
КАЗАКИ



«Вся история сделана казаками» 
Л.Н. Толстой

Золотой нитью вплетена в прошлое России история 
казачества. Ни одно более-менее знаковое событие не 
происходило без участия казаков. О том, кто же они такие 
– субэтнос, особое военное сословие или люди с 
определенным состоянием души  – до сих пор спорят 
ученые.



         Как и про происхождение казаков и их имени. Есть 
версия, что казак – это производное от названия 
потомков касогов или торков и берендеев, черкас 
или бродников. С другой стороны, многие 
исследователи склоняются к мысли, что слово 
«казак» – тюркского происхождения. Так называли 
свободного, вольного, независимого человека или 
военного стража на границе.

          На различных этапах существования казачества в 
его состав входили русские, украинцы, 
представители некоторых степных кочевников, 
народов Северного Кавказа, Сибири, Средней Азии, 
Дальнего Востока. К началу XX в. у казачества 
полностью доминировала восточно-славянская 
этническая основа.



Хронология казачества
     XII в. - В Киевской Руси (Киевском княжестве) 
Черные Клобуки или черкасы (торки, узы, 
берендеи и др.) охраняют ее южные границы и 
их дружины носят имя козаки, казаки, т.е. 
сторожевые люди (тюрк.)

     XIII в. - У Черных Клобуков продолжается 
процесс славянизации, особенно "козацькой" 
части после падения от татаро-монгол Киева и с 
началом службы казаков в Великом княжестве 
Литовском (русском). Но при этом часть Черных 
клобуков откочевали в различные степи, где их 
след постепенно и теряется.



      В XIV—XVII вв. казаки - вольные люди, 
работавшие по найму, лица, нёсшие 
военную службу в пограничных районах 
(городовые и сторожевые казаки); 
в XV—XVI вв. за 
границами России и Польско-Литовского 
государства (на Днепре, Дону, Волге, Урале, 
Тереке) возникли самоуправляющиеся 
общины “вольных” казаков (главным 
образом из беглых крестьян). Казачество 
было главной движущей силой народных 
восстаний в Украине XVI—XVII вв. и 
массовых движений в России XVII—XVIII вв.



Правительство стремилось использовать казачество 
для охраны границ и в войнах, в XVIII в. окончательно 
подчинило его, превратив в привилегированное 
военное сословие. 

В начале XX в. существовало 11 казачьих войск 
(Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, 
Терское, Сибирское, Уральское, Астраханское, 
Семиреченское, Амурское и Уссурийское). 

В 1916 казачье население — свыше 4,4 млн. человек 
(свыше 53 млн. десятин земли). В первую мировую 
войну казачество выставило около 300 тыс. человек. 
После октября 1917 советская власть проводила 
политику “расказачивания”, сопровождавшуюся 
массовым террором против населения казачьих 
областей, что, в свою очередь, вызывало массовые 
восстания. В 1920 казачество как сословие 
упразднено. В 1936 созданы донские, кубанские и 
терские кавалерийские казачьи соединения, 
участвовавшие в Великой Отечественной войне 
(расформированы во второй половине 40-х гг.). С 
конца 1980-х гг. предпринимаются попытки 
возрождения казачества.



• По своему этническому происхождению 
среди казаков преобладали русские, 
также были украинцы (составили основу 
черноморцев на Кубани, в меньшей 
степени участвовали в формировании 
кубанских линейцев, донских, 
оренбургских и сибирских казаков). 
Кроме того, в состав казаков в бытность 
их сословием входили группы 
белорусов, южных славян, греков, татар, 
мордвы-эрзи, башкир, калмыков, бурят, 
осетин и других народов.



Происхождение казачества — сложная тема, 
которая до сих пор вызывает споры и бурные 
дискуссии. Этническая принадлежность казаков 
тоже покрыта завесой тайны. Принято считать, 
что казачество сформировалось на территории, 
которая сейчас принадлежит разным 
государствам:

• Польше,
• Чехии,
• Хорватии,
• Австрии,
• Украины,
• России,
• Казахстана.
Ряд историков считает, что казаки относятся к 
культуре различных тюркских народов.



Иерархия казаков
Казачьи поселения называют «станицами», во главе 

станицы стоит «атаман», избираемый на «казачьем круге» 
(совете). Несколько станиц могли объединяться в полки во 
главе с полковником.

Казачьи чины
Нижние чины:

• Казак — рядовой
• Приказный (приказной казак) — ефрейтор

Унтер-офицерские (младшие) чины:
• Младший урядник — младший унтер-офицер, младший 
сержант

• Урядник — унтер-офицер, сержант
• Старший урядник — старший унтер-офицер, старший 
сержант

• Младший вахмистр — старшина
• Вахмистр — фельдфебель, прапорщик
• Старший вахмистр — старший прапорщик
• Подхорунжий — младший лейтенант



Обер-офицерские (старшие) чины:
• Хорунжий — подпоручик, лейтенант
• Сотник — поручик, старший лейтенант
• Подъесаул — штабс-капитан, капитан
• Есаул — майор

Штаб-офицерские (главные) чины:
• Войсковой старшина — подполковник
• Казачий полковник — полковник

Генеральские (высшие) чины:
• Генерал-майор — генерал-майор
• Генерал-лейтенант — генерал-лейтенант
• Генерал от кавалерии — полный генерал
• Генерал-фельдмаршал — генерал-фельдмаршал



• Казаки в сословном отношении делились на 
сельских обывателей, дворян, купцов (т. 
н. «торговые казаки») и казачье 
духовенство.

•  До конца XVII века в Русском царстве также 
существовали особые категории служилых 
людей — беломестные казаки и 
городовые казаки, до конца XIX века — 
станичные казаки, до 1920 года — сибирские 
городовые казаки, а в Речи Посполитой 
были надворные казаки, реестровые 
казаки, охочекомонные казаки и 
лисовчики.



Форма казаков
Форменная одежда — обязательная 

составляющая облика казака. Казаков легко 
отличить от других воинов по характерной 
одежде, обладающей этнической символикой.

По расцветке лампасов казака можно узнать род 
войск и принадлежность к определенному 
региону.

• Другие элементы одежды казака:
• фуражка,
• папаха,
• бешмет,
• шаровары.
Казачья форма считается семейной реликвией, а 

фуражку в доме кладут на видное место.


