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Донское казачество — история и культура 

Тот, кто не уважает обычаи своего народа, не хранит их в своем сердце, тот 

позорит не только свой народ, но, прежде всего не уважает самого себя, свой 

род, своих древних предков 

 Кто же такие «казаки»? Этот вопрос вызывает сегодня не только горячие 

научные дискуссии и споры, но и дает самые различные объяснения. Ответ 

на него пытаются найти и потомки казаков, стремящиеся как можно больше 

узнать о прошлом своих предков, об их исторических корнях, и историки, и 

даже политики. Если вдуматься в этимологию слова (а оно имеет около 20 

значений), то, во-первых, казак – это свободный, независимый человек, 

искатель приключений, бродяга». Во-вторых, по одной из версий, слово 

"казак" у булгар означает доблестного бахадира, сражающегося без кольчуги 

в знак пренебрежения к смерти. По другой версии, с булгарского "хозах" в 

русской транслитерации "казак" означает "свободный", т.е. без детей, жены, 

семьи. В-третьих, слово "казак" означает кол, колом обозначали границу. 

Историк В.О. Ключевский считал, что первоначально казаками называли 

наемных рабочих без определенного места жительства. 

Существуют не только отдельные люди, но и целые их объединения, история 

и быт которых окружена легендами и своеобразной романтикой. Именно 

таким объединением можно назвать донское казачество. Россия известна 

своей армией издавна. Но вряд ли какое другое войско наводило такой ужас 

на западных и восточных врагов страны, как казаки. Кто же они такие, эти 

донские казаки, почему о них написано столько книг и песен? Для этого 

стоит перелистать страницы истории, а также познакомиться с казачьей 

культурой. 

История донских казаков 

 Большое сообщество людей, принадлежащее к тому или иному народу, 

однако проживающее обособленно, имеющее свой диалект и культуру, носит 

название субэтноса. Именно таким субэтносом и стали донские казаки. Об их 

происхождении до сих пор спорят историки.     Историческая область 

расселения донских казаков – это современные Приазовье, Волгоградская 

область, восточные части Украины. Именно здесь проживало этническое 

русское население еще с домонгольского периода, в годы существования 

Хазарии. Но это лишь одна версия. Согласно альтернативному варианту, 

которого придерживаются многие историки, во времена монголо-татарского 

ига исконное население, относившееся к русскому этносу, было уничтожено. 

В результате эти опустевшие земли начали заселять беженцы из тех 

областей, которые сегодня называются средней частью России. Во всяком 

случае, исследователи обнаруживают определенную связь некоторых 

традиций донских казаков и новгородцев, а также мотивы, свойственные 

жителям Рязанщины. 



Документальные источники до середины 16 столетия не упоминали о 

казаках. Лишь в 1550 году Юсуф, ордынский князь, пожаловался в 

письме Ивану Грозному на неких людей, подданных русского царя, которые 

не дают покоя татарским послам, отлавливают их на дорогах, 

возвращающихся домой с подарками, и бессовестно грабят. Судя по всему, 

уже в середине XVI века будущие донцы действовали активно и не слишком 

боялись наказания. 

 Официально старшинство Донского казачьего войска было установлено 

от 25 мая 1579 года, когда царь Иван Грозный послал казакам грамоту, 

в которой он призывал донских казаков служить ему, а за это пообещал 

их «жаловать». 

В жалование входило: порох, одежда, хлеб, свинец и деньги. Царь хотел 

не только управлять донскими казаками в боях, но и знать все о них. Однако 

среди казаков было много беглых и преступников, которые пришли сюда ради 

жизни вольной и свободной. Всех казаки принимали, лишь бы только в Бога 

веровал, да в бою храбрым был. Отсюда и пошли на Дону фамилии: 

Мешеряковых — от мещерских татар, Татариновых — от татар, Грековых –

от греков и т.д. У донских казаков был закон, который звучал: «С Дона выдачи 

нет», оттого стало войско Донское центром свободы и храбрости воинской. 

Это подтверждают казачьи пословицы и поговорки: 

«Кто пули боится, тот в казаки не годится» 

«Казак скорее умрёт, чем с родной земли сойдёт» 

«Казак в бою, как орёл в небе» и т. д. 

Несмотря на то, что царь Иван Грозный нуждался в казаках и отчасти 

опасался их, перед турецким султаном, с которым он пытался наладить 

дипломатические отношения, связь с ними всячески отрицалась. Напротив, 

послы царя говорили, что казаки — это разбойники и головорезы, которые 

никак не связаны с государством. 

Этапы развития донского казачества 

Изначально Донское войско пользовалось своими привилегиями, данными 

грамотой. Однако постепенно из вольницы начало формироваться 

самостоятельное, но несколько ограниченное в решениях воинское 

формирование. Так, уже в 1584 году войско Донское присягнуло Феодору 

Блаженному (сыну и наследнику Ивана Грозного) на верность. Спустя 40 лет 

казаки принесли такую же присягу Михаилу Романову. Это, однако, не 

мешало им иметь собственные взгляды на происходящее и самостоятельно 

https://news.rambler.ru/person/groznyy-ivan/
https://travelask.ru/articles/kazaki


решать, чью сторону поддержать в сложные периоды российской истории – 

например, во времена Смуты. Более того, донцы периодически умудрялись 

еще и пиратствовать, отправляясь по морю в турецкие земли. В этих 

начинаниях Москва старалась их поддерживать, видя свою выгоду. Однако 

восстание Степана Разина многое изменило. После того как этот бунт был 

подавлен, полувоенную вольницу вынудили присягнуть Алексею 

Михайловичу. И донские казаки с 17 века все свои шаги в дальнейшем были 

обязаны согласовывать с правительственным гарнизоном, который 

разместился на Дону. Петр I всячески подавлял свободу казаков, ставя им 

свои условия. Так, в 1700 году он запретил приходить всему войску на 

войсковой круг, туда допускались только их атаманы. Затем, спустя 8 лет, из-

за участия казаков в восстании Булавина, Пётр I заставил их уничтожить 

главную ценность всего донского казачества — ту самую грамоту Ивана 

Грозного. 

Послание Ивана Грозного значило для казаков очень много — письмо 

бережно хранилось в Черкасске, а его копии разошлись по всем казачьим 

поселениям. Раз в год, на праздник Покрова Богородицы, текст послания 

торжественно зачитывали перед всеми собравшимися казаками. 

Уничтожение грамоты фактически означало лишение донских казаков 

независимости. 

С этого момента они считались сломленным и покорившимся правителю 

народом, но с некоторыми отголосками самоуправления. 

В 1724 году началось переселение казаков с донских территорий на Терек. 

Участие донских казаков в Пугачевском 

восстании 

Емельян Пугачев — один из самых известных донских казаков, потерпев 

поражение под Казанью, долго думал куда ему пойти вместе с оставшимся 

войском. В ходе долгих обсуждений было решено пойти на берега Дона, к 

казакам. Конечно, он не питал иллюзий, что его воспримут со всей теплотой 

и радушием, но попытался подкупить встретивших его казаков — угостил 

хлебом, предложил хорошее жалованье. Такая тактика принесла свои плоды 

— некоторые казачьи воины стали переходить на его сторону. 

Но правительство также делало все возможное, чтобы оставить донское 

казачество на своей стороне — туда стягивали войска, а Екатерина II 

посылала казакам еду в двойном объёме. 



Кроме того, многие донские казаки, прибывшие в армию Пугачева, 

понимали, что он не Пётр III, а их земляк Емелька. К тому же на его стороне 

выступали калмыки, которые занимались грабежом донских поселений. 

Итогом пугачевского восстания стала казнь самозванца в 1775 году. 

Императрица, разозленная тем, что казаки помогали Пугачеву, подписала 

указ об упразднении казачества. 

История донского казачества изобиловала самыми разными событиями. Уже 

одно перечисление их подтверждает то, насколько активно казаки принимали 

участие во всем, что происходило в стране. Стоит упомянуть: 

 восстание Болотникова; 

 Азовский поход Петра Первого; 

 русско-шведская война; 

 русско-турецкие войны; 

 Отечественная война 1812 года; 

 Первая мировая война; 

 Гражданская война на Дону. 

Особенно сложным стал период Гражданской войны, которая длилась на 

территории Дона в 1917-1920 годах. Эту эпоху донского казачества Шолохов 

гениально описал в своем знаменитом романе. Многие донцы были 

вынуждены уехать в эмиграцию, но большинство осталось в Советской 

России. Однако далеко не все казаки смирились с новой властью, что и 

привело к неприятному эпизоду в их истории. Далеко не каждому известно, 

что часть донских казаков в ВОВ перешла на сторону вермахта, а в 

Новочеркасске была 1-я казачья дивизия. Впоследствии из нее сформировали 

казачий корпус. 

    После окончания Второй мировой войны донские казаки были вынуждены 

скрываться в Европе, однако американцы и англичане выдали их 

руководству СССР. Во многом эта страница истории существенно подорвала 

отношение советской власти к донскому казачеству, в результате чего донцы 

длительное время оставались вне круга интереса и внимания со стороны 

государства. Тем не менее, отдельные казачьи части воевали против вермахта 

и на стороне Красной Армии. 

   Второй шанс донское казачество получило с началом перестройки. В 

настоящее время во многих городах страны, от Краснодара до Салехарда, 

имеются собственные казачьи подразделения. Но исконные донцы все же 

предпочитают оставаться на своей исторической территории, занимая 

твердую позицию поддержания государственной внешнеполитической 

линии. Это, в частности, выражается в участии донских казаков в войне на 

Донбассе. 



Во время атаки на турок в Таганрогском заливе в 1635 году донские казаки 

захватили в плен 1735 женщин, которых всех впоследствии взяли в жены. 

Турчанок они называли ясырками, а рожденных детей — болдырями. От 

этого то и пошла фамилия Болдырев.  

   Со становлением отцовских чувств у казаков тоже заладилось не сразу. 

Изначально всех детей, рождавшихся у пленных женщин, зашивали в мешки 

и топили в водоёмах. Потом казаки поняли, что из мальчишек можно 

вырастить отличных воинов, и их стали оставлять. Лишь спустя годы у 

бывших дикарей стали зарождаться привязанности, в результате чего любили 

и принимали всех младенцев. 

    А вот жениться на русской или украинке у донских казаков было не в 

почете. Даже, когда на Юг массово заселялись русские, донцы предпочитали 

дистанцироваться от близких контактов. Переселенцев, вероятнее всего, они 

воспринимали, как угрозу своей самобытности. Если все-таки свадьба 

состоялась, то донской казак обрекал себя и свой род на вечный позор. 

Интересно, что казаки старались рано обзаводиться семьей, до 20 лет, чтобы 

успеть продолжить свой род до уход на службу. 

Как посвящали в казаки донские 

Традиции казачества своеобразны. Они, несомненно, берут свое начало от 

тех полузабытых времен, когда вольница с Дона пользовалась свободой, 

дарованной Иваном Грозным. Именно в ту пору зарождался своеобразный 

казачий устав, который регламентировал принятие в казаки. 

Нужно отметить, что казаки всегда гордились своим происхождением. В их 

кругу считалась доблестью не только служба, но и образ жизни. О том, что 

казаком надо родиться и стать, говорят и некоторая обособленность 

казачьего уклада, и дошедшие из старины некоторые обряды. 

Так, настоящим казаком мог быть только тот, кто родился на Дону и имел 

свою генеалогию донского казачества. Однако вровень с ним мог стать и 

потомок в третьем колене человека, принятого на кругу в казаки и 

создавшего здесь собственную семью. Если казачья семья приезжала на Дон 

из других мест, можно было пройти обряд посвящения в донские казаки. 

В этом ритуале принимали участие дети от 3 до 7 лет (из иногородних 

семей). Однако станичные дети также проходили такой же обряд 

посвящения, только возраст их начинался от 10 лет. Сначала мальчик должен 

был продемонстрировать, что отлично знает не только традиции, но и 

православные молитвы. Затем он целовал казачью шашку в знак присяги на 

верность войску Донскому. После этого казачку дарили   фуражку, и с этого 

момента он считался полноправным казаком, вступившим на военную 

службу. 
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Стоит принять во внимание, что воспитание будущих воинов у донских 

казаков было доволько строгим. Драться юный казак должен был уметь, 

когда только начинал говорить. Мальчики учились рукопашному бою с 3-х 

лет. В том же возрасте начиналась учеба верховой езде. Стрелковое оружие 

преподавалось с 7-ми лет, а владение орудовать шашкой и нагайкой – с 10-

ти. Казаки были не только прирожденными воинами, но и хорошими 

земледельцами, поэтому детвора работала в поле наравне со всеми уже с 

пяти лет. 

Религия донских казаков 

Вера стала ещё одним камнем преткновения в отношениях казачества и 

официальной власти. Конечно, христианство и казаки тесно связаны, но дело 

в том, что во время Раскола Русской церкви атаман Самойло Лаврентьев 

поддержал противников реформы патриарха Никона, и уже с 1685 года Дон 

стал центром старообрядчества. На всех службах перестали поминать царей. 

Но это продлилось недолго, спустя три года атаман Осип Михайлов 

присягнул казаков на верность новой вере. 

Донские казаки долгое время были старообрядцами 

Правительство, желая укрепить православную веру среди казаков, активно 

строило новые церкви на их территориях, а из столицы приезжали попы и и 

священники для лекций и молитв. 

Однако несмотря на все усилия, многие казаки по прежнему относили себя к 

старообрядцам на протяжении нескольких веков.  

Символика донского казачества 

Издревле донцы имели свою атрибутику, по которой их можно отличить от 

других войсковых соединений. На гербе донских казаков изображен олень, 

который поражен в бок стрелой. При этом, если рассматривать этот герб в 

цвете, выясняется, что сам олень имеет серебристый оттенок, а копыта и рога 

у него – золотые. Стрела, которая пронзила животное, также имеет 

золотистый цвет. Сам герб выполнен на лазоревом фоне. Почему именно 

олень со стрелой в боку был выбран для обозначения Всевеликого войска 

донского, не слишком понятно. Историки утверждают, что этот мотив во 

многом переплетается с древней киммерийской легендой об олене, который, 

даже будучи раненым, всегда скрывается от охотника и не дает себя поймать. 

Не менее интересен и флаг донского казачества. Он представляет собой 

полотнище, на котором последовательно расположены три полосы 

одинаковой ширины – синяя, желтая, красная. Почему именно эти цвета 

выбраны в качестве войскового объединения? Здесь также существует 

несколько версий. Согласно одной из них, эти три цвета обозначают три 
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категории населения Дона – казаков (синий), калмыков (желтый), крестьян 

(красный). По крайней мере именно так они указывались в одном из 

официальных казачьих законов начала ХХ века. 

Есть и другое объяснение. Ученые утверждают, что синий цвет 

символизирует воду Дона, желтый – казачьи степи, а красный – волю к 

жизни и победе. Более того, бытует мнение, что равная ширина каждой из 

полос означает принадлежность донцов к христианской религии. 

Современные донские казаки 

Современные донские казаки проживают в Ростовской и Волгоградской 

областях. Столицей донского казачества считается Новочеркасск. Казаки 

состоят на службе у государства: 

 помогают следить за порядком, патрулируют улицы; 

 устраивают спортивные и патриотические мероприятия и слёты; 

 принимают участие в воспитании молодежи и детей региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 


