
Этнографические 
группы сибирского 

казачества



Предшественниками Сибирского казачьего войска 
были городовые казаки, несшие с конца ХVI в. 
сторожевую службу в Сибирских острогах. В ХVIII в. 
для защиты от набегов джунгар и казахов Россией 
на юге Западной Сибири был сооружен ряд 
пограничных укрепленных линий, охранявшихся 
казаками. Основой нового рубежа стала будущая 
столица Сибирского войска - Омская крепость. До 
конца XVIII в. казачество пополнялось сибирскими 
крестьянами, солдатскими детьми, ссыльными 
запорожцами и добровольцами из числа временно 
служивших в Сибири башкир, мещеряков и донских 
казаков. 19 августа 1808 г. новое казачество юга 
Сибири получило официальное наименование 
Сибирского линейного казачьего войска.





В 30-50-х гг. ХIХ в. Сибирское казачье войско 
распространялось на юг и юго-восток и пополнялось 
переселенцами. В 1867 г. из него было выделено 
Семиреченское казачье войско. В начале ХХ в. земли 
Сибирского казачьего войска простирались достаточно 
узкой (10 - 30 км) полосой с 3апада на Восток от 62° до 
10,4° восточной долготы и вверх по р. Иртыш, занимая 
в целом площадь 5,4 млн. га. Средний казачий пай 
составлял 37 га. Казачье население - 172 тыс. человек - 
было неоднородным в национальном (русские, 
украинцы, белорусы, мордва, татары и др.) и 
социальном отношениях. Войско делилось на 3 отдела 
(всего 1083 казачьих населенных пункта) и выставляло 
в начале ХХ в. в мирное время - 3 конных полка и 
гвардейскую полусотню, в военное - 9 конных полков и 
несколько отдельных сотен.



Семиреченское казачье войско



Казак и штаб-офицер Семиреченского 
Казачьего войска (парадная форма



В соответствии с 
административным 
делением конца ХIХ в. 
Сибирское казачье войско 
располагалось в двух 
областях степного 
генерал-губернаторства - 
Акмолинской и 
Семипалатинской, а также 
в Бийском округе Томской 
губернии. Большая часть 
территории войска 
тянулось узкой полосой, 
шириною от 10 до 30 
верст, от границы 
Оренбургской губернии до 
р. Иртыш, затем - по 
Иртышу и Бухтарме. Кроме 
того, казачьи земли были 
разбросаны отдельными 
островками в казахской 
степи. Вся войсковая 
территория в конце ХIХ в. 
составляла чуть менее 5 
млн. десятин.



Основное занятие сибирских 
казаков - земледелие, но 
непостоянство степного 
климата, частые засухи летом, 
сильные морозы зимой 
затрудняли его ведение. Сеяли 
озимую и яровую рожь, яровую 
пшеницу, овес, ячмень, просо и 
картофель. Среди казачьего 
населения очень развиты 
огородничество, табаководство 
и бахчеводство. Около 
Петропавловска располагались 
целые поселки, занимающиеся 
как основной отраслью 
огородничеством. "Линейский" 
табак - "махорка" - расходился 
по всей Сибири. Казаки 
занимались также 
льноводством и 
выращиванием конопли



Скотоводство в 
войске служило 
как помощь к 
земледелию. На 
начало 1894 г. в 
войске было 
лошадей около 
90 тыс. лошадей, 
около 96 тыс. 
голов крупного 
рогатого скота, 
около 95 тыс. 
голов мелкого 
рогатого скота.



При обилии рек и озер в 
войске было развито 
рыболовство. Казаки 
занимались также 
извозом, выделкой кож и 
топкой сала. Казаки вели 
активную торговую 
деятельность, в том числе 
с местным казахским 
населением. Торговая 
деятельность была двух 
видов - денежная и 
меновая; в 1893 г. обороты 
денежной определялись в 
905 тыс. руб., меновой - в 
200 тыс. руб.



Большую роль в исследовании сибирского казачества сыграл 
историк и краевед Катанаев Георгий Ефремович (1848 - 1921). 
Г.Е. Катанаев родился 28 апреля 1848 г. в станице Атбасарской 
в семье казачьего офицера



Большая роль в исследовании сибирского казачества 
принадлежит также Федору Николаевичу Усову (1840 - 1888), 
полковнику, атаману сибирского казачьего войска, писателю.

Много разнообразных сведений о сибирских казаках 
содержится в работе офицера Генерального штаба М. 
Красовского



Парадная форма донских, 
терских и кубанских казаков



Традиц. муж. одежда К. 
разных войск имела сходные 
черты, связанные с 
общностью 
военизированного образа 
жизни и хоз.-бытового 
уклада. В 19 в. в комплекс 
традиц. одежды входили 
рубаха и штаны (шаровары). 
Шаровары шили из холста, 
сукна, плиса, бархата, шёлка, 
кожи (чембары) и др. Два 
полотнища ткани, перегнутые 
по основе, соединяли 
вставкой (мотня, ширинка). В 
кон. 19 в. помимо 
туникообразных рубах с 
прямым разрезом ворота 
получили распространение 
косоворотки, рубахи с 
кокеткой (талейкой). 
Характерным для К. был 
обычай заправлять рубаху в 
штаны.



Жен. одежда отличалась большим разнообразием. Осн. 
комплексом жен. одежды в кон. 19 в. повсеместно были юбка с 
кофтой. В 18 — перв. пол. 19 вв. были распространены у 
донских казачек платье (кубелек), сарафан, у уральских — 
косоклинный сарафан.


