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Если исходить из современных научно обоснованных сущностных 
характеристик казачества, в прошлом оно представляло собой сложное 
саморазвивающееся этно-социальное явление, к началу XX в. вобравшее в 
себя все основные элементы социально-этнической и социально-классовой 
структуры общества и, как следствие, являвшееся одновременно и 
субэтносом великорусского этноса, и особым военно-служивым сословием.
Происхождение этнонима «казак» полностью не выяснено. Версии его 
этимологии основываются либо на его этническом (казак — производное от 
названия потомков касогов или торков и берендеев, черкас или бродников), 
либо на социальном содержании (слово казак — тюркского происхождения, им 
называли или 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. Итак, казачество — субэтнос великорусского 
этноса.
Казаки проживали на Дону, Северном Кавказе, Урале, Дальнем Востоке, в 
Сибири. Те или иные казачьи общины входили в состав конкретного казачьего 
войска.
Язык казаков — русский. В казачьей среде отмечается ряд диалектов: донской, 
кубанский, уральский, оренбургский и другие.
Казаки пользовались русской письменностью.
К 1917 году насчитывалось 4 миллиона 434 тысяч казаков обоего пола.
В настоящее время точные данные о численности казаков и их потомков 
практически отсутствуют. По различным примерным подсчетам, в 73 
субъектах РФ проживает примерно 5 миллионов казаков. Количество казаков, 
находящихся в местах компактного проживания в Казахстане и на Украине, а 
также число их потомков в дальнем зарубежье неизвестно.



Термин «казак» впервые упоминается в источниках XIII века, в 
частности в «Тайной истории монголов» (1240), и, по разным 
версиям, имеет тюркское, монгольское, адыго-абхазское или индо-
европейское происхождение. Значение термина, позже ставшего 
этнонимом, также определяется по-разному: вольный человек, 
легковооруженный всадник, беглец, одинокий человек и другое.
Происхождение казачества и время его появления на исторической 
арене вплоть до настоящего времени полностью не выяснено. 
Споры среди исследователей идут даже по этимологии 
(происхождению) самого слова-термина «казак».
Существует множество научных теорий происхождения 
казачества (только основных — 18). Все теории происхождения 
казачества подразделяются на две большие группы: теории 
беглого и миграционного, то есть пришлого, и автохтонного, то 
есть местного, коренного возникновения казачества. Каждая из 
данных теорий имеет свою доказательную базу, различную 
убедительную или не в полной мере убедительную научную 
аргументацию, достоинства и недостатки.
Согласно автохтонным теориям, предки казаков жили в Кабарде, 
являлись потомками кавказских черкесов (черкас, ясов), 
конгломерата касагов, черкес (ясов), «черных клобуков» (печенегов, 
торков, берендеев), бродников (ясы и группы славяно-русского и 
кочевых народов) и другое.



По миграционным теориям, предки казаков — вольнолюбивые русские люди, 
бежавшие за границы Русского и Польско-Литовского государства либо в 
силу естественно-исторических причин (положения теории колонизации), 
либо под влиянием социальных антагонизмов (положения теории классовой 
борьбы). Первые достоверные сведения о живших в Червленом Яру казаках, 
помимо научно не признанных свидетельств в записках византийского 
императора Константина VII Багрянородного (X век), содержатся в летописях 
Донского монастыря («Гребенская летопись», 1471), «Слове известном … 
архимандрита Антония», «Краткая Московская летопись» — упоминание об 
участии донских казаков в Куликовской битве, содержатся в летописях от 1444 
г. Возникнув на южных просторах так называемого «Дикого поля», первые 
общины вольных казаков являлись по-настоящему демократическими 
общественными образованиями. Основополагающими принципами их 
внутренней организации являлись личная свобода всех их членов, 
социальное равенство, взаимное уважение, возможность каждого казака 
открыто высказывать свое мнение на казачьем круге, являвшемся высшим 
властно-управленческим органом казачьей общины, избирать и быть 
избранным высшим должностным лицом, атаманом, который был первым 
среди равных. Светлые принципы свободы, равенства и братства в ранних 
казачьих общественных образованиях были явлениями всеобщими, 
традиционными, само собой разумеющимися.
Процесс образования казачества был долгим и сложным. В ходе его 
соединялись представители разных этносов. Не исключено, что в 
первоначальной основе ранних групп казачества находились различные 
этнические элементы. В этническом плане «старые» казаки впоследствии 
были «перекрыты» русскими элементам. Первое упоминание о донских 
казаках относится к 1549 году.



В XV веке (по другим данным, намного раньше) возникают общины вольных 
донских, днепровских, волжских и гребенских казаков. В 1-й половине XVI века 
образовалась Запорожская Сечь, во 2-й половине этого же века — общины 
вольных терских и яицких, а в конце века — сибирских казаков. На ранних 
этапах существования казаков основными видами их хозяйственной 
деятельности являлись промыслы (охота, рыболовство, бортничество), 
позже скотоводство, а со 2-й пол. XVII века — земледелие. Большую роль 
играла военная добыча, позже — государственное жалованье. Путем военно-
хозяйственной колонизации казаки быстро освоили громадные пространства 
Дикого поля, затем окраин России и Украины. В XVI—XVII вв. казаки во главе с 
Ермаком Тимофеевичем, В.Д. Поярковым, В.В. Атласовым, С.И. Дежневым, Е.
П. Хабаровым и другими землепроходцами участвовали в успешном 
освоении Сибири и Дальнего Востока.
Казаки объединялись в особые государственно-политические, социально-
экономические и этнокультурные образования — казачьи общины, позже 
трансформировавшиеся в крупные структуры — войска, получавшие 
наименования по территориальному признаку. Высшим органом 
самоуправления являлось общее собрание мужского населения (круг, рада). 
На нем решались все важные дела войска, избирались войсковой атаман (а в 
период военных действий — походный), войсковое правление. В области 
гражданской и военной организации, внутреннего управления, суда, внешних 
сношений казаки были совершенно самостоятельны. В течение XVIII века в 
ходе оформления особого казачьего военно-служилого сословия казаки 
лишились этих прав. До 1716 г. сношения центральной власти с казаками 
осуществлялись через Посольский, Малороссийский и другие приказы, затем 
через коллегию иностранных дел, а с 1721 г. казаки передаются в ведение 
военной коллегии. В 1721 г. в Войске Донском (позже и в других войсках) 
запрещаются войсковые круги.



С 1723 г. вместо выборных войсковых атаманов вводится институт 
назначаемых императором наказных войсковых атаманов. С XVIII в. для 
защиты постоянно расширявшихся границ государства правительство 
образует новые казачьи войска: Оренбургское нерегулярное (1748); 
Астраханское (1750), или, первоначально, Астраханский казачий полк, 
преобразованный в 1776 г. в Астраханское казачье войско, в 1799 г. — снова в 
полк, а в 1817 г. — вновь в войско; Черноморское (1787); Сибирское (1808); 
Кавказское линейное (1832); Забайкальское (1851); Амурское (1858); Кавказское и 
Черноморское, позже реорганизованные в Терское и Кубанское (1860); 
Семиреченское (1867); Уссурийское (1899). В начале XX века существовало 11 
казачьих войск: Донское, Кубанское, Оренбургское, Терское, Забайкальское, 
Сибирское, Уральское (Яицкое), Амурское, Семиреченское, Астраханское, 
Уссурийское, а также Иркутский и Красноярский казачьи дивизионы (летом 1917 
г. из них образовано Енисейское казачье войско), Якутский городовой казачий 
пеший полк МВД и местная Камчатская городская казачья конная команда.
На этапе существования казачества как своеобразной социально-этнической 
общности, сложившейся из вольных казаков, в казачьих общинах, а позже и в 
казачьих войсковых образованиях (войсках) на основе обычного права были 
выработаны и строго соблюдались основополагающие общие принципы, 
формы и методы внутреннего управления. С течением времени они 
претерпели определенные трансформации, но сущность заложенных в их 
основу устоявшихся традиционных общинно-демократических принципов 
оставалась прежней. Существенные подвижки в данной сфере стали 
происходить как во внутреннем содержании, так и во внешних формах под 
влиянием процессов трансформации казачества в социально-классовом плане 
и превращении его в специфическое военно-служилое сословие. Этот процесс 
происходил в XVIII — 1-й половине XIX вв. 



В это время казачество утрачивает не только былую независимость от 
государства, но и важнейшие права в области власти и внутреннего 
управления, лишается своих высших органов самоуправления в лице 
войсковых кругов и избираемых на них войсковых атаманов. Также оно 
вынуждено мириться с процессами изменения многих традиционных 
общинно-демократических прав и традиций. Казачьи войска с течением 
времени включаются в общую систему государственного управления 
страны. Одновременно происходит и процесс полного законодательного 
оформления специфических прав и обязанностей казаков и их особой 
социальной функции.
Продолжал активно идти и процесс организационного оформления высших 
государственных управленческих структур, в ведении которых 
находились все казачьи войска страны. В 1815 году все казачьи войска в 
военном и административном отношении были подчинены Главному 
штабу Военного министерства. А в декабре 1857 года образуется 
подчиненное Военному министерству специальное Управление 
иррегулярных войск, в компетенцию которого передавалось руководство 
всеми казачьими и другими иррегулярными войсками. 29 марта 1867 года оно 
переименовывается в Главное управление иррегулярных войск. А в 1879 
году на его основе образуется Главное управление казачьих войск, которое 
также находилось в непосредственном подчинении Военного 
министерства. 6 сентября 1910 года Главное управление казачьих войск 
было упразднено, а все его функции переданы специально образованному 
Отделу управления казачьими войсками Главного штаба Военного 
министерства. Формально атаманом всех казачьих войск страны с 1827 
года считался наследник престола.



К началу XX века в казачьих войсках окончательно сложилась довольно 
стройная структура органов высшего управления и местного 
самоуправления. Высшим должностным лицом в каждом казачьем войске 
являлся назначаемый императором войсковой наказной атаман (в казачьих 
войсках восточных территорий России — просто наказной атаман.) В его 
руках находилась высшая военная и гражданская власть на территории 
войска. В тех казачьих войсках, территории которых не составляли 
отдельных самостоятельных административно-территориальных 
единиц и располагались в пределах различных губерний и областей (это 
было характерно для Оренбургского, Астраханского, Уральского, 
Забайкальского, Семиреченского, Амурского и Уссурийского войск), посты 
наказных атаманов занимали по совместительству местные 
губернаторы или генерал-губернаторы (если территория конкретного 
казачьего войска входила в состав генерал-губернаторства) либо 
командующие соответствующих военных округов, как это было в 
Сибирском войске. Иногда следствием существования такой сложной, 
зачастую своеобразной «многослойной» системы управления являлось 
положение, при котором одно и то же лицо сосредотачивало в своих руках 
одновременно несколько высших административных и военных 
должностей. Например, командующий Омским военным округом 
одновременно являлся Наказным атаманом Сибирского казачьего войска, а 
позже, за несколько лет до Февральской революции, и генерал-
губернатором Степного края, в который входили Акмолинская и 
Семипалатинская области. Такое положение дел осложняло 
осуществление управленческих функций высшим должностным лицом 
войска и сказывалось на их эффективности.



Донской, Кубанский и Терский войсковые наказные атаманы, хотя и 
осуществляли свои властные полномочия только в пределах своих казачьих 
областей, обладали правами губернаторов по гражданской части и генерал-
губернаторов — по военной. Атаманы возглавляли высший орган управления 
в войсках — войсковые, областные, войсковые хозяйственные правления, 
управления или управы. Они также назначали атаманов отделов (округов) и 
утверждали персональный состав отдельских (окружных) управлений. В 
казачью администрацию входили Войсковой штаб, назначаемые (формально 
избираемые на сходах) атаманы отделов (в Донском и Амурском Войсках — 
округов. Местные органы казачьего самоуправления были представлены 
сходами (съездами) казачьего населения той или иной станицы, которые 
фактически выполняли функции официально ликвидированных местных 
станичных кругов. На них казаками самостоятельно, без вмешательства 
вышестоящих органов казачьей войсковой и отдельской (окружной) 
администрации избирались станичный атаман, станичные судьи и члены 
станичного правления. Окончательное оформление казачества в 
специфическое военно-служилое сословие было закреплено «Положением об 
управлении Войска Донского» 1835 г., регламентировавшим штаты и 
внутреннего устройство войска. Его нормы позже были положены в 
«Положения» всех других войск. Все казачье мужское население обязывалось 
нести 25-летнюю (с 1874 г. — 20-летнюю, 1909 г. — 18-летнюю) военную службу, 
в том числе четыре года непосредственно в армии. Вся земля на территориях 
казачьих областей передавалась войску как её собственнику. Устанавливался 
принцип уравнительного землепользования казаков (генералам полагалось 
по 1 500 десятин, штаб-офицерам — по 400, обер-офицерам — по 200, рядовым 
казакам — по 30 десятин). Право частной собственности на землю для 
рядового казачества отсутствовало.
Казачество принимало активное участие во всех крестьянских войнах и 
многих народных восстаниях. 



Начиная с XVIII века, казаки непосредственно участвуют во всех войнах России. 
Казаки особенно отличились в русско-турецких войнах XVII—XVIII вв., Семилетней 
войне (1756—1763), Отечественной войне (1812) и заграничных походах (1813—1814), 
Кавказской войне (1817—1864), Крымской войне (1853—1856), Русско-турецкой войне 
(1877—1878) и в Первой мировой войне. В этот период казачество выставило свыше 
8 тыс. офицеров и 360 тыс. нижних чинов, из которых было сформировано: 164 
конных полка, 3 отдельных конных и 1 пеший дивизион, 30 пластунских (пеших) 
батальонов, 64 артбатареи, 177 отдельных и особых сотен, 79 конвоев, 16 запасных 
полков и другие запасные части. Казачество поголовно участвовало в Гражданской 
войне, испытало на себе процесс большевистского расказачивания. Большие 
социальные последствия для казачества имели преобразования 30-х гг. ХХ века.
В 1920 г. Декретом СНК ликвидировалась система казачьего самоуправления, а 
Постановлением ВЦИК распространялось общее для страны положение о 
землеустройстве и землепользовании. В 1936 г. ЦИК СССР отменил 
существовавшие для казачества ограничения по службе в армии. Казаки в 
массовом масштабе героически сражались с врагом в период Великой 
Отечественной войны.
Основными видами хозяйственной деятельности казаков являлись земледелие, 
скотоводство, рыболовство.
Доминирующее влияние на образ жизни казачества оказывал военный фактор (на 
ранних этапах — постоянная угроза извне, военные походы; позже — длительная 
всеобщая воинская служба). Существовал особый военный быт казачества. 
Большую роль играла сельскохозяйственная производительная деятельность. В 
облике казака гармонично сочетались черты воина и труженика-земледельца. Для 
казачества характерен высокий уровень бытовой культуры (строительство и 
содержание жилья и хозяйственных построек, ведение хозяйства, аккуратность в 
одежде, чистоплотность и т.д.) и



нравственности (честность, порядочность, доброта, отзывчивость). 
У казаков существовал только моногамный брак. До начала XVIII века 
были простые, но строго соблюдаемые брачные обряды, позже — 
церковный обряд бракосочетания. Женщины-казачки являлись 
равноправными членами казачьего общества, хранительницами 
домашнего очага; воспитывали детей, заботились о стариках, 
энергично занимались хозяйством. У казаков была продуманная 
традиционная система воспитания подрастающего поколения. Часто 
под одной крышей жили семьи нескольких поколений казаков. В начале 
XX века для казачества была характерна общероссийская 
соцструктура. Казаков отличала высокая веротерпимость. Верующие 
казаки — православные, также были старообрядцы, немного 
мусульман, буддистов.
В сознании казаков господствовали традиционные мировоззренческие 
принципы (свободолюбие, верность воинскому долгу, присяге, 
исполнительность, коллективизм, взаимовыручка и т.п.). Этническая 
культура казачества вобрала в себя его отличительные особенности 
как этносоциального явления, своеобразие духовного, военного, 
хозяйственно-бытового укладов жизни, различные этнокультурные 
компоненты (славяно-русские, тюркско-татарские, собственно 
казачьи). Она выражалась в исторической памяти, традиционной 
системе ценностей, своеобразной системе ценностей, своеобразной 
духовной (устное народное творчество, особенно песенный фольклор, 
танцы, система воспитания, семейно-бытовые обычаи, календарные 
праздники и обряды), поведенческой (соционормативной), 
материальной (жилища, одежда, предметы домашнего обихода и т.п.) 
культуре, а также в детской субкультуре.



В начале XX века для казачества была характерна общероссийская соцструктура. 
Казаков отличала высокая веротерпимость. Верующие казаки — православные, 
также были старообрядцы, немного мусульман, буддистов.
В сознании казаков господствовали традиционные мировоззренческие принципы 
(свободолюбие, верность воинскому долгу, присяге, исполнительность, 
коллективизм, взаимовыручка и т.п.). Этническая культура казачества вобрала в 
себя его отличительные особенности как этносоциального явления, своеобразие 
духовного, военного, хозяйственно-бытового укладов жизни, различные 
этнокультурные компоненты (славяно-русские, тюркско-татарские, собственно 
казачьи). Она выражалась в исторической памяти, традиционной системе 
ценностей, своеобразной системе ценностей, своеобразной духовной (устное 
народное творчество, особенно песенный фольклор, танцы, система воспитания, 
семейно-бытовые обычаи, календарные праздники и обряды), поведенческой 
(соционормативной), материальной (жилища, одежда, предметы домашнего 
обихода и т.п.) культуре, а также в детской субкультуре. Представители казачьей 
интеллигенции внесли весомый вклад в развитие отечественной и мировой 
культуры. Это историки В.Д. Сухоруков, С.Ф. Намикосов, Х.И. Попов, Н.И. Краснов, Е.
П. Савельев, А.Ф. Щербина, С.П. Сватиков, И.Ф. Быкадоров, А.А. Гордеев, философ 
А.Ф. Лосев, географ А.Н. Краснов, геологи Д.И. Иловайский, И.В. Мушкетов, медики 
С.М. Васильев, И.П. Горелов, Д.П. Косоротов, Н.Ф. Мельников-Разведенков, физик Н.
П. Тихонов, математики В.Г. Алексеев, П.С. Фролов, металлурги Н.П. Асеев, Г.Н. 
Потанин, композиторы И.С. Морозов, С.А. Троилин, И.И. Апостолов, М.Б. Греков, 
певцы И.В. Ершов, С.Г. Власов, Б.С. Рубашкин, писатели Е.И. Котельников, И.И. 
Краснов, П.Н. Краснов, Ф.Ф. Крюков, А.С. Попов (Серафимович), поэты Н.Н. 
Туроверов, А.Н. Туроверов, Н.В. Чесноков, фольклорист А.М. Листопадов, 
художники В.И. Суриков, Б.Д. Греков, К.А. Савицкий, Н.Н. Дубовский, К.В. Попов, 
полярный исследователь Г.Я. Седов, основатель отечественной киноиндустрии.
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