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Любить можно только то, что знаешь… 

Когда казак расширит свои познания о прошлом и 

настоящем родной Кубани, познает свою Родину, 

тогда он будет подготовлен к честному, 

сознательному служению ей. 

                     П.Орлов 

Введение 

 

          Данное методическое пособие познакомит юных казачат со всем 

многообразием современной жизни и государственной службы Кубанского 

казачьего войска, с его историей, исполненной доблести и славы, трагедиями 

минувшего века, ратными подвигами и мирным трудом и его традициями. 

Пособие представляет собой сборник, состоящий из программы, 

поурочного планирования и приложения, предназначенный для 

использования в работе казаком-наставником.  

Программа тематических занятий с учащимися 5 – 9 классов 

рассчитана на учебный год по 1 часу в неделю. Занятия проводятся с 

казачатами, учащимися школ, имеющих в своей структуре казачьи классы и 

группы. Кроме, того они могут проводиться с казачьими группами, 

созданными на базе организаций дополнительного образования детей, 

реализующих модули казачьего образования.  

Поурочное планирование отражает основные этапы тематического 

занятия, необходимое мультимедийное сопровождение, словарь терминов и 

рекомендуемую литературу. Пособие можно использовать для проведения 

занятий с казаками-наставниками, встреч с представителями Русской 

Православной Церкви, уроков мужества, а также атаманских часов.  

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На сегодняшний день особое значение приобретает возрождение 

исторических ценностей, так как большинство людей не знают истории, 

культуры, фольклора своего народа. Потребуется немало времени и  много 

труда, прежде чем мы вновь обретем свою память. Самое трагичное - утрата 

механизма естественной культурной преемственности между поколениями, в 

связи с этим сегодня необходимы усилия по воссозданию разрушенного 

механизма передачи традиционной культуры и фольклора. Поэтому именно 

проведение тематических встреч с казаком-наставником является 

неотъемлемой составляющей единого образовательного пространства, 

«культурной среды» для казачьих классов. Казаки – наставники являются 

связывающим звеном реализации модулей казачьего образования в школах и 

образом современного казачества. Только непосредственное общение казачат 

с носителями казачьей культуры – представителями казачьего общества, 

поможет обобщить и углубить знания, полученные при изучении истории и 

традиций кубанского казачества.  

Программа объединяет в своём содержании темы модулей казачьего 

образования «История кубанского казачества», «Традиции кубанского 

казачества», «Основы православной культуры» и «Военно-спортивные 

дисциплины».  

Цель программы – приобщение  учащихся казачьих классов  к 

культуре, традициям и истории Кубанского казачества. 

Задачи, решаемые программой: 

- формирование  у учащихся казачьих классов познавательного интереса к 

истории и традициям казачества; 

- составление  у учащихся казачьих классов представления о ценностных 

основах традиционной культуры, изучение бытовых и духовных традиций, а 

также правил поведения казаков; 

- укрепление связей юных казачат с казаками - наставниками; 



- формирование у школьников представления о социальной структуре и 

основных видах деятельности Кубанского казачества как носителя фольклора 

и традиционной культуры.  

     Особенностью программы тематических занятий является 

концентрическое построение,  выделены четыре основных тематических 

блока: «Славное казачество Кубани», «Казаки – воинство Христово», 

«Традиции, быт и культура кубанского казачества» и «Жизнь и ратная 

доблесть казаков».  Данные тематические блоки ежегодно повторяются, но 

содержание тем и формы организации работы усложняются в зависимости от 

возрастных особенностей казачат. Каждое занятие предлагается начинать с 

информационного календаря, который включает в себя информацию для  

учащихся о том, что произошло в первичном обществе,  РКО,  отделе и ККВ, 

а также о том, что происходило в этот  день в истории кубанского казачества. 

Кроме того, в приложении имеется сборник, который позволит казаку-

наставнику в первой части своего занятия осветить ближайшие православные 

и войсковые праздники и памятные даты. 

Основной формой работы являются учебные занятия, которые носят 

практико-ориентированный, творческий, поисково-исследовательский 

характер. Они могут проводиться в форме: беседы, занятия-встречи, заочной 

экскурсии, творческой мастерской, фольклорного праздника, 

театрализованного представления и др.  Однако  казакам - наставникам 

следует использовать и активные методы работы: экскурсии в музеи, 

монастыри, православные Храмы, экспедиции. 

 

Результатом реализации данной программы станет 

сформированная личность юного казака, знающего историю своего 

народа, его традиции и ценности. 

 

 



 

№ № Месяц Тема Количество 

часов  

I Славное казачество Кубани 

 

9 

1. 1 сентябрь Вводное занятие 1 

2. 2 сентябрь Федор Яковлевич Бурсак 1 

3. 3 сентябрь Алексей Данилович Безкровный 1 

4. 4 сентябрь Атаман Черноморского казачьего 

войска – Яков Герасим Кухаренко 

1 

5. 5 октябрь Григорий Христофорович Засс 1 

6. 6 октябрь Первый атаман Кубанского войска – 

Николай Иванович Евдокимев 

1 

7. 7 октябрь Атаманы Кубанского казачьего 

войска с 1860 по 1917 года 

1 

8. 8 октябрь Михаил Павлович Бабыч 1 

9 9 ноябрь Летописцы истории и культуры 

казачества - казачий офицер и 

ученный И.В. Бентковский 

1 

II Жизнь, подвиги и ратная доблесть казаков 

 

18 

10. 1 ноябрь Взаимоотношения горцев с 

Северо-Западного Кавказа с 

черноморскими казаками (конец 

XVIII в. – 1829 г.). Отношения 

Черноморских казаков с адыгами в 

первые годы после переселения на 

Кубань 

1 

11. 2 ноябрь Бзиюкская битва 29 июня 1796  г 1 

12. 3 ноябрь Нападение закубанцев на земли 

черноморских казаков 

1 

13. 4 декабрь Сущность казачьего духа  1 

14. 5 декабрь Тиховские поминовения. Защита 

Ольгинского кордона 

1 

15. 6 декабрь Честь и слава Кубанского 

казачества. Подвиг сотни 

Гречишкина. 

1 

16. 7 декабрь Казаки в Кавказской войне 1817 -

1864 гг. 

1 

17. 8 январь Подвиг Ефима Горбатко. 

Липкинские поминовения. 

1 

18. 9 январь Сполохи Кавказской войны 1 

19. 10 январь Казаки Кубани в войнах первой 1 



половины XIX века. Черноморцы в 

Отечественной войне 1812 года и в 

заграничных походах 

20. 11 февраль Казаки Кубани в Крымской войне 

1853 – 1856 гг. 

1 

21. 12 февраль Образование Кубанского казачьего 

войска, 1860 г. 

1 

22. 13 февраль Административное управление 

Кубанским казачьим войском.  

1 

23. 14 февраль Воинская повинности и обязанности 

кубанских казаков 

1 

24. 15 март Кубанское казачество в Русско-

турецкой войне 1877 – 1878 

1 

25. 16 март Роль казачества в подавлении 

революции 1905-1907 годов. 

1 

26. 17 март Участие Кубанских казаков в 

русско-японской войне 

1 

27. 18 март  Участие казаков в Первой мировой 

войне  

 

III Казаки – воинство Христово 

 

4 

28. 1 апрель Православие в жизни казаков. 

Духовенство. Храмы 

1 

29. 2 апрель Православие в жизни казаков. Вера в 

бессмертие души 

1 

30. 3 апрель Православие в доме казаков  1 

31 4 апрель Престольные (Храмовые) праздники 1 

IV Традиции, быт и культура Кубанского казачества 

 

3 

32. 1 май Форменная одежда черноморцев и 

линейцев в первой половине XIX 

века 

1 

33. 2 май  Форменная одежда казаков 

Кубанского войска во второй 

половине XIX-начале XX в 

1 

34. 4 май Итоговое занятие 1 

 
 

 

 

 

 



 

 

ТЕМА № 1 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

 познакомиться  казаку-наставнику с учащимися класса; 

 наметить план работы на год; 

 обозначить основные вехи истории казачества, которые будут 

рассматриваться в этом учебном году.  

Кубань – край вольных степей и плодородных нив, камышевых 

плавней и местных предгорий, соленых озер и величественных скальных 

хребтов, теплых, ласковых, но и грозных морей… 

Земля эта – порубежная, сколько казаков погибло – не счесть… именно 

они освоили для России благодатную Кубань, отстояли ее от врагов. Они 

создали колоритную и яркую культуру. 

В этом годы мы с вами узнаем о взаимоотношениях казаков с местным 

горским населением, о ратных подвигах, нелегкой пограничной службе и о 

многом другом. 

Я думаю, что наши занятия помогут вам глубже познать, полюбить 

родную Кубань. Полученные знания и искренняя любовь к наследию 

казачьих прадедов позволят вам по праву гордиться нашей историей, 

уверенно и достойно идти дорогами дня сегодняшнего, преодолеть 

испытания в будущем.  

 

ТЕМА № 2 

ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ БУРСАК 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ – познакомить учащихся казачьих классов с ратной 

доблестью Ф.Я. Бурсака 

Редко кто из атаманов Черноморского и Кубанского казачьего войска 

так долго занимал столь ответственный пост, как Ф.Я. Бурсак. В сложное для 



приграничной Кубани время именно такой боевой офицер и талантливый 

администратор был нужен тогда Черноморскому казачеству. 

Родился Ф.Я. Бурсак в 1750 году в дворянской семье из рода 

Антоновичей, проживавшей в Харьковской губернии. Отец его был 

священником и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Фёдор был отдан 

учиться в Киевскую духовую семинарию. Но, мечтавший о военных 

подвигах, он бежит в Запорожскую Сечь, где получает прозвище Бурсак - 

ученик бурсы, духовной семинарии. В 14 лет стал запорожцем и начал 

осваивать военное искусство казаков. 

В Русско-турецкой войне 1768-1774 годов служит в конницу кошевого 

атамана П. Калнишевского. Довелось ему увидеть печальный конец 

Запорожской Сечи, к которой он относился с сыновьей любовью. Поэтому, 

когда узнал о формировании Войска верных казаков, поспешил записаться в 

команду З.А. Чепеги. С русской армией участвовал во многих крупных 

сражениях против турок.  

С началом следующей Русско-турецкой войны Ф.Я. Бурсак вновь на 

театре военных действий. Уже через небольшое время от имени Екатерины II 

"за ревность и прилежание к службе" он получает армейский чин поручика. 

Бурсак участвует в штурме турецких крепостей Аккерман, Бендеры и 

Измаил. За проявленную храбрость при штурме Измаила награжден Золотым 

знаком. Через два месяца ему был присвоен чин капитана. Вместе со всеми 

запорожцами Фёдор Яковлевич переселяется на Кубань. Там казаки 

избирают его на должность, требующую безукоризненной честности, - 

войскового казначея. В это время он удостоен высокой чести - от 

черноморских казаков присутствовать в Петербурге на торжествах 

официального вступления на престол нового императора. После возвращения 

в Екатеринодар он некоторое время работает членом военного суда. В 

декабре 1799-го его утверждают в должности атамана Черноморского 

казачьего войска. 



Главнейшей задачей перед ним стало укрепление границы по реке 

Кубани. Поэтому он ставит цель - прекратить набеги из-за Кубани так 

называемых немирных горцев и наладить торговые отношения с мирными 

горцами. 

Немало  делает атаман для духовного, культурного и экономического 

развития казаков. При нём в Екатеринодаре был сооружён шестиглавый 

деревянный Вознесенский собор, учреждено Екатеринодарское духовное 

правление. Именно при нём с 1803 года в Черномории начинает свою службу 

замечательный духовный наставник и просветитель казаков протоиерей 

Кирилл Васильевич Россинский. На Кубань в следующем году была 

окончательно перевезена с Украины библиотека Межигорского монастыря. 

Благодаря хлопотам атамана в 1803 году Екатеринодаре открыта 

войсковая школа для обучения детей. На следующий год - училище, на 

содержание которого войсковая казна выделяла приличные деньги.  

Для развития музыкальной культуры казаков и "эмоционального 

воздействия на них" по ходатайству Ф.Я. Бурсака в Черноморском войске 

создаётся музыкантский хор. Несколько ранее он поддержал инициативу К.В. 

Россинского о создании певческого хора при соборной церкви.  

Многое в Черноморском войске делалось по инициативе атамана 

впервые. Но атаман был, прежде всего, военным человеком, больше 

внимания уделял военной службе и боеготовности казаков. 

Так, в 1811 году из Петербурга пришло распоряжение сформировать 

команду (сотню) казаков для царской гвардии. Командиром сотни был 

назначен старший сын атамана Афанасий Фёдорович Бурсак. 

Атаман приказал командирам двадцати полков Черноморского войска 

выбрать в лейб-гвардейскую сотню по десять казаков от каждого полка. Для 

снаряжения гвардейцев закупили хорошее сукно; сабли, ружья и пистолеты 

заказали у знаменитых тульских мастеров. Почти год ушёл на подготовку 

гвардейской сотни. Но только прибыла в столицу, как была направлена к 



берегам реки Неман. Начиналась Отечественная война 1812 года. Вместе с 

русской армией сотня пошла с боями нелёгкий путь и закончила его во 

французской столице Париже. Во главе её был достойный сын своего отца. 

Фёдор Яковлевич Бурсак дослужился до чина генерал-майора, 

имел немало боевых наград, пользовался заслуженным уважением 

черноморских казаков. Но годы брали своё, стали одолевать болезни. В 

1815 году он вышел в отставку и через двенадцать лет умер. Похоронен 

со всеми почестями возле Воскресенского собора в Екатеринодаре. 

Заключение 

Словарь 

Аул - селение горцев 

Протоиерей - старший священник  

Меновой двор - пункт для обмена товарами между казаками и 

горцами. 

Межигорский монастырь - древнейший монастырь, основанный в 

конце X века на правом берегу Днепра около Киева. В XVI-XVIII веках был 

центром духовной жизни Запорожского казачества. С 60-х годов XVII века в 

монастыре находят приют престарелые запорожцы, на содержание которых 

Сечь давала средства. Ликвидирован в 1786 году, после разгона Запорожской 

Сечи. Ныне часть книг их Межигорского монастыря находится в 

краснодарских хранилищах, в том числе Евангелие, отпечатанное в 1759-м, а 

в октябре 1763-го подаренное монастырю последним запорожским атаманом 

Петром Калнишевским.  

Музыкантский хор - оркестр. 

Контрольные вопросы 

1.Что мы знаем о жизни и службе Ф.Я. Бурсака до 1799 года? 



2.Какие задачи в своей атаманской деятельности Ф.Я. Бурсак считал 

главными? Какие меры принимал для их осуществления? 

3.Как под руководством Фёдора Бурсака развивается культурная и духовная 

жизнь Черномории? 
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ТЕМА № 3 

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ БЕЗКРОВНЫЙ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ – познакомить учащихся казачьих классов с ратной 

доблестью А.Д. Безкровного 

А. Д. Безкровный остался в памяти Кубанского казачества как 

талантливый военачальник, жизнь которого прошла в непрерывных военных 

походах и сражениях. Историки подсчитали, что за 28 лет своей службы он 

участвовал в 13 военных кампаниях, в 100 сражениях и боевых стычках. 

Выжить в таких непростых условиях он смог потому, что отличался 

необыкновенной физической силой, ловкостью, храбростью и 

проницательным умом. 

Родился  А. Д. Безкровный приблизительно в 1785 году. Кто были его 

родители, по всему, он получил домашнее образование. Пятнадцатилетним 

подростком поступил на военную службу. И уже через два года участвует в 

походах за рекой Кубанью. Через несколько лет он получает первый казачий 

офицерский чин  - хорунжего. Вплоть до 1811 – го проводит время в 

бесконечных походах и стычках с Закубанскими горцами. В этом году по 

распоряжению царя начала формироваться лейб-гвардейская конная сотня из 



черноморских казаков. А. Д. Безкровный подал прошение о зачислении его в 

сотню офицером. Желающих попасть в элитную часть было немало, но он 

прошёл отбор и был зачислен. 

Началась Отечественная война 1812 года. В составе сотни А. Д. 

Безкровный отступает вместе с русской армией, участвует в оборонительных 

боях. В знаменитом сражении у Бородино под Москвой, где 26 августа 1812 

года встретились французская армия Наполеона и русская армия М.И. 

Кутузова, участвовал и А. Д. Безкровный. В одной из атак на французов под 

Безкровным была убита лошадь, сам он был ранен в ногу, но со своими 

гвардейцами сумел захватить в плен несколько офицеров и солдат 

противника. 

Через день Алексей Данилович с сотней в составе стрелковой цепи 

четыре часа отбивает бешеные атаки французов. За умелые и отважные 

действия А. Д. Безкровный был представлен к награждению золотой саблей с 

подписью: «За храбрость». 

После окончания войны А. Д. Безкровный служил в Петербурге в 

гвардии. Три года, проведённых в российской столице, он посвятил не только 

службе, но и залечиванию многочисленных ран. В 1817 году переводится из 

столицы в Черноморское войско в звании полковника.  

А. Д. Безкровного назначают командиром 9 – го конного полка, а затем 

начальником 3- й части пограничного караула. Видимо, как командир 

пограничного отряда, он очень хорошо себя зарекомендовал, поэтому вскоре 

во главе 3 – го полка был направлен в Царство Польское, охранять границу с 

Пруссией. За усердную службу в Польшу награжден орденом Святой Анны II 

степени. 

Пробыв почти четыре года в Польше, А. Д. Безкровный возвращается в 

Черноморию. Его назначают командующим Черноморской кордонной 

линией. Теперь вся  граница Черноморского войска находилась под 

бдительным присмотром его казаков. 



27 сентября 1827 года – новое повышение по службе. А. Д. Безкровный 

становится войсковым атаманом Черноморского казачьего войска. На его 

плечи легла ответственность не только за безопасность границы, но и за все, 

что происходило в самой в самом войске. Через пять дней из войскового 

атамана он был произведён в наказные. 

С началом Русско – турецкой войны 1828 – 1829 годов А. Д. 

Безкровный возглавил особый Таманский отряд. В него вошли как казаки, 

так и регулярные армейские части. Перед русской армией встала задача взять 

сильно укрепленную турками крепость Анапу. По суше к Анапе пошли 

четыре полка черноморских казаков с конной батареей под командованием 

Безкровного. Подходя  крепости, казаки увидели беспечно рыбачивших 

турецких солдат. Известные своей воинской хитростью пластуны подкрались 

к туркам, часть их перебили, часть взяли в плен. 

Вскоре Анапа была заблокирована с моря русской эскадрой. Началась 

осада крепости. Но настоящее сражение на суше разгорелось 28 мая 1828 

года. Турки атаковали роту российских солдат со стороны крепости, горцы – 

с тыла. Завязался рукопашный бой. Плечом к плечу стояли русские солдаты, 

отбиваясь от нападавших. В течение получаса погибло 53 человека из 120. 

Казалось, гибель оставшихся была неизбежна, но помощь подоспела 

вовремя. Русский батальон атаковал конницу противника, а  Безкровный со 

своими казаками отрезал туркам отход к крепости. Неприятель был разбит. 

Оставшиеся в живых солдаты спасены. За храбрость и умелые действия в 

бою Алексей Данилович был произведён в генерал – майоры. Позднее одно 

из пограничных укреплений в его честь было названо Алексеевским. 

12 июня Анапа сдалась русским войскам. И навсегда стала российским 

городом. За участие в этом знаменательном событии атаман Черноморского 

войска был награжден орденом Святого Георгия IV степени. Но война 

продолжалась, и Безкровный участвует в военных экспедициях против тех 

горцев, которые примкнули к туркам. 



Война закончилась. Стычки с немирными горцами продолжалась. В 

1830 году атаман успешно отразил нападение на Черноморскую кордонную 

линию 5 – тысячного отряда под командованием известного горского 

предводителя Казбича. Была направлена ответная экспедиция в земли горцев. 

И везде в схватках отважный атаман находился впереди на лихом коне. 

В одном из боев он был тяжело ранен шашкой в голову, грудь и правое 

плечо. Ранение в голову долго сказывалось мучительными болями. Несмотря 

на раны и болезни, он много внимания уделял Черноморскому войску. В бою 

он нередко бросался в гущу сражений, чтобы спасти рядового казака. За 

военную доблесть и чувство товарищества его любили казаки и честные 

боевые офицеры. Командующий войсками Кавказской линии и Черномории 

генерал Г.А Емануель всех подчинённых принимал у себя в обычной 

домашней одежде. Но когда к нему приезжал  А. Д. Безкровный, в знак 

особого уважения к его боевым заслугам надевал мундир и ордена. 

Слава А. Д. Безкровного разжигала зависть у некоторых менее 

известных черноморских офицеров, да и требовательность начальника не 

всем нравилось. Поэтому они искали повод, чтобы отрешить его от 

должности. И когда наместник царя на Кавказе генерал – фельдмаршал И.Ф. 

Паскевич приехал в Екатеринодар, четыре черноморских офицера подали на 

атамана жалобу с надуманными обвинениями. Не дождавшись окончания 

следствия по этому делу, Паскевич снял атамана с должности. 

Измученный болезнями и наговорами недругов, Алексей Данилович 

прожил в отставке три года. В возрасте 48 лет прославленный военачальник  

умер. 

Умирая, он часть своего состояния передал на благотворительные цели, 

подарил Екатеринодару принадлежавший ему лес. В 1904 году в память о 

замечательном черноморском атамане его именем назван 1 –й Таманский 

казачий полк. 

Заключение 

Контрольные вопросы: 



1. Какие подвиги совершает Безкровный, участвуя в Отечественной войне 

1812 года в составе леб – гвардейской казачьей сотни? 

2. Какой вклад Бескровный внес в дело укрепления границ России? 

3. Будучи наказанным атаманом, Бескровный во главе особого 

Таманского отряда участвовал во взятии Анапы. Расскажите об этом 

сражении и роли в нем Безкровный. 

4. Какие черты характера Безкровного особенно высоко ценили и казаки, 

и офицеры, и генералов? 

5. Узнайте, где на Кубани установлен памятник отважному войну 

Алексею Даниловичу Безкровному. 
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ТЕМА № 4 

АТАМАН ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА –  

ЯКОВ ГЕРАСИМОВИЧ КУХАРЕНКО  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся с основными событиями 

жизни замечательного историка и атамана ЧКВ Кухаренко Я.Г. 

Одним из первых исследователей истории и быта Черноморского 

казачества был талантливый  писатель и историк Я.Г. Кухаренко. Он 

родился в Екатеринбурге в 1799 году в семье казачьего полковника. Мальчик 

рос развитым и смышленым, был отдан учиться в Екатеринодарское уездное 

училище. В начале XIX века в Черноморском казачьем войске это было 

самое значимое учебное заведение.  

Пятнадцатилетний юноша был направлен служить на пограничную 

кордонную линию. Служба на границе была нелегкой, он нес ее с честью, 

продвигаясь по службе. 



В 1828 году в чине сотника Я.Г. Кухаренко принял участие в штурме 

турецкой крепости Анапа. Отважный офицер обратил на себя внимание 

наказного атамана А.Д. Безкровного, был представлен к награде орденом 

Святого Владимира 4-й степени. После войны Я.Г. Кухаренко служит 

командиром пешей артиллерийской роты, обучая подчиненных 

премудростям применения огнестрельных орудий. Способного офицера 

заметило начальство, его перевели в войсковую канцелярию и поручили 

написать историю Черноморского войска, выделив в помощники, есаула 

А.М. Туренко. Увлечение историей пробудило писательский талант Я.Г. 

Кухаренко. Он пишет драму «Черноморский быт». Это была первая пьеса, 

посвященная казакам Кубани.  

В начале 1840-х годов Я.Г. Кухаренко по служебным делам выезжает в 

Москву и Петербург, знакомится с замечательным украинским поэтом Т.Г. 

Шевченко. Знакомство перерастает в долголетнюю дружбу. Их объединяла 

любовь к Украине и Кубани, увлечение литературой, музыкой , театром, 

историей. 

Занятый служебными делами, Я.Г. Кухаренко находит время не только 

собирать бесценные образцы народного творчества, но и писать интересные 

исторические работы и художественные произведения. Почти десять лет он 

служит окружным штаб-офицером в Ейском военном округе. Бесконечные 

поездки по округу давали ему возможность собирать о черноморских 

казаках, писать колоритные, нередко с чувством юмора произведения. Среди 

них – «Казак Мамай», «Вороной конь», «Пластуны»… 

В 1851 году Я.Г. Кухаренко переводят на службу в Петербург, через 

год назначают исполняющим должность наказного атамана Азовского 

казачьего войска. Это было необычное войско: основу его в 1828 году 

составили так называемые турецкие запорожцы – они бежали из Турции в 

Россию. Большинство же этого войска – лица неказачьего происхождения, но 

зачисленные в казаки. 



Управлять этим войском ему, однако, пришлось недолго, и  в том же 

году Я.Г. Кухаренко был назначен руководить Черноморским казачьим 

войском.(1852-1855) Для своего времени хорошо образованный, новый 

атаман особое внимание обращал на просвещение черноморцев. И не только 

тех, кто был занят военной службой, но и тех, кто занимался сельским 

хозяйством. Так, девять мальчиков он направил к директору войскового сада, 

чтобы их обучили ремеслу садовников. 

Человек гуманный, Яков Герасимович боролся против жестокого 

обращения с крепостными. Административная работа оставляла мало 

времени для творчества, но, общаясь с черноморцами, он продолжал 

собирать материал о казаках.  

Не забывал и своего опального друга, переписывался со ссыльным 

поэтом. Это не нравилось начальству, и когда на него был сделан донос, Я.Г. 

Кухаренко освободили от должности атамана. Его обвинили в 

злоупотреблении властью. Позже выяснилось: обвинения были 

надуманными. Но пять лет отставной атаман был без работы. Лишь в 1861 

году он был назначен начальником Нижнекубанской кордонной линии. 

19 сентября 1862 года Я.Г. Кухаренко вместе со своим зятем выехал на 

тарантасе по делам службы в Ставрополь. Сопровождавший их казак 

управлял лошадьми. Когда они отъехали от станицы Казанской, на них 

напали восемь горских разбойников. Старый генерал не оробел – он 

выхватил револьвер, но оружие дало осечку. В это время две неприятельские 

пули попали ему в руку и бедро. Превозмогая боль, Яков Герасимович 

обнажил шашку. Но силы были неравными… Он был схвачен и отвезен в 

один из закубанских горских аулов. За него потребовали большой выкуп. Но 

пока шли переговоры, раненый генерал умер. Его тело привез в 

Екатеринодар сын Степан. 6 октября Я.Г. Кухаренко был похоронен на 

городском кладбище. В 1895 году прах первого историка Черноморского 

казачества и атамана перенесен в ограду церкви Воскресения Господня – 

туда, где покоились первые атаманы Черноморского казачьего войска.  



В памяти кубанцев он остался не только как отважный воин и атаман, 

но и как автор оригинальных литературных трудов. В Краснодаре сохранился 

дом атамана Кухаренко. Не случайно в 1987 году он стал Литературным 

музеем Кубани. 

Первый прозаик и поэт Кубанского казачества Яков Герасимович был и 

первым его историком. Особое место среди его исторических и 

этнографических трудов занимает совместная с А.М. Туренко работа 

«Исторические записки о войске Черноморском…» Хронологически она 

охватила историю войска от начала заселения Кубани в 1792 году по 1831 

год. Этот исторический труд отразил знаменательные события в жизни 

черноморцев на основе материалом архива.  

Заключение. 

Словарь: 

Окружным штаб-офицером – офицер в чине полковника, 

подполковника, майора.  

Контрольные вопросы: 

1. Назовите годы руководства Я.Г. Кухаренко  Черноморским казачьим 

войском (1852-1855). 

2. Чем известен Я.Г. Кухаренко? 
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ТЕМА № 5 

ГРИГОРИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ ЗАСС 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов  с основными 

заслугами барона Григория  Христофоровича Засса перед казачеством. 

        Барон Григорий  Христофорович Засс происходил из прибалтийских 

немцев. Он родился 29 апреля 1797 году в Курляндской губернии, получил 



домашнее воспитание. Несколько поколений Зассов доблестно служили 

России. Мечтал о военной славе и молодой барон. Шестнадцатилетним 

юношей 10 июля 1813 г. Он поступил юнкером в Гродненский гусарский 

полк, участвовал в сражениях с французами под Дрезденом – за доблесть был 

пожалован знаком отличия военного ордена Св. Георгия и в сражении под  

Лейпцигом. 

 В 1820 г. Переводится на Кавказ. Здесь он доблестно воевал с турками 

и чеченцами, награжден многими боевыми орденами, зарекомендовал себя 

энергичным и самостоятельным военачальником. Поэт Александр Полежаев 

воспел Засса в поэме «Чир-Юрт»: 

Линейный всадник впереди. 

 Усач с крестами на груди 

 Отважный Засс его главою; 

 Всегда в виду, всегда в огне… 

Командующий войсками Кавказской линии и в Черномории генерал-

Лейтенант А.А. Вельяминов, зная личную храбрость полковника Засса. 

Характер, назначает отважного офицера командующим Баталпашинским 

участком Кубанской линии. 

Беспрестанные набеги  горцев делали Баталпашинский участок самым 

опасным на Кубанской линии. Прибыв на новое место службы, Григорий 

Христофорович застал грустную картину. Вверенные ему станицы 

находились неделями в напряженнейшем состоянии. Приходили сведения о 

сборах неприятельских партий в верховьях Лабы или Урупа – ты не 

выходили, на ночь сооружали баррикады из телег. Но и в обычное время 

жителей выпускали на работы вне станиц около 9 часов утра; когда разъезды, 

предварительно объехав по Кубани все броды и заглянув в балки, доносили, 

что все обстоит благополучно. 

  Принял решительные меры для повышения обороноспособности 

вверенного ему участка. Он передвинул посты, распределил ночные секреты 

у бродов. Приказал перекопать лишние дороги, ведущие через лес к Кубани. 



Тем самым уменьшил расход казаков – получил возможность иметь сильные 

резервы, как в станицах, так и на постах. 

 Засс в первые же дни своего пребывания на Кубани приступил к 

организации разведки. Получая от своих лазутчиков сведения о готовящемся 

набеге, он нападал первым, часто даже не давая горцам собраться в 

установленном месте. Нанеся ошеломленному противнику поражение, 

полковник Засс для острастки сжигал аулы, из которых были участники 

неприятельских партий, захватывал скот и лошадей – и столь же 

стремительно уходил на правый берег Кубани. Своими действиями Засс в 

течение полугода отучил горцев от вторжения на линию партиями от 50 до 

200 человек. Горцы запросили мира, стали выдавать атаманов (заложников) и 

переселяться на указанные им плоскостные места. 

 Выдержав испытание в самой горячей точке, полковник Засс 

назначается в 1835 г. начальником всей Кубанской линии. Переезжает жить в 

крепость Прочный окоп. Но действует теперь не только силой оружия. Барон 

учреждает в Прочном Окопе регулярные ярмарки. Они проходят 

торжественно и празднично, сопровождает их военный духовой оркестр. 

Горцы торгуют, обмениваются товарами с казаками. 

 За боевые отличия Г.Х. Засс был награжден золотой саблей с надписью 

«За храбрость». В январе 1836 г. произведен в генерал-майоры. Именно на 

казачество сделал ставку Г.Х. Засс, предложив в конце 1939 г. перенести 

Кубанскую линию на Лабу. Действиями Лабинского  отряда генерала Засса к 

осени 1984 г. Новая линия была защищена укреплениями Зассовским, 

Михайловским и Темиргоевским, а сообщение с Кубанью связано 

Новодонским и Георгиевскким  укреплениями. Прстранство между Лабой и 

Кубанью стало заселяться линейными казаками. 

 Главным для Георгия Христофоровича было служение 

государственным интересам России. Ради этого он не щадил  ни себя, ни 

сподвижников, тем более  - своих врагов. 4 декабря  1883 г. он скончался. 

Его имя – как Вечного шефа – было присвоено 1-му Лабинскому полку 



Кубанского казачьего войска. Одна из станиц в Лабинском районе 

Краснодарского края и поныне называется Зассовской.  

 Имя генерала Г.Х. Засса, основателя станиц Новой (Лабинской) линии, 

тесно связано с историческим прошлым линейного казачества Кубани. 

Заключение 

 Контрольные вопросы   

1. Как складывалась военная карьера Г.Х. Засса? 

2. Почему Баталпашинский участок на Кубанской линии был самым 

опасным? 

3. Какие меры по повышению обороноспособности Баталпашинского 

участка линии предпринял Г.Х.Засс? 

4. Какую тактику борьбы с черкесами избрал Г.Х.Засс? Каковы ее 

результаты? 

5. Чем Г.Х. Засс завоевал высокий авторитет в казачьей среде? 
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ТЕМА № 6 

ПЕРВЫЙ АТАМАН КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА- 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕВДОКИМЕВ  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов  с основными 

заслугами первого атамана Кубанского казачьего войска Николая Ивановича  

Евдокимова перед казачеством. 



    Первый атаман Кубанского казачьего войска был назначен генерал-

лейтенант Николай Иванович Евдокимов (1804-1873).  Родом – из семьи 

простого солдата.  С 16 лет служил на Кавказе. До этого был начальником 

правого фланга, затем левого фланга Кавказской линии. С 1860 г. – 

командующий  войсками Кубанской области и наказной атаман войска. 

Руководил боевыми действиями русских войск на Северо-Западном Кавказе. 

С его именем связано окончательное присоединение Восточного Кавказа и 

племени Шамиля, присоединение Северо-Западного Кавказа к России. 

 Главным средством покорения края он считал заселение территорий 

между реками Белой и Лабой казачьими станицами и переселение горцев на 

равнину, а при отказе от этого – в Турцию. 

 Наступление войск под руководством Н.И. Евдокимова вызывало 

ожесточенное сопротивление черкесов. Последнее сражение с горцами в 

урочище Кбаадэ (там, где ныне находится поселок Красная поляна) 21 мая 

1864 г. положило конец Кавказской войне. 

 С именем Н.И. Евдокимова связано проведение первых 

административных реформ по образованию Кубанской области и Кубанского 

казачьего войска. 

 Все вопросы жизни в станице казаки решали на станичных сходах: 

выбирали и назначали должностных лиц, утверждали сметы доходов и 

расходов, определяли необходимость новых построек, ремонта дорог, 

мостов, паромов, перевозов; контролировали выполнение натуральных 

повинностей, распределяли юртовые земли и т.п. 

Заключение 

 Контрольные вопросы   

1. Кто был первым атаманом Кубанского казачьего войска? 

2. Какое знаменательное событие произошло 21 мая 1864 года? 

3. Какое средство покорения края Н. И. Евдокимов считал основным? 

4.  
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ТЕМА № 7 

АТАМАНЫ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов  с основными 

заслугами атаманов Кубанского казачьего войска перед казачеством. 

Наказные атаманы казачьих войск назначались Военным 

министерством и утверждались в должности царем. Они обладали правами 

генерал-губернатора. 

В обязанностях атамана – контроль над исполнением служивым 

составом воинской повинности и ежегодного наряда казаков на 

действительную службу и учебные сборы, за состоянием оружия, конного 

состава, снаряжения и обмундирования. Он отвечал за сохранение общего 

порядка и спокойствия в области, приводил в исполнение решения Военного 

министерства, судебных органов и др.  

За состояние войска наказной атаман отвечал лично перед 

императором. Ежегодно представлял «всеподданейшие отчеты» об 

управлении областью и войском. Одновременно был начальником области – 

по управлению гражданским населением – и командующим войсками.  

Атаманы Кубанского казачьего войска с 1860 по 1917 год 

19 ноября 1860 – июль 1861 Н.И. Евдокимов 

31 августа 1861 – 23 августа 1863 Н.А. Иванов 

23 августа 1863 – 3 февраля 1869 Ф.Н. Сумароков-Эльстон 

3 февраля 1869 – 14 июня 1873 М.А. Цакни 

14 июня 1873 – 23 января 1882 Н.Н. Кармалин 

23 января 1882 – 8 февраля 1884 С.А. Шереметьев 

29 марта 1884 – январь 1892 Г.А. Леонов 



21 февраля – октябрь 1904 Я.Д. Малама 

8 ноября 1904 – 23 марта 1906 Д.А. Одинцов 

29 марта 1906 – февраль 1908 Н.И. Михайлов 

3 февраля 1908 – 26 марта 1817 М.П. Бабыч 

 

Иванов Николай Агапович – наказной атаман ККВ с 1861 по 1863 г. 

Из дворян Рязанской губернии. Окончил Павловский кадетский корпус. С 

1830 г. на военной службе, в том числе в строительном отряде путей 

сообщения на Кавказе, в корпусе инженеров военных поселений. С 1855 г. – 

кутаисский гражданский губернатор. Генерал-майор (1858), генерал-

лейтенант (1866). Участвовал в военных действиях в Польше (1831), в 

Абхазии (1838), в Дагестане (1839), на восточном берегу Черного моря 

(1844), на правом фланге Кавказской линии (1852).  

В Кубанской области провел мероприятия по реорганизации 

административного управления областью и войском, начатые Н.И. 

Евдокимовым. Проводил в жизнь реализацию положения 10 мая 1862 г. о 

заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими 

казаками и другими переселенцами из России.  

Сумароков-Эльстон Феликс Николаевич (1820 – 1977) – наказной 

атаман ККВ с 1863 по 1869 г. Граф (1856). Выходец из «иностранных 

дворян». 

Обучался в артиллерийском училище и артиллерийской академии. 

Служил в лейб-гвардии конной артиллерии, адъютантом военного министра. 

С 1854 г. – на Кавказе и в Крыму, командиром: Апшеронского полка, 

гренадерского Грузинского полка, Кавказской гренадерской дивизии. 

Участвовал в военных действиях в Венгрии (1849), в Севастополе (1854 

– 1856), на Кавказе (1854, 1858 – 1864). В должности наказного атамана 

командовал Адагумским и Джубгским отрядами на завершающем этапе 

Кавказской войны. 



Генерал-лейтенант (1863), генерал-адъютант (1866). С 1865 г. – 

начальник Кубанской области и командующий войсками. Талантливый 

администратор, он способствовал перестройке жизни края на мирный лад – 

развитию торговли, промышленности, строительства. Сыграл большую роль 

в становлении образования на Кубани: по его циркуляру каждая станица 

должна была иметь школу. 

Цакни Михаил Аргирьевич – наказной атаман ККВ с 1869 по 1873 г. 

Из дворян Таврической губернии. Воспитание получил в частном учебном 

заведении. Службу начал унтер-офицером. С 1844 г. служил на 

Черноморской береговой линии. Участник боевых действий на 

Черноморском побережье и в Крымской войне. С 1861 г. – и.о. начальника 

штаба ККВ, с января 1865 г. – помощник начальника Кубанской области по 

управлению ККВ. Генерал-лейтенант.  

Участвовал в составлении Положения об освобождении зависимых 

сословий в городских обществах Кубанской области. 

Проводил в жизнь законы о поземельном устройстве казачьих станиц, 

общественном управлении в казачьих войсках, о воинской повинности и 

содержании строевых частей Кубанского казачьего войска.  

Кармалин Николай Николаевич (1824 – 1900) – наказной атаман 

ККВ с 1873 по 1882 г. Из дворян Рязанской губернии. Воспитывался в 

Московским кадетском корпусе. Окончил Академию Генерального штаба. 

Постоянно служил на командных должностях. С 1862 г.  – на Кавказе. 

Генерал-квартирмейстер Кавказской армии; в 1864 г. командовал войсками в 

одном из районов Дагестана, начальник управления Среднего Дагестана. С 

169 г. – эриванский военный губернатор и управляющий гражданской 

частью. Генерал-лейтенант *1869), генерал от инфантерии (1883). 

С именем Н.Н. Кармалина связаны общий экономический подъем края, 

развитие культурной жизни. Способствовал открытию школ. Утвердил 

Кубанское экономическое общество, войсковой книжный склад, Кубанский 

областной статистический комитет. По его инициативе Владикавказскую 



железную дорогу от станции Тихорецкая соединили с Екатеринодаром и 

Новороссийском. Уделял внимание развитию судоходства, учреждению 

Екатеринодарского городского общественного банка. 

Вслед за Сумароковым-Эльстоном большие усилия прилагал к 

увеличению числа учебных заведений. 

Многие казачьи станицы выбрали его своим почетным стариком. 

Городская дума Екатеринодара ему первому присвоила звание почетного 

гражданина города. В дальнейшем служил при Генеральном штабе. 

Шереметьев Сергей Алексеевич (1836 – 1896) – наказной атаман 

ККВ с 19882 по 1884 г. Происходил из древнего боярского рода. Окончил 

школу подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. С Крымской войны 

служил на Кавказе. С 1861 г. – командир 13-го казачьего полка Кубанского 

казачьего войска, с 1863 г. – командир Императорского конвоя. С 1876 г. – 

снова на Кавказе, по 1878 г., - командовал дивизиями. С 1882 г. зачислен в 

войсковое сословие Терского казачьего войска по станице Ессентукской. В 

1883 г. зачислен в войсковое сословие ККВ по станице Баталпашинской. 

Будучи атаманом, восстановил обычай «выноса войсковых регалий в 

войсковой собор» на второй день Пасхи, 6 мая и 30 августа – с устройством в 

эти дни войсковых кругов. Проводил в жизнь принятое в 1882 г. новое 

«Положение о военной службе казаков Кубанского казачьего войска». 

Генерал-лейтенант (1878), генерал от кавалерии (1891). 

Затем служил в Тифлисе пом. главноначальствующего гражданской 

частью на Кавказе, главнокомандующим Кавказского военного округа, 

войсковым атаманом Кавказских казачьих войск. В 1896 г. – член 

Государственного совета. 

Леонов Григорий Алексеевич (1831 – 1892) – наказной атаман ККВ с 

1884 по 1892 г. Донской казак. Родом из дворян Войска Донского. Окончил 

школу гвардейских и артиллерийских прапорщиков. Начал службу в лейб-

гвардии казачьем полку. В 1860 г. переведен в Донское казачье войско – 

служил командиром казачьих полков. С 1970 г. – начальник штаба Донского 



казачьего войска, с 1833 г. – командир 2-й Кавказской казачьей дивизии. В 

1884 г. назначен председателем комиссии по устройству Кубанского и 

Терского казачьих войск. Генерал-лейтенант (1885). Казачье происхождение, 

знание казачьего быта позволили ему грамотно управлять областью и 

войском 

Малама Яков Дмитриевич (1841 – 1912) – наказной атаман ККВ с 

1892 по 1904 г. Родом из дворян Екатеринославской губернии. Окончил 

Петровский Полтавский кадетский корпус, Константиновское военное 

училище, Академию Генерального штаба. 

В 1868 г. направлен на Кавказ. Служил в Тифлисе, Майкопе. В Русско-

турецкую войну 1877 – 1878 гг. – начальник штаба казачьей сводной 

дивизии, начальник штаба осадного корпуса. С 1885 г. – в Кубанском 

казачьем войске: начальник штаба ККВ, ст. помощник начальника области, в 

1890 – 1892 гг. – начальник штаба Кавказского военного округе. Генерал-

лейтенант (1896). 

Будучи атаманов способствовал развитию общественных и 

благотворительных организаций, был членом 20 комитетов и обществ 

Кубани, председателем статистического комитета. При нем праздновался 

200-летний юбилей ККВ (в 1896 г.).  

Позднее Я.Д. Малама служил помощником главноначальствующего 

гражданской частью на Кавказе, командующим Кавказским военным 

округом.  

Одинцов Дмитрий Александрович – наказной атаман ККВ с 1904 по 

1906 г. Окончил Александровское военное училище, Академию 

Генерального штаба. Участник Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. 

Служил в штабе Киевского военного округа. С 1898 г. – военный губернатор 

Карской области. С 1904 г. – командир Кавказской гренадерской дивизии. 

Находился на посту атамана в сложной период Русско-японской войны 

и  первой русской революции. Провел четыре частичные мобилизации на 

фронт. Вынужден был бороться с революционными волнениями в области, 



организовал подавление волнений пластунских батальонов и 2-го Урупского 

полка. Генерал-лейтенант. С июля 1906 г. – помощник командующего 

войсками Омского военного округа. 

Михайлов Николай Иванович – наказной атаман ККВ с 1906 по 1908 

г. Из уральских казаков, дворян Уральского казачьего войска. Окончил 

Оренбургский кадетский корпус, 3-е Александровское военное училище. На 

военной службе с 1870 г. Участник Хивинского похода 1873 г. Служил в 

Уральском казачьем войске командиром казачьих сотен и полков. С 1900 г. – 

генерал для особых поручений при командующем Кавказским военным 

округом,  начальник 1-й Кавказской казачьей дивизии.  

Генерал-лейтенант.  

На период его атаманства выпало умиротворение края после 

революционных событий 1905 г. 

Все наказные атаманы верой и правдой служили Кубанскому 

казачеству, процветанию нашего края. Они были разные… И разным 

был их вклад в развитие области. Но имя каждого из них необходимо 

знать и помнить.  

Заключение 

Контрольные вопросы 

1. Вспомните, в чем состояли обязанности наказного атамана. 

2. Какие преобразования на Кубани были проведены наказным 

атаманом Ф.Н. Сумароковым-Эльстоном? 

3. Какой вклад в развитие экономики и культуры Кубани внес атаман 

Кубанского казачьего войска Н.Н. Кармалин? 

Список использованной литературы: 
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ТЕМА № 8 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ БАБЫЧ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов  с основными 

заслугами наказного атамана Кубанского казачьего войска Михаила 

Павловича Бабыча перед казачеством. 

      Бабыч Михаил Павлович (1844 – 1918) – наказной атаман ККВ с 1908 

по 1917 г. Кубанский казак. Родился 22 июня 1844 г. в станице 

Нововеличковской Черноморского казачьего войска в семье будущего 

генерала Павла Денисовича Бабыча. Учился в кадетском корпусе в 

Воронеже. В 1863 г. направлен на Кавказ, участвовал в военных походах. В 

составе Эриванского отряда в Русско-турецкой войне 1977 – 1878 гг. 

штурмовал Баязет. В 1880 – 1881 гг. участвовал во 2-й Ахалтекинской 

экспедиции М.Д. Скобелева. С 1888 г. – командир 4-го Кубанского 

пластунского батальона; с 1891 г. – Новобаязетского и Елизаветинского 

полков.  

В 1897 г. становится атаманом Екатеринодарского отдела Кубанской 

области. С 1899 г. – старший помощник наказного атамана ККВ. В 1906 – 

1908 гг. – военный губернатор Карской области. Генерал-лейтенант (1908), 

генерал от инфантерии (1914). 

Как атаман войска успешно решал вопросы административного, 

экономического и военного характера, способствовал развитию культурной 

жизни края. В 1909 – 1915 гг. состоял почетным мировым судьей 

Екатеринодарского судебного округа. Почетный старик 34 станиц и двух 

хуторов. Почетный гражданин г. Ейска. 

Кубанские казаки называли его «ридный батько». При нем строились 

новые железные дороги, началась добыча майкопской нефти, возводили 

крупные промышленные предприятия. Кубанская история по праву называет 

его в славных рядах своих радетелей. 



Временное правительство уволило атамана, потрясенного отречением 

императора, со службы. С семьей он переехал в Кисловодск. 7 августа 1918 

г. расстрелян большевиками у подножия горы Машук. В апреле 1919 г. 

прах его был перевезен из Пятигорска в Екатеринодар. Захоронен в 

усыпальнице Екатерининского собора. 

Именем Михаила Павловича Бабыча назван открытый в 1994 г. в г. 

Краснодаре Кубанский казачий кадетский корпус. На доме по улице им. А.С. 

Пушкина открыта памятная мемориальная доска Михаилу Павловичу и 

Павлу Денисовичу Бабычам.  

Заключение 

Контрольные вопросы 

1. Вспомните, в чем состояли обязанности наказного атамана. 

2. Как относились казаки к атаману М.П. Бабычу? 

3. Какие перемены происходили в казачьем крае при М.П. Бабыче? 

4. Как и когда погиб атаман М.П. Бабыч? 

 

Список использованной литературы: 

1.В.Н. Ратушняк Энцикл. Кубанского казачества. Краснодар, Традиция, 2011. 

2.Кубанское казачье войско // Официальный сайт / URL: www.slavakubani.ru  

3.История кубанского казачества. Учебник./ В.Н.Ратушняк. Краснодар,2011 

  

ТЕМА № 9 

ЛЕТОПИСЦЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА - КАЗАЧИЙ 

ОФИЦЕР И УЧЕНЫЙ И.В. БЕНКОВСКОГО 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с историком, 

подробно изучавшим историю казачества 

 Имя Иосифа Викентьевича Бентковского (1812-1890) занимает особое 

место в ряду тех, кто изучал историю и культуру казачества. Его пытливый 

ум обращался к различным наукам – статистике и этнографии, географии и 



истории, кустарной промышленности и коневодству. И обо всем этом он 

писал с хорошим знанием местных особенностей обширного края. 25 лет 

жизни Иосиф Бентковский отдал службе в Кавказском Линейном казачьем 

войске. 

 И.В. Бентковский родился 7 марта 1812 г. в Варшавской губернии, в 

небогатой дворянской семье. Получил гимназическое образование; поступил 

на службу в армию; но в 1834 г. был сослан на Кавказ. Бентковский окунулся 

в народный быт линейных казаков, полюбил этих прирожденных воинов. 

Жизнь среди казаков предопределила судьбу ссыльного. Он принял 

православие, был зачислен в Кавказское Линейное казачье войско. 

 Молодой казак вскоре был произведен в урядники и причислен к 

Ставропольскому казачьему полку. Полк располагался в станице 

Михайловской – при наказном атамане С.С. Николаеве был переведен штаб 

Кавказского Линейного казачьего войска.  

 Так будущий ученый оказался в гуще суровой казачьей жизни. Свои 

знания он пополнял путем постоянного самообразования. Оценив 

способности Иосифа Викентьевича, командир полка поручил ему 

руководство полковой школой. Недостатков в учениках не было, 

Бентковский открывает пансион для казачьих детей. Среди его 

воспитанников был сын наказного атамана Кавказского Линейного казачьего 

войска С.С. Николаева, крестник будущего императора  Александра 3. 

Бентковский дал сыну атамана такие знания, что тот успешно сдал экзамены 

в Пажеский корпус в Петербурге. 25 марта 1857 г. в чине сотника 

Бентковский вышел в отставку. 

 Отслужив службу, Бентковский посвятил себя исследовательской 

работе. На основе личного опыта и сведений, разысканных в архивах 

Ставрополя и Екатеринодара, Бентковский готовил свои работы и 

публиковал их в местных печатных изданиях. Среди его исторических 

исследований особое место занимают «Материалы для истории колонизации 

Северного Кавказа: заселение бывшего Кавказского Линейного казачьего 



войска». Бентковский затронул широкий круг вопросов, связанных с 

казачьей колонизацией новых территорий, присоединенных к России. 

 Современники справедливо относили Иосифа Викентьевича к числу 

«наиболее выдающихся секретарей статистических комитетов – скромных, 

но бесценных работников, трудами которых создается трудное дело русского 

родиноведения. 

 Скончался И.В. Бентковский 15 августа 1890 г. 

 Труды И.В. Бентковского заложили основу важного направления в 

изучении казачьей колонизации Кубани. 

Заключение 

 Контрольные вопросы  

1. Каким образом жизнь линейных казаков повлияла на дальнейшую 

судьбу И.В. Бентковского? 

2. Назовите темы, нашедшие отражение в работах И.В  Бентковского. 
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ТЕМА № 10 

ОТНОШЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ С АДЫГАМИ  

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НА КУБАНЬ. 

http://www.slavakubani.ru/


 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с отношениями, 

сформировавшимися между горцами и казаками в первые годы переселения 

Взаимоотношения между бывшими сечевиками и закубанскими 

народами в первые годы после переселения складывались доброжелательно. 

Между казаками черноморцами и адыгами наладились добрососедские 

отношения. 

В 1794 году бжедухский князь Аслан-Гирей и Давлет-Гирей, а также 

владетель Магомет Клабат изъявили желание вступить в поданство 

Российской империи. 

После заключения Ясского мирного договора в 1791 году 

правительство Екатерины II стремилось к улучшению отношений с Турцией.  

Правительство Екатерины было вынуждено отказать на просьбу адыгских 

князей. Оно считало, что такой шаг осложнит отношения с Турцией, в 

подданстве которой находились закубанские адыги. 

Справка: 

 (Ясский мирный договор  — 29 декабря 1791 года закончил Русско-

Турецкую войну 1787-1791 гг. Предварительное перемирие в Галаце 

установило основания для ведения мирных переговоров, которые начаты 

были князем Григорием Потемкиным, а окончены князем Александром 

Безбородко, и шли с 30 октября по 29 декабря 1791 г. Главные условия 

трактата: земли между реками Бугом и Днестром отходят к России; р. 

Днестр делается границей между Россией и Турцией; подтверждаются 

льготы, выговоренные в пользу Молдавии и Валахии по миру в Кучук-

Кайнарджи; границей нашей становится река Кубань.) 

Черноморское казачье войско нуждалось в установлении торговых 

связей с горцами. Для развития взаимовыгодной торговли были 

организованы меновые дворы. 

Екатеринодарский меновый двор - торговое учреждение для обмена 

товарами между черноморскими казаками и закубанскими адыгами Горские 



жители особенно остро нуждались в соли, в предметах промышленного 

производства.  

У казаков же имелись потребности в лесе, на первых порах в хлебе и 

других произведениях сельского хозяйства и животноводства. Учитывая это, 

таврический генерал-губернатор, в подчинении которого находилось 

Черноморское казачье войско, в ордере на имя руководителя первой группы 

переселенцев премьер-майора Саввы Белого предписал "для общаго блага 

продажу соли, приобретенной в своих собственных пределах старшинами и 

казаками, черкесам закубанским и покупку у них хлебных семян и других 

надобностей производить..., соблюдая от нашей стороны к ним ласковое 

обхождение...". 

На основе этого разрешения, вплоть до 1796 г. меновая торговля 

производилась без определенной системы, "где кому угодно и удобно было". 

По сведениям Федор Андреевича Щербины, в Екатеринодаре меновый двор 

существовал с 1794 г.  

Справка:  

(В 1798 г. горцы ввезли в Екатеринодар 17 528 пудов зерна и муки, 2 

426 пудов яблок и груш. Они поставили 24 030 кольев для частокола, 3 890 

брусьев, 1 396 бревен. 890 досок, несколько сотен возов хвороста, 1 420 

обручей для кадушек, 20 лодок, 133 сохи. 154 лопаты, 200 вил, 28 ульев пчел, 

20 кусков черкесского сукна, 65 бурок, 25 войлоков, несколько сотен коз.) 

Хорошее состояние русско-адыгейских и, в частности, русско-

бжедхских отношений отмечал и наказной атаман Черноморского казачьего 

войска генерал Григорий Антонович Рашпиль. Он писал командующему 

войсками на Кавказской линии и в Черномории: "Живя целые десятки лет на 

Кубани в беспрерывных сношениях с нами, они бжедухи пользовались всеми 

потребностями от нас, улучшили свою домашнюю жизнь, и трудно им теперь 

стать в уровень с теми горцами, которые не знакомы ни с какими удобствами 

жизни".  



К 1826 году на правом берегу Кубани насчитывалось 6 менных дворов : 

Екатеринодарский, Редутский, Малолагерный, Великолагерный, 

Новоекатерининский, Славянский. 

Ещё два меновых двора было открыто на Бугазе (войсковой и 

казенный), а также карантинная таможня. 

Основные правила торговли между русскими и адыгами утверждены 

Александром I в 1811 году. 

Согласно этим правилам черкесы могли беспошлинно обменивать свои 

товара на русские, за исключение пороха, огнестрельного и холодного 

оружия, свинца, железа и стали. 

Развитие меновой торговли на Кубани во многом отвечало интересам 

царского правительства, было своеобразным рычагом в регулировании 

политических отношений с горскими народами. Также, меновые дворы 

выступали «дипломатическим мостом» в налаживании соседских отношений 

между черноморскими казаками и горскими народами. Но в то же время она 

способствовала вовлечению в товарно–денежные отношения первичных 

производителей, помогала разрушению замкнутости казачьего и горского 

хозяйства. 

Заключение. 

Словарь: 

Черкесы - (адыгейцы, кабардинцы, шапсуги) - группа народов 

говорящих на абхазо-адыгской языковой группы 

Меновые дворы - место торговли черноморских казаков и горских 

народов 

Основные даты:  

1787-1791- Русско-Турецкая война; 

 1791- заключение Ясского мирного договора;  

1811- Александр I ввел основные правила торговли между русскими и 

адыгами;  



1826 - на правом берегу Кубани действовало 6 меновых дворов. 

(Екатеринодарский, Редутский, Малолагерный, Великолагерный, 

Новоекатерининский, Славянский). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Являлись ли меновые дворы связующим компонентом во 

взаимоотношениях черноморских казаков и горских народов? 

2. Кто ввел основные правила торговли между адыгами и русскими? 

3. Сколько насчитывалось меновых дворов к 1826 году? 
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ТЕМА № 11 

БЗИЮКСКАЯ БИТВА  29 ИЮНЯ 1796 ГОДА. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: разобраться в истоках  Бзиюкской битвы. 

Бзиюкская битва (адыг. Бзыикъо зау; кабард.-черк. Бзыикъуэ зауэ) — 

военное сражение
 

между крестьянами шапсугских племен против 

установления над ними крепостного права князьями. 

Битва имела место 29 июня 1796 г. в долине реки Бзиюк. 

http://www.slavakubani.ru/
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    Стремление черноморского войскового правления наладить 

добрососедские отношения с закубанскими народами было не всегда 

удачным. Черноморское войсковое правление учитывало вес адыгского 

дворянства и всегда стремилось расположить его к себе. Однако действия 

черноморцев не всегда были успешные. 

Отправка специального казачьего отряда для участия в Бзиюкской 

битве имела отрицательное значение. Это сражение проходило между 

шапсугами, абадзехами, натухайскими, тфокотлями, с одной стороны и 

бжедухскими и шапсугскими дворянами.  

Сражение было у реки Бзиюк 29 июня 1796 года (18 км. от 

современного Краснодара) в переводе с адыгского означает «Яркая долина». 

Бжедухским и шапсугским дворянам помогал казачий отряд 

численностью 300 человек и с двумя пушками. Всего в Бзиюкской битве 

приняло участие свыше 50 тысяч человек. 

В начале битвы удача была на стороне крестьян, но только подошли к 

месту, где находился отряд черноморских казаков с артиллерией, исход 

битвы был решён.   Потеряв часть своей живой силы, тфокле отступили. 

Потери крестьян составляли четыре тысячи погибшими, две тысячи взяты в 

плен. Урон дворянско-княжества был меньше, но они потеряли своего 

руководителя князя Батыр-Гирея. Народное предание доносит до нас 

скорбные слова одной из шапсугских матерей, потерявшей в этой роковой 

битве 6 своих сыновей. Когда же ей сообщили о гибели Батыр-Гирея 

Хаджемуко, бжедугского князя, она печально произнесла: «Плачь земля 

адыгов, ибо таких храбрых воинов, как мои сыновья, шапсуги еще родят, а 

такого отважного воина и мудрого предводителя, как Хаджемуко, бжедуги не 

родят и за 1000 лет... «.Мудрые слова шапсугской матери, передаваемые из 

поколения в поколение, напоминают нам о жестоких уроках истории. 

Участие казачьего отряда в Бзиюкской битве имело отрицательные 

последействия для дальнейших дипломатических связей между 

черноморским войсковым правлением и закубанскими народами.  



В последствие это привело к частым нападениям шапсугских и 

абадзехских крестьян на укрепления черноморцев. 

Заключение. 

Словарь: 

Бзиюк (с адыгейского «яркая долина») – ручей в 18 км от 

современного Краснодара. 

Тфокотли - свободные крестьяне, входящие в адыгскую  сельскую 

общину, обогатившиеся торговлей и ремеслом. 

Основные даты: 29 июня 1796 – Бзиюкское сражение. 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько казаков-черноморцев приняло участия в Бизюкском 

сражении? 

2. Как Бзиюкская битва отразилась на дальнейших дипломатических 

отношения казаков и адыгов? 
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ТЕМА № 12 

НАПАДЕНИЕ ЗАКУБАНЦЕВ  

НА ЗЕМЛИ ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с отношениями 

закубанцев и черноморских казаков. 

Нападения адыгской знати на черноморские укрепления, были связаны 

с традициями горских народов. Дворянство Закубанья, не занималось 



производительным трудом, знать - искала себе пропитание, славу, 

тренировало храбрость, путем нападения на соседние территории.  

В их среде была создана  специальная система  подготовки воинов-

наездников, для которых подвиг, проявленный во время набегов, являлся 

мерилом уважения. Кто не занимался, набегами, тот не пользовался 

уважением в обществе. Слабая экономика, своеобразное отношение к труду, 

привело к тому, что хозяйственную несостоятельность горцы восполняли 

военной добычей.  

Военной добычей было не только пропитание, но и пленные, которые 

потом продавались как рабы. 

В результате набегов горцев с 1792-1798 гг. было убито 14 казаков, 5- 

раненых, взятых в плен - 59 казаков. Это был начальный этап формирования 

пограничной службы казаков на правом берегу Кубани.  

Шла, постоянная борьба черноморских казаков с горскими набегами. 

На первом этапе, казакам строго  запрещалось преследовать недругов.  22 

декабря 1798 году Павел I запретил преследовать горцев на их территории,  с 

такими же предписаниями выступил Александра I . В 1802 году Александр I 

принял тактику «ласкового обращения» и предписывал наказывать за их 

дерзости на месте преступления. Набеги горцев на кубанские поселения 

стали обычным делом, набеги были хорошо спланированы, отряды 

возглавляли князья, либо хорошо известные воины. Одним из них был 

Казбич, который совершал набеги на черноморскую кордонную линию с 

большими отрядами.  Именно этот,  предводитель, стал прообразом одного 

из героев в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Лишь, с 1815 

года, со времен управления Черноморским казачьим войском атаманом Ф.Я. 

Бурсаком стали организовываться военные экспедиции вглубь черкесской 

территории для наказания воинственных  жителей гор за их набеги. 

Справка: (Бурсак Фёдор Яковлевич (1750- 21.02.1828). Основать 

известного рода на Кубани Бурсаков. Происходил из дворянского рода 

Антоновичей Харьковской губернии, отец Федора Яковлевича был 



священником, сам Фёдор обучался в Киеве в духовной семинарии, но сбежал в 

Запорожскую Сечь, где получил прозвище «Бурсак». Один из первых 

записался к Захарию Чепиги в войско верных казаков. Участвовал в Русско-

Турецких воинах 1768-1774 и 1787-1791 гг. Екатерина II « за ревность и 

прилежность к службе» пожаловала Ф.Я. Бурсака армейским чином 

поручика. Александр Васильевич Суворов представил Федора Яковлевича к 

награде золотым знаком за проявленную храбрость при штурме Измаила. 

Переселившийся вместе с Черноморским Казачьим войском на 

пожалованную землю. Избирается войсковым казначеем и входит в число 12 

бунчуковых, т. е  в состав старшин наделённых высшей властью. 

Рескриптом Павла I 12 декабря 1799 Федор Яковлевич Бурсак, 

утверждается атаманом Черноморского казачьего войска. Управлял 

войском до 1816 года, похоронен на Крепостной площади, возле войскового 

Воскресенского собора.) 

Заключение. 

Словарь: 

Черноморская кордонная линия — ряд укреплений (постов, батарей 

и пикетов), устроенных русскими по правому берегу Кубани, 

Основные даты: 22 декабря 1798г – Павел I запретил преследовать 

казакам горцев на их территории; 1815г – разрешены карательные 

экспедиции в черкесские земли. 

Контрольные вопросы: 

1. С чем связанны набеги горцев на черноморские казачьи поселения? 

2. В каком году разрешили карательные экспедиции в черкесские 

территории? 

3. Кто из черкесских предводителей стал прообразом в романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»? 
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ТЕМА № 13 

 СУЩНОСТЬ КАЗАЧЬЕГО ДУХА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: раскрыть понятие « казачий дух». 

 О «казачьем духе» наговорено, написано и переписано, наверное, 

больше, чем о чем - либо другом. Необычность многих действий, поступков 

и стойкости казаков давали этому повод. Каковы же истоки и сущность этого 

«духа». 

 Война для казака в прошлом была делом привычным, занятием 

обыкновенным, это было его призвание. Казак всегда отчетливо признавал и 

относил себя к воинственному народу, по праву гордился своим 

происхождением. Боязливость для казака являлась величайшим позором, а 

трусость, вплоть до середины XVIII века наказывалась смертной казнью. 

 Подвергая постоянно жизнь свою опасности, казак не мог не возлагать 

свою надежду на Бога. 

 Каждый участник боевых действий, в том числе и последних событий 

(Афганистан, Чечня, Абхазия, Приднестровье) подтвердит это, что надежда 

на Бога, есть единственный якорь спасения во всех случаях, как бы ни была 

близка смерть. Сколько раз, в тяжелые минуты боя припоминаются молитвы, 



которым обучала мать, бабушка в детстве. Они прочитываются с искренним 

усердием, искренней надеждой и верой в помощь Всевышнего. 

 Истинная вера в Бога, воспринятая с детства, понятие, что земная 

жизнь дается человеку для подготовки к жизни вечной, придавала ему, в 

обстановке безысходности, то т невидимый порыв в вечность; в мир света, 

духа, добра и справедливости. С материнским молоком казак впитывал 

сущность духовной жизни после смерти и о прощении всех его земных 

прегрешений при гибели на поле боя. С «коня» и в «рай» - это понятие для 

него было непоколебимо и способствовало поддержанию его духа, в 

критические минуты боя в готовности к смерти – передав свою жизнь воле 

Божьей и судьбе. 

 По старинным казачьим обычаям, перед началом боевых действий, 

казаками отслуживался молебен в районе сбора (сосредоточения), а при 

выходе на рубеж атаки на передний край, при первом же выстреле или 

разрыве снаряда старший из казаков подавал команду: «На молитву шапки 

долой!». Казаки снимали папахи, осеняли себя крестным знамением и 

прочитывали про себя молитву: «В руки твои, Боже мой, передаю дух мой. 

Ты ж меня благослови, Ты ж меня помилуй и живот вечный даруй». 

 С этого момента жизнь казака переставала быть для него, он ее 

полностью передавал воле Божьей. Его главным назначением, как 

православного воина, становилось: как можно быстрее сблизиться с 

противником и нанести ему больше урона. 

 При всей кажущейся разгульности и вольности казаки отличались 

искренней, далекой от лицемерия Верой, что давало им ту силу духа и 

крепости, которая поражала и продолжает поражать своей необычностью до 

сих пор. Об этом свидетельствуют многочисленные события и далеко не 

прошлых лет. 

 Таковы были казаки старого времени: страшные, жестокие и 

беспощадные в боях с врагами их веры и гонителями христианства, но 

простые и чуткие, как дети, в обыденной жизни. Они мстили туркам  за 



бесчеловечное обращение и угнетение христиан, за страдания пленных 

братьев, за вероломство, за несоблюдение мирных договоров. «Казак 

поклянется душою христианской и стоит на своем, татарин и турок 

поклянется душою магометанской и солжет», - говорили казаки, стоя твердо 

друг за друга. «Все за одного и один за всех», за свое древнее казачье 

братство. Казаки были неподкупны, предателей среди них, среди природных 

казаков, не было. Попав в плен, тайн своего братства не выдавали и умирали 

под пытками смертью мучеников. История сохранила беспримерный подвиг 

атамана Запорожского Сечи Дмитрия Вишневецкого, который во время 

крымских походов попал в плен. Турецкий султан приказал повесить своего 

злейшего врага на крючке. Несмотря на страшные муки, он славил Христа, 

проклинал Магомета. Рассказывают, что когда он испустил дух, турки 

вырезали его сердце и съели – в надежде усвоить бесстрашие Вишневецкого.  

Заключение. 

Контрольные вопросы: 

1.В чем заключается казачий дух? 
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ТЕМА № 14 

ТИХОВСКИЕ ПОМИНОВЕНИЯ.  

ЗАЩИТА ОЛЬГИНСКОГО КОРДОНА. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить казачат с подвигом Льва Михайловича 

Тиховского, продолжить раскрытие сущности  «казачьего духа». 



      «Тиховские поминовения» — дань благодарности потомков полковнику 

Льву Лукьяновичу Тиховскому и его казакам за мужество и стойкость, 

проявленные при защите населения станиц Ивановской и 

Старонижестеблиевской    от    нападения горцев. 

Утром 18 января 1810 г. закубанскими горцами с территории 

подконтрольной Турции было совершено нападение на Черноморскую 

кордонную линию. Нападавших было несколько тысяч конных и пеших 

(ориентировочно — 4 тыс.). Они прорвали границу и проникли на 

территорию России. Место прорыва находилось выше «Раздера», там, где от 

Кубани отделяется Протока и несет свои воды на север,  (у современного 

хутора Тиховского). 

Этому нападению предшествовала неудачная попытка горцев захватить 

1-го января пост Съездной. Возможно, это была разведка боем. Участок 

границы охранялся 4-м конным полком (командир Л. Л. Тиховский) 

Черноморского войска, штаб-квартира которого располагалась в Ольгинском 

кордоне, у юго-западной опушки Красного леса. Кордон не сохранился; в 30-

х годах XX века ушел под воду. На кордоне находилось, примерно, 150 

конных казаков, два младших офицера и командир полка. Гарнизон был 

вооружен ружьями, ратищами (короткая пика), холодным оружием и одной 

полевой пушкой. 

Нарушение границы обнаружил дозор под командой сотенного есаула 

(унтер-офицера) Ивана Плохого в момент, когда пехота горцев устилала лед 

Кубани сеном для прохода своей некованой конницы. 

Получив доклад И. Плохого, Тиховский приказал подать сигнал 

тревоги тремя выстрелами из пушки и зажечь «Фигуру» (дымовой сигнал), а 

к месту прорыва выслал, под командованием зауряд-хорунжего Григория 

Жирового, сотню казаков, которая, спешившись у переправы, вступила в 

огневой бой с горцами. 

Пешие горцы засели в приречных вербах, а конная лавина несколько 

тысяч всадников хлынула на север. Вскоре они разделились на четыре 



колоны. Две пошли на станины Ивановскую и Старо-Нижестеблиевскую, а 

две блокировали Славянский и Ольгинский кордоны, разграбив на пути 

казачьи хутора. 

На сигнал тревоги, на помощь казакам 4-го полка, из 

Новоекатериновского кордона, расположенного на восточной опушке 

Красного леса, немедленно пошел через лес с полусотней казаков полковой 

есаул Гаджанов. Из селения Мышастовского на помощь вышел резерв под 

командованием есаула Голуба, но из-за дальности расстояния прибыл   к 

месту боя слишком поздно. 

В Ивановской горцы, получив жестокий отпор от стоявшей там роты 

егерей регулярной русской армии. 

Опасаясь, что Гаджанов ударит им в тыл, горцы отошли от 

Ольгинского кордона на север и дали возможность Гаджанову войти в 

кордон. 

Л. Л. Тиховский с остатками своих казаков и полусотней Гаджанова, 

выдвинулись к переправе, где вела бой сотня Жирового и, спешившись, 

вступили в бой. 

В это время к переправе подошли толпы возвращающихся со стороны 

степи конных горцев. Казакам пришлось вести бой на два фронта. Более трех 

часов, казаки не подпускали горцев к переправе, но соотношение сил было 

явно не в их пользу. Кончились заряды, последний 50-тый раз выстрелила 

пушка, дважды ранен Тиховский, многие казаки ранены, часть убиты, и пос-

ледний свой час они встретили в яростной рукопашной схватке по команде 

полковника: «Хлопцы! В ратища! Коли!» 

Они все погибли. Их похоронили на другой 

день у Ольгинского кордона в братской казачьей могиле — 148 человек. На 

могиле установили деревянный крест. 

В 1869 г. па могиле, по инициативе генерал-майора Василия Вареника, 

был установлен большой каменный крест, что стоит и сейчас. 



В 1899 г. вблизи поля боя образовалось казачье поселение, получившее 

название хутор Тиховский. 

До 1914 г. у могилы ежегодно проводили поминальную панихиду. 

Затем могила была утеряна и найдена только в 1973 г. благодаря старожилу 

Т. В.  Савченко. 

С 1991 г церемония памяти героев проводится ежегодно во второе 

воскресенье после Пасхи. 

Заключение. 

 

Словарь терминов:  

Кордон – пограничный или заградительный отряд охраны или караула. 

Основные даты: 

18 января 1810 г. - закубанскими горцами с территории 

подконтрольной Турции было совершено нападение на Черноморскую 

кордонную линию 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько защитников Ольгинского кордона погибло при нападении 

горцев? 

2. Была ли у казаков  возможность остаться в живых? К чему бы это 

привело? 

Список использованной литературы: 

1. Фролов П.З.Казачья доля. Краснодар. Традиция,2014. 

2. Методическое пособие по истории, культуре и традициям кубанского 

казачества для наставников казачьих. 

 

ТЕМА № 15 

ЧЕСТЬ И СЛАВА КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА.  

ГРЕЧИШКИНСКИЕ ПОМИНОВЕНИЯ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить казачат с подвигом сотника Гречишкина 



Война – дело жестокое. Не была исключением в этом и Кавказская 

война. При виде жестокости войны нередко в людях пробуждается осознание 

абсурдности происходящего, и они стремятся к примирению, чувствуют 

сердечную приязнь и обоюдное желание жить по-соседски, в мире и дружбе. 

Такие противоречия часто заканчивались суровой трагедией, как они 

закончились для двух друзей – казачьего сотника  Андрея Гречишкина и 

черкесского князя Джамбулата.  Между ними существовали глубокие 

чувства товарищества и дружбы, они по горским обычаям являлись 

кунаками, а куначество на Кавказе считалось делом священным. Кунака в 

сакле горца можно было взять только через труп хозяина сакли. Оба они 

отличались отчаянной храбростью и величайшим чувством долга. В одной из 

дружеских бесед князь Джамбулат как бы в шутку, невзначай вспомнил 

прошлое: «Наши что-то замышляют против казаков, и прежде всего, против 

тебя, Андрей». «За что же мне такое внимание?» - спросил Гречишкин. «А ты 

разве не помнишь, три года назад ты помешал нам попасть на ваши хутора, 

была, конечно, и моя вина и просчет, и я потерял 500 всадников». – «Помню, 

конечно, то зимнее утро». – «Но если помнишь, поберегись, наши законы 

требуют крови без срока давности». – «Я это знаю, передай им, - также 

«шутя» проговорил сотник, - что если они мне попадутся, то будет так же, 

как и в то зимнее утро». После этой дружеской встречи прошло какое-то 

время. 15 сентября 1829 года сотник Гречишник был вызван к командиру 

полка и получил приказ, в котором было указано, что от лазутчиков 

получены сведения о намерении горцев напасть на линию под 

предводительством Джамбулата. Гречишкину надлежало взять оставшихся 

от службы 20 казаков своей станицы и 42 казака станицы Казанской, 

произвести разведку подступов к песчаному броду станицы Тифлисской, при 

обнаружении крупных сил горцев от боя уклониться и возвратиться назад.  

Рано утром разъезд, переправившись на левую сторону Кубани и 

выслав вперед дозор, приступил к поиску. Пройдя половину пути, дозор 

обнаружил следы, идущие со стороны Псинафского укрепления, 



повернувшие в сторону Кубани. Предположили, что это следы горцев и что 

они уже на правом берегу Кубани и искать их здесь бесполезно. Однако, 

сообразуясь с полученной задачей, сотник Гречишкин решил со своим 

отрядом двигаться дальше к песчаному броду.  

Не пройдя и нескольких километров, казаки увидели одного из своих 

дозорных, который шел наметом, махая папахой, а за его спиной неслось 

десятка два всадников. Казаки не успели еще выхватить ружья из чехлов, как 

со всех сторон и оврагов песчаного брода появилось множество черкесских 

конников. Уклониться от боя уже было нельзя. Отправив казака за резервом в 

Казанскую,  Гречишкин приказал казакам спешиться и, отстреливаясь, шагом 

отходить к Кубани. Более часа шла перестрелка, убитых и раненых с обеих 

сторон становилось все больше. Видя, что дальше отходить нельзя, 

Гречишкин остановил казаков и сказал: «Станичники, команда наша 

невелика, но надо помнить, что мы казаки, и драться до последнего, и если 

нам суждено сегодня погибнуть, то погибнем со славой, как подобает 

казаку». «Вестимо, - отвечали казаки, - достойно постоим за себя». – «А коли 

так, сбатуй лошадей!» - скомандовал сотник.  

С изумлением смотрели горцы, даже перестав стрелять, как казаки, 

работая нагайками, быстро поставили лошадей в круг, а затем в треугольник 

и по команде закололи их кинжалами. С горестным ржанием падали боевые 

товарищи казаков на землю, чтобы своими телами защитить хозяев, которые 

выложили из них бруствер. До слез жалко казакам лишать жизни своих 

верных друзей, которые они знали с первых дней их земного существования.  

Дважды предлагал Джембулат казакам сдаться. На что Гречишкин 

ответил: 

 - Ты знаешь, что ни я, ни мои казаки живыми не отдадут оружие. Ты делай 

свое дело, а мы будем делать свое. Пусть свершиться то, что нам 

предназначено. 

 Видя, что скоро начнется атака, Гречишкин еще раз обратился к 

казакам со словами: «Если к нам не придет помощь, это уже будет не наша 



вина, мы сделали все, что могли, осталось совсем немного – только умереть!» 

Но казаки и сами знали, что делать дальше. 

 Первые две конные атаки были отбиты с большим уроном для горцев. 

Черкесы бросились отчаянно, пренебрегая смертью, но их кони не шли на 

барьер, залитый кровью, конские трупы пугали их и они фыркали, вставали 

на дыбы и метались в сторону, подставляя всадников под пули казаков. 

Готовилась третья атака, когда Гречишкин оглянулся назад и увидел, что 

через реку, подняв ружья над головами, переправлялась горская пехота – это 

были спешенные черкесы, посланные Джамбулатом в тыл к казакам. 

Одновременно началась третья атака, возглавляемая самим Джамбулатом. До 

этих пор он держался в стороне, но ропот, начавшийся среди горцев, заставил 

его, наконец, принять участие в атаке. Он выхватил шашку и бросился с 

таким отчаянием, что первым проскочил завал и очутился в середине редута, 

за ним ворвалось десятка два горцев. В эту минуту выстрел в упор свалил 

Джамбулата с коня, пуля раздробила ему плечо и шашка выпала из руки, 

несколько человек подхватили его и вынесли из редута. Другие набросились 

на Гречишкина и изрубили его в куски, и вспыхнул скоротечный в своей 

ожесточенности рукопашный бой. 

Резались жестоко, как звери, молча, грудью в грудь. В тесноте работали 

кинжалами и шашками. Масса горцев буквально завалила казаков, на одного 

защитника редута приходилось по десятку нападающих. Но победа горцам 

досталась недешево – они понесли большие потери и отказались от 

нападения на линию, потянулись обратно к своим аулам. 

 Так полегла полусотня Гречишкина – 62 казака, но не сдалась. Казаки 

сотника А. Гречишкина приняли геройскую смерть. В память об этом 

подвиге в станице Тифлисской (Тбилиская) стоит часовня.  

 

Словарь:    

Куначество — старинный кавказский обычай, согласно которому двое 

мужчин, принадлежавших к разным родам, племенам или народностям, 



вступали в настолько тесные дружеские отношения, что эти отношения по 

своему смыслу близки к кровнородственным отношениям, что делало для 

них вопросом чести оказывать друг другу помощь и защиту. 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о сражении, которое произошло 15 сентября 1829 года. 

2. Почему казаки отказались сдаться? 

Список использованной литературы: 

       1.Фролов П.З.Казачья доля. Краснодар. Традиция,2014. 

2.Методическое пособие по истории, культуре и традициям кубанского 

казачества для наставников казачьих. 

 

ТЕМА № 16 

КАЗАКИ В КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ 1817-1864 ГГ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с историей 

Кавказской войны. 

Устройство пограничной линии по реке Кубани  было воспринято 

многими горцами как вызов. Черкесская феодальная знать была  тесно 

связана с Турцией, в том числе – доходами от продажи людей в рабство. 

Набеги для захвата пленников, скота и другой добычи прочно вошли в быт 

черкесов. 

Русские посты и укрепления сделали прикубанские и донские степи 

недосягаемыми для горцев.  

Рост имущественного неравенства в черкесской среде, обнищание 

отдельных семей горцев, грозившее им потерей свободы, приводили к 

появлению хаджиретов – изгоев. Изгнанные из родного селения, лишенные 

средств к существованию хаджиреты собирались в небольшие партии 

(отряды) и промышляли кинжалом и винтовкой.  

Большую роль играли горские традиции. Особая система подготовки 

воинов-наездников в условиях междоусобиц сделала подвиги, совершенные в 

набеге, средством заслужить уважение соплеменников. Желание приобрести 



известность храброго воина, прославить удалью, стать героем народных 

песен имело в мире горцев большое значение. 

Русское командование пыталось решить проблему набегов и мирными 

соглашениями, и карательными экспедициями. Но соглашения не 

выполнялись, а походы за Кубань и разорение аулов только увеличивали 

число жертв, взаимное ожесточение с обеих сторон. 

После победоносного окончания Русско-турецкой войны 1828 – 1829 

гг., когда Турция вынуждена была уступить России Черноморское побережье 

Кавказа, в качестве поджигателей конфликта на первый план выдвигаются 

англичане. Стремясь изгнать Россию за Кубань и Терек, Англия 

провозгласила погрязшую в междоусобицах территорию расселения 

адыгских племен «Черкессией», ведущей борьбу за «независимость» против 

русских «захватчиков».  Британские офицеры пытались сплотить адыгские 

племена, еще не готовые к созданию собственной государственности. Они 

привезли черкесам знамя «независимости»: три перекрещенные стрелы с 

двенадцатью звездами (по числу адыгских племен) на зеленом (цвет 

исламской религии) фоне, снабжали оружием и боеприпасами. Турция, хотя 

и подписала в 1829 году Адрианопольский мир с Россией, также продолжала 

посылать к черкесам суда с оружием и порохом, свою агентуру, 

призывавшую горцев к активным действиям против «гяуров» («неверных»).  

Черкесы тоже не могли понять: как их, свободных людей, признавших 

турецкого султана лишь неким духовным лидером, он мог передать России? 

На встрече с горцами один русский генерал, говоря о выгодах мирной жизни, 

убеждал черкесов покориться: «Вы хорошо знаете, - сказал он, что по 

Адрианопольскому миру султан, ваш падишах, уступил вас всех на вечные 

времена России». 

Один из мудрых стариков-черкесов, выслушав эти слова, сказал: «Ты 

хороший генерал! – И, указывая на птицу, сидевшую в это время на дереве, 

добавил: - За твое доброе слово я дарю тебе эту птицу на вечные времена. 

Возьми ее!». 



Весь этот запутанный клубок противоречий, усиленных внутренними и 

внешними причинами, вылился в вооруженную борьбу за фактическое 

присоединение Северо-Западного Кавказа. 

Тактика черкесских набегов. К началу XIX века черкесские 

наездники довели до совершенства тактику набегов на Черноморию и 

Кубанскую линию. Наиболее успешно действовали группы от 20 до 50 

человек. Более мелкие партии легко переходили границу, но, обнаружив их, с 

ними легко справлялись соединенные казачьи пикеты. При удаче объектами 

захвата черкесов становились отдельные люди, маленькие хутора или дома 

на окраинах.  Крупные партии черкесов собирались не в один день, поэтому 

информация о готовящемся набеге поступала от лазутчиков к казакам 

заблаговременно. Против отрядов, собирающихся в набег, подтягивались 

силы солдат, казаков и артиллерии. Артиллерийский огонь зачастую и решал 

исход дела в пользу русских. 

Черкесы перед набегом вели тщательную разведку, наблюдали со 

своего берега за движениями казаков, подслушивали пароли и отзывы для 

определения местоположения казачьих постов. Через Кубань переплавлялись 

вплавь, на лодках и плотах, зимой – по льду. Нередко горцы целый час 

находились в воде в нескольких метрах от берега, тщательно вслушиваясь в 

темноту. Если казаки чем-то выдавали себя, партия горцев легко и без потерь 

возвращалась. Черкесы маскировали свои следы, имитировали якобы уже 

обратное движение за Кубань. На своем берегу горцы оставляли небольшую 

группу прикрытия. Она метким огнем из ружей поддерживала 

возвращающихся из набега товарищей, раскладывала костры, указывающие 

место перехода. Поэтому, даже замеченные, черкесские отряды успевали 

захватить добычу и благополучно уйти до подхода казачьих разъездов. 

Противостоять военному искусству черкесов могла только 

организованная система пограничной службы.  

Особая роль в этой нелегкой службе принадлежала пластунам – 

великолепным стрелкам и разведчикам. Этим казакам нередко приходилось 



часами, не шелохнувшись, слившись с окружающей местностью, лежать 

«пластом» на земле и вести наблюдение. Они умели скрыто передвигаться, 

не оставляли следов, но разбирались в следах противника. Могли подражать 

голосам птиц и зверей, предупреждая друг друга об опасности. Находясь по 

нескольку дней в плавнях и болотах, они зорко следили за передвижением 

горцев, собиравшихся в набег. 

Очень сильно было развито у пластунов чувство товарищества. 

Находясь в секрете, пластун внимательно следил за своим другом, чтобы 

вовремя прийти ему на помощь.  

Противостояние с горцами, вызванное рядом внутренних и 

внешних причин, привело к созданию стройной системы казачьей 

пограничной службы. 

 

Заключение 

Словарь 

Секрет – сторожевое охранение из 2 – 3 человек, выставляемое на 

скрытых позициях с задачей своевременно обнаружить противника, 

предупредить свои войска о его появлении.  

Падишах – титул некоторых монархов восточных стран. 

Дистанция – расстояние, промежуток между чем-нибудь. 

Кордон – небольшое укрепление, где находится пограничный отряд. 

Пикет – небольшой сторожевой отряд, пост. 

Залога – секретный караул на пограничной линии, засада. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему рубежи по реке Кубани стали ареной постоянных 

кровопролитных  столкновений казаков с горцами? 

2. Какие факторы влияли на отношение между горцами Кавказа и 

Россией после Русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг.? 



3. Какие приемы использовали черкесы, готовя и совершая свои 

набеги? 

4. Как была организована охрана границы от набегов горцев? 

5. Какими качествами должен обладать пластун, неся ратную службу? 

Список использованной литературы. 

1.Трехбратов Б.А. Новая история Кубани. Краснодар, 2001. 

2.Энциклопедия Кубанского казачества/ под общ.ред.В.Н. 

Ратушняка. Краснодар, 2011. 

3.Кубанское казачье войско // Официальный сайт / URL: 

www.slavakubani.ru 

 

 

ТЕМА № 17 

ПОДВИГ СОТНИКА ЕФИМА МИРОНОВИЧА ГОРБАТКО.  

ЛИПКИНСКИЕ ПОМИНОВЕНИЯ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с героическим 

подвигом сотника Ефима Мироновича Горбатко 

Не было времени, когда казаку было бы легко. Истории документально 

известна многострадальная жизнь казака. И не знал он другой судьбы, как 

служить Отечеству и народу.  

 Бессмертным остается подвиг у Георгиевского поста при Липках в 

станице Неберджайевской Крымского района. В середине XIX века для связи 

Правобережья Кубани с берегом Черного моря была построена Адагумская 

укрепленная линия из 20 постов. 

 В ночь с 3 на 4 сентября 1862 года к одному из таких постов, 

состоящему из 34 казаков и женщины (жены начальника поста), и которым, 

командовал Ефим Миронович Горбатко, вышло около 4-х тысяч горцев. Они 

хотели напасть на станицу Верхнебаканскую. Гибель Горбатко воодушевила 

неприятелей, которые тут же бросились е его телу, чтобы отрубить голову. С 

http://www.slavakubani.ru/


ружьем офицерская жена – Марианна Горбатко преградила путь варварам. 

Одного из горцев она сразила выстрелом, другого заколола штыком. 

Непрошенные гости оторопели. Их месть была страшна: женщину изрубили 

шашками. 

 Казаки, оставшиеся в живых, укрылись в казарме – полуземлянке и 

продолжали вести бой. Отсреливались до последнего патрона. Горцы 

подожгли казарму. Все сгорели и ни один не сдался. 

 Похоронили погибших казаков у поста на берегу речки Неберджай, 

остальных – в братской могиле на кладбище станицы Неберджаевской. 

Позже был установлен памятник героям-казакам. С 1920 года он был 

заброшен, затем перенесен на другое место, где с 90-х годов проводятся 

«Липкинские поминовения». Ежегодно сюда приезжают казаки со всех 

казачьих отделов. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему казаки отказались сдаться? 

2. Что произошло в ночь с 3 на 4 сентября 1862 года? 

Список использованной литературы: 

1. Фролов П.З.Казачья доля. Краснодар. Традиция,2014. 

2. Методическое пособие по истории, культуре и традициям кубанского 

казачества для наставников казачьих. 

 

ТЕМА № 18 

СПОЛОХИ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: продолжить знакомство учащихся казачьих классов со 

сражениями Кавказской войны 

 

Кавказская война – это тревожное и опасное время. Примером этому 

служат сражения Ольгинского кордона (Тема № 11) и подвиг сотника 

Гречишкина (Тема № 12). Казаки неоднократно проявляли мужество в 

период Кавказской войны.  



19 ноября 1860 года император Александр II подписал указ «О 

некоторых изменениях в положении казачьих войск Черноморского и 

Кавказского Линейного, переименованных в Кубанское и Терское». Генерал 

Н.И. Евдокимов стал командующим войсками Кубанской области и 

наказным атаманов Кубанского казачьего войска. 

Предложения Евдокимова о заселении казачьими станицами 

территорий между реками Белой и Лабой были одобрены. Однако 

исполнение плана было приостановлено из-за волнений, назначенных к 

переселению казаков. Заботясь о вверенном ему Кубанском казачье войске, 

Н.И. Евдокимов взял на себя ответственность и отменил приказ о 

переселении казачьих станиц весной 1861 года. В мае Евдокимов подготовил 

и отправил в Тифлис новый проект заселения предгорий: по жребию, от всех 

станиц правобережной Кубани, со значительными льготами. 

В 1861 – 1863 годах в горах продвигались войска, руководимые 

опытными военачальниками Н.И. Евдокимовым, В.А. Гейманом, П.Д. 

Бабычем. В их составе – казачьи полки и батальоны. Они принуждали одно 

за другим горские общества покоряться царской власти. 

Казакам  приходилось не только участвовать в этих походах, но и 

оборонять вновь устроенные станицы и посты, конвоировать транспорты. 4 

сентября 1862 года пал геройской смертью личный состав Липкинского 

поста, состоявший из команды пластунов под начальством сотника 

Горбатко. 

В феврале 1864 года из станицы Самурской выступили казаки 26-го 

конного полка Кубанского казачьего войска.  

17 февраля в схватке с горцами погибли сотник Дугин и хорунжий 

Садлуцкий. Казаки, выбрав из своей среды старшим пластуна Евтушенко, 

скрылись в обнаруженной пещере, завалили ход камнями. В этом убежище 

казаки держались без воды и пищи четыре дня, отражая беспрестанные атаки 

горцев и отвергая требования о сдаче. 



Посланный за помощью казак сообщил, что черкесы предлагают им 

сдаться, но Евтушенко отвечал: «Когда перебьют всех, пусть берут наши 

тела, а живым никто из пещеры не выйдет». Драгуны Нижегородского полка 

князя Чавчавадце атаковали неприятеля, заставили его отступить. К призыву 

открыть вход защитники пещеры отнеслись с недоверием. В ответ на 

русскую речь защелкали курки винтовок. Евтушенко заподозрил здесь 

хитрость со стороны горцев, имевших толмачей из числа беглых и пленных 

русских солдат. Лишь появление посланного за подмогой казака Кубанова 

заставило защитников разобрать каменную стену. 

21 мая 1864 года в урочище Кбаада (нынешний поселок Красная 

Поляна) было совершено молебствие по случаю окончания Кавказской 

войны. Кубанскому казачьему войску пожаловано общевойсковое знамя «За 

Кавказскую войну». Георгиевские знамена получили конные полки войска. 

Знаки отличия на головные уборы с надписью «За отличие при покорении 

Западного Кавказа в 1864 году» получили конноартиллерийские батареи 

войска.  

Для адыгов финал Кавказской войны обернулся трагедией. Сотни 

тысяч горцев вынуждены были переселиться в Оманскую империю. Те, кто 

призвал русскую власть и согласился переселиться к Кубани и Лабе, 

сохранили свой язык, культуру, самоуправление, этническую целостность. За 

долгие годы военного противостояния казаки и горцы научились уважать 

друг друга. «Чувствуешь невольное уважение к неприятелю, который при 

своей относительной малочисленности мог столько лет бороться с 

исполином», - писал участник войны И.Дроздов. 

После присоединения края к России судьбы двух народов переплелись 

навеки. Каждый из них вправе гордиться героическим прошлым своих 

прадедов. И вряд ли сегодня смысл предъявлять друг другу счеты, 

спекулируя на трагедии прошлого.  

        Словарь 

Причт – духовенство церкви. 



Сполох – набат, тревога, переполох. 

Сполохи, ед. сполох – зарницы (в т.ч. – северное сияние), отсвет. 

Редут – полевое укрепление. 

Толмач – переводчик во время переговоров. 

Этнический – относящийся к происхождению народа, народности, 

племени.  

Контрольные вопросы 

1. Какие чувства вызвал у вас рассказ о подвиге казаков Ольгинского 

кордона под руководством Л.Л. Тиховского? 

2. В чем состоял подвиг сотни Гречишкина? Какие выводы для себя вы 

сделали, услышав рассказ о подвиге сотни Гречишкина?  

3. Чем была вызвана необходимость переселения линейных казаков 

вглубь гор? 

4. Приведите примеры самоотверженности линейцев в выполнении 

своего воинского долга. 

5. Почему конец Кавказской войны стал трагедией для адыгов? 

 

ТЕМА № 19 

ЧЕРНОМОРЦЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА И 

ЗАРУБЕЖНЫХ ПОХОДАХ. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов  с историей 

Отечественной войны 1812 года и роли казаков в ее исходе  

12 июня 1812 года французская армия во главе с императором 

Наполеоном Бонапартом вторглась в пределы России. 

Наряду со всеми народами в этой войне приняли участие и 

черноморские казаки. От черноморского казачьего войска, в войне 1812 года 

участвовали: 1-й сводный конный полк, 9-й пеший полк, личный состав 

Гвардейской конной сотни. 

В 1811 году военный министр Михаил Богданович Барклай-де – Толли, 

сообщил херсонскому губернатору, что император Александр I «во 



изъявлении монаршего своего благоволения к войску Черноморскому за 

отличные подвиги их против врагов Отечества нашего, желает иметь при 

себе в числе гвардии своей конных сотню казаков». 

Был назначен командиром лейб-гвардии Черноморской сотни 

Афанасий Федорович Бурсак, блестящий полководец, сын войскового 

атамана. 

Казаки – черноморцы участвовали в непрерывных боях с авангардом 

главных сил французов. Ожесточенное сражение происходило при деревне 

Кочержишках, где удалось отбить все атаки французской армии. За 

храбрость, проявленную при деревне, Кочержишки Афанасий Федорович 

Бурсак от 23 июня 1812 года был награждён орденом Св. Владимира 4-й 

степени с бантом.  

26 августа 1812 сражение при Бородино, казачий полк и черноморская 

сотня находились в составе кавалерийского корпуса Федора Петровича 

Уварова. Против казаков действовала баварская батарея, которая с успехом 

отступила.  

Под Можайском Черноморская сотня, около 4 часов отражала 

нападение французов. 

6 октября 1812 года при Тарутине 10 казачьих и  5 гвардейских полков, 

лейб-гвардии казачий полк и Черноморская сотня  успешно атаковали войска 

Мюрата. В документах о подвигах казаков «Находясь в охотниках всегда 

впереди, первые врубились в неприятельские колонны кавалерии, 

опрокинули и гнали до пехоты…невзирая ни на картечные, ни на ружечные 

залпы, бросились отчаянно на неприятеля, множество положили на месте, а 

остальных в большом расстройстве обратили в бегство». 

За это сражение были представлены к награде следующие казаки: А.Ф. 

Бурсак-орден св. Анны-2 класса, сотник Заводоский-орден  св. Владимира -4 

степени. 

В период заграничного похода казаки часто оказывались на первой 

линии огня. Казаки участвовали в сражениях при Люцене, под Бауценом, 



Дрездоном, под Кульманом. Особенно казаки отличились в сражении под 

Ляйпцигом 4 октября 1813 года. Спасая императора Александра I, лейб-

казаки атаковали французскую кавалерию во фланге. За этот подвиг Бурсак 

получил орден св. Георгия-4 степени.  

В марте 1814 Черноморская сотня вместе с другими частями вошли в 

Париж. 

Отличительной чертой казаков была храбрость, всегда быть первыми, 

не дать воли врагу. 

Заключение. 

Словарь: 

Авангард - фр. avant-garde — передовой отряд. 

Фланг - правая и левая оконечности расположения войск (сил), 

боевого, производного порядка войск (сил) (подразделений, частей 

(кораблей).    

Кавалерия - конница род войск, в котором для ведения боевых 

действий и передвижения использовалась верховая лошадь. Обладая высокой 

подвижностью и манёвренностью в сочетании со стремительным и мощным 

ударом. 

Основные даты: 12 июня 1812- Отечественная война с Наполеоном 

Бонапартом; 26 августа 1812- сражение при Бородино; 6 октября 1812- 

сражение при Тарутино; Март 1814- Черноморские казаки вошли в Париж. 

Контрольные вопросы: 

1. Какими воинскими подразделениями были представлены казаки 

Черноморского войска? 

2. Командир лейб-гвардии Черноморской сотни? 

3. Кто из родственников атамана Черноморского войска принимал 

участие в войне 1812 года? 

Список использованной литературы: 

1. Летопись Кубанского казачьего войска/Под ред. В.Н. Ратушняка. 

Краснодар, 2006. 



2. Энциклопедия Кубанского казачества/ под общ.ред.В.Н. Ратушняка. 

Краснодар, 2011. 

3. Кубанское казачье войско // Официальный сайт / URL: 

www.slavakubani.ru . 

4. История кубанского казачества / В.Н.Ратушняк . Краснодар,2013 

5. В. Бардадым « ратная доблесть кубанцев». Краснодар. 2010. 

6. О.В.Матвеев, Фролов « Боевая слава кубанского казачества». 

Краснодар. Традиция.2012 

 

ТЕМА № 20 

КАЗАЧЕСТВО КУБАНИ В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ 1853 – 1856 ГОДОВ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с ролью казаков 

в Крымской войне. 

В героической обороне Севастополя участвовали 2-й пеший батальон 

Черноморского казачьего войска под командованием Венедикта Васильевича 

Головинского и 8-й пеший батальон Иова Игнатьевича Беднягина. В их 

составе, как и в других батальонах и полках, были пластунские команды. 

«Незадолго до первой бомбардировки, - вспоминал один из армейских 

офицеров, - прибыли казаки в своих изношенных до крайности 

полуазиатских костюмах, т.е. чекменях, папахах, шароварах различных 

цветов и узоров. Этот костюм довершался лаптями и постолами из сырой 

невыделанной воловьей кожи. Мы на пластунов имели мало надежды, судя 

по их малорослости и немолодым уже летам: некоторые пластуны имели от 

40 до 60 лет». 

Однако очень быстро автор этих записок проникся доверием и 

уважением к казакам. Особенно отличались пластуны 13 октября 1854 года – 

при наступлении русских войск под командованием генерал-лейтенанта 

Липранди на Кадыкойские высоты. Их меткие выстрелы со штыковым 

ударом пехоты Владимирского полка способствовали победе над 



французским эскадроном африканских конных егерей. С первых же дней 

заставили говорить о себе и казаки в Севастополе. Прекрасно изучив 

окрестности Севастополя, черноморцы проявили себя как искусные 

разведчики и проводники, успешно охотились за «языками» и совершали 

диверсии в тылу врага. На 4-м бастионе казаки «заступали места» убитых 

артиллеристов, следили за саперными работами неприятеля, добывали 

пленных, меткими выстрелами нейтрализовывали действия вражеских 

стрелков. 

Проникали они и далеко вглубь позиций противника, принося ценные 

сведения о нем и о его планах. По сообщению одного из участников 

обороны, ночью казаки «высматривали, где французы работали, потом 

возвращались на наши батареи и, приблизительно называя расстояния, 

указывали место, куда нам стрелять. Удивительно было, как они в темноте 

никогда не ошибались». 

Очень тяжелой и опасной считалась служба на позиции, на 

нейтральной полосе. Казаки на позиции находились постоянно и служили 

бессменным авангардом сменяющимся войскам. 

Широкую известность приобрели действия особой пластунской 

команды есаула Ф.И. Даниленко. Это имя знал весь Севастополь. 24 ноября 

Даниленко сделал вылазку с десятью пластунами на Сапун-гору, где захватил 

в плен шестерых англичан. 17 декабря он отбил атаку до 100 человек зуавов, 

за что награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. с бантом. 10 марта 1855 г. 

Даниленко участвовал в отбитии траншей против Камчатского укрепления. 

За отличие в этом деле получил от главнокомандующего золотую шашку с 

надписью «За храбрость». 

В боях в Крыму погибло 485 казаков-черноморцев, 288 были ранены и 

контужены. 2-й и 8-й пешие батальоны стали первыми строевыми частями 

Черноморского казачьего войска, получившими за свое беспримерное 

мужество Георгиевские знамена. 



Оборона Таманского полуострова. В начале 1855 г. начались 

военные действия  пределах Черноморского войска. 10 февраля 

неприятельский фрегат открыл пушечный огонь по Бугазской косе. Стоявшая 

там сотня казаков войскового старшины Барыш-Тищенко рассыпалась цепью 

за возвышенностью. Противник спустил на воду с фрегата три баркаса, но, 

заметив подходящее к казакам подкрепление, отступил. 

В 7 часов утра 11 сентября у Голубицких хуторов близ Темрюка 

появился пароход неприятеля. Он открыл огонь по хуторам, а затем спустил 

баркас с вооруженными матросами, намереваясь сжечь находившееся на 

берегу судно. Когда баркас приблизился, сидевшие в засаде пластуны 

сотника Чернышева открыли огонь из штуцеров; четырех матросов ранили, 

одного убили. С парохода спустили еще три баркаса. Но огонь пластунов и 

двух полевых орудий из-за укрытия был столь удачным, что неприятель 

отказался от своих намерений. 

Вечером сюда стали подходить новые вражеские суда, и к утру 12 

сентября на взморье стояло уже 15 кораблей. В этот же день в 9 часов утра 

противник начал высадку десанта – восемь батальонов пехоты. В Тамани 

мужественную попытку сопротивления оказал небольшой отряд пластунов 

под командованием сотника Дудника. Из штуцеров и 4-фунтовой пушки они 

открыли меткий огонь по десантным катерам врага, один потопили, один 

сильно повредили, остальные повернули назад. Неприятельские суда 

обрушили шквал огня на город. Под покровом темноты пластуны, жители 

Тамани, Вешестеблиевской и Ахтанизовской отошли к Темрюку. 

В военных действиях у Темрюка союзники потерпели поражение. В 

ходе развернувшегося упорного боя неприятель был отброшен. Одной из 

причин победы стало участие в вооруженной борьбе самих жителей 

Черномории. Известный кубанский историк П.П. Короленко по этому поводу 

заметил: «Все старцы, отдыхавшие от военных трудов, и малолетки, не 

вполне еще окрепшие, поднялись против врагов Отечества и составили из 

себя батальоны, названные народом «золотыми». 



Линейные казаки Кубани в военных действиях в Закавказье. В 

Закавказье Сборно-линейный полк под командованием полковника Камкова 

вошел в состав действующего корпуса под начальством генерал-майора В.О. 

Бебутова. 

Первая схватка казаков с турками произошла 31 октября 1853 г. у 

селения Баяндер. Привыкнув в схватках с черкесами налетать на неприятеля 

с ружейной пальбою, а потом, закинув ружье за плечо, браться за шашки, 

линейцы и здесь проделали свой прием. Но это не произвело никакого 

впечатления на курдов, и казаки жестоко поплатились за свою неопытность. 

41 казак и один офицер были убиты, 18 казаков ранены. 

Наученные горьким опытом линейцы с тех пор уже не вынимали 

винтовок из чехлов при атаке, а с места бросались на лихих арабских и 

курдских наездников, не обращая внимания на длинные пики вражеских 

кавалеристов. 

Вслед за уходом с Кавказской линии полка Камкова по случаю 

объявления войны с Турцией сформировали еще один шестисотенный 

Сборно-линейный полк.  

Утром 19 ноября русские подошли к неприятельскому лагерю у 

селения Башкадыклар. Поддержанные огнем казаки ударили в шашки, 

опрокинули неприятельскую конницу и положили на месте врагов. 7 сотен 

линейцев под командованием полковника Камкова опрокинули появившийся 

на плато турецкий кавалерийский полк, отбили его знамя и зашли в тыл 

правому флангу неприятеля. 

Хоперцы во главе с сотником Фисенковым захватили знаменитое 

красное орудие. Эту пушку, лафет, колеса и передок который были 

выкрашены в яркий красный цвет, султан пожаловал Анатолийской армии в 

знак своего к ней расположения – как почетную награду. Казаки уничтожили 

орудийную прислугу и отбили орудие. 

Кроме пушки казаки Фисенкова в жестокой рукопашной схватке взяли 

у турок одно зеленое знамя. Красное орудие казаки торжественно 



преподнесли главнокомандующему. Сотника Ивана Фисенкова уже 

поздравляли с Георгиевским крестом, но вместо него эту награду получил 

полковник Камков, а Фисенкову дали орден Св. Владимира 4-й степени с 

бантом. Ефрем Борисенков получил орден Св. Анны 4-й степени с надписью 

«За храбрость». Уряднику Есаулову, Фоменкову и еще трем казакам-

хоперцам пожаловали знаки отличия военного ордена 4-й степени. 

Урядникам Кавказской сотни Игнатову, Клочкову, Копылову, Еремину были 

пожалованы знаки отличия военного ордена за сражение под 

Башкадыкларом. 

29 мая 1854 г. произошла сшибка казаков с арабской конницей. В этой 

схватке казак хоперской сотни Федор Кузьмин лихо налетел на 

выскочившего вперед арабского наездника и ловким ударом шашки срубил 

его насмерть. Однако араб все-таки успел выстрелить. Пистолетная пуля 

попала Кузьмину в бок. Рана оказалась не смертельной, и через месяц бравый 

казак снова был в рядах своей храброй сотни. 

24 июля 1854 г. – сражение войск Александропольского отряда (18 тыс. 

чел.) князя В.О. Бебутова с 34-тысячной армией Зафир-паши при деревне 

Кюрюк-Дара. В кровопролитном бою две сотни хоперцев лихо рубились, 

неустрашимо бросались на штыки и пушки. Хоперские казаки отбили белый 

шерстяной штандарт и три шелковых знака (желтый, малиновый и зеленый) с 

изображением луны и звезд. В сражении пали смертью героев казаки 

станицы Кавказской Петр Алкеев, Степан Дрокин и Иван Шебанов. Казакам 

Семенову, Карпову, Яковлеву, Вишневскому, Кирееву, Юрьеву, Языкову, 

Кательникову, Киселеву, Зелинскому, Гущину, Шведову пожаловали знаки 

отличия военного ордена 4-й степени. 

Во время действий русских войск под Карсом линейные казаки обоих 

сборных полков захватывали у турок запасы продовольствия и фуража, 

прикрывали своих фуражировщиков, отбива неприятельские транспорты. 

Казака Кубани с честью прошли тяжелые испытания на бастионах 

Севастополя, полях Балаклавы и Таманского полуострова, в теснинах и 



ущельях Закавказья. Они вписали немало славных страниц в летопись боевой 

славы защитников Отечества Российского. 

Заключение. 

Словарь 

Чекмень – суконная верхняя мужская одежда. 

Сапер – служащий инженерных войск. 

Зуавы – название одного из племен в Алжире; род легкой пехоты во 

французских колониальных войсках; формировались из жителей Северной 

Африки и добровольцев-французов, проживающих там же. 

Штуцер – нарезное ружье. 

Взморье – морское побережье; море у берега. 

Лафет – станок артиллерийского орудия. 

Штандарт – здесь: полковое знамя в кавалерийских частях. 

Контрольные вопросы 

1. Какие задачи выполняли казаки-пластуны в период героической 

обороны Севастополя? 

2. Почему действия особой пластунской команды есаула Ф.И. 

Даниленко стали известны всем защитникам Севастополя? 

3. Почему, несмотря на численное превосходство противника, 

черноморцы отстояли Таманский полуостров? 

4. Какими силами располагали линейцы на Закавказском фронте? 

5. Какие действия предприняли линейцы для захвата турецкого лагеря 

у селения Башкадыклар? Назовите отличившихся в бою казаков и 

офицеров. 

6. В каких боях отличились хоперцы? 
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ТЕМА № 21 

ОБРАЗОВАНИЕ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся с историей создания Кубанского 

казачьего войска 

 2 февраля 1860 г. указом императора Александра 2  образована 

Кубанская область. Согласно указу правое крыло Кавказской линии 

получило наименование Кубанской области, левое  - Терской. К правому 

крылу относилась территория от северо-восточного берега Черного моря до 

верховьев реки Малки. Она включала земли Черномории, Старой линии, 

Черноморское побережье. 

 На западе область омывалась Азовским и небольшой частью Черного 

моря. На юге с 1866 г. отделялась Главным Кавказским хребтом от 

Черноморского округа и Кутаисской губернии; на востоке – горой Эльбрус  и 

ее притоком Куго-Еей – от Ставропольской губернии; на севере граничила с 

Донской областью. 

 Областной центр – город Екатеринодар. Вслед за созданием Кубанской 

и Терской областей появилась необходимость реорганизации казачьих войск 

– Черноморского и Кавказского линейного, которые соответствовали бы 

новым областям. 

Создание Кубанского казачьего войска 



 19 ноября 1860 г. последовал указ Александра II. Для достижения 

большей эффективности управления и приведения его в соответствие с 

общей структурной администрации Северного Кавказа должно именовать 

Черноморское казачье войско «Кубанским казачьим войском». 

 В его состав переводились первые шесть бригад Кавказского 

линейного казачьего войска со следующими тринадцатью полками: 1-й и 2-й 

Кавказские, 1-й, 2-й, 3-й Лабинские, 1-й и 2-й  Кубанские, 1-й, 2-й, 3-й 

Лабинские, 1-й и 2-й Урупские, 1-й и 2-й Кубанские, 1-й и 2-й 

Ставропольские, 1-й и 2-й Хоперские; пеший батальон и две конные батареи. 

 Войско состояло из девяти конных полков. 12 пеших батальонов, 

четырех батарей и двух гвардейских эскадронов. 

 С образованием новых станиц в Закубанье создавались новые полки: 

Адагумский, Абинский, Псекупский и др. 

Заключение 

Контрольные вопросы: 

1. В связи с какими событиями середины 19 века возникла необходимость 

в преобразованиях на Кубани? 

2. Чем объясняет Александр II в своем указе от 19 ноября 1860 г. 

необходимость именовать Черноморское казачье войско Кубанским 

казачьим войском? 
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ТЕМА № 22 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

КУБАНСКИМ КАЗАЧЬИМ ВОЙСКОМ  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:        познакомить учащихся казачьих классов с 

административным управлением Кубанского казачьего войска в XIX –XX 

веках 

Увеличение территории области осуществлялось за счет 

предоставления в пользование войску предгорий западной части Кавказского 

хребта. Здесь было основано 80 станиц, заселенных казаками всех казачьих 

войск, солдатами, крестьянами разных губерний. Из казаков создавались 

полки и бригады. 

Полковое устройство территории Старой и Новой линии Закубанья 

сохранялось до 1871 г. 

 В 1864 г. на берегу Черного моря от Геленджика до реки Туапсе было 

поселено 12 станиц Шапсугского берега батальона – из казаков переселенцев 

Кубанского войска, солдат и крестьян. Они осуществляли кордонную и 

береговую службу. 

Штаб – квартиру батальона находилась в станице Джубгской. 

1868 г. земли батальона были включены в состав Черноморского 

округа. В новых сложных условиях – при незнании горной системы ведения 

хозяйства, изменении традиционного уклада жизни – колонизации казаками 

побережья оказалась неудачной. 

На землях горцев существовали округа с аулами и поселениями 

отставных солдат и выходцев из разных губерний. В связи с 

преобразованием административных учреждений по Указу 30 декабря 1869 г. 

они были упразднены. 

 Кубанская область разделялась на пять уездов: Баталпашинский, 

Ейский, Екатеринодарский, Майкопский и Темрюкский. 

В 1876 г. учреждены два уезда – Закубанский (цент – Горячий Ключ) и 

Кавказский (центр – Армавир). В 1888 г. вместо семи уездов учреждалось 



семь отделов: Баталпашинский (сейчас это территория Карачаево – 

Черкесии), Ейский (центр – станица Уманская), Екатеринодарский, 

Майкопский, Темрюкский (центр – станица Славянская; в 1910 г. – 

переименован в Таманский), Кавказский (центр – станица Кавказская), 

Лабинский (центр – Армавир). 

После введения уездного управления количество казачьих поселений 

увеличилось. Те, что имели свыше 30 дворов, могли заводить поселковое 

правление, а с ростом населения – преобразовывались в станицы. 

В 1891 г. для казачьего населения устанавливались две категории 

населенных пунктов: станицы и хутора. Поэтому все казачьи поселки стали 

называться хуторами, поселковые правления были заменены хуторскими; 

общие собрания жителей получили наименование « сборов» - вместо 

«сходов».  

Многие малоземельные станицы стали получать дополнительные 

наделы – из свободных войсковых земель. 

В начале XX века из 419 сельских поселений 210 были станицами. В 

них наряду с казаками проживали и вневойсковые жители – «иногородние». 

Иногородние были выходцами из российских губерний, они стихийно 

переселялись на Кубань после отмены крепостного права. В казачьих 

станицах они были батраками, рабочими,  арендаторами земель. В станицах 

они могут купить только усадьбу. Казачьи паевые, станичные, войсковые 

земли они могли только арендовать, а приобрести в собственность – лишь 

частновладельческие земли, в том числе офицерские и генеральские. 

Управление  Кубанским казачьим войском и Кубанской областью 

Особенность административного устройства Кубанской области в том, 

что гражданская и военная власть находилась в руках одного лица – 

начальника Кубанской области. Он же был наказным атаманом Кубанского 

казачьего войска – ККВ. В военном отношении он пользовался всеми 

правами начальника дивизии, а в гражданском – правами губернатора. 



Подчинялся он главному начальнику Кавказского края: в гражданском 

отношении – как наместнику Его Императорского Величества на Кавказе (с 

1883 по 1906 г. – Главнокомандующему гражданской частью на Кавказе); в 

военном отношении – как главнокомандующему Кавказской армией 

(Кавказским военным округом); а с 1888 г. по управлению казачьими 

войсками на Кавказе – Кубанским и Терским – как войсковому наказному 

атаману Кавказских казачьих войск, находящемуся в г. Тифлисе – 

административном центре всего Кавказского края. 

Во главе отделов области стояли атаманы отделов. Они были наделены 

гражданской и военной властью, подотчетны начальнику области и 

наказному атаману. 

Отделы состояли из станиц, селений, аулов и хуторов. Во главе 

казачьих станиц стояли станичные атаманы. 

Заключение 

Контрольные вопросы 

1. За счёт чего увеличивалась территория Кубанской области? 

2. Проследите, как менялся административный состав Кубанской 

области. Как вы считаете, с чем эти изменения связаны? Составьте 

хронологическую таблицу этих изменений. 

3. Какие категории населённых пунктов существовали на Кубани? Какова 

система их управления? 

4. Кто такие иногородние? Какое место они занимали в экономической 

жизни Кубанской области? 

5. Как осуществлялось управление Кубанским казачьим войском и 

Кубанской областью? 
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ТЕМА № 23 

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ  

И ОБЯЗАННОСТИ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с воинскими 

повинностями и обязанностями казаков 

По "Положению о воинской повинности" 1870 г. мирное время 

Кубанских казачье войско должно было выставлять 10 конных полков: 

Таманских, Полтавских, Екатеринодарский, Уманский, Урупский, 

Хоперский, Кубанский, Кавказский, Ейский, а с 1889 г. образован полк 

Черноморский. В 1906 г. Урупские полки были переименованы в Линейные; 

в 1919 г. Ейске - Запорожские. 

Ряд полков имели почетные именные наименования "вечных шефов": 

1-й Запорожский императрицы Екатерины Великой полк, 1-й Полтавский 

кошевого атамана Сидора Белого полк, 1-й Екатеринодарский кошевого 

атамана Чепеги полк и др. 

Общее количество конных полков в войске к 1914 г. составляло 33. 

В 1870 г. в Кубанском войске образованы два пеших пластунских батальона - 

пехотных. В Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. создано 10 новых 

батальонов.  

В Первую мировую войну на Восточный и Кавказский фронты было 

выставлено 24 батальона.  

В войско также входило пять конноартиллерийских батарей 

шестиорудийного состава.  



Лейб-гвардии Черноморский казачий дивизион в 1861 г. соединен с 

лейб-гвардии Кавказским казачьим эскадроном Собственного Его 

Величества Конвоя (СЕВК) и поступил в состав императорского конвоя. 

После завершения Кавказской войны казаки несли военную службу и за 

пределами области: 

Эскадрон царского конвоя - в Санкт-Петербурге и Крыму; 

В конвое командующего войсками Кавказского военного округа в г. 

Тифлисе; 

Дивизион при командующем войсками Варшавского военного округа; 

На кордонной (т.е. пограничной) службе в Закавказье, Закаспийской области, 

на русско-турецкой и русско-персидской границах; 

Конвойную службу в азиатских странах при российских миссиях в 

консульствах, в Персии и Афганистане. 

Если  в начале 1860-х годов служба кубанских казаков в основном 

заключалась в охране от набегов горцев, то в дальнейшем основные задачи 

кубанских казаков - пограничная стража и поддержание порядка. В том числе  

полицейская служба. 

Главная повинность - воинская. Отличие казачьего населения от 

неказачьего заключалось лишь в порядке отбывания воинской повинности. 

В царствование Александра II общий срок службы казаков был сокращен до 

25 лет. Из них 22 года приходилось на полевую службу, 3 года - на 

внутреннюю. В 1864 г. устанавливается 22-летний срок службы: 15 лет - 

полевой, 7 лет - внутренней. 

В 1870 г. принято и высочайше утверждено "Положение о воинской 

повинности Кубанского казачьего войска". Поголовная служба казачества 

отменялось. В мирное время войско должно было выставлять 10 конных 

полков, два пластунских батальона, пять артиллерийских батарей, отдельный 

дивизион в Варшаве, два эскадрона императорского конвоя. В военное время 

в 3 раза больше. 



По достижении 19-летнего возраста дети всех лиц войскового сословия 

призывались по жребию на полевую службу на 15-летний срок. В свободное 

от полевых работ время раз в год они собирались на сбор на один месяц - для 

строевого учения. 

После 15 лет службы казаки перечислялись в разряд 

внутреннеслужащих на 7 лет.  

В мирное время из казаков служилого разряда находилось на службе не 

более одной трети. 

Казаки конных полков должны были за свой счёт снарядиться на 

службу, иметь строевую лошадь, оружие и всё, что необходимо на службе: 

одежду летнюю и зимнюю, инвентарь для оружия и лошади... 

Для пластунов, которые комплектовались, как правило, из беднейших 

закубанских станиц, из "справы" исключалась лошадь. 

Те же казаки, кто вынул жребий "не служить", освобождались на всю 

жизнь от службы, именовались "неслужилыми"; сохраняли наравне со всеми 

право на пользование общественной землёй и прочими угодьями, 22 года 

вносили в войсковой капитал ежегодный сбор. 

Положение о военной службе 1882 г. устанавливало служебный состав 

Кубанского войска их трёх разрядов: приготовительный (с 18 лет - 3 года), 

строевой (с 21 года), запасной (по достижении 33 лет). 

Строевой разряд разделён на три очереди: казаки первой очереди несли 

действительную службу в строевых частях (4 года); второй и третьей очереди 

- состояли на льготе и проживали дома, в течение 8 лет они должны были 

четыре раза вызываться на трёхнедельные сборы (артиллеристы - на 5 

недель). В запасном разряде (5 лет) казаки призывались на службу только в 

военное время. В 38 лет казаки увольнялись со службы и зачислялись в 

ополчение. Общий срок службы - 20 лет.  

Учебные занятия в приготовительном разряде проводились в зимний 

период в течение 24 дней. 



В пределах Кубанской области служба в основном была караульная и 

конвойная.  

Казаки исполняли ряд натуральных повинностей. Среди них почтовая 

повинность; содержание почтовых станций; при передвижении войск 

обеспечивали постоем; содержали дороги, мосты и переправы; сопровождали 

арестантов; обеспечивали дровами присутственные места. 

За свою военную службу казаки имели привилегии. Землеобеспеченность 

казаков была в 2-3 раза больше земельных наделов крестьян, особенно из 

центральных губерний России. Они имели право на довольствие солью из 

войсковых соляных озёр - по два пуда на душу; а также на заведение двух 

рыболовных заводов и т.п. 

Рыбаки были освобождены от рекрутской повинности и 

государственных податей. Но они несли казачью воинскую повинность, 

снаряжали "справу" на период всей полевой службы, в том числе на льготе. 

Заключение 

Контрольные вопросы 

1. Какие изменения произошли в составе Кубанского казачьего войска в 

связи с выходом "Положения о воинской повинности" в 1870 году? 

2. Какие задачи выполняло войско после окончания Кавказской войны? 

3. Какие обязанности возлагались на кубанских казаков? В чём состояли 

их привилегии? 
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ТЕМА № 24 

КУБАНСКИЕ КАЗАКИ В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 

1877-1878  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с ролью казаков 

в Русско - турецкой войне, воспитание чувства любви и уважение к истории 

России, казачества. 

Турецкие завоеватели господствовали над южными славянами 

(болгарами, сербами, румынами). Но последние не смирялись со своей долей, 

неоднократно поднимая восстания против поработителей. К концу XIX века 

Османская империя была уже не так могущественна, как прежде, но еще 

достаточно сильна, чтобы подавлять недовольство покоренных народов. 

Южным славянам был нужен надежный и могущественный защитник и 

взоры болгар и сербов устремились на Россию. Россия действительно не 

могла спокойно наблюдать, как угнетают ей братьев по вере. 

Русские офицеры и казаки отправлялись в Болгарию и Сербию. В 

Екатеринодаре работал пункт для записи добровольцев. 

1 ноября 1876 года русское правительство объявило о начале мобили-

зации в ряде военных округов. Одновременно в действующую армию на 

Балканы были направлены казаки из 2-х кубанских эскадронов император-

ского конвоя, конный полк и две сотни пластунов Кубанского казачьего 

войска. В декабре 1876 года Кубанский казачий полк подполковника С.Я. 

Кухаренко и 2 сотни пластунов прибыли в Кишинев и влились в Кавказскую 

казачью дивизию генерала М.Д. Скобелева. 

А в апреле 1877 года Россия объявила войну Турции, русская 

Дунайская армия пересекла румынскую границу и двинулась к Дунаю 

(работа с исторической картой). 

В июне 1877 года передовой отряд русских войск подошёл к древней 

столице Болгарии - городу Тырново. И первой в этот город вошла сотня ку-

банских казаков под командованием князя Церетели. Болгары восторженно 

встретили своих освободителей. 



В то время как немногочисленные казачьи части продвигались 

успешно на Балканах, на Кавказский театр военных действий были 

направлены 6 кубанских полков, одна сотня пластунов и две конных батареи. 

Кавказская армия успешно отвлекала часть турецких сил с основного, 

Балканского фронта. Весной 1877 года русские войска почти без боя взяли 

турецкую крепость Баязет, однако турки попытались её вернуть, устроив 

осаду крепости. У защитников крепости почти не осталось воды и 

продовольствия, но требования турок о капитуляции были отвергнуты. 

Почти месяц продержались защитники Баязета, пока к ним не подошло 

подкрепление.  

На Кубани из местных казачьих частей формировался так называемый 

Марухский отряд для оказания помощи русским войскам, которые сражались 

против турок в Абхазии. Во главе этого отряда был поставлен генерал, 

участник многих войн Павел Денисович Бабыч, он был строгим, но в тоже 

время заботливым и справедливым командиром, казаки по-сыновьи называли 

его батькой.  

Важные события разворачивались в это время на Балканском 

полуострове. В июле 1877 года русские войска заняли Шипкинский перевал, 

который турки называли «сердцем Балкан» и «ключом Болгарии». В августе 

к героическим защитникам Шипки пришла помощь - части генерала 

Драгомирова, среди которых были и кубанские пластуны. 

После яростных атак турки перешли к изнуряющей блокаде перевала. 

С сентября до конца 1877 года продолжалось удивительное по героизму 

«Шипкинское сидение». Защитников донимали турецкие бомбардировки и 

лютый холод. От болезней и обморожения некоторые полки потеряли свыше 

50 процентов личного состава. 

Не меньше доблести проявили на Балканах и казаки 2-го Кубанского 

казачьего полка под командованием подполковника С.Я. Кухаренко. Хорошо 

проявили себя кубанские казаки и в боях под Плевной. Прославленный рус-



ский генерал М.Д. Скобелев по этому поводу сообщал начальству: «Казаки 

атакуют в еле проходимых местах для конницы, невзирая на сильный огонь». 

За время войны многие кубанцы были награждены Георгиевскими кре-

стами - наградами за высшую солдатскую доблесть. 

Кубанскому казачьему войску было вручено георгиевское знамя с над-

писью «За отличие в турецкую войну 1877-1878 гг.». Но самой большой 

наградой для них были признательность славянских народов за их освобож-

дение от пяти векового турецкого рабства. 

Заключение 

Контрольные вопросы 

1. Когда Россия объявила войну Турции? С чем это было связано?    
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ТЕМА № 25 

РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 годов. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  познакомить учащихся казачьих классов с ролью 

казачества в революции 1905-1907 годов 

    В начале XX в. в стране сложилась сложная внутриполитическая ситуация. 

Практически во всех слоях населения росло недовольство правительством. 

Широкие слои общественности требовали введения демократических свобод. 

Миллионы крестьян настаивали на ликвидации помещичьего землевладения, 

требовали передачи помещичьих земель крестьянской общине. Рабочие 

активно добивались уменьшения рабочего дня, повышения заработной 

платы. В национальных районах заметно оживились различные 



национальные и националистические движения. Недовольство 

правительством также усиливалось под влиянием неудач армии и флота в 

русско-японской войне.    Известные события в Петербурге 9 января 1905 

года стали точкой отсчета первой русской революции, в бурные и 

трагические события которой в той или иной мере были вовлечены 

практически все социальные слои российского общества. Не стало 

исключением и казачество. С одной стороны, казаки тоже хотели улучшения 

своего положения, смягчения тягот военной службы, на которую они 

продолжали собираться за свой счет. Некоторые казачьи станицы тоже 

испытывали экономические трудности из-за сокращения земельного надела. 

В этом отношении, казаки были не прочь разделить землю помещиков. С 

другой стороны, подавляющая часть казаков имела земли в несколько раз 

больше, чем крестьяне, и требования, выдвигаемые  крестьянами, казаков 

настораживали, так как они боялись, что крестьяне не ограничатся разделом 

одной лишь помещичьей земли, а позарятся на казачьи и войсковые наделы. 

В целом казаки, более зажиточные, чем российские крестьяне, опасались 

революционных потрясений, были связаны присягой на верность царю и 

Отечеству. Поэтому в подавляющем большинстве случаев беспрекословно 

выполняли все приказы командования по борьбе с революционерами. В связи 

с этим после начала революции, кроме полиции и жандармерии, 

правительственные органы начали все чаще привлекать к борьбе с 

различными революционными и стихийными анархистскими выступлениями 

армейские подразделения. Причем активность и масштабы их использования 

неуклонно увеличивались по мере роста революционного движения. 

Коснулось это, конечно же, и казачьих частей. 

       Если в начале революции для борьбы с беспорядками использовались все 

находившиеся в армии казачьи полки первой очереди и часть полков 

Кубанского казачьего войска второй очереди, то уже 22 февраля 1905 года 

была проведена первая частичная мобилизация второочередных полков из 

других казачьих округов империи, 16 из которых были направлены на 



«внутреннюю службу». В июне — июле дополнительно мобилизовали еще 9 

второочередных казачьих полков, а в августе еще 3. Осенью 1905 года встал 

вопрос о более масштабном использовании казачьих частей и подразделений 

для борьбы с антиправительственными выступлениями. Причем казаки всех 

этих подразделений призывались в армию исключительно с целью 

поддержания порядка в разных губерниях страны. Во многом это было 

поистине беспрецедентное решение, поскольку оно шло вразрез не только с 

давно установленным и строго соблюдавшимся ранее порядком, при котором 

мобилизовать льготные казачьи части можно было только в случае войны с 

внешним врагом.  

      Однако это обстоятельство не смущало правительственных чиновников, 

сильно обеспокоенных прежде всего вопросами ликвидации всех — и 

революционных, и откровенно погромных — народных выступлений. 

     В Кубанском казачьем войске, помимо всех первоочередных, некоторых 

второочередных полков и пластунских батальонов, в то время были 

мобилизованы все второочередные части (для сравнения -  в русско-японской 

войне участвовали только два первоочередных кубанских полка — 1-й 

Екатеринодарский и 1-й Уманский, а также 6 пластунских батальонов второй 

очереди и 1-я батарея Кубанского войска). 

     Для «поддержания порядка внутри империи» в 1906 году были полностью 

мобилизованы все три полка Астраханского казачьего войска, а также все 

части и подразделения Уральского казачьего войска (за исключением, 

находившихся на фронте 4-го и 5-го Уральских казачьих полков). В 1905–

1906 годах были также мобилизованы все полки и сотни Оренбургского 

казачьего войска, кроме воевавших на Дальнем Востоке 1, 9, 10, 11 и 12-го 

полков. В те же годы аналогичные мероприятия проводились и в Сибирском 

казачьем войске (4, 5, 7 и 8-й Сибирские казачьи полки находились на 

фронте, а все остальные части и войска — на «внутренней службе»). В 1905 

году были мобилизованы все три полка Семиреченского казачьего войска. 

После окончания русско-японской войны Забайкальское казачье войско в 



полном составе принимало участие в ликвидации «беспорядков» на Дальнем 

Востоке. В это же время на борьбу с революционными выступлениями в крае 

были брошены все части и подразделения Амурского и Уссурийского 

казачьих войск. 

     Всего же на «поддержание порядка» внутри страны было направлено, по 

официальным данным Главного управления казачьих войск, до 17% всех 

взрослых казаков (около 110 тыс. человек). Из них примерно 50 тыс. 

составляли казаки второй и третьей очередей строевого разряда. 

        В ходе революции казачьи части и подразделения привлекались, как и 

все другие армейские формирования, для выполнения самых разных заданий 

— от разгона митингов и демонстраций до охраны важных объектов и даже 

отдельных помещичьих имений, а также для усиления полиции при 

патрулировании и поддержании порядка в городах. И казаки, как правило, 

беспрекословно выполняли все приказы командования, поскольку в то время 

такие морально-нравственные принципы, как высокое чувство 

ответственности, верность воинскому долгу и присяге, исполнительность, 

неукоснительное следование всем законодательным установлениям, были 

для них непреложными принципами. При этом, можно особо отметить, что 

среди этих принципов наиболее значимой для казаков являлась, безусловно, 

верность воинскому долгу, а значит, и весь тот порядок, в котором 

воплощалась высокая идея служения Родине. Поэтому отношение казачества 

к армейской службе было очень серьезным и ответственным, а сама она 

рассматривалась как одна из государственных обязанностей. Незыблемыми 

представлялись казакам и все основы существовавшего тогда политического 

строя и государственного устройства. 

      Почему же правительственные органы с такой охотой прибегали к 

использованию именно казачьих подразделений? По нашему мнению, 

правящие круги учитывали целый ряд серьезных моментов — начиная от 

идейно-политических воззрений казаков и их моральных качеств до сугубо 

практических соображений. К сожалению, на последнее обстоятельство в 



исторической литературе внимания практически не обращалось. Между тем 

это очень важный момент, на который еще в то время указывали некоторые 

видные царские сановники, непосредственно руководившие борьбой с 

антиправительственными выступлениями, которые, естественно, исходили из 

своих служебных интересов и были самым непосредственным образом 

заинтересованы в максимально быстром и эффективном противодействии 

любым противозаконным действиям. При этом в большинстве случаев они 

старались использовать в первую очередь кавалерийские подразделения, для 

чего были как минимум две причины. 

      Во-первых, если против манифестантов, забастовщиков или 

демонстрантов бросали пеших солдат, то жертв в результате таких 

столкновений было, как правило, много, а это зачастую приводило к росту 

возмущения и революционной активности масс. Об этом, в частности, со 

всей очевидностью свидетельствовал кровавый опыт трагических событий и 

в Петербурге 9 января 1905 года, и во многих других городах страны.      Во-

вторых, конные подразделения были наиболее мобильными, их можно было 

очень быстро перебрасывать в отдаленные районы, города и особенно села, 

охваченные волнениями. Ну а поскольку казачьи полки и сотни составляли 

большую часть всей кавалерии русской армии, то вполне понятно, что 

именно они довольно часто использовались против восставших. 

          Как правило, казаки сидели в мягких высоких «кавказских» седлах, в 

которых всадник держался гораздо прочнее, чем в обычном седле строевого 

образца. Кроме этого, в иррегулярных казачьих частях применялся простой, 

но веками проверенный и очень эффективный способ, позволявший всаднику 

прочно держаться в седле, даже сражаясь в самой гуще пехоты: стремена под 

брюхом коня состегивались специальным прочным ремнем, что во много раз 

повышало устойчивость седла. Выбить из него всадника было труднее, чем 

повалить коня. Таким образом, основным средством рассеивания толпы 

становилась лошадь, умело управляемая всадником. Зачастую именно это 



позволяло весьма немногочисленным казачьим подразделениям без 

большого кровопролития и жертв разгонять многочисленные митинги и 

демонстрации, собиравшие иногда по несколько тысяч человек. 

     На разгон демонстраций казаков направляли, как правило, без 

огнестрельного оружия. Против демонстрантов и участников митингов они 

могли использовать только ставшие притчей во языцех нагайки, которые 

полагались каждому казаку как обязательный компонент его экипировки. 

Они предназначались для подстегивания коня, поскольку, в силу 

сложившихся традиций, казаки, в отличие от всех других кавалеристов, не 

имели шпор. В экипировке казаков имелись нагайки двух видов. Одни 

представляли собой обыкновенную плеть на обтянутой кожей деревянной 

или костяной рукоятке с расширением на конце. Покалечить такой нагайкой 

было невозможно, максимум — нанести оглушающий удар. Нагайки второго 

вида представляли собой гораздо более серьезное оружие — оплетенный 

кожей стальной трос или тонкую цепочку со специальным мешочком на 

конце, в котором лежали пули или кусочки свинца. Такая нагайка весила до 

двух килограммов и действительно могла причинить тяжелые увечья. Но во 

взводе их имели при себе только 2–3 вахмистра из числа опытных 

старослужащих. Да и они имели право применять их только в крайних 

случаях, главным образом против находившихся среди демонстрантов 

вооруженных экстремистов, боевиков и хулиганов. К тому же и простые 

нагайки казаки использовали при разгонах митингов и демонстраций далеко 

не всегда. В большинстве случаев толпа обращалась в бегство от одного вида 

выносившейся им навстречу со свистом и гиканьем казачьей конницы. 

Известный историк Г.Е. Миронов подчеркивал, что всадник, сидевший на 

высоте двойного человеческого роста, сам по себе уже выглядел весьма 

внушительно. Эффективность действий кавалеристов, по его мнению, была 

такой, что иногда даже толпу в 5 тыс. человек рассеивали взвод полицейских, 

полувзвод конных жандармов и взвод казаков, то есть всего 70–100 человек. 



     Все отмеченные обстоятельства, вместе взятые, и послужили причиной 

частого привлечения казачьих подразделений для выполнения жандармско-

полицейских функций. 

      В целом казачьи части, как и другие армейские подразделения, 

безусловно, внесли свой «вклад» в дело подавления революционных 

выступлений, на что вполне справедливо указывали и многие отечественные, 

и некоторые зарубежные исследователи. В то же время не следует впадать в 

крайность и утверждать, что, например, казаки подавили революцию, 

задушили свободу, играли роль опричников, нагаечников и т.п. Их доля в 

общем количестве войск, брошенных правительством «на усмирения», 

отнюдь не была преобладающей. 

Несмотря на то, что основная масса армейского казачества послушно 

исполняла все приказы по «наведению порядка», со временем в его среде 

начало назревать отчетливое недовольство этими навязываемыми ему 

жандармско-полицейскими функциями. Более того, в некоторых случаях 

дело доходило до открытого неповиновения и даже до 

антиправительственных выступлений.  

Заключение 

 

Контрольные вопросы 

1.Какую роль сыграло казачество в революции 1905-1907 гг? 

2.Почему правительству было выгодно привлекать казачество? 3Какие 

категории населённых пунктов существовали на Кубани? Какова 

система их управления? 
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ТЕМА № 26 

УЧАСТИЕ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ  

В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 

 

Цель: познакомить учащихся с вкладом кубанских казаков в 

освобождение народов Балканского полуострова от турецкого ига.  

Ру сско-япо нская война  -27 января (9 февраля) 1904  -23 августа 

 (5 сентября) 1905 года— война между Российской и Японской империями 

за контроль над Маньчжурией и Кореей. После перерыва в несколько 

десятков лет стала первой большой войной с применением новейшего 

оружия: дальнобойной артиллерии, броненосцев, миноносцев. 

     На первом месте во всей русской политике первой половины 

царствования императора Николая II стояли вопросы Дальнего Востока. 

Основным препятствием к русскому преобладанию на Дальнем Востоке была 

Япония, неизбежное столкновение с которой Николай II предвидел и 

готовился к нему как в дипломатическом, так и в военном отношении.  

    В 1903 году спор из-за русских лесных концессий в Корее и 

продолжающегося русского освоения Маньчжурии привёл к резкому 

обострению русско-японских отношений. Несмотря на слабость российского 

военного присутствия на Дальнем Востоке, Николай II не пошёл на уступки, 

так как для России ситуация, по его мнению, была принципиальна: решался 

вопрос о выходе к незамерзающим морям, о преобладании на огромной 

территории относительно слабо заселённых просторах Маньчжурии. Япония 

стремилась к полному своему господству в Корее и требовала, чтобы Россия 

очистила Маньчжурию. По мнению исследователя царствования императора 

Николая II профессора С. С. Ольденбурга, избежать борьбы с Японией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Россия могла лишь ценой капитуляции и своего самоустранения с Дальнего 

Востока, и никакие частичные уступки, которых было сделано немало (в том 

числе задержка отправления подкреплений в Маньчжурию), не смогли не 

только предотвратить, но даже отсрочить решение Японии начать войну с 

Россией, в которой Япония и по существу, и по форме стала нападающей 

стороной. В конце декабря 1903 года Главный штаб в докладной записке 

Николаю II обобщил всю поступившую разведывательную информацию: из 

неё следовало, что Япония полностью завершила подготовку к войне и ждёт 

лишь удобного случая для атаки. Однако никаких экстренных мер со 

стороны Николая II и его окружения так и не последовало.  

      Внезапное, без официального объявления войны, 

нападение японского флота на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-

Артура в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года привело к выводу из 

строя нескольких сильнейших кораблей русской эскадры и обеспечило 

беспрепятственную высадку японских войск в Корее в феврале 1904 года. В 

мае, использовав бездействие русского командования, японцы провели 

высадку своих войск на Квантунский полуостров и перерезали 

железнодорожное сообщение Порт-Артура с Россией. Осада Порт-

Артура была начата японскими войсками уже к началу августа 1904 года, 

а 20 декабря 1904 (2 января 1905) года гарнизон крепости был принуждён к 

сдаче. Остатки русской эскадры в Порт-Артуре были потоплены осадной 

артиллерией японцев либо взорваны собственными экипажами. 23 октября 

наказные атаманы Кубанского и Терского казачьего войск получили приказ 

военного министерства о переводе на военное положение по два 

первоочередных казачьих полка с целью формирования сводной Кавказской 

казачьей дивизии. Приказано было также сформировать Кавказский казачий 

артиллерийский дивизион. К началу декабря 1904 г. Кавказская казачья 

дивизия была сформирована. В ее состав от Кубанского казачьего войска 

вошли 1-й Екатеринодарский казачий полк и 1-й Уманский казачий полк, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


которыми соответственно  командовали полковник Непокупный А. и 

полковник Акулов В. 

24 ноября 1904 г. 10-й Кубанский пластунский 

батальон,  располагавшийся в ст. Кавказская, получил приказ о мобилизации 

и развертывании его во 2-ю Кубанскую пластунскую бригаду. 

В течение месяца под руководством генерала М.В. Мартынова бригада 

кубанских пластунов в составе 6 батальонов была сформирована. 

25 февраля 1905 г. состоялся смотр сформированных казачьих 

соединений, и на следующий день началась их погрузка в эшелоны для 

следования в  Манчжурию. Всего Кубанское казачье войско выставило в 

период русско-японской войны 8574 человека, в том числе 6142 конных 

казака, 2132 – пеших казака и 300 казаков в артиллерию. 

Высокий патриотизм, добровольческое движение в укрепление русской 

армии говорят о том, что, несмотря на отдаленность и неясность мотивов 

войны, сама война, в который уже раз, стала делом чести народов России и 

казачества в особенности. 

По прибытии кубанских казаков на Дальний Восток в апреле 1905 г. 

они почти сразу же приняли боевое крещение. Участвовали в боях у Сандепу, 

в 500 километровом рейде по японским тылам в Хунхэ, Нанчжоу,  Инкоу, в 

боях у деревни Суману, в рейде по японским тылам в районе на Хайчэн и 

Дантуко, отличились в рейде на Факумынь, в атаке противника у деревни 

Донсязой. 

Новыми подвигами заявили о себе кубанские пластуны. Беспрерывно 

неся дозорную и разведывательную службу, казаки 2-й сотни Варфоломей 

Редько, Василий Курочка, Семен Гладков, Сидор Головкин и Ефим Малев, 

вызвавшись добровольцами пробраться в тыл противника, захватили в 

качестве «языка» нескольких японских солдат и благополучно доставили их 

в расположение части. 



31 мая 1905 г. пластуны в долине реки Цинхе, устроили засаду 

офицерскому разъезду противника и многих их них перебили, а двоих взяли 

в плен. 

При рекогносцировке 8 и 9 июня возле селения Лицзятой пластуны 

Лосинского заняли скалистые сопки, господствовавшие над позицией врага, 

и, как  пишет полковник Кондратович, «эти молодцы, привязав себя над 

бездной к камням и деревьям, открыли продольную стрельбу вдоль по 

окопам японцев». Далее  описывая действия пластунов кубанцев 

Сипинчайского отряда, он отмечает: «Пластуны-сипинчайцы работали в 

моем отряде 8-10 мая  великолепно. Не нахожу слов описать восторг, с каким 

я наблюдал за их молодецкой деятельностью. Пластуны офицеры и пластуны 

- нижние чины щеголяли друг перед другом беззаветной удалью, храбростью 

и полным презрением к опасности... Три дня, проведенные мною среди 

отряда, считаю лучшими в моей жизни». 

В приказе по 2-й Кубанской пластунской бригаде от 15 июня 1905 года 

отмечено: «Наши пластуны работали в этих отрядах выше всякой похвалы... 

работа была от всей души». 

Не удивительно, что за доблесть все шесть  пластунских батальонов 

были пожалованы знаками отличия на папахах, очень многие из пластунов – 

Георгиевскими крестами. Так, например, в 7-ом пластунском 

батальоне  получили почетный орден 61 человек, а в 10-м – 181 казак. 

Командир 8-й Кубанской пластунской батареи полковник Критский за 

подвиги и личное мужество был также награжден орденом Святого Георгия. 

За героизм и волю к победе 1-й Екатеринодарский и 1-й Уманский 

казачьи полки были награждены знаками отличия на головные уборы. 

Кроме того, казаки этих полков за храбрость, проявленную в борьбе с 

врагом, были награждены медалями. В одном лишь Майкопском отделе было 

награждено 900 человек. Многие за доблесть, получили Георгиевские кресты 

3-й и 4-й степеней. Действия кубанских артиллеристов были оценены 



императором награждением их командира полковника Калина Владимир 

Дмитриевич Георгиевским крестом. 

Тем не менее, героизм и мужество, лихая удаль казаков, героизм солдат 

и матросов не в силах были повлиять на ход кампании под руководством 

военачальников. 

Большинство командиров корпусов и начальников дивизий 

были   бесцветны и ничем себя не проявили. Из немногих отличившихся на 

первое место можно поставить генерала Гриппенберга, а также генералов 

Штакельберга, Церпицкого, Зарубаева и некоторых других. 

Из  вышесказанного необходимо  отметить, что Россия  была сильна и 

могла победить в конечном итоге ослабленную войной Японию. Несмотря на 

ряд крупных успехов на суше и на море Япония оказалась на грани 

истощения. Россия находилась в ином положении, военные ресурсы ее были 

громадны, моральный дух войск, прибывших из Европейской России на 

смену частей, не был сломлен поражениями. Они готовы были сражаться 

дальше. 

Надвигающаяся революция спасла Японию от поражения, а России 

принесла неисчислимые  страдания, позор преждевременного мира, 

лишившего ее части исторической территории и нанесшей непоправимый 

вред авторитету великой державы. 

За авантюризм правительства сполна рассчитался российский народ 

своей национальной гордостью. 

Жертвы сторон в русско-японской войне были огромны. Россия 

потеряла около 270 тысяч человек, из них 50 тысяч убитыми, Япония при 

потерях 270 тысяч человек, имела 86 тысяч убитыми. 

   В феврале 1905 года японцы заставили отступить русскую армию в 

генеральном сражении при Мукдене, а 14 (27) мая 1905 — 15 (28) мая 1905 

года в Цусимском сражении нанесли поражение русской эскадре, 

переброшенной на Дальний Восток с Балтики. Причины неудач русских 

армий и флота и их конкретных поражений были обусловлены многими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


факторами, но главными среди них явились незавершённость военно-

стратегической подготовки, удалённость театра военных действий от 

главных центров страны и армии, чрезвычайная ограниченность сетей 

коммуникаций и технологическое отставание царской России от своего 

противника. Война завершилась Портсмутским миром, 

подписанным 23 августа (5 сентября) 1905 года и зафиксировавшим уступку 

Россией Японии южной части Сахалина и своих арендных прав на 

Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу. 

Но не в русском пехотинце или казаке было дело – они доказали свои 

доблесть и мужество на поле боя, а в той государственной системе, которая 

привела их к позору поражения. 

Военное поражение России убыстрило революционный кризис, 

разразившейся в январе 1905 года буржуазной революцией и приведший 

великую империю  к краху в 1917 году. Только через 40 лет в результате 

разгрома японского милитаризма во второй мировой войне наша страна 

вернула свои исконно русские земли – Сахалин и Курильские острова. 

    Заключение. 

Словарь: 

Концессия- (от лат. concessio — разрешение, уступка) — вид договора, 

не предусмотренный Гражданским кодексом РФ, о создании или 

реконструкции за счет средств инвестора (или - совместно с концедентом) 

объектов (как правило) недвижимого имущества в государственную 

собственность, за счет чего инвестор получает возможность эксплуатировать 

объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.  

Контрольные вопросы: 

1. Почему Россия потерпела поражение в Русско- японской войне? 

2. Как проявили себя казаки в Русско- японской войне? 

Список использованной литературы: 

1.Методическое пособие по истории, культуре и традициям кубанского 

казачества для наставников казачьих классов. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2.«История Кубани» В.Н. Ратушняк  

3.Материалы сайта Кубанского казачьего войска slavakubani.ru (раздел 

«Галерея казачьей славы», раздел «Воинское служение») 

 

ТЕМА № 27 

УЧАСТИЕ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 

 В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

1914-1918 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с ролью 

казачества в первой мировой войне 

19 июля (1 августа по новому стилю) 1914 года Германия объявила 

войну России. Началась беспрецедентная в истории человечества война. В 

неё были втянуты десятки государств и большая часть населения земного 

шара. 

Казаки - прирождённые воины - первыми откликнулись на призыв 

встать в ряды русской армии. На Западном фронте против Германии и 

Австро-Венгрии и на Кавказском - против Турции воевало около 100 тысяч 

кубанских казаков. О том, как отважно сражались казаки, говорит тот факт, 

что более 30 тысяч из них были награждены Георгиевскими крестами и 

другими орденами и медалями. 

На фронтах Первой мировой войны казаки прославились своими 

действиями в разведке, неудержимыми конными атаками и партизанскими 

рейдами. Они нередко ставили в тупик противника своей хитростью и 

военным искусством. 

Внезапность и отвага - те военные козыри, к которым чаще всего 

прибегали казаки. Вот лишь несколько примеров, подтверждающих это в 

сообщениях командиров. 



В октябре 1914 г. на территории Польши казачий разъезд из 30 человек 

в ходе разведки проник далеко за линию фронта. Поэтому в расположение 

своей части казаки направились ночью. 

Тихо продвигались они по дороге, первыми заметив приближавшихся 

венгерских гусар. Их было не менее сотни. Незамеченными уйти было уже 

невозможно. Поэтому казаки притаились, а затем, подпустив противника 

поближе, внезапно бросились на него. Ошеломлённые гусары стали 

отступать. В результате короткой схватки больше половины венгров было 

уничтожено, а 27 человек захвачены в плен и доставлены в казачий лагерь. 

...Ночью 16 декабря 1914 г. на Кавказе под Сарыкамышем семеро 

пластунов казачьей разведки 6-го Кубанского пластунского батальона под 

командой подхорунжего Филиппа Коновалова неожиданно наткнулись на 

роту турецких солдат. Не отвечая на выстрелы, казаки с криком «ура!» 

бросились в штыковую атаку. Двадцать турок были переколоты штыками, 

один взят в плен. У казаков убит пластун станицы Воровсколесской Дмитрий 

Величко. Потерь могло быть и больше, но, увидев спешившую к казакам 

помощь, турки обратились в бегство. 

«Разъезд из 10 человек наткнулся на немецкий эскадрон. Избегая 

рукопашной схватки, немцы спешились и открыли огонь. Казаки, джигитуя 

на скаку, сползли под брюхо своих коней. Получилось впечатление 

мчавшихся без всадников лошадей. Противники решили, что они перебили 

всех казаков и, поражённые собственной ловкостью, бросив оружие, 

кинулись ловить добычу - казачьих коней. Каково же было удивление 

немцев, когда убитые казаки вдруг «воскресли» и очутились вновь в сёдлах! 

Удалые кубанцы изрубили весь эскадрон немцев, ошеломлённых чудесным 

превращением». 

Не случайно немецкие солдаты называли казаков колдунами, 

поражаясь их военной смекалке и выдумкам. В письмах домой они 

жаловались: «Проклятые казаки. То лежат под брюхом коней, и не увидишь 

их там, то сидят птицами на деревьях. Втащат на дерево колесо или дверь, 



прикрепят там и усядутся по 2 или 4 человека. Бьют оттуда на выбор, а их 

и не увидишь. Ни начальников этим чертям не надо, ни счёту они никакого 

не знают; глядишь, их всего 10-15 человек, а перебьют 30, в плен 20 заберут, 

остальных в бегство обратят. Придёт помощь, а их и следа нет, бьют где-

то с тыла. Никакого слада с ними нет». 

21 декабря 1914 года там же на Кавказе казачий конный разъезд 1-го 

Уманского полка, состоявший всего из 13 человек под командой младшего 

урядника Фёдора Отрошко, внезапно атаковал турок, беспечно 

сопровождавших военный обоз. Казаки захватили в плен турецкого офицера, 

120 солдат, 9 горных орудий, 64 ящика снарядов и 66 мулов. Восхищённый 

удалью казаков главнокомандующий Кавказской армией граф И.И. Во-

ронцов-Дашков собственноручно прикрепил к груди удальцам Георгиевские 

кресты IV степени и вручил каждому именные часы. 

Первым награду получил Фёдор Отрошко. На его часах была надпись: 

«От Главнокомандующего Кавказской армией Графа Воронцова-Дашкова 

младшему уряднику 1-го Уманского Бригадира Головатого полка Отрошко 

1914 года декабря, 28-го дня, гор. Тифлис». Среди награждённых были 

казаки Тихон Дюка из станицы Кущёвской, Яков Бойко из 

Старолеушковской, Василий Бехтер из Уманской, Архип Василенко и Степан 

Козел из Екатеринославской, Фёдор Белоус, Иван Довгий, Феодосий Кишка, 

Михаил Лунина, Семён Новик, Яков Педько, Алексей Вовненко из 

Калниболотской. Из этой станицы был и Фёдор Отрошко. 

1915 год оказался неудачным для России. Она сдавала позиции за 

позициями на основном Западном фронте. Командование русской армии 

решило использовать на территории, занятой неприятелем, партизанские 

отряды. Для этой роли больше всего подходили казаки. Да и сама идея, 

видимо, зародилась в среде казачества. Для этого каждый полк казачьей 

дивизии должен был выделить из своего состава до 40 храбрейших и 

опытных казаков, объединив их в партизанскую сотню. Её задачи - 

проникать в тыл противника, разрушать там железные дороги, телеграфную 



и телефонную связь, мосты и другие коммуникации, привлекать для 

партизанских действий местное население. 

Вскоре из кубанских казаков было сформировано пять таких 

партизанских отрядов. Дошедший до нас документ так оценивал действия 

одного из них: «Отрадно отметить, что партизанский отряд кубанских каза-

ков, действующий в тылу у немцев в районе Либавы, вызывает у них 

всеобщий страх и панику. Только за один месяц казаки четыре раза отбивали 

у немцев партии арестованных и ссыльных. Часто вредят кубанцы 

железнодорожные линии, уводят обозы с боеприпасами. Тем самым ставят 

врага в очень неприятное положение». 

       В 1915 году немцы, вопреки всем нормам международного права, стали 

применять на фронте отравляющие газы. Против них использовались 

щульные противогазы. Но страх перед отравлением газом был так велик, что 

солдаты нередко забывали о своевременном применении противогазов. В 

феврале 1917 года казак Грушецкий по телефону стал предупреждать 

тыловые части о надвигавшихся волнах ядовитых газов. Вдруг он заметил 

бегущих с передовой запаниковавших солдат. Чтобы показать, что не так 

страшны газы, как ими пугали немцы, Грушецкий снял противогаз и, 

остановив бегущих пехотинцев, вернул их в траншеи. Немцам не удалось 

захватить русские позиции, но Грушецкому это стоило жизни: он умер, по-

лучив сильное отравление. Ценой своей жизни отважный казак предотвратил 

панику, которая могла привести к невосполнимым людским потерям. 

К посмертному награждению его не представили: в России началась 

революция. Бывшая царская армия была охвачена митингами и 

дезертирством. Однако у казаков дезертирство было явлением чрезвычайно 

редким, не было расправ над своими офицерами, как это случалось у 

бунтующих солдат. Казачьи части возвращались с фронта, сохраняя порядок 

и воинскую дисциплину. Но и они, устав от войны, жаждали мира. 

Где бы ни сражались кубанские казаки в Первой мировой войне - 

разведке, партизанском рейде, лихой конной атаке, они всегда ставили 



противника в тупик своей хитростью и военным искусством, 

беспримерным мужеством и героизмом. 

Заключение. 

Словарь 

Агент - здесь: разведчик, действующий в тылу противника.  

Дезертир - воин, самовольно покинувший военную службу или 

бежавший с поля боя. 

Контрольные вопросы  

1. Какие из сражений вам запомнились больше всего? Почему? 

2. Как действовали в немецком тылу отряды казаков - партизан? 

3. Можно ли назвать поступок казака Грушецкого подвигом? Почему? 

Список использованной литературы: 

1.Методическое пособие по истории, культуре и традициям кубанского 

казачества для наставников казачьих классов. 

2.«История Кубани» В.Н. Ратушняк  

3.Материалы сайта Кубанского казачьего войска slavakubani.ru  

 

ТЕМА № 28 

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА КУБАНИ. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОНАСТЫРЕЙ 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с историей 

создания  монастырей. 

      После окончания Кавказской войны, а также образования Кавказской и 

Черноморской епархии, на территории Кавказского края остро стоял вопрос 

повторной христианизации его населения. В этом было заинтересовано 

правительство России. Одновременно многие русские монахи Святой Горы 

Афон, зная о древнем, еще в апостольские времена, зарождении 

христианства на Кавказе, движимые патриотическими чувствами помочь 

освоению Кавказа, образуют здесь четыре монастыря Афонского уклада и 



традиций: Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Абхазии, 

Свято-Михайло-Афонскую Закубанскую пустынь на территории со- 

временной Адыгеи, Свято-Александро-Афонский монастырь на берегу р. Зе- 

ленчук в Карачаево-Черкесии и Второ-Афонский Свято-Успенский 

монастырь на горе Бештау, под Пятигорском. Обители существовали до 

революции, неся населению Кавказа просвещение, грамотность, достижения 

сельскохозяйственной науки, а самое главное – слово Евангелия, благочестие 

и нравственное воспитание. В наше время все эти монастыри 

восстанавливаются и продолжают выполнять свою миссию. Отечественные 

историки все чаще обращают внимание на жизнедеятельность Русской 

Православной Церкви в предреволюционные и последующие годы. Не 

только ради публикации ранее замалчивавшихся фактов, но ради извлечения 

уроков из опыта жизни и деятельности Церкви в условиях как благопо- 

лучия, так и беспримерных гонений. Монастыри всегда были центрами 

духовной и патриотической жизни российского общества, хранителями 

традиций милосердия и служения народу. Их возникновение и развитие, 

особенно в условиях Северного Кавказа после окончания Кавказской войны в 

середине ХIХ – начале ХХ вв., – особая страница и явление в церковной 

истории России. Монашество в православии – искони передовой отряд хри- 

стианской проповеди и защиты идеалов христианской веры. Православное 

монашество России, возносящее молитву за Отечество и соотечественников, 

порой и непосредственно участвовало в освободительных сражениях, первым 

осваивало новые земли, создавало предпосылки христианизации народов и 

территорий. Так это происходило и на Кавказе. Толчком к возникновению в 

этом регионе четырех обителей, живших по уставу Святой Горы Афон и 

несших свет православной веры русскому и туземному населению после 

окончания Кавказской войны, послужило стечение нескольких обстоя- 

тельств. На Афоне русские иноки хорошо знали о состоянии духовной жизни 

в России. Страна входила в духовный кризис. Утверждение православного 

вероисповедания как государственной религии на территории Кавказского 



края в этой обстановке для поддержания гражданского мира и духовного 

объединения населения становилось необходимым. В то же время для 

создания на данной территории прочных церковных устоев требовался 

большой труд. После долгих лет вхождения Кавказа и Предкавказья в 

Астраханскую, а затем Донскую епархию была, наконец, открыта новая 

страница в церковной истории Северного Кавказа: 4 апреля 1842 г. царь 

Николай I утвердил доклад Святейшего Синода об учреждении с 1 января 

1843 г. новой Кавказской и Черноморской епархии. Для православного 

просвещения края требовались хорошо образованные священники. В первый 

же год владыка Иеремия открывает в Ставрополе Духовную семинарию, в 

которую пожертвовал свои сбережения и библиотеку. Дети кавказских 

народов и калмыков бесплатно принимались в семинарию, им выплачивалась 

государственная стипендия. Приветствовалось воспитание горских и 

калмыцких детей в семьях священников. Сам правящий архиерей оплачивал 

содержание в семинарии одного юноши-калмыка. В 1867 г. Святейший 

Синод возвращает войсковые церкви в состав Кавказской епархии. Церковь 

начинает активно бороться с раскольниками и сектантами. Предстояла 

большая миссионерская работа среди русскоязычного старообрядческого и 

иноплеменного населения епархии. Это сочеталось с решением задач 

культурного сближения народов Кавказа. Святейшим Синодом было 

разрешено проводить церковную службу на языках народов Кавказа, что 

способствовало возникновению и развитию их письменности. В этот же 

период все большее значение в религиозно- нравственной жизни населения 

региона приобретают монастыри. К этому периоду по сравнению с 

Центральной Россией, Украиной, Белоруссией, Молдавией на Северном 

Кавказе, в Предкавказье и Причерноморье монастырей было чрезвычайно 

мало, и нужда в них была значительной. Православные монастыри были 

очагами благочестия для всего окрестного населения. Богомольцы встречали 

в них дух братской любви, смирения и послушания, который помогает жить в 

согласии с законами духовной и светской власти. Благочестивый образ 



жизни прививали монастыри населению разными сторонами своей 

деятельности. В первую очередь – через опыт молитвенного общения с 

братией и священниками многочисленных паломников, приходивших в 

монастыри на богомолье и для оказания помощи обителям. Длительное 

проживание в монастырях большого числа наемных рабочих, лиц на 

испытании, желавших поступить в монастыри, также позволяло 

распространять знания и культуру среди населения. Участие тысяч 

паломников в православных праздниках и крестных ходах с чудотворными 

иконами из монастырей прививало и распространяло в народе любовь к 

обителям. До открытия в 1843 г. Кавказской епархии на территории 

Северного Кавказа было только два мужских монастыря. Их появление 

объяснялось особыми задачами, стоявшими перед ними. Екатерино-

Лебяжская Николаевская пустынь, расположенная в западной части Кубани, 

обязана своим открытием в 1796 г. религиозным потребностям казаков 

Черноморского войска (будущего Кубанского), лишенного после своего 

переселения за Кубань монастыря и храмов. На востоке епархии, на землях 

Терского казачьего войска, с 1736 г. действовал Кизлярский 

Крестовоздвиженский монастырь, выполнявший задачи распространения 

христианства среди русских переселенцев и принимавших православие 

горцев. Во второй половине XIX в., особенно после русско-турецкой войны 

(1877-1878 гг.), на Северном Кавказе начинается активное строительство 

новых монастырей. В период стабилизации жизни региона, в 1870-1890 гг., 

только в Кубанской области были основаны пять монастырей, один скит, два 

крупных подворья, не считая небольших, которых у каждого монастыря было 

по два-три. Всего со второй половины XIX в. до 1917 г. на территории 

Кавказской и Черноморской епархии было построено 9 монастырей: в 1877 г. 

недалеко от г. Майкопа – Свято-Михайло-Афонская Закубанская 

общежительная пустынь; в 1882 г. рядом с г. Святой Крест (ныне г. 

Буденновск Ставропольского края) – Мамай-Маджарский Воскресенский 

монастырь; в 1885 г. в г. Моздоке – Георгиевский монастырь; в 1889 г. в 



ущелье р. Зеленчук – Свято-Александро-Афонская Зеленчукская пустынь; в 

1893 г. – Владикавказский Покровский монастырь; в 1894 г. в ст. Кавказской 

– Николаевский миссионерский монастырь; в 1899 г. в ст. Динской – 

Покровский монастырь; в 1902 г. в г. Туапсе – Свято-Троицкий монастырь; 

самым молодым стал Второ-Афонский Свято-Успенский монастырь в г. 

Пятигорске, открытый в 1904 г. Афонские богослужебные и общежительные 

традиции принесли в епархию основатели и первые насельники четырех 

монастырей, основанных на Северном и Северо-Западном Кавказе и на 

абхазском побережье Черного моря в 80-х гг. XIX – начале ХХ вв. русскими 

монахами, возвращавшимися в Россию с Афона. (Святая Гора Афон – 

«крупнейшее в мире средоточие православного монашества, расположенное 

в Греции на полуострове Айон-Орос (Св. Гора, Афонский п-ов). Находится 

под церковной юрисдикцией Константинопольского Патриархата. На 

Святой Горе, пребывающей под покровительством Божией Матери и 

называющейся уделом Пресвятой Богородицы, уже более тысячи лет 

непрестанно возносятся к Богу молитвы иноков (в настоящее время число 

монашествующих превышает 1700). Так протекала длительная история 

развития взаимообогащения России и Афона как хранителей восточного 

православного вероисповедания. После начала замирения Кавказа часть 

русских монахов- афонитов, довольно длительное время проживших на 

Афоне в разных монастырях, загорелись идеей перенесения афонской 

традиции на Кавказ. Ими были почти одновременно основаны Ново-

Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Абхазии, Свято-Михайло-

Афонская общежительная Закубанская.  

           Накануне трагических революционных событий сотни и тысячи 

православных христиан ушли в Кавказские горы, подражая подвигам 

древнехристианских пустынников. До сих пор на отдаленных горах и в 

ущельях можно найти следы небольших монастырей и пустынь, обжитых в 

тот период. 



     « Жива вера Православная, молитвами святых, почитаемых у нас на Руси! 

Бьют «Живоносные источники» по всей земле Северного Кавказа. Радость 

обретения любви Господней делает нас, блудных Его сыновей, духовно 

обновленными и сильными Духом Святым». 

 

Заключение. 

Словарь терминов: 

Миссионерская работа - одна из форм деятельности 

 религиозных организаций, имеющая целью обращение неверующих или 

представителей иных религий.  

Контрольные вопросы: 

1. О каких монастырях, построенных на Кубани, вы можете рассказать? 

Список использованной литературы: 
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ТЕМА № 29 

ВЕРА В БЕССМЕРТИЕ ДУШИ 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: раскрыть понятие « ВЕРА» 

       Вера учила казака не бояться смерти на войне, уповать на Промысел 

Божий и предопределенность своей жизни. Кто боялся Бога, тот не боялся 

неприятеля. Человек, всецело преданный Промыслу Божию, терпеливо 

переносил лишения и испытания, смело и спокойно шел навстречу 

опасности. Усвоение христианских заповедей – возлюбить ближнего своего 

как самого себя, положить душу за други своя – было способно поднять 

кубанских казаков на недосягаемую степень нравственной высоты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Когда в 1810 году четырехтысячное ополчение горцев перешло по льду 

Кубань около Ольгинского кордона, полковник Тиховский и 200 казаков с 

пушкой могли бы, казалось, отсидеться в укреплении, отбивая атаки во много 

раз превосходящего их силы противника. На казаки не стали безучастны к 

расправе черкесов над ближними селениями. Они вышли из укрепления. И 

вступили в смертельный бой со всей громадой вражеской конницы и пехоты. 

В беспощадной яростной сече герои-тиховцы сложили головы, 

совершив подвиг не только телесный, но и духовный… 

Народная вера не воспроизводила буквальные догматы православия, во 

многом по-своему воспринимала сущность христианского учения. Это 

проявлялось в пересказах житий святых, в народных молитвах, в вещих снах 

и видениях, в толковании сюжетов Священной истории и легенд о чудесах и 

праведниках. Исторические документы рисуют противоречивую картину 

религиозной жизни в кубанских станицах.  

  Заключение. 

Словарь терминов:  

Ве ра - признание чего-либо истинным без 

предварительной фактической или логической проверки, единственно в силу 

внутреннего, субъективного непреложного убеждения, которое не нуждается 

для своего обоснования в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их. 

Вера обусловлена особенностями психики человека. Безоговорочно 

принятые сведения, тексты, явления, события или собственные 

представления и умозаключения в дальнейшем могут выступать 

основой самоидентификации, определять некоторые из поступков, суждений, 

норм поведения и отношений. 

  Список использованной литературы: 

1. Фролов П.З.Казачья доля. Краснодар. Традиция,2014. 

2. Методическое пособие по истории, культуре и традициям кубанского 

казачества для наставников казачьих. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

ТЕМА № 30 

ПРАВОСЛАВИЕ  В ДОМЕ КАЗАКОВ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить казачат с казачьим воспитанием. 

  Желая сделать свой дом местом святым, защищенным от воздействия 

злых сил, строительство жилища начинали со святого угла. Святой 

(передний, красный) угол располагался в восточной стороне дома, обычно с 

правой стороны от входа. При вселении в дом вначале вносили в святой угол 

икону и стол, чтобы «нечисть не заводилась». Иконы были непременной 

святыней каждой хаты. Наиболее характерные образа – Спасителя, 

Казанской или Тихвинской Божией Матери, святого Николая Чудотворца, 

святого Георгия Победоносца… В святой угол ставилась лампада. Здесь же 

стоял «угольник» - столик треугольной формы. Иконы покрывались 

специально вышитым полотенцем или занавесками. Перед образами в доме 

молились, иконами благословляли при важных жизненных обстоятельствах.  

Казачье православие по-прежнему сохраняло некоторую специфику, 

соединяя христианство и воинские традиции. Основой для такого сочетания 

служили слова Господа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за други своя» (Иоанн. 15,13). Поэтому в хате на одной стене висели 

иконы и оружие. 

Невесту часто благословляли образом Богоматери, жениха – образом 

Спасителя или  Николая Угодника. Старшие в семье, почетные гости, а также 

жених и невеста во время свадьбы сидели в святом углу.  

Провожая казака на службу, вновь снимали икону из святого угла. 

Держа ее в руках, родители напутствовали сына: служи честно, не позорь 

казачий род, защищай родную землю – и возвращайся домой живым и 

невредимым.  

Непременным явлением в повседневной жизни были домашние 

молитвы. Обязательным было чтение молитв утром, вечером и перед едой. 



Помимо молитв «Верую», «Пресвятая Троица», «Царю Небесный» могли 

быть и обращения к Богу по-своему: «Дай мне, Господи, хорошего сна, 

упокой меня сном, чтобы я отдохнула. А еще прошу Тебя, Господи, встану с 

утра, что начну я работать, помоги мне, Господи, и дай мне, Господи, 

здоровья». 

Молитву перед едой произносил старший в семье – как правило, отец 

или дедушка. Чаще всего читали «Отче наш», но могли и просто произнести: 

«Святой Господи, благослови». После еды говорили: «Спаси, Христос» или 

«Спасибо Богу, Матери Божей, усим святым, за хлиб, за силь, за дар Божий». 

В течение дня во время домашних работ просили у Бога помощи и 

благословения. При выгоне коровы на выпас ее крестили со словами: 

«Крестом крестю, крестом ограждаю, крестом врага отгоняю». Призывали 

Бога при выходе со двора – старались оградить себя от всяких случайностей  

и напастей: «Господи, я в путь иду, Тебя с собой зову. Ангел вылетай, 

дорожку мне очищай, а Мать Божия меня спасай». Перед пахотой 

обязательно произносили: «Господи, благослови начать работу».  

Православная вера пронизывала многие стороны общественной и 

домашней жизни казачества Кубани.  

Заключение. 

Контрольные вопросы: 

1. Где располагался в доме святой угол? 

2. Какие вы знаете молитвы? 

Список использованной литературы: 

1. Фролов П.З.Казачья доля. Краснодар. Традиция,2014. 

2. Методическое пособие по истории, культуре и традициям кубанского 

казачества для наставников казачьих. 

 

ТЕМА № 31 

ПРЕСТОЛЬНЫЕ/ХРАМОВЫЕ ПРАЗДНИКИ 



 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с храмовыми 

праздниками 

Престольные/храмовые праздники также относятся к числу 

календарных. Они отмечались в день Господских, Богородичных праздников 

или святых, имя которого носил Храм: «Георгиевская церковь» (в честь св. 

Георгия), «Александровская церковь» (св. Александра Невского), 

«Троицкая» (во имя св. Троицы) и т.д. Эти праздники и святые считались 

покровителями не только Храма, но и станицы, города. Если в станице или 

городе было несколько церквей, то отмечалось, естественно, и несколько 

престольных праздников. 

К их проведению готовились заранее. Совет церковного прихода, 

правление и станичная община заранее определяли, что, в каком количестве 

необходимо для проведения праздника, кто и какие расходы берет на себя. 

Общество назначало ответственных за сбор денег и продуктов. Они 

объезжали жителей, и кто сколько мог и что мог (картошку, яйца, фрукты, 

крупу и т.д.), тот и давал. 

Деньги шли на покупку быка, как правило, трехгодовалого, или 

несколько бычков. Нередко бычков жертвовали наиболее состоятельные 

хозяева.  

Все собранное свозили в церковь. 

В день престола в станицу начинали прибывать гости, жители ближних 

и дальних станиц, мог присутствовать архиерей, отдельные атаманы и др. 

гостей по домам разбирали жители станицы. Их кормили, давали 

возможность отдохнуть, а после бесед все отправлялись в церковь «к 

обедне», на службу. 

Храм и прилегающую территорию, а иногда и всю станицу убирали, 

украшали.  

Пока шла служба, на прицерковной площади в больших котлах на 

котлах готовили обед. (Если это был пост, то пища была постной). 



Во время службы осуществлялось водостояние. Эту воду 

присутствующие забирали домой. После окончания службы вокруг церкви 

проходил крестный ход. Вокруг церкви устанавливали  столы или расстилали 

на траве скатерти и полотенца и на них расставляли еду. Почетным гостям 

отводилось место во главе стола с восточной стороны. Если людей было 

очень много, то в первую очередь за столы усаживались и потчевали гостей, 

стариков. Перед обедом все молились, повернувшись на восток, батюшка 

освещал стол, еду, и присутствующие приступали к трапезе. Во многих 

станицах из одной чашки ели несколько человек. Тем самым подчеркивалось 

единство, общность людей. 

На такие праздники в станицы стекалось немало нищих, монахов. Их 

угощали, подносили пищу со стола. Считалось, что в их облике на празднике 

присутствует Спаситель. 

После обеда пожилые люди, пригласив жителей из других станиц к 

себе «отдохнуть перед дорогой», отправлялись домой. 

Оставшиеся продолжали праздновать. На площади могли проходить 

скачки, джигитовки. Дети, молодежь здесь же или у реки, «на природе» пели 

песни, проводили время в играх. 

Заключение. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие праздники называли храмовыми или престольными? 

Список использованной литературы: 

1.Методическое пособие по истории, культуре и традициям кубанского 

казачества для наставников казачьих классов. 

2.«История Кубани» В.Н. Ратушняк  

3.Материалы сайта Кубанского казачьего войска slavakubani.ru (раздел 

«Галерея казачьей славы», раздел «Воинское служение») 

 

ТЕМА № 32 

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ЧЕРНОМОРЦЕВ И ЛИНЕЙЦЕВ  



В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с форменной 

одеждой казаков в первой половине XIX века 

Форменной называется единообразная и регламентированная каким-

либо законодательным актом одежда. В 1814 году атаман Черноморского 

казачьего войска Ф.Я. Бурсак для придания казакам вида людей военных 

ходатайствовал перед херсонским генерал-губернатором Д. Ришелье об 

установлении для войска единых образцов военной одежды и вооружения. 

Ришелье поручил сделать рисунки новой формы и ее описания самому Ф.Я. 

Бурсаку и его чиновникам. Мундиры планировались по подобию донских, с 

внесение некоторых изменений. Образцовые мундиры были пошиты в 

Петербурге, и 11 февраля 1816 года высочайше утверждены императором 

Александром I. В конце октября хорунжий Летевский доставил их в 

Екатеринодар. 

Мундир черноморцев. Как же выглядела первая военная форма 

черноморцев? 

Мундир – короткая куртка с высоким воротником-стойкой, пошит из 

темно-синего фабричного сукна. От воротника до самого низа он 

застегивался по центру на 22 железных крючка (как показала дальнейшая 

практика, это было очень неудобно при чрезвычайных военных 

обстоятельствах). Самой необычной и колоритной деталью мундира стали 

рукава – их было четыре: два настоящих функциональных и два ложных, 

пришитых сзади на спине. Вторая пара «отлетных», закидных за спину 

рукавов являлась декоративным элементом мундира. При быстрой скачке на 

лошади эти рукава развевались за спиной. Подобная мода пришла к казакам 

от восточных народов. Куртку дополняли узкие суконные шаровары темно-

синего цвета. По форме они напоминали современные брюки. Место стыка 

шаровар и курки закрывалось белыми шерстяным кушаком. Завершал 

полный мундир кивер – шапка цилиндрической формы с околышем из 



черного меха и свисающим на правую сторону вершком красного сукна. 

Шапка украшалась плетенными нитяными шнурами с кисточками и белым 

волосяным султаном. 

Для большинства казаков утвержденный мундир оказался 

непозволительной роскошью: на обмундирование и амуничные вещи 

требовалось примерно сто рублей. Таких денег у казака быть не могло: его 

годовое жалованье составляло 12 рублей. Значительная часть казаков-

черноморцев так никогда и не завела себе форменных мундиров и 

продолжала выходить на службу в повседневной одежде.  

Мундир черноморских казаков образца 1816 года просуществовал с 

небольшими изменениями более двух десятков лет. В 1840 году для них 

утвердили новую форму по образцу линейцев. 

Мундир линейцев. В отличие от черноморцев линейные казаки быстро 

переняли одежду и вооружение у адыгов (черкесов). Среди главных 

достоинств линейцев военный историк В.А. Потто отмечал их «умение, 

прежде всего, присмотреться к своим противникам, не гонясь за заветами 

своей старины, заимствовать от них все, что было у них хорошего». 

Чем можно объяснить эти заимствования? 

Прежде всего, горский костюм и вооружение были прекрасно 

приспособлены к местным боевым и климатическим условиям. Так, на обеих 

сторонах черкески пришивались газырницы – нагрудные патронташи, 

которые давали дополнительный запас патронов, столь необходимых в 

затяжном бою. Или такой специфический элемент горского костюма – 

ноговицы: нечто вроде кожаных, суконных или войлочных гамаш, плотно 

обтягивающих ногу воина от щиколотки до колена. Они защищали кожу на 

ноге и штаны от лошадиного пота; зимой прекрасно согревали; не позволяли 

штанам цепляться за сучки, ветки и колючки; при езде верхом фиксировали и 

поддерживали мышцы ног, частично снимая падающую на них нагрузку. 

В 1817 году линейным казакам-артиллеристам был утвержден мундир, 

напоминающий горскую одежду. Чекмень (черкеска) полагался темно-серого 



сукна с 16-гнездными газырницами для пистолетных патронов. Шапка 

шилась из сукна по образцу черкесской, с черными барашковым околышем. 

В 1832 году для линейных казачьих полков, расположенных вдоль реки 

Кубани – Кавказского, Кубанского и Хоперского, были установлены синие 

черкески и шаровары. Бешметы и верха полагались этим полкам 

соответственно красного, белого и светло-синего цвета. 

Черкески шились без воротника с треугольным вырезом на груди, 

застегивались на три-четыре крючка. Нагрудные патронники у офицеров 

изготовлялись из черного бархата, а у казаков – из черной кожи на восемь 

патронов каждый. Сами газырки (футляры для патронов) делались из березы. 

Офицеры носили на черкеске серебряный чешуйчатые эполеты, а казаки – 

суконные погоны по цвету бешмета и шапок. 

Офицерские шапки, черкеска и бешмет обшивались серебряной 

тесьмой, которая украшала костюм и служила одновременно знаком отличия. 

Урядники обшивали одежду серебряным галуном, рядовые казаки подобных 

отличий не имели.  

Мундир (черкеска) казаков-артиллеристов выполнялся из темно-

зеленого сукна и обшивался золотой тесьмой или золотым галуном. Эполеты 

офицерам полагались золотые чешуйчатые. Шаровары – по цвету мундира – 

обшивались у офицеров по боковым швам золотым галуном.  

Пешие батальоны черноморцев получили в 1840 году темно-синие 

куртки с двумя рукавами и нагрудными патронниками. В 1848 году их 

заменили полукафтанами длиной примерно до середины бедра. В 1858-м с 

полукафтанов убрали патронники, и в таком виде их носили пешие казаки до 

1873 года. В конных полках вводился кафтан темно-синего сукна, покроем 

сходный с черкеской. Офицерский нагрудный патронник (газырница) 

изготовлялся из черного бархата на шесть гнезд с каждой стороны. Газыри 

делались из березы с серебряными верхушками. 

Казакам полагался нагрудный патронник из черной кожи на восемь 

гнезд с каждой стороны, с газырями из белой жести. Шаровары у казаков и 



офицеров темно-синие. Под кафтан надевался архалук (названный позднее 

бешметом). 

Линейные казаки с первых лет пребывания на Кубани начинают 

активно использовать черкесскую одежду в повседневном быту и на 

воинской службе. На базе горского костюма и создается форменная 

одежда линейцев, отличаясь от обычной регламентированным цветом, 

наличием погон, эполет, галунов. 

Мундир черноморских казаков был похож на му4ндиры других 

казачьих войск России и отличался от них лишь деталями. В нем было 

немало и излишеств, мешающих казаку. Поэтому на пограничной 

службе черноморцы ходили чаще всего в повседневной одежде. Мундир 

требовался на разного рода торжествах, при сопровождении важных 

персон и для внешней службы за пределами войсковых земель. 

Словарь 

Амуниция – вещи, составляющие снаряжение воина. 

Ноговицы – принадлежность обуви, закрывающая голень с коленом. 

Бешмет – у кавказских казаков длиннополая рубаха со стоячим 

воротником, надеваемая под черкеску. 

Контрольные вопросы 

1. Почему в начале XIX века появилась надобность в форменной 

одежде для Черноморского казачества? 

2. Опишите первый форменный мундир черноморца. Как с годами 

менялась его форма? 

3. Почему значительная часть казаков-черноморцев, несмотря на 

существование форменной одежды, продолжала являться на службу 

в повседневной одежде? 

Список использованной литературы: 

1.Методическое пособие по истории, культуре и традициям 

кубанского казачества для наставников казачьих классов. 

2.«История Кубани» В.Н. Ратушняк  



3.Материалы сайта Кубанского казачьего войска slavakubani.ru 

(раздел «Галерея казачьей славы», раздел «Воинское служение») 

 

 

ТЕМА № 33 

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА КАЗАКОВ КУБАНСКОГО ВОЙСКА ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить учащихся казачьих классов с изменениями, 

появившимися в одежде казаков во второй половине XIX- начале XX века 

Мундир 60-х годов. 19 ноября 1860 года Черноморское казачье войско 

было переименовано в Кубанское. В его состав вошли и некоторые части 

Кавказского линейного казачьего войска. А годом ранее, не ожидая этого 

слияния, для будущего Кубанского казачьего войска установили новую 

единую форму одежду. Фактически это была слегка измененная форма 

линейцев.  

Парадный мундир в конных полках полагался из темно-синего сукна; 

бешмет, верх папахи и плечевые погоны – из красного. В качестве 

повседневной одежды казаки могли использовать черкеску из домашнего 

сукна неопределенного цвета. 

В пеших батальонах Черноморского войска обмундирование осталось 

прежним, лишь верх папах стал не красным, а темно-синим. Два пеших 

батальона линейцев, входившие в состав Кубанского войска, сменили темно-

зеленые мундиры на темно-синие. В конноартиллерийских батареях мундир 

полагался темно-зеленого цвета с черными бешметом. 

27 ноября 1861 года император Александр II «высочайше повелеть 

соизволил»: в Кубанском и Терском казачьих войсках верхнюю одежду 

называть не мундирами, а черкесками.  

Мундир 70 – 90-х годов. Изменения в одежде кубанских казаков 

произошли в декабре 1871 года. Теперь им полагалась черная черкеска. По 



обеим сторонам груди нашивались напатронники из черного сукна на десять 

гнезд каждый. Сами газыри делались из дерева с верхушкой из рога или 

металла. В это время газыри еще не утратили своего боевого значения и были 

очень длинные. На многих фотографиях можно видеть, что газы у правого 

плеча пустые, без газырей. Это делалось для того, чтобы казак мог упереть в 

плечо приклад ружья.  

Под черную черкеску конные казаки должны были надевать красный 

бешмет длиной до колен, пешие казаки – черный с малиновым кантом по 

воротнику и борту до пояса. 

У офицеров и урядников конных полков воротник бешмета обшивался 

серебряным галуном (тесьма, изготовленная из металлических нитей). 

На черкеске офицеры конных полков носили серебряные погоны или 

эполеты (при зимней форме), казаки имели погоны из красного сукна, на 

которых желтым цветом обозначалось название полка. В пластунских 

батальонах офицерский прибор был золотой, а погоны казаков – малинового 

сукна.  

Околыш папахи делался из черного меха высотой 20 сантиметров, верх 

сшивался из четырех кусков красного сукна и возвышался над околышем на 

6 – 7 сантиметров. Офицеры могли носить фуражку, казакам она не 

полагалась. Шаровары из черного сукна казаки всегда должны были 

заправлять в сапоги; офицерам вне службы разрешалась носить их поверх 

сапог. 

На поясе висел кинжал, отвертка (для подтяжки винтовых соединений 

оружия) и жирница (жирничка – жестяная, медная, серебряная коробочка, 

которую горцы и казаки носят на поясе и держат в ней сало для очистки 

оружия. В.И. Даль). 

Повседневную службу казаки несли в так называемых партикулярных 

черкесках всевозможных расцветок и размеров, по их усмотрению. 

Начальство лишь рекомендовало выбирать неяркие и немаркие цвета. На 



период вызова казаков на службу в военное время не требовали от них 

фирменных мундиров.  

Но достигнуть полного однообразия в форменной одежде в казачьих 

частях не удавалось, казаки закупали материалы в разных местах, 

мундирную одежду им шили жены, матери или станичные портные. При 

этом, естественно, черкески несколько отличались по покрою, длине, форме 

выката (вырез на груди). Разнились по цвету бешметы и верхи папах: каждый 

казак понимал красный цвет по-своему. 

Такое положение дел сильно раздражало командиров частей, так как в 

строю полк или батальон выглядел очень пестро. В рапорте одного из 

полковых командиров говорилось: «Постройка мундиров самими казаками 

по неимению  в станицах хороших портных производится крайне 

неоднообразно и неудобно, иногда мундиры вовсе бывают испорчены, через 

что их приходится браковать». 

Выход был найден. С 1879 года командиры частей стали требовать от 

казаков прибытия на службу без формы, но с деньгами на ее постройку 

(около 20 – 25 рублей). Полк закупал материалы и заключал контракт на 

пошив мундиров с каким-либо портным или шил их силами полковых 

мастеров. Подобная практика продолжалась примерно тридцать лет. 

Мундир 90-х годов. Серьезное изменение в казачьей форме произошло 

в 1900 году. По ходатайству наказного атамана Кубанского войска 

мундирные черкески из черного фабричного сукна были заменены на темно-

серые – из сукна местной кавказской выделки. Цель подобной замены 

состояла в удешевлении казачьего обмундирования и в попутке развить 

кустарное производство сукна в Кубанской области.  

Мундир (черкеска) полагался не короче 31 сантиметра от земли. На 

груди по обеим сторонам нашивались напатронники из четырнадцати гнезд 

каждый. Они предназначались для боевых (в военное время) или холостых (в 

мирное время) патронов к винтовке образца 1981 года. Под напатронниками 

имелись прорезные карманы, в которых носили мелкие вещи или часы. У 



урядников края рукавов обшивались галуном. Бешмет к парадной черкеске 

по-прежнему полагался красный. 

Партикулярные (повседневные) черкески, преимущественно из серого 

сукна, носили с черным бешметом. Чуть позже установили следующие цвета 

повседневных черкесок и бешметов: черкески – серый, ало-оранжевые, 

коричневые; бешметы – белые, черные. Повседневные шаровары – 

производного цвета и материи. Башлык изготовляли из сукна местного 

производства белого или серого цвета. 

Серые черкески оказались слишком скромными для парадной формы. 

Учитывая склонность казаков к щегольству, император Николай II 7 декабря 

1903 года вновь утвердил для Кубанского войска мундирную черкеску из 

черного сукна.  

Повседневная одежда кубанских казаков, являвшаяся одновременно и 

военно-походной, вызывала справедливые нарекания еще в конце XIX века. 

Русско-японская война 1904 – 1905 годов вскрыла ее недостатки предельно 

остро, показав неприспособленность к условиям современных войн того 

времени. Пулеметы, скорострельные пушки, магазинные винтовки резко 

изменили картину боя. Конные атаки на закрепившегося противника уходили 

в область преданий. Теперь нужно было много окапываться и много ползать.  

Специальная комиссия, созданная в Кубанском войске для изучения 

опыта этой войны, высказывалась за отмену черкески, бешмета, бурки и 

других предметов обмундирования. Лишь шаровары и башлык не вызывали 

принципиальных возражений. Комиссия разработала «простой и удобный 

костюм, более соответствующий боевой жизни». Однако предложения 

участников боев с японцами не были приняты. 

Первая мировая война (1914-1918) все расставила по своим местам. 

Уже с 1915 года казакам стали отпускать защитное сукно и разрешили 

ношение гимнастерок. Затем черкеска была заменена гимнастеркой особым 

приказом. 



Кубанские казаки учитывали уроки истории. Повседневная военная 

форма изменялась в соответствии с требованиями времени и к концу Первой 

мировой войны претерпела значительные изменения. В решениях 

Кубанского казачьего круга и Рады, принятых в 1917 году, речь шла об 

«упразднении обмундирования и снаряжения на основе опыта настоящей 

войны». В качестве парадной одежды авторитет черкески и бешмета остался 

незыблемым. 

Словарь 

Кант – цветной шнурок, оторочка по краям и швам одежды. 

Набор (на поясе) – медные и серебряные украшения, подвешенные на 

поясе. 

Прибор (к мундиру) – комплект приклада (петлицы, окантовка, 

пуговицы) и знаков различия к мундиру. 

Сыромятная кожа – вымоченная, промятая, пропитанная жирами 

кожа, идущая чаще всего на конскую упряжь. 

Контрольные вопросы 

1. Какие изменения в форме Кубанского казачьего войска происходят 

в 1859, 1871, 1900 годах? 

2. Чем было вызвано требование с 1879 года являться казакам на 

службу не в форме, а с деньгами на ее постройку? 

3. Каких изменений в форменной одежде казаков потребовала война 

1914 – 1918 годов?    

Список использованной литературы: 

1.Методическое пособие по истории, культуре и традициям 
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ТЕМА № 34 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

ЦЕЛЬ – подвести итог изученного за год, спланировать работу на 

летних каникулах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


