих в состав казачьего войскового общества. 
Совет атаманов для обеспечения своей деятельности может создавать 
комиссии следующего примерного состава: комиссия по организации 
государственной или иной службы; комиссия по участию и реализации 
национальных проектов, государственных целевых и ведомственных 
программ; комиссия по участию в природоохранных мероприятиях и 
обеспечению экологической безопасности; комиссия по взаимодей-
ствию с органами власти; комиссия по становлению и развитию эконо-
мической базы казачьего войскового общества; комиссия по развитию 
самобытной казачьей культуры, казачьих художественных коллективов, 
детского творчества; комиссия по организации работы с казачьей молоде-
жью, военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому 
воспитанию подрастающего поколения; комиссия по взаимодействию 
войскового казачьего общества с системой образования; комиссия по 
вопросам международной деятельности войскового казачьего общества; 
комиссия по разработке предложений по совершенствованию норматив-
ных правовых актов в отношении российского казачества и правовому 
обеспечению деятельности войскового казачьего общества; геральдиче-
ская комиссия; комиссия по взаимодействию с общественными объеди-
нениями; комиссия по вопросам научно-исследовательской работы и 
взаимодействия со средствами массовой информации. 

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества – 
создан распоряжением Президента Российской Федерации от 12 января 
2009 года № 15-рп. Является совещательным и консультатьивным орга-
ном при Президенте Российской Федерации, образован в целях содей-
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ствия реализации политики в отношении российского казачества. Совет 
бизируется «на принципах казачьей демократии» (решения принимаются 
«кругом», коллегиально). Основными задачами Совета являются: подго-
товка предложений Президенту Российской Федерации по определению 
приоритетных направлений государственной политики в отношении 
российского казачества; систематическое информирование Президента 
Российской Федерации по вопросам, касающимся российского каза-
чества; участие в подготовке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам реализации государственной политики в отношении россий-
ского казачества; обеспечение взаимодействия федеральных органов го-
сударственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления с казачьими обществами и обще-
ственными объединениями казачества; анализ деятельности казачьих 
обществ и общественных объединений казачества. Совет имеет комис-
сии: по организации государственной службы российского казачества; 
по участию казачьих обществ в природоохранных мероприятиях, по обе-
спечению экологической безопасности; по совершенствованию системы 
взаимодействия органов власти с казачьими обществами; по становле-
нию и развитию экономической базы казачьих обществ; по привлечению 
казачьих обществ к реализации национальных проектов, государственных 
и целевых ведомственных программ; по организации государственной 
поддержки и развитию самобытной казачьей культуры, художественных 
коллективов, детского творчества; по организации работы с казачьей 
молодежью, военно-патриотическому, духовно-нравственному и физи-
ческому воспитанию молодежи; по развитию казачьего кадетского обра-
зования, по развитию системы образования во взаимосвязи с казачьими 
обществами и объединениями; по вопросам международной деятельности 
казачьих обществ; по совершенствованию нормативно-правовых актов в 
отношении российского казачества; по работе с общественными объеди-
нениями российского казачества; по научно-исследовательской работе 
и взаимодействию со средствами массовой информации; по геральдике; 
по взаимодействию Министерства обороны Российской Федерации и 
войсковых казачьих обществ; по взаимодействию Русской Православной 
Церкви и войсковых казачьих обществ. 

Совет стариков – традиционно независимая часть казачьего круга. 
Ообладает правом «вето» (полным или частичным) на решения, при-
нимаемые кругом, может приостановить круг, решения круга, принятые 
при отсутствии Совета стариков, считаются недействительными. Совет 
стариков сохраняется как самостоятельная часть казачьей общины, сам 
устанавливает свою внутреннюю организацию и распределяет обязан-
ности между своими членами, но вне круга обязан подчиняться всем 
распоряжениям атамана и казачьего правления, наряду с другими каза-
ками. Членами Совета стариков являются наиболее заслуженные и авто-
ритетные этнические казаки, как правило, в возрасте 50–60 и более лет, 
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знающие и соблюдающие традиции и обычаи казачества. Важная задача 
Совета стариков – развитие и сохранение традиций, культуры и образа 
жизни казаков, воспитание казачьей молодежи.

Соломаха – кашеподобное казачье блюдо. В основном соломаху гото-
вили из гречневой муки (реже использовали пшеничную или ржаную). 
Муку смешивали с водой, а уже жидкое гречневое тесто выливали в казан 
с кипящей подсоленной водой, постоянно помешивая. Сваренное тесто 
подавали с подсолнечным маслом, затирая чесноком. Реже в соломаху 
добавляли смалец, если разрешалось употребление скоромной пищи.

Сословие казачье – как социальная прослойка, группа, члены которой 
отличались по своему правовому положению от остального населения, 
сложилось в XVIII – XIX веках. Казаки имели значительную социаль-
ную автономию, выборность атаманов низшего и среднего звена, особый 
порядок отбывания воинской повинности, освобождение от подушной 
подати, освобождение от рекрутской повинности, освобождение от госу-
дарственного земского сбора, право беспошлинной торговли в пределах 
войсковых территорий, особые права на пользование государственными 
землями и разными другими угодьями (рыбными ловлями, добыванием 
соли). Сословие было ликвидировано в ноябре 1917 года Декретом ВЦИК 
и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».  

Сотни особые – казачье ополчение в Первой мировой войне из воен-
нообязанных казаков старших возрастов и добровольцев из их числа.

Сотни отдельные – отдельные воинские казачьи (конные) части, 
решавшие в военное и мирное время самостоятельные задачи.

Сотни Собственного Его Императорского Величества Конвоя – элит-
ные гвардейские казачьи подразделения, составлявшие ядро охраны 
царствующих особ. Первыми такими подразделениями считаются две 
особые конвойные казачьи команды (Чугуевская и Донская), образован-
ные в 1775 году по повелению императрицы Екатерины II. В 1811 году 
была сформирована лейбгвардии Черноморская казачья сотня, которая 
состояла при Александре I в Отечественную войну 1812 года и вместе с 
российскими войсками в 1814 году вошла в Париж. В 1832 году в состав 
конвоя была включена команда из «отличившихся и храбрейших» каза-
ков Кавказского линейного казачьего войска. К 1891 году конвой состоял 
исключительно из казаков – лейб-гвардии 1-й и 2-й Кубанских и 3-й и 
4-й Терских казачьих сотен. В 1918 году конвой был расформирован. 

Сотник – обер-офицерский чин в казачьих войсках, соответствовав-
ший чину поручика в регулярной армии. (В настоящее время старший 
казачий чин, соответствующий современному воинскому званию стар-
ший лейтенант). 

Сотня казачья – подразделение в казачьих войсках; возглавлялась сот-
ником. В конце XIX столетия имела в строю 120 чел. в мирное время, а на 
время войны–135. В нее входили: вахмистр, четыре взводных урядника, 
восемь младших урядников, сотенный трубач, сотенный фельдшер, 
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120 строевых казаков. В Российской императорской армии сотня соот-
ветствовала эскадрону. Конный казачий полк обычно состоял из шести, 
реже – из четырех сотен. Пластунские (пешие) батальоны и дивизионы 
тоже делились на сотни.

Справа казачья – в узком смысле – казачья воинская форма, набор 
необходимых для службы вещей, конь, снаряжение и вооружение казака. 
В широком смысле казак обязан быть исправен. В такую формулу казаки 
вкладывают казачью нравственность, ясность души, четкость мировоз-
зрения, верность в слове и деле, физическое здоровье и опрятность во 
внешнем виде. Особую часть понятия «исправность» составляют посто-
янная боевая готовность, разумеется, строевой, крепкий и здоровый 
конь, подготовленный для войны. И  конечно, крепкое хозяйство, хотя 
об этом упоминается в последнюю очередь. Казак может быть беден, но 
не может быть неисправен. 

Ставрополь – город краевого подчинения на юге России, администра-
тивный центр Ставропольского края. Расположен на холмах и распадках 
в центральной части Предкавказья на Ставропольской возвышенности, 
в верховьях реки Ташла. Основан в 1777 году казаками Хоперского полка 
как шестая крепость Азово-Моздокской военно-укрепленной линии. В 
1785 году получил статус города (до 1935 года назывался Ставрополь-
Кавказский, в 1935–1943 годах – Ворошиловск).  

Станица – казачье поселение (административно-территориальная 
единица, ее центр). В станицу входили хутора и поселки. В XV – XVII ве-
ках так называлось посольство от казачьего (Донского) войска, направ-
ляемое в Москву, к царю. 

Старшина войсковой – воинский чин 8-го класса в 1775–1884 годах 
(приравнивался к чину майора армии) и 9-го класса в 1884–1917 годах 
(приравнивался к чину подполковника армии) в казачьих войсках и в 
народном (государственном) ополчении. (В настоящее время главный 
казачий чин, соответствующий современному воинскому званию под-
полковник). 

Старшина казацкая – военно-административный аппарат Запорожской 
Сечи, Войска Запорожского (реестрового), Гетманщины и Слободской 
Украины, представители которого получили впоследствии в Российской 
Империи дворянское звание по Высочайшему указу 1835 года. 
Первоначально казацкой старшиной назывались казаки, занимавшие 
должности при гетмане, в полках и в сотнях (соответственно, казацкая 
старшина делилась на генеральную, полковую и сотенную). Затем под этим 
наименованием в конце XVII и в начале XVIII веков стали понимать не 
только лиц должностных, но и заслуженных казаков и их детей, а также и 
всех вообще получавших от государственной власти населенные имения. 

Сторожи – в X – XVII веках казачьи конные разведывательные 
отряды, высылаемые в сторону вероятного появления врага. Имели раз-
личную численность.
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Суд чести – подотчетный общему собранию выборный орган, осу-
ществляющий контроль за морально-нравственным состоянием членов 
казачьего общества. Избирается Большим войсковым кругом, как пра-
вило, в количестве 5 – 7 человек сроком на три года. Членами суда чести 
могут быть наиболее авторитетные казаки не моложе 30 лет. 

Судья войсковой – второе после атамана лицо в Запорожском 
и Черноморском казачьих войсках. Избирался на войсковой раде. 
Символом его власти были войсковая печать и судейская палица.

Суриков, Василий Иванович (1848–1916) – великий русский живопи-
сец, мастер масштабных исторических полотен. Родился в Красноярске, 
в казачьей семье. Сам называл себя русским казаком. (Правнуки 
В.И. Сурикова: Никита Михалков и Андрей Кончаловский). Талант 
художника проявился в детстве (его наиболее ранним датированным 
произведением считается акварель «Плоты на Енисее» 1862 года). Учился 
в Петербургской академии художеств (1869–1875). В Петербурге начал 
работать над созданием фресок на темы вселенских соборов для храма 
Хреста Спасителя и в 1877 году переехал в Москву. Член Товарищества 
передвижных художественных выставок (с 1881). В том же году 
П.М. Третьяков приобрел его картину «Меньшиков в Березове», что 
позволило В.И. Сурикову совершить зарубежную поездку и озна-
комиться с коллекцией Дрезденской галереи, собранием Лувра.  
Академиком живописи стал в 1895 году. В 1909 году вступил в Союз рус-
ских художников. Оставил после себя выдающиеся полотна: «Утро стре-
лецкой казни» (1878–1881), «Боярыня Морозова» (1884–1887), «Взятие 
снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком» (1891–1895), 
«Переход Суворова через Альпы» (1898–1899), «Степан Разин» (1900–
1910). (Картины находятся в Государственной Третьяковской Галерее). 
Творчество  В.И. Сурикова стало этапом в мировой истории живописи. 
Его имя носит Московский художественный институт. Памятники 
художнику установлены в Москве и Красноярске. 

Сысоев, Василий Алексеевич (1774–1839) – генерал-лейтенант (1828), 
участник Наполеоновских войн и Кавказских походов. Родился в станице 
Грушевской на Дону, сын штаб-офицера Донского казачьего войска. В 
1788–1790 годах принимал участие в Русско-шведской войне и в одном 
из сражений получил две штыковые раны. В 1792 году сражался в Польше 
с конфедератами. В кампаниях 1806–1807 годов воевал в Восточной 
Пруссии. Вслед затем отправился на Дунай, где принял участие в военных 
действиях против Турции. В 1810 году отличился при взятии Базарджика, 
в сражениях при Шумле и под Систовом, особую храбрость проявил 
в делах под Журжей и Слободзеей. В Отечественную войну 1812 года 
проявил себя у Могилева, при селе Спасском, в Бородинском бою, при 
защите Тарутинского лагеря, под Малоярославцем, при Полоцке. С 
1817 года находился на Кавказе и принимал участие в нескольких экспе-
дициях против горцев, в частности, в 1818 году сражался с чеченцами на 
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Сунже. В 1828–1829 годах воевал против Турции на Балканах. Последним 
боевым предприятием В.А. Сысоева была Польская кампания 1831 года. 
Награжден орденами Святого Георгия 4 степени (1807), Святого Георгия 
3 степени (1811), Святой Анны 1 степени (1819), Святого Владимира 
2 степени (1829).

Т
Татаринов, Михаил Иванович (? – после 1638) – походный атаман 

войска донских казаков. Прославился в войне с турками в первой поло-
вине XVII столетия. Место рождения неизвестно. В 1637 году во главе 
четырех тысяч донских казаков (четырех полков) в союзе с запорожцами 
осадил мощную турецкую крепость Азов, «запиравшую» выход из Дона 
и контролировавшую степи Северного Кавказа. В ходе осады разгро-
мил на реке Кагальник четырехтысячный отряд турок, выступивший на 
помощь азовскому горнизону из крепостей Керчи, Тамани и Темрюка. 
После штурма и взятия Азова освободил более двух тысяч невольников-
христиан. Далее (в 1641–1642 годах) проходила героическая защита 
казаками завоеванного ими Азова от осадившей крепость двухсоттысяч-
ной турецко-татарской армии Гусейн-паши (казаки отбили 24 приступа, 
уничтожили свыше 90 тысяч вражеских воинов, но учитывая свою мало-
численность, оставили Азов, разрушив оставшиеся крепостные укрепле-
ния). Подвиги, совершенные в то время атаманом М.И. Татариновым, 
описаны в «Сказании об Азовском осадном сидении донских казаков» 
– замечательном памятнике казачьего фольклора. 

Тацын, Петр Федорович (1780–1831) – генерал-майор (1829). 
Герой Донской конной артиллерии в войнах против наполеоновской 
Франции. Родился в станице Кривянская (ныне Ростовская область). 
Из старшинского рода Войска Донского. Боевое крещение получил в 
Персидском походе 1796 года, где был приобщен к артиллерии, что обу-
словило его дальнейшую воинскую профессию. В 1806–1807 годах с 
конно-артиллерийской казачьей ротой находился на Северном Кавказе, 
где шли военные действия против горцев, затем проявил себя в Русско-
турецкой войне в боях при Журже и Малайнице. В Отечественную 
войну 1812 года в послужном списке П.Ф. Тацына значатся сраже-
ния при Мире, Романове, под Могилевом и Бородино, боевой путь от 
Малоярославца до Данцига. В заграничных походах 1813 и 1814 годов 
принял участие в сражениях при Лютцене, Бауцене, Битве народов 
при Лейпциге. Последней кампанией для П.Ф. Тацына была Русско-
турецкая война 1828–1829 годов (отличился в сражениях при Слободзее 
и Силистрии). Награжден золотой медалью с изображением императора 
Александра I, орденами Святого Георгия 4 степени, Святой Анны 2 и 
4 степени, Святого Владимира 4 степени, дважды золотым оружием «За 
храбрость», двумя прусскими орденами «За заслуги», шведским орденом 
Золотого Руна. 
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Тацын, Степан Федорович (1783–1828) – подполковник (1812). 
Герой Русско-турецкой войны 1828–1829 годов. Родился в станице 
Кривянская. Младший брат П.Ф. Тацина. Начал службу на Кавказской 
укрепленной линии, где получил боевое крещение в стычках с горцами, 
затем участвовал в Русско-прусско-французской войне 1806–1807 годов. 
В Русско-турецкой войне 1806–1812 годов удостоился первых орден-
ских наград. В Отечественную войну 1812 года отличился в боях при 
Романове и под Звенигородом. В дальнейшем нес «степную» службу в 
Астраханской губернии, ведя борьбу с воинственными кочевниками. 
В 1828 году в войне с турками С.Ф. Тацын, возглавляя казачий полк, в 
числе первых форсировал Дунай и оказался на противоположном, бол-
гарском берегу и в наступлении на крепость Силистрия принял свой 
последний бой. Награжден орденами Святого Георгия 4 степени, Святой 
Анны 2 степени, Святого Владимира 4 степени, золотым оружием «За 
храбрость». 

Тачанка – рессорная  конная повозка с открытым легким кузовом 
для парной упряжки лошадей. Пулеметная тачанка имела усиленную 
упряжку из трех, четырех лошадей. Широкое распространение получила 
в годы Гражданской войны.

Темляк – петля из кожи или из черной ленты, подвешенная на эфесе 
шашки; у рядовых бойцов украшена кистью из кожи, а у офицеров – 
кистью из витой серебряной канители. Во время рукопашного боя наде-
вался на руку для предотвращения утери оружия. На наградном оружии 
(Георгиевском оружии и знаках ордена Святой Анны 4 степени) кре-
пился декоративный темляк из соответствующей орденской ленты. 

Тетеря – юшка с ржаной мукой. Для приготовления тетери казаки 
брали ржаную муку, разводили ее молоком или водой с медом, чтобы 
получилось жидкое тесто, которое ставили прокиснуть. Загустевшее 
тесто можно было использовать. Казаки часто брали такие заготовки с 
собой в поход. Готовое тесто бросали в казан с водой, добавляли туда 
пшена, рыбы или раков и варили до готовности. Готовая тетеря получа-
лась серожелтого цвета. Заправляли ее толченым салом с луком и чес-
ноком либо зажаркой (лук на подсолнечном масле). В лучшие сытые 
времена тетерю готовили на рыбной или мясной юшке, а вот постную 
иногда заправляли хреном с квасом, не забывая о чесноке. Часто для 
приготовления тетери вместо ржаной муки использовалась гречневая.

Товарищи–1) в среде запорожцев так назывались особо заслуженные, 
проявившие себя в боях и походах казаки, полноправные члены корпо-
рации Сечевого Товарищества; 2) Во времена Гетманщины Старшинской 
Радой избирались бунчуковые товарищи, которые составляли привиле-
гированную касту казачества (всегда состояли при гетмане, подчинялись 
ему непосредственно, охраняли его хоругвь и бунчук).   

Токарев, Федор Васильевич (1871–1968) – знаменитый совет-
ский конструктор стрелкового оружия. Герой Труда (1933), Герой 
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Социалистического Труда (1940). Родился в станице Егорлыкская 
Области Войска Донского в семье казака. В 1900 году окончил казачье 
юнкерское училище. В 1908–1914 годах работал на Сестрорецком ору-
жейном заводе. В годы Первой мировой войны (с августа 1914 по январь 
1916) находился в действующей армии, за проявленную храбрость полу-
чил пять боевых наград. С 1921 по 1941 год работал на Тульском оружейном 
заводе, где конструировал новые образцы стрелкового оружия. На воо-
ружение Красной Армии были приняты: ручной пулемет МТ (Максима 
– Токарева) образца 1925 года; первый отечественный пистолет-пулемет 
образца 1927 года, пистолет ТТ (Тульский Токарева) образца 1930 года; 
самозарядная винтовка Токарева образца 1938 года (СВТ-38), которая в 
1940 году была модернизирована (СВТ-40). Затем Ф.В. Токарев создал 
скоростную автоматическую винтовку (АВТ-40) и снайперскую вин-
товку, оборудованную под оптический прицел, которая широко исполь-
зовалась советскими снайперами и считалась одним из самых лучших 
образцов снайперского вооружения всех воюющих армий в годы Второй 
мировой войны. Оружие, созданное Ф.В. Токаревым, широко применя-
лось в советских войсках в боевых действиях у озера Хасан, на Халхин-
Голе, В Финской войне 1939–1940 и Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов (изготовлено свыше 4 миллионов винтовок Токарева). 
Доктор технических наук (1940). Лауреат Сталинской премии (1940). 
Награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Суворова 2 степени, 
Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.  

Томск – город в России, административный центр одноименных 
области и района. Расположен на востоке Западной Сибири на правом 
берегу реки Томь, в 60 км от ее впадения в Обь. Основан в 1604 году как 
Томский острог по указу царя Бориса Годунова казаками под предводи-
тельством казачьего головы Гаврилы Писемского. В течение XVII сто-
летия был военной крепостью, опорой продвижения русских в Сибирь. 
(В 1614, 1617, 1657 и 1698 годах отразил набеги кочевников. Томские 
казаки основали Кузнецкую крепость (ныне Новокуцнецк), Ачинск, 
Красноярск, Ениссейск). В 1719 году был причислен к Енисейской 
провинции, в 1726 году – к Тобольской, а в 1782 году получил ста-
тус областного города Тобольского наместничества. В 1804 году стал 
административным центром новой губернии, включавшей территории 
нынешних Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Восточно-
Казахстанской, Томской областей и часть Красноярского края. С конца 
XIX века – крупный научно-просветительский центр России (В 1888 году 
император Александр II «высочайше повелел» открыть в Томске первый 
за Уралом университет, в 1900 году был открыт первый в азиатской части 
России технологический институт, затем учительский, медицинский, 
строительный институты).  

Традиции казачьи – наряду с обычаями, включают в себя переда-
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ваемые из поколения в поколение вековые представления, устойчивые 
привычки и навыки, определяющие мировосприятие казаков, их духов-
ность, социальную организацию и жизненный уклад. Природные казаки 
предстают как традиционно вольнолюбивые люди (взращенные на степ-
ных просторах и не знавшие рабства и крепостного права) и в то же время 
видящие смысл жизни в служении своей вере, отечеству, своему народу. 
Казаки – прирожденные неустрашимые воины, лихие наездники, вир-
туозно владеющие приемами джигитовки, стойкие бойцы, с измальства 
приученные обращаться с холодым и огнестрельным оружием. Казаки 
подготовлены к трудностям походной жизни. Они следуют заповедям 
предков. В общежитии своем привязаны друг к другу как братья, всегда 
гнушались воровства между собой, но заимствование на стороне и, осо-
бенно у неприятеля, было у них делом обыкновенным. Трусов не тер-
пели и вообще считали первейшими добрадетелями целомудрие и хра-
брость. Не признавали краснобайства, помятуя: «От лишних слов сла-
беют руки», «Кто развязал язык, тот вложил саблю в ножны». Казаки 
всегда объединялись вокруг церкви, создавая свои станичные приходы. 
Православие у казаков не просто вера, а фундамент всей казачьей жизни 
(с церковью у казаков связаны и рождение, и крещение, и венчание, и 
погребение). За особую религиозность («Бог жизнь дал, Бог жизнь взял», 
«Бой без веры не бывает») казаков называют «воины Христовы». Среди 
культурных выделяются песенные традиции казаков. Именно в песнях 
проявляются настоящие казаки (в мужской казачьей песне рассказыва-
ется о том, как и чем живут казаки). Они так и говорят: «Я тебе сыграю 
песню, и ты сразу все поймешь, что к чему».    

Трубач – нижний чин в казачьих войсках, кавалерии и артиллерии, 
снабженный трубой для подачи сигналов. Соответствует горнисту в 
пехоте.

Трубы серебряные – присылались казачьим обществам наряду с литав-
рами и знаменами как особо почетный дар от соседних монархов при 
выполнении казаками какого-либо их военного поручения. После поко-
рения Дона и Запорожья, особенно в XIX веке, многие казачьи полки 
стали получать серебряные трубы как коллективную воинскую награду 
с георгиевскими черно-оранжевыми лентами за особые отличия в боях 
против врагов России. 

Турчанинов, Иван Васильевич (1822–1901) – русский военачаль-
ник, полковник русской армии (1855), бригадный генерал (1863) феде-
ральных войск в США во время Гражданской войны в США. Родился 
в Области Войска Донского. Окончил Михайловское артиллерийское 
училище в Петербурге (1841) и Академию Генерального штаба (1852). 
Участвовал в Крымской войны 1853–1856 годов. В 1856 году выехал за 
границу и поселился в США, где был известен как Турчин Джон Безил. В 
1861–1865 годах воевал в США на стороне Северян. В 1862 году проявил 
себя при овладении городами Хантсвилл и Афины в штате Алабаме, в 
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1963 году прославился в сражениях при Чикомоге и Чаттануге. Был лично 
знаком с тремя президентами США: Линкольном, Грантом, Гарфилдом.

Тюря – казачья пища (стертый в порошок сухарь, разведенный ква-
сом и приправленный конопляным маслом и солью).

Тягло – система денежных и натуральных государственных повин-
ностей крестьян и посадских людей в Русском государстве XV – начале 
XVIII веков. Казаки, несшие государеву службу, освобождались от нало-
гов и повинностей, т. е. от тягла. 

У
Убежище – стародавний обычай казаков личной неприкосновенно-

сти всякого, кто пришел просить убежища и защиты у казаков. «С Дону 
выдачи нет!» – этот обычай соблюдался на протяжении столетий. На 
Дону никогда не спрашивали беженца, откуда он, что совершил, даже 
имени – пока сам не скажет, не пытали. Укрывали, кормили, защищали. 
И горе было тому, кто нарушал законы гостеприимства или пытался 
насадить среди казачества чуждые им принципы и взгляды, «посеять 
рознь и соблазны». Такой человек бесследно исчезал в степях. 

Углицкий, Василий Андреевич (1766–1822) – генерал-майор (1820) Герой 
войн против наполеоновской Франции, наказной атаман Оренбургско-
го казачьего войска (1808–1811, 1815–1821). Из войсковых дворян. На 
службе с 1776 года. Участвовал в Русско-прусско-французской войне 
1806–1807 годов и Русско-турецкой войне 1806–1812 годов, где проявил 
себя при штурме Браилова, в битве под Рассеватом, в осаде Силистрийской 
крепости. Оренбургские казаки под командованием В.А. Уг-
лицкого сражались в Отечественную войну 1812 года и в Заграничных 
походах русской армии 1813 и 1814 годов, отличились при осаде города-
крепости Данцига (ныне Гданьск, Польша), знаменитой битве народов 
под Лейпцигом, в боевых действиях на территории Франции. Награжден 
орденами Святой Анны 2 степени, Святого Владимира 4 степени.

Упряжь – совокупность предметов и принадлежностей для запряжки, 
седлания и управления лошадьми. 

Уральск – город в европейской, западной части Казахстана, рас-
положенный на среднем течении реки Урал. Является административ-
ным центром Западно-Казахстанской области. Основан яицкими каза-
ками в 1584 году как Яицкий городок, переименованный в 1775 году в 
город Уральск. До начала XX века являлся административным центром 
Уральской области, столицей Уральского казачьего войска, был частью 
Оренбургской губернии. В Советское время с 1923 года Уральск входил 
в состав Уральской области РСФСР, а с 1932 года – в состав Западно-
Казахстанской области Казахской ССР.  

Урюпинск –  город в России, административный центр Урюпинского 
района Волгоградской области. Расположен в 340 км к северо-западу от 
Волгограда на левом берегу реки Хопер. Основан в 1619 году как казачий 
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городок, заселенный казаками с Дона. С 1704 года именовался станицей 
Урюпинской, которая с 1857 года являлась центром Хоперского округа 
Области Войска Донского. Статус города получил в 1929 году. 

Урядник младший –  унтер-офицерский чин в казачьих войсках. 
Звание младшего урядника, как правило, носили командиры отделений. 
(В настоящее время нижний казачий чин, соответствующий современ-
ному воинскому званию младший сержант).

Урядник старший – унтер-офицерский чин в казачьих войсках. Звание 
старшего урядника, как правило, носили помощники командиров взво-
дов. (В настоящее время нижний казачий чин, соответствующий совре-
менному воинскому званию старший сержант).

Усть-Медведицкий Спасо-Приображенский женский монастырь – дей-
ствующий православный монастырь Волгоградской епархии. Расположен 
неподалеку от города Серафимович Волгоградской области. Основан 
в 1638 году по желанию донских казаков на их землях, предназначался 
для престарелых от военной брани и находился под покровительством 
Войскового округа. Казачество для монастыря являлось колыбелью. 
В 1785 году преобразован в женский (для престарелых жен казаков). В 
Советское время был закрыт в 1927 году. Восстановлен в 1991 году. 

Учкур – ремешок, шнурок, поддерживающий штаны; тонкий шнур, 
протянутый внутри мягкого пояса казачьих шаровар, туго затянутый 
поддерживает их на бедрах и незаметен под бешметом и черкесской. 

Ф
Форма казачья – символ казачьего звания. Занимала и занимает осо-

бое место в культуре казачества. Форменная одежда отличала казаков 
от других людей, обозначала их социальный статус (принадлежность 
к казачьему сословию), напоминала им о воинском долге, будила вос-
поминания о совершенных подвигах, являлась предметом их гордости. 
Как знак принадлежности к казачеству, форма должна была носиться 
обязательно. Невозможность носить свойственную им форму расцени-
валась казаками как признак потери ими своего статуса, выпадение из 
структуры общественного строя. Особенностью казачьей формы всегда 
являлась ее тесная связь с традиционной мужской одеждой казаков – 
удобной для походной жизни, участия в боевых действиях. Вплоть до 
последней четверти XVIII столетия воинская одежда казаков остава-
лась нерегламентированной. Только в 1774 году была установлена осо-
бая форма, но лишь для казаков Придворных Донской и Чугуевской 
казачьих команд. Первая постоянная форменная одежда была введена 
в 1796 году, в царствование Павла I, для Лейб-Гвардии казачьего полка, 
который нес службу при Императорском дворе как в военное, так и в 
мирное время. Сделавшись форменной, казачья одежда в дальнейшем 
подвергалась общеармейской регламентации – появились специфиче-
ские различия в одежде разных чинов, знаки различия, общевойсковые 
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стандарты. Однако какие бы изменения  не вносились в казачью форму, 
такие традиционные ее атрибуты как папаха, шаровары, бурка (у кубан-
ских и терских казаков – черкеска) всегда оставались неизменными. 

Фуражир – в казачьих войсках должностное лицо, ведавшее получе-
нием, выдачей, хранением и учетом фуража. В военное время фуражиры 
занимались заготовкой фуража (корма для лошадей).

Фуражка – традиционный головной убор в казачьих войсках. Была 
введена (без козырьков) в 1825 году. Имела установленные цвета околыша 
и тульи: у донцов – алого и синего, уральцев – голубого и синего, астра-
ханцев – желтого и синего, черноморцев – красного и темно-синего, 
сибиряков – красного и темно-зеленого, оренбуржцев – светло-синего 
и темно-зеленого, забайкальцев – темно-зеленого с красной выпушкой, 
в казачьей артиллерии – черного с красной выпушкой и темно-зеленого. 
Офицерские фуражки делались с кожаным козырьком.

Х
Хабаров, Ерофей Павлович (около 1603–1671) – землепроходец, 

завоеватель земель на Амуре. Происходил из казаков Устюжского уезда 
Вологодской губернии. Был продолжателем дела Василия Пояркова. 
В 1625 году совершил свой первый поход из Тобольска на Таймырский 
полуостров, в Мангазею. В 1639 году открыл соляные источники в устье 
реки Куты, где построил соляную варницу (ныне на этом месте располо-
жен город Усть-Кут Иркутской области). В 1649–1653 годах Е.П. Хабаров 
с казачьим отрядом отправился из Якутска в поход по Амуру, от впаде-
ния в него реки Урки до низовий. Одержал многочисленные победы над 
местными даурскими и дючерскими князьями, захватив много пленных 
и скота. Результатом похода стало принятие коренным приамурским 
населением русского подданства. В этом походе Е.П. Хабаров соста-
вил «Чертеж реки Амуру», который явился первой европейской схема-
тической картой Приамурья. В 1958 году в Хабаровске был установлен 
памятник Ерофею Хабарову.  

Хабаровск – город в России, административный центр Хабаровского 
края и Дальневосточного федерального округа Российской Федерации. 
Расположен на правом берегу реки Амур на Среднеамурской низмен-
ности, вблизи границы с Китаем. Основан в 1858 году как военный пост 
Хабаровка. Город с 1880 года. Назван в честь русского землепроходца 
XVII века казака Ерофея Хабарова, прошедщего на судах весь Амур. В 
1893 году Хабаровка переименована в Хабаровск. В Хабаровске разме-
щалась резиденция Приамурского генерал-губернатора, который одно-
временно был командуюшим войсками и войсковым наказным каза-
чьим атаманом. 

Хата – традиционное название жилищ у украинских (малороссий-
ских), кубанских и низовых донских казаков.

Хмельницкий, Богдан Михайлович (1595–1657) – гетман Войска 
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Запорожского (1648), полководец и государственный деятель. Родился 
на хуторе Суботов близ Чигирина (ныне Черкасская область, Украины). 
Днепровский казак. Происходил из казачьего рода, получившего от 
польско-литовского короля шляхетское достоинство. Вошел в историю 
как организатор восстания украинского народа против Речи Посполитой, 
в результате которого земли Войска Запорожского в 1654 году вошли в 
состав Московского Государства. Памятники Б.М. Хмельницкому уста-
новлены в Киеве, Донецке, Омске. В Великом Новгороде на Памятнике 
«Тысячелетие России» среди 129 фигур самых выдающихся лично-
стей в российской истории есть фигура Богдана Хмельницкого. На 
Украине его имя носят Переяславль-Хмельницкий (ранее Переяславль) 
и Хмельницкий (ранее Проскуров). Во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов был учрежден полководческий орден Богдана 
Хмельницкого. 

Холобуда – шалаш.
Хорунжий – младший офицерский чин в казачьих войсках, соответ-

ствовал чину подпоручика и корнета в регулярной армии. (В настоящее 
время старший казачий чин, соответствующий современному воин-
скому званию лейтенант).

Хрещатицкий, Ростислав Александрович (1841–1906) – генерал от кава-
лерии (1904), войсковой наказной атаман Приамурских казачьих войск 
– Амурского и Уссурийского (с 1904), Приамурский генерал-губернатор 
(с 1905). Родился в станице Луганской (ныне Луганская область Украины) 
в семье казачьего офицера. Окончил Пажеский корпус Его Величества 
в Санкт-Петербурге. С 1861 года служил сотником Донского казачьего 
полка, дислоцированного на Кавказе, затем был переведен в Лейб-Гвардии 
Казачий полк, расквартированный в Санкт-Петербурге. Участвовал в 
Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, отличился во многих боевых 
операциях на болгарской территории. В 1880–1890-е годы состоял членом 
комитета по устройству казачьих войск и особых комиссий по вопросам 
казачьего обмундирования и конского снаряжения, а также по разработки 
действия казачьих частей лавой. Образец навершия казачьей пики, пред-
ложенный Р.А. Хрещатицким, был принят на вооружение в степных каза-
чьих войсках. Написал войсковой марш Донского казачества. Вошел в 
историю также как собиратель казачьего фольклора. Нагрежден орденами 
Святой Анны 1 и 2 степени, Святого Владимира 2, 3 и 4 степени, Святого 
Станислава 1 степени, Белого Орла, золотым оружием «За храбрость».  

Хутор – однодворное или многодворное поселение вне станиц. 
Хуторяне подчинялись станичному атаману, как главе административ-
ной единицы войска. Хутор имел своего хуторского атамана.

Ц
«Царская сотня» – казачья сотня при Николаевском кавалерий-

ском училище (знаменитом военном заведении Российской империи, 
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выпускниками которого были многие видные представители воен-
ной и культурной элиты России XIX – начала XX веков, в частности, 
М.Ю. Лермонтов, М.П. Мусоргский, В.А. Сухомлинов, К.Г. Маннергейм). 
Сформирована в 1890 году. Срок обучения составлял 2 года. Наряду с 
военными дисциплинами, изучались русский, французский и немец-
кий языки, математика, механика, физика, химия, история, экономика, 
право, государствоведение, психология. Обучаться в «Царской сотне» 
было исключительно престижно и являлось мечтой каждого казака, 
стремившегося к офицерским погонам и дальнейшей карьере.

Царский кус – под таким названием известен стародавний обычай 
яицких (уральских) казаков отправлять в дар Высочайшему двору пер-
вый улов с зимнего багрения рыбы (отправляли, обычно, рыбу и икру). 

Цыдулька – письмо, записка; в военном смысле – донесение.

Ч
Чайковский, Петр Ильич (1840–1893) – один из величайших компо-

зиторов в истории музыки. Родился в селении при Камско-Воткинском 
заводе Вятской губернии. Его предком (прапрадедом) был украинский 
казак Федор Чайка (1695–1767). В 1861 году поступил в музыкальные 
классы Петербургского отделения Русского музыкального общества 
(с 1862 года Петербургская консерватория). В 1862 году закончил кон-
серваторию с отличием. С 1866 по 1878 год профессор Московской 
консерватории. Член-корреспондент Парижской академии изящных 
искусств (1892), почетный доктор Кембриджского университета (1893). 
П.И. Чайковский является автором более 80 музыкальных произведений, 
в том числе десяти опер и трех балетов. Прославили композитора балеты 
«Лебединое озеро» (1877), «Спящая красавица» (1890), «Щелкунчик» 
(1892), оперы «Евгений Онегин» (1879), «Пиковая дама» (1890), внес-
шие чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру. Всем 
известны его «Сентиментальный вальс», романсы «Средь шумного 
бала», «Благословляю вас, леса», «Ночи безумные» и другие. Похоронен 
в Александро-Невской лавре. Имя композитора носят город в Пермском 
крае, Концертный зал в Москве, Московская государственная консер-
ватория, Киевская консерватория, Пермский академический театр 
оперы и балета, Челябинский институт и другие учреждения куль-
туры. Каждые четыре года проводится международный конкурс имени 
П.И. Чайковского.

Чекмень – старинная казачья верхняя одежда. Шился из сукна в талию 
и с широкими рукавами, стянутые в запястье манжетом. По основным 
линиям кроя и по способу запахивания правой полы на левую подобен 
кавказской черкеске. Расхожий чекмень длиной до колен, а презднич-
ные на 15 или 20 см длинеее, передние полы цельные, спина разрезная 
до талии, грудь открытая почти до пояса, полы обшиты кругом широкой 
парчевой или узорчатой цветной ширинкой, рукава часто имели разрез 
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по внешнему шву между локтем и плечом, так что их можно было отки-
дывать за спину. Парадный чекмень носился в распашку поверх бешмета 
и холодного оружия, а расхожий стягивался поясом, на котором снаружи 
навешивалась шашка.  

Чепега (Кулиш), Захарий Алексеевич (1726–1797) – генерал-майор 
(1794), атаман Черноморского казачьего войска. Родился в селе Бортки 
Черниговской губернии, из рода Кулишей. В Запорожской Сечи получил 
прозвище Чепега. Был записан казаком Кисляковского куреня, являлся 
полковником Протовчанской паланки (округа). В Русско-турецкую 
войну 1768–1774 годов участвовал в походах, партиях, разъездах. После 
ликвидации Сечи (1775) был одним из создателей Войска верных казаков 
(переименованного затем в Черноморское казачье войско), с казаками 
которого в Русско-турецкой войне 1787–1792 годов проявил себя при 
взятии Очакова, укрепленного острова Березань, Гаджибея, Аккермана, 
Бендер. Показал ни с чем не сравнимое мужество при штурме Измаила. 
В 1794 году под командованием А.В. Суворова участвовал в Польской 
кампании, где отличился при взятии Варшавы. Последние годы жизни 
занимался обустройством казаков на Кубани, стал одним из основа-
телей Екатеринодара. Награжден орденами Святого Георгия 3 и 4 сте-
пени, Святого Владимира 2 и 3 степени, золотым Измаильским крестом, 
носимым на Георгиевской ленте, золотым Польским крестом, золотым 
оружием, украшенным алмазами. Бронзовая фигура З.А. Чепеги вхо-
дит в монументальную композицию памятника Екатерине Великой в 
Екатеринодаре (Краснодаре). 

Черкасск – исторический казачий город (ныне станица 
Старочеркасская в Аксайском районе Ростовской области, располо-
женная на правом берегу реки Дон, в 30 км от города Ростов-на-Дону). 
Основан в конце XVI века как Черкасский городок. В 1643 году был 
сожжен турками, но уже в следующем году город был восстановлен и 
укреплен. С 1644 по 1805 год известен как столица Донского казачьего 
войска. После основания новой Донской столицы (Новочеркасска, 
1805) Черкасск стал именоваться Старочеркасском, а к концу XIX столе-
тия утратил статус города.  

Черкеска – мужская одежда у кавказских горцев, а также у кубан-
ских и терских казаков. Однобортный суконный кафтан без воротника, 
в талию со сборками, обычно немного ниже колен; на груди нашиты 
газыри – кожаные гнезда для патронов. Являлась воинской одеждой, 
не должна была стеснять движений, поэтому рукава были широкие и 
короткие, и только старикам рукава делали длинными – согревающими 
кисти рук. На праздники одевали черкеску более длинную и тонкую.

Чины казачьи – Казак, Приказной, Пятидесятник, Младший уряд-
ник, Старший урядник, Вахмистр, Подхорунжий, Хорунжий, Сотник, 
Подъесаул, Есаул, Войсковой старшина, Казачий полковник, Казачий 
генерал, Генерал от кавалерии.
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Чита – город в России, административный центр Забайкальского 
края, расположенный на месте впадения реки Читы в Ингоду (бассейн 
Амура). Основана в 1653 году казаками Петра Бекетова как Читинский 
острог. В 1725 году в остроге и приписанных к нему деревнях находилось 
36 конных и пеших казаков. Название острога утратила в 1821 году, когда 
была переименована в селение. В 1851 году приобрела статус города, 
стала центром Забайкальской области, в котором находилось управ-
ление Забайкальского казачьего войска.  

Ш
Шабай – перекупщик; посредник в торговле между производителем 

товара и купцом.
Шаг – аллюр лошади, при котором лошадь передвигается медленнее 

всего, примерно со скоростью человеческого шага. Шаг бывает заторо-
пленный – это быстрее шага человека, а бывает и заторможенный – это 
совсем медленно. Шаг как аллюр используется казаками для разогрева 
лошади перед быстрыми аллюрами, а также для того, чтобы успокоить 
разгоряченную лошадь, ведь после быстрой скачки сразу останавливать 
лошадь нельзя, надо «отшагать» ее, чтобы кровообращение и дыхание 
пришли в норму. 

Шамшир – кривая шашка из особенно ценной дамасской стали.
Шапка – не всякая, специального образца. Первоначально «клобук со 

шлыком», папаха, а затем фуражка – знак обладания казаком всей пол-
ноты прав. Казаки нестроевых возрастов обязаны были носить фуражку 
без кокарды. На Кругу казак должен быть в шапке. Снималась во время 
молитвы, присяги и выступлений на Кругу. Шапка, сбитая с головы, 
была вызовом на поединок. Символ принадлежности к войсковому 
сословию. На Круге иногородние и гости должны были быть с непокры-
той головой. Считалось, что казак «шапку не ломает» и перед царем. В 
курене красовалась на видном месте. В доме вдовы лежала под иконой, 
что означало, что семья находится под защитой Бога и общины. 

Шапошников, Борис Михайлович (1882–1945) – выдающийся совет-
ский военный и государственный деятель, военный теоретик. Маршал 
Советского Союза (1940), профессор (1936). Родился в городе Златоусте 
Уфимской губернии. Из потомственных Оренбургских казаков. Участвовал 
в Первой мировой войне. В кампании 1914 года командовал пехотным 
полком, затем служил в казачьих войсках. Мировую войну полковник 
Б.М. Шапошников заканчивал командиром полка в Кавказской гренадер-
ской дивизии на Восточном (Русском) фронте. В 1918 году добровольно 
вступил в Красную Армию. Был помошником начальника Оперативного 
управления штаба Высшего военного совета. Принимал участие в разра-
ботке плана по разгрому деникинских войск в октябре 1919 года, один из 
авторов планов кампаний 1920 года на Юго-Западном, Западном фрон-
тах и в Крыму. После Гражданской войны занимал должности командую-
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щего войсками Ленинградского, Московского и Приволжского военных 
округов. В 1932–1935 годах – начальник, военный комиссар и профессор 
Военной академии имени М.В. Фрунзе. С 1937 года – начальник Генштаба 
РККА, с 1940 года – заместитель наркома обороны СССР. С началом 
Великой Отечественной войны (с 10 июля 1941 года) – член Ставки ВГК. 
Как начальник Генштаба РККА участвовал в разработке предложений по 
подготовке и ведению контрнаступления Красной Армии зимой 1941–
1942 годов. С 1943 года – начальник Военной академии Генерального 
штаба. Награжден: Российская империя – орденами Святой Анны 2, 3 
и 4 степени, Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом, Святого 
Станислава 3 степени с мечями и бантом; Советский Союз – тремя орде-
нами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 
1 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями « XX лет Рабоче-
Крестьянской Красной Армии», «За оборону Москвы». Похоронен в 
Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

Шаровары казачьи – широкие штаны свободного покроя. 
Историческая одежда казаков-конников (в узких штанах на коня не 
сядешь, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать). 
Входили в состав воинской казачьей формы. Как правило, носились с 
лампасами и заправлялись в сапоги. Шились из холста, сукна, плиса, 
бархата, шелка, кожи. Шаровары подвязывались тонким ремешком – 
гашником, за которым ближе к телу пришивался кошелек (отсюда выра-
жение «спрятать в загашник»).  

Шафонский, Афанасий Филимонович (1740–1811) – врач, экономист, 
этнограф. Доктор права, философии и медицины. Действительный 
статский советник (1798). Один из основоположников отечественной 
эпидемиологии. Родился в городе Соснице Малороссийской губернии 
в семье казачьего сотника. В 1756–1763 годах учился в университетах 
Галле, Лейдена, Страсбурга. С 1769 года являлся старшим доктором 
Московского генерального госпиталя. Первым распознал начавшуюся 
эпидемию чумы в Москве и активно с болезнью боролся. Составил 
«Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770 
по 1772 годы, с приложением всех для прекращения оной тогда установ-
ленных учреждений» (М., 1975), благодаря которому получил широкую 
известность. С 1782 года служил в Уголовной палате Черниговского 
наместничества. В 1784–1786 годах составил «Черниговского наместни-
чества топографическое описание с кратким географическим и истори-
ческим описанием Малой России», которое было издано в Киеве уже 
после смерти автора, в 1851 году.  

Шашка – длинноклинковое рубящее или рубящеколющее бое-
вое холодное оружие. В исторической памяти отмечена прежде всего 
как казачье оружие, по сей день оставаясь неотъемлемой деталью тра-
диционной культуры казачества и элементом старинного казачьего 
костюма. Символ всей полноты прав у казака, а также обладания пае-
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вым земельным наделом. Вручалась казаку стариками в 17 лет без тем-
ляка. В 21 год при отправке на службу казак получал погоны, кокарду 
и темляк. В церкви, в момент слушания Евангелия, шашка обнажалась 
на половину, что означало готовность казака стать на защиту христи-
анства. Сохранялась в семье на видном месте. Передавалась от деда к 
внуку, когда «старик терял силы» и менял шашку на посох. Если в роду 
не оставалось наследников, шашка ломалась пополам и укладывалась 
в гроб умершему. Шашку и шапку казак мог потерять только вместе с 
головой. На Кругу голосовали шашками. Не обладающий полноправием 
шашку носить не смел. По решению Круга казак мог быть лишен права 
ношения оружия на определенный срок. Следующим наказанием было 
исключение из казачества.

Шелепуга – плеть.
Шелихов, Григорий Иванович (1747–1795) – землепроходец, море-

плаватель, промышленник, устроитель поселений на Аляске. Родился 
в городе Рыльске Курской губернии. В 1783–1786 годах возглавлял 
экспедицию в Русскую Америку, основал первые русские колонии в 
Северной Америке, которые по его ходатайству охранялись отрядом 
казаков. В 1781 году основал «Северо-Восточную компанию», кото-
рая в 1799 году была преобразована в «Русско-Американскую торговую 
компанию». Свои путешествия описал в книге, которая была издана в 
Санкт-Петербурге в 1795 году. По повелению императрицы Екатерины 
II был пожалован золотой медалью, осыпанной алмазами, для ношения 
на шее на голубой ленте, шпагой и похвальной грамотой. После смерти 
Г.И. Шелехова его жене и потомству были дарованы права российского 
дворянства. Памятники первопроходцу установлены в городах Рыльске 
и Шелихове Иркутской области.  

Шолохов, Михаил Александрович (1905–1984) – великий русский 
писатель, крупнейший прозаик, классик русской советской литературы. 
Родился на хуторе Кружилин станицы Вешенской Области Войска 
Донского (ныне Шолоховского района Ростовской области) в семье дон-
ского казака. Широко известен как автор романов «Поднятая целина» 
и «Тихий Дон». Полковник (1943), академик АН СССР (1939). Дважды 
Герой Социалистического Труда (1967, 1980), лауреат Сталинской (1941) 
и Ленинской (1961) премий. Лауреат Нобелевской премии по литературе 
(1965 – «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве 
в переломное для России время»). Награжден шестью орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции и Отечественной войны 1 степени, 
медалями, а также иностранными орденами и медалями. Удостоен меж-
дународной премии мира в области культуры Всемирного Совета Мира 
(1975), международной премии «Лотос» писателей стран Азии и Африки 
(1978). Почетный доктор Ростовского государственного университета, 
Лейпцигского университета, Сент-Эндрюсского университета права 
(Шотландия). 2005 год был объявлен ЮНЕСКО годом Шолохова.  
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Штандарт – особый род кавалерийского знамени уменьшенного 
типа с изображением черного двухглавого орла. В Русской армии каза-
чьи полки обычно имели знамена, а штандарты жаловались им за осо-
бые заслуги. Штандарты имели все казачьи гвардейские полки. 

Штеменко, Сергей Матвеевич (1907–1976) – советский военный дея-
тель, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1948–
1952), начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС 
СССР (1956–1957), начальник штаба Объединенных Вооруженных Сил 
государств – участников Варшавского договора (1968–1976), генерал 
армии (1968). Родился в станице Урюпинская Области Войска Донского 
в семье казака. Окончил Военную академию механизации и моториза-
ции РККА (1937), Военную академию Генерального штаба (1940). Во 
время Великой Отечественной войны занимал руководящие посты в 
Оператином управлении Генштаба, участвовал в подготовке операции по 
освобождению Крыма (1943), внес существенный вклад в подготовку и 
проведение Могилевской и Псковско-Островской наступательных опе-
раций (1944). В 1943 году сопровождал Верховного Главнокомандующего 
на Тегеранской конференции. После победы над Германией участвовал 
в разработке планов разгрома японской Квантунской армии (1945). 
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Крассного Знамени, двумя 
орденами Суворова 1 степени, орденами Кутузова 1 степени, Суворова 
2 степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени, медалями, а также ино-
странными орденами и медалями. 

Щ 
Щерба – казачья рыбная юшка; рыбный суп с добавлением муки и 

сала. Был характерен для запорожских казаков. (Такую еду казаки зача-
стую готовили в походах, особенно в «голодные» времена, когда про-
дукты заканчивались и приходилось выходить на промысел (рыбную 
ловлю).

Щурать – щадить, помиловать.

Э
Этнос – исторически сложившаяся устойчивая группа людей, объе-

диняемая общностью происхождения, территории проживания, языка, 
особенностями культуры, быта, традиций, обычаев, самосознания, 
веками воспроизводимых в разных поколениях. 

Эфес – рукоять холодного оружия; общекавказский эфес шашки, 
принятый у казаков, как правило, открытый без охранной дужки и даже 
без крестовины, защищающей кисть руки, оправлен металлом и часто 
украшался серебром, золотом и дорогими камнями. Тип сарматский, в 
старину принятый у запорожцев, имел только крестовину из цветного 
металла.   
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Ю
Юрт казачий – земельные владения станичного общества. Границы 

юрта устанавливались Войсковыми кругами. Если группа казаков или 
станица решала основать новый городок, они обращались в Главную 
войску за разрешением «обысканный юрт занять». После расследова-
ния, не будет ли от этого другим станицам «утеснения» такое разреше-
ние выдавалось. С начала XVIII столетия при основании городка станица 
должна была произвести «развод рубежей» и точно определить границы 
с соседними казачьими поселениями, После этого она получала «разво-
дную грамоту», устанавливающую право станицы на юрт. 

Юшка – суп или похлебка казацкой кухни. Изначально «юхой» 
называли жидкую часть ухи, но со временем видоизмененное назва-
ние – «юшка» – использовалось для обозначения жидкой части любой 
похлебки и супа на мясном или рыбном бульоне. Юшку готовят с ово-
щами, крупой, с ушками, пельменями.  

Я
Язык (говор) казачий (донской) – Язык донского казачества довольно 

своеобразный. Носит название донских говоров. Эта народная речь или 
донской диалект, относится к русскому языку, но в то же время имеет 
существенные особенности. На Дону до сих пор сохранилась лексика, 
встречаемая только в исторических источниках. Так, бытуют такие слова: 
займище (заливной луг), казан (железное ведро, котел), подзатыльник 
(часть женского головного убора).

В донской лексике имеется группа слов, употребляемая только на 
Дону: водак (специальная лодка для перевозки живой рыбы), водя-
ник (водяная мельница), варка (посудина для кипячения белья), сан-
доль (острога для ловли рыбы), сапа (змея), чалба (половник, дуршлаг, 
лопатка для размешивания теста), чукавый (щеголеватый, модный).

Имеются в донском говоре и местные новообразования, появивши-
еся на протяжении истории становления донского казачества. Бухало, 
буйло (музыкальный инструмент, контрабас), водворок (муж, принятый 
в дом жены), вытяжина (овраг), долгушка (спальня в казачьем доме), 
коневитый, конистый (стройный человек с хорошей осанкой), лаповик 
(снег хлопьями), холина (крем для лица), чяюха (чайная гуща).

В традиционном диалекте, особенно в рассказах, воспоминания каза-
ков употребляются специфические слова и выражения, отражающие 
старинный казачий быт, военные занятия, общественные отношения. 
Например, курень (отряд; домовладение), майдан (собрание, центральная 
площадь), юрт (место, земля), односум (товарищ, член общины, одного-
док), скулемать (сделать кое-как), ухондокать (убить), шлында (гуляка), 
есаул (казачий начальник), казачий круг (орган военной демократии), сот-
ник (военный начальник), войсковой атаман (главный военачальник).

Своеобразие лексики донских говоров усиливается благодаря зна-
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чительному числу слов, заимствованных в процессе длительных воен-
ных и мирных контактов и связей донских казаков с тюрко-язычными 
соседями. Долгое время на Дону татарский язык был распространен-
ным средством общения. Наследием в донском говоре закрепились 
слова тюркоязычного происхождения: ян (напиток из разведенного 
водой отцеженного кислого молока), сюзьма (заквашенное и отделен-
ное от сыворотки молоко), бальсан (глиняный сосуд для масла), саган 
(котел; фарфоровая посуда для хранения молочных продуктов; миска, 
супник), тузлук (дикий чеснок), щерба (уха), бармаки (деревянные вилы 
для подъема соломы, сена, мякины с зерном), каюк (небольшая лодка, 
выдолбленная из ствола дерева), макара (нить для вязания рыболовных 
сетей), гардал (горчица). 

Через тюркские языки и непосредственное общение проникли в дон-
скую речь заимствования из иранских языков. Скажем, нардек (арбуз-
ная патока), принч (рис). Взаимодействие с калмыцким народом имело 
следствием употребление казаками некоторого количества калмыцких 
слов, например: будан (бульон), шулюн (говяжий бульон, жидкий суп).

Донской говор впитал немало украинских слов (некоторые из них, в 
свою очередь, имеют польское происхождение): нима (нет), був (был), 
зараз (сейчас), кодра (половик из тряпок), кохать (заботиться, холить и 
лелеять), нехай (пусть), нехаянный (запущенный, неухоженный), позы-
чить (взять в долг; взять без разрешения; украсть), репанец (простой, 
неграмотный человек), трохи или трошки (немного), шлях (наезженная 
дорога), шукать (искать) и многое другое.

В донском диалекте образовался слой общедонской лексики, вклю-
чающий наименования жизненно важных понятий и предметов быта, 
хозяйства, явлений природы. Сюда относятся: существительные – 
водянка (водяная мельница), завеска (женский передник), круглик 
(пирог с начинкой), пирог (хлеб), рожак (местный уроженец), чапура 
(белая цапля), чекомас (окунь); прилагательные – бусарный (глупо-
ватый), нехолюзный (неряшливый), огурной (озорной); глаголы – 
гутарить (говорить), плугарить (пахать), поручкаться (поздороваться 
за руку), холодовничать (бездельничать). Различия в самом донском 
говоре связаны с местом проживания. Так, в верхнедонских стани-
цах употребляются слова, не встречающиеся в речи жителей Нижнего 
Дона: балиндрас (пустослов), ветрянка (ветряная мельница), водо-
лив (черпак в лодке). Для нижнедонских говоров характерны слова: 
баланда, баландист (пустослов), ветряк (ветряная мельница), текуч 
(черпак в лодке).

Донские выражения певучи и искрометны, но не всегда понятны совре-
менному русскому человеку. Для казаков типичны выражения: атец траву 
кося; она есть не прося; ще вы вчора не приходили: мы кочета припороли, 
чакушку поставили; пашла на агарот, сабрала памидоры так хабур-чабур; 
сашил новый брюки, фарсавитый, как новый гривиник и т. д.       
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Яик – старинное название реки Урал. После подавления Крестьянской 
войны под предводительством Е.И. Пугачева, в которой принимали уча-
стие яицкие казаки, Яик в 1775 году указом императрицы Екатерины II 
был переименован в Урал. 

Яицкий городок – исторический город. Основан яицкими казаками 
в 1584 году. Располагался на правом берегу среднего течения Яика и на 
левом берегу нижнего течения реки Чаган. Город с 1613 года. Являлся 
административным центром Яицкого казачьего войска, которое в 
1591 году приняло подданство России, но до царствования Петра I имело 
полную автономию. История города тесно связана с восстанием яиц-
ких казаков 1772 года и Крестьянской войной, вспыхнувшей на берегах 
Яика в 1773 году под предводительством атамана Емельяна Пугачева. В 
связи с этими событиями Яицкий городок в 1775 году был переименован 
в город Уральск. 

Якутск – город в России, столица Республики Саха (Якутия), порт 
на реке Лене. Основан в 1632 году на правом берегу Лены отрядом ени-
сейских казаков во главе с сотником Петром Бекетовым как Ленский 
(Якутский) острог. Ленский острог стал первым русским укрепленным 
пунктом (с 1641 года – центром воеводства и якутского городового каза-
чества) на якутской земле, благодаря чему казаки в дальнейшем при-
соединили к России территории всего северо-востока Сибири. Якутск, 
являясь военно-административным и торговым центром Ленского края, 
с 1708 года был подчинен Сибирской, в конце XVIII века – Иркутской 
губерниям. В 1822 году стал областным городом, а с 1851 года Якутия 
получила статус самостоятельной области на правах губернии с центром 
в Якутске. 

Яр – глубокий, заросший овраг.
Ясак – натуральная подать, дань, уплачиваемая обыкновенно нату-

рой. Слово «ясак» вошло в казачий лексикон со времен завоевания 
Ермаком Сибири. Сбор ясака являлся целью приведения под «высокую 
руку государя» неосвоенных территорий. Собирался казаками соболями, 
лисицами, бобрами, куницами и другой «мягкой рухлядью», как пуш-
нину называли на Руси, иногда скотом. Ясак назначался для каждого 
племени или рода в отдельности «смотря по людям и по промыслам», 
его сбор часто гарантировался путем взятия заложников (аманатов) из 
туземцев. 

Ясырка–1) пленница с востока (обычно, мусульманка); казаки могли 
на ясырках жениться; дети, рожденные от пленниц (чумаки) со време-
нем могли стать казаками; 2) в XIX веке так называли домашних прислуг, 
домработниц.

Ясырь – казачья военная добыча, прежде всего, пленники, взятые в 
набеге, которых казаки освобождали за выкуп или оставляли у себя для 
ведения хозяйства. 
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