
КАЗАЧЕСТВО НА ДОНУ 

 



       ДОНСКОЕ 

КАЗАЧЕСТВО. 



  

О времени возникновения донских казаков до сих 

пор среди историков нет единой точки зрения. Так 

Н.С.Коршиков и В.Н.Королѐв считают, что «кроме 

широко распространѐнной точки зрения о 

происхождении казаков от русских беглых людей 

и промышленников, существуют в качестве 

гипотез и иные точки зрения.  



По мнению Р.Г.Скрынникова, например, 

первоначальные казачьи общины, состояли из 

татар, к которым присоединялись затем русские 

элементы. Л.Н.Гумилѐв предлагал вести донских 

казаков от хазар, которые, смешавшись со 

славянами, составили бродников, являвшихся не 

только предшественниками казаков, но и 

прямыми их предками. Все больше специалистов 

склоняются к тому, что истоки донского 

казачества следует видеть в древнем славянском 

населении, которое согласно археологическим 

открытиям последних десятилетий, существовало 

на Дону в VIII –x 

 





История донского 

казачества. 
• История донского казачества тесно 

переплетается с историей казачества вообще. 

Оно появляется на землях Золотой Орды после 

ее распада. Несмотря на некоторые 

заимствованные особенности кочевой 

культуры, основу казачества составило 

христианское русское население. По одной из 

версий, это были христианские воины-

дезертиры Золотой Орды, по другой разбойники 

Хлыновской земли или остатки древнерусского 

населения, не пожелавшего входить в состав 

централизованного Московского царства. 

 



История донского казачества – это 

история непрерывной борьбы на степных 

просторах южных рубежей русского 

государства. По образному выражению 

Льва Николаевича Толстого – «Граница 

породила казачество, а казаки создали 

Россию». 

 



ФОРМИРОВАНИЕ 

ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА. 
В XV в. на степные просторы 

Дона устремились беглые 

крестьяне из центральной 

России, с Поволжья. Их 

называли^казаками, что в 

переводе с тюркского 

означало «удальцы», 

«вольные люди». Особенно 

значительный приток казаков 

наблюдается в первой 

четверти XVI в., которую 

можно считать временем 

формирования донского 

казачества. 

 



Первое письменное упоминание о казачьих 

городках относится к 1549 году. Ногайский 

князь Юсуф жаловался царю Иоанну IV 

(Грозному): «Холопи твои, некто Сары-Азман 

словѐт, на Дону в трѐх и в четырѐх местах 

городы поделали… да наших послов …и 

людей стерегут, да разбивают…» . 

 



• 17В.БЫЛ временем бурных 
крестьянских восстаний, к 
которым присоединилась 

беднейшая часть донского 
казачества. Вспомним 
восстание, во главе которого 
стоял Степан Разин. Весной 
1667 г. Разин во главе отряда 
в 600 человек попытался 

через Азов пробиться к 
Азовскому морю. Затем 
двинулся на Волгу. Со всех 
сторон шли к нему 
угнетенные и обездоленные, 

и под Царицыном его отряд 
вырос до 1500 человек. 
Осенью 1669 г. Разин вновь 
появился на Дону. 

• . Построил укрепленный 

городок. Его войско быстро 

росло. Богатые казаки с 

беспокойством и 

враждебностью следили за 

ростом авторитета атамана 

голытьбы. И были рады, когда 

разницы покинули Дон и 

двинулись на Волгу, чтобы 

выступить против царских 

войск. Были захвачены Цари-

цын, Астрахань, Саратов, 

Самара. 



Первый официальный 

документ. 
• В грамоте, подписанной 

царѐм Иоанном IV (Грозным) 

3 января 1570 года и 

посланной на Дон с 

боярином Новосильцовым, 

казакам и их атаманам 

Мамину и Яковлеву 

предписывалось слушаться 

Новосильцова во всех 

государевых делах, «… тем 

бы есте нам послужили, а 

мы вас за вашу службу 

жаловати хотим». За службу 

по охране царского посла 

впервые всему казачьему 

войску было обещано 

жалование. 

 

• Эта грамота – первый 

официальный документ о 
признании московским 

царѐм донских казаков и 

считается отправной 

точкой в дальнейшей 

истории служения казаков 
российскому 

государству. Поэтому, 3 

января 1570 года является 

датой создания 

Всевеликого войска 

Донского. 

 



Казаки, разъезжая по «Дикому Полю» – так 

стало называться с XV века пустынное место, 
образовавшееся после разорения монголо - 

татарами южно-русских княжеств, постоянного 

места жительства не имели. Убежищем им 

служили вырытые в земле ямы, покрытые 

хворостом или камышовые шалаши-шиши. 

Первое время женатых среди них не было. 

Основным источником существования являлась 

военная добыча. 

 



ДИКИЕ ПОЛЯ. 



Где находились городки казаков , был ли среди них 

Раздорский у историков нет единого мнения. Одни 

считают, что на Нижнем Дону. Об этом 

свидетельствуют исторические факты, так в 1551 

году казаки «с Азова оброк мелют» . Чтобы это 

сделать, надо было иметь большую воинскую 

силу и организацию. Из верховых городков это 

сделать было бы очень трудно.  



Реально это было для низовых казачьих городков. 

И.Ф.Быкадоров ссылаясь на некие «старинные 

иностранные карты и другие исторические 

данные», согласно которым до похода турок на 

Астрахань 1569 года будто бы существовали 

городки Атаманский, Красный Яр и Раздоры 

Нижние [6]. 

И.М.Сулин писал «… нужно думать, что в числе 

этих четырѐх построен был и Раздорский 

городок»  

 



Первая казачья станица 

на Дону. Станица 

Раздорская. 



Донское казачество окончательно 

оформляется к XVI веку, при этом являясь 

независимым образованием. В 1552 году 

зафиксировано участие донских казаков в 

Казанском походе, после которого казаки 

получают от Ивана Грозного Дон в вечное 

пользование.  



Казаки в войне 1812 года. 

 

 
Наступил памятный 1812 год. 12 июня французский 

Император Наполеон с огромной армией перешел реку 

Неман и пошел боевыми порядками на Москву. 

 Но желание донских казаков защищать свое Отечество 

было настолько велико, что кроме выставленных в 

действующую армию казачьих полков на Дону стало 

формироваться ополчение. "В совершенной готовности 

к выступлению" стояли на Дону два рабочих полка, 

снабженные оружием и провиантом, а также "шесть 

орудий конной артиллерии, укомплектованные по 

штату людьми, зарядами и прочими принадлежностями 

сполна".  

 

 



 Первые победы донских казаков над французами отмечены 

13 октябрем 1812 года, когда казачий отряд под 

командованием генерала Алексея Иловайского под 

Малоярославцем разбил неприятеля "с жестоким 

поражением" и отбил у него 11 пушек. В это же время 

отличились донские казаки под командованием генерала 

Кутейникова 2-го под городком Боровским и полковника 

Иловайского 9-го под Медыня. 23 ноября казаки генерала 

Мартынова разбили французов у местечка Зембино и 

захватили "более тридцати орудий". И таких примеров 

героизма донских казаков можно привести сотни. В 

обширном рапорте фельдмаршалу М. И. Кутузову Донской 

Атаман М. И. Платов докладывал: "За остатками же 

неприятеля, оставившими Ковно, велось преследование до 

Волковийска; взято 3 орудия и большое число пленных, 

отличился полковник Ефремов.  



 6 октября 1813 г. Войсковой Атаман Матвей Иванович 

Платов вместе с Донскими казаками в ходе грандиозной 

битвы народов (союзники против войск Наполеона) под 

Лейпцигом взял в плен целую кавалерийскую бригаду. 

Приближалась развязка в войне с Наполеоном. 18 марта 1814 

г. союзные войска после тяжелых боев овладели столицей 

Франции. Донские казаки устроили 19 марта свой походный 

военный лагерь на Елисейских полях в Париже. 

Отечественная война и заграничные походы русской армии 

победоносно закончены. Многие казачьи полки награждены 

Георгиевскими знаменами. 

 

 



. 

 

 Казаки с большими военными трофеями возвращались из 

заграничных походов на Дон. Часть из них в виде серебра 

Атаман М. И. Платов пожертвовал на Донские храмы, в том 

числе на Вознесенский собор в Новочеркасске. В память о 

героизме Донских казаков в Отечественной войне 1812 года 

и в связи с ожидавшимся приездом Императора Александра I 

летом 1817 г. были сооружены две огромные кирпичные 

Триумфальные арки на Московском почтовом тракте при 

въезде в столицу Дона и на старом Ростовском выезде.  



Культура Донского  

КАЗАЧЕСТВА. 



Отличительные 
черты казачества , 

как сословия де-

факто в 

Российской 

Империи 
 

• особый порядок отбывания 

воинской повинности, 

• освобождение от подушной 

подати, 

• освобождение от рекрутской 

повинности, 

• освобождение от 
государственного земского 

сбора, 

• право беспошлинной торговли в 

пределах войсковых территорий, 

• особые права на пользование 

государственными землями и 

разными другими угодьями, как 

то: рыбными ловлями, 

добыванием соли и т. п. 

 



                            Обучение казака.                                     

 

 

           Лет с трѐх-пяти казачок приучался к верховой езде. 

 Обучение было тяжѐлым и постоянным. Стрелять учили с 

семи лет, рубить шашкой с десяти. Сначала спускали 

тонкой струйкой воду и «ставили руку», чтобы клинок под 

правильным углом резал воду, не оставляя брызг. Потом 

учили «рубить лозу», сидя на коновязи, на бревне, и только 

потом на боевом коне, по-боевому, по-строевому 

осѐдланном. Рукопашному бою учили с трѐх лет. Передавая 

особые, в каждом роду хранящиеся приѐмы. Мальчика 

воспитывали гораздо строже, чем девочку, и жизнь его с 
раннего детства была заполнена трудом и обучением. С 

пяти лет мальчишки работали с родителями в поле: погоняли 
волов на пахоте, пасли овец и другой скот. Но время для 

игры оставалось.,  





 

 

 

 

Казачья одежда. 



• Особенности жизни донских казаков отразились 

на их одежде. Своеобразный вид донской 

казачьей одежды складывался веками. 

Приходили беглые на Дон в своей русской 

одежде, а здесь носили то, что давало войско. 

Облик одежды воссоздают старинные казачьи 

песни. 





• Всю одежду можно разделить на служебную, 
военную и домашнюю. 

•  Служебная состояла из мундира или чекменя 
синего сукна, с красными выпушками и шаровар, 

также синего сукна с красными лампасами, 
фуражки и папахи с красным верхом и военной 

синей шинели. 

•   



• Домашняя одежда напоминала военную, но она 
однобортная и отличалась по материалу. 

Чекмени черкесиновые или нанковые. Шаровары 
без лампас, белые холстовые  рубахи, а также 
портки. Фуражка в быту носилась военная. Из 
обуви первоначально в общем употреблении 

были поршни Праздничной обувью считались 
чирики — туфли с гладкой подошвой и вырезом 
сверху, которые носились на шерстяных чулках 

как казачками, так и казаками. (Среди казаков 
было распространено поверье, что чулки из 

овечьей шерсти предохраняют от укуса 
тарантулов, которые боятся запаха овец, т. к. 

овцы едят тарантулов. Поэтому казаки и летом 
охотно ходили в шерстяных чулках). 



РАССЛОЕНИЕ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
  

Старшина среди донских казаков выросла и развилась 

постепенно. Уже с половины XVII века «казаки стали не те: 

появилось богатство, а с ним роскошь и честолюбие». Люди, 

отличавшиеся умом, смелостью, распорядительностью, 
мало по малу подчинили себе остальных и захватили власть 

в свои руки, образовав из себя «знатных людей».  



• Казачки очень любили украшения, и самые 
характерные из них — чикилики. Это широкая 
лента из алого атласа, украшенная жемчугом, к 
которой прикреплялась густая сетка из крупного 
жемчуга. Лента обвязывалась вокруг головы, а 
жемчужная сетка свисала из-под головного 
убора, частично прикрывая щеки.  

 

• Жемчужное украшение, прикрепленное на плечах 
и спускавшееся до груди, называлось перла, 
коробчак. Руки украшали браслеты. 



Женские Казачьи 

украшения 

Мужская казачья серьга, 

крест попирающий змия, 

после турецкой войны 



История донских казаков богата на события чрезвычайные, 

масштабные и исключительно впечатляющие, которые 
требовали от непосредственных участников высочайшего 

подъема духа, мужества, отваги и боевых искусств, в 

которых человеческая кровь порою текла реками, а 

картины происходившего леденили ужасом сердца героев 

этих событий и многие десятилетия после них.   

 



Но был даже в столь богатой на подобные события истории 

донских казаков особенный полувековой почти период, 
когда события эти шли нескончаемым потоком, как бы 

нанизанные одно на другое, переходя одно в другое без 

малейшего перерыва. Это было время величайшего 

напряжения сил духовных и физических, время великих 

подвигов, которые навсегда вписали имя Донских Казаков 

на скрижали мировой истории. Период этот условно можно 

ограничить двумя памятными датами. 

  

 



Итак, политические отношения 

донского казачества и Российского 

государства претерпели сложную 

эволюцию. Казачество не было раз и 

навсегда данным феноменом. 

Казаки не были ни исключительно 

консерваторами-

государственниками, ни 

разрушителями 







Казачество в наши дни. 

 
В своей речи Владимир Громов прямо заявил, что 

казачество находится в настоящее время в 

состоянии кризиса, в который толкают его 

власти. И «…если не произойдет глубочайшего 

научного анализа, то на казачестве можно 

поставить крест». Атаман Громов рассказал, что 

покойный ныне «окопный генерал» Трошев, долгое 

время отвечавший во властных структурах за 

отношения с казачьими организациями, прямо 

заявлял о необходимости отказа от опоры на 

«замшелое» традиционно-этническое казачество 

и замены его «государственно-служивым» «новым 

казачеством».  



Атаман Громов, рассказав о планах Трошева и его 

начальников, раскрыл то, что ранее 

формулировалось только на уровне догадок: 

современная власть сознательно ведет курс на 

уничтожение традиционно-этнического 

компонента в казачьем движении и замены его 

неким «служебно-функциональным» новоделом. 

При этом, по словам Громова, именно Трошев 

«…открыл дорогу «национальным казачествам», 

не имеющим к многовековому этническому 

казачеству никакого отношения. А реестровый 

атаман ТКВ В.П. Бондарев активно сопротивлялся 

этому. 





   И если подводить итоги всему и 

возвратиться к казачеству, то что же можно 

сказать о его роли уже в сегодняшние дни? 
   На фоне тотального ослабления нашей армии и чрезмерно 

усилившихся национальных окраин признание былых 

полновесных казачьих прав и их воинских подразделений 

отнюдь нежелательно для нынешних прозападно настроенных 

правителей, готовых «интегрировать в общемировое 

сообщество» лишь оставшиеся от России одни сырьевые 

охвостья.  

   Вот потому всячески и препятствуют подлинному 
возрождению казачества, сумевшего сохранить в себе 

именно наши исконные русские черты. С его всѐ тем же 

боевым несгибаемым духом, любовью к отечеству и 

преданностью вере своей православной. 

   Благодаря которой мы только и сможем, как и во времена 
нашего монгольского и литовско-польского разделения, 

сплотить ещѐ всех, вернуть утраченное и вновь повести к 

восстановлению уже единой неделимой Святой Руси.  

    

 


