
Кто такие казаки? Происхождение слова 

         Казаки — это определенное сословие, которое существовало в Российском 

государстве. Современное сообщество, которое именует себя «казаками» — 

потомки представителей этого сословия (среди историков споры на счет 

преемственности).  Слово «казак» происходит от тюркского «вольный человек». 

Впервые слово зафиксировал неизвестный составитель мамлюкско-арабского 

словаря, который предположительно работал в Египте. Однако ряд 

исследователей отвергает такой перевод слова переводом слова «qāzāq» и 

склоняется к версии «одинокий» или «неприкаянный». 

Эта версия близка к истине, так как во времена зарождения казачества (а, история 

казаков насчитывает более 500-а лет существования) считалось особой 

доблестью в молодости провести некоторое время в отшельничестве: удалиться в 

пустыню, горы или леса, чтобы питаться дичью и одеваться в шкуры зверей. 

В словаре В. И. Даля есть своя версия происхождения слова. Так, по мнению 

Даля «вероятно» происходит от среднеазиатского «казмак» в значении 

«скитаться, бродить». Для него казаком был «войсковой обыватель, поселѐнный 

воин, принадлежащий к особому сословию казаков», в новгородском и северных 

диалектах «батрак, годовой наѐмный работник, не подѐнщик», иногда 

«прислуга». 

Происхождение казачества 

 
       Происхождение казачества — сложная тема, которая до сих пор вызывает 

споры и бурные дискуссии. Этническая принадлежность казаков тоже покрыта 

завесой тайны. Принято считать, что казачество сформировалось на территории, 

которая сейчас принадлежит разным государствам: 

 Польше, 

 Чехии, 

 Хорватии, 



 Австрии, 

 Украины, 

 России, 

 Казахстана. 

        Ряд историков считает, что казаки относятся к культуре различных тюркских 

народов. 

Немецкий историк Г. Штекль пишет: 

«первые русские казаки были крестившиеся и обрусевшие татарские казаки, 

поскольку до конца XV в. все казаки, которые обитали как в степях, так и в 

славянских землях, могли быть только татары. Решающее значение для 

образования русского казачества имело влияние татарских казаков на 

пограничье русских земель. Влияние татар проявлялось во всѐм — в образе 

жизни, военных действиях, способах борьбы за существование в условиях степи. 

Оно распространялось даже на духовную жизнь и внешний облик русских 

казаков». 

       Во все времена казаки считались хорошими воинами. Казачьи воинские 

формирования входили в вооружѐнные силы: 

 России (Советского Союза), 

 Великого княжества Литовского, 

 Польши, 

 «вольного города» Гамбурга, 

 короля Швеции Карла XII (Мазепа и Гордиенко), 

 Османской империи (Правобережная Гетманщина под Османским протекторатом 

/1669−1685/, «некрасовцы» и Задунайская Сечь), 

 Персии (Персидская казачья дивизия), 

 Украинской Народной Республики, 

 Парагвая, Германии (Kosakenlager), 

 Маньчжоу-го, 

 Японии (Квантунская армия). 

Казаки на Руси 

      На Руси c XIV−XV вв. называли людей вольных, не связанных никакими 

обязательствами, готовых к работам по найму и свободно перемещавшихся с 

места на место, независимо от их языка, веры и происхождения. 

      С. М. Соловьев в своем труде «История России с древнейших времѐн» пишет 

и о знаменитых казацких дружинах: 

Во-первых, мы видим, что заселителям земель можно было всегда найти таких 

людей, нетяглых и неписьменных (не переписанных), людей, не имеющих 

собственной земли, собственного хозяйства и долженствующих потому 

кормиться работою на чужих землях, при чужих хозяйствах, при чужих 

промыслах; а такие-то бездомовные люди именно назывались у нас казаками. Но 

понятно, что между этими людьми находилось много и таких, которые не 

хотели жить на чужих землях, в зависимости от чужих людей и предпочитали 

вести воинственную, опасную, но более привольную, разгульную жизнь в степи, 

на границах и далее, за границами государства; куда должны были деваться 

люди, выбывшие из городов и волостей, которых населители земель не имели 

права принимать к себе? Существование казаков как пограничного 



воинственного народонаселения было естественно и необходимо по 

географическому положению древней Руси, по открытости границ со всех 

сторон; на всех границах долженствовали быть и действительно были казаки, 

но преимущественно были они необходимы и многочисленны на степных 

границах, подвергавшихся постоянным и беспощадным нападениям кочевых 

хищников, где, следовательно, никто не смел селиться, не имея характера воина, 

готового всегда отражать нападение, сторожить врага. 

        В России многие слышали о Запорожских и Донских казаках, это два самых 

известных казачьих сообщества. Оба появились приблизительно в XV-XVI веках. 

Они имели похожие традиции и культуру, но жили на разных территориях, хоть и 

недалеко друг от друга. Запорожцы — вдоль Днепра на территории современной 

Украины, донские — вдоль нижнего Дона на территории современной России. 

        Донские казаки нанимались на службу к представителям русской монархии, 

запорожцы служили Великому княжеству Литовскому, а затем — Речи 

Посполитой. 

         К XIX казачество стало исключительно военным сословием, казаки часто 

участвовали в подавлении различных восстаний. Во время гражданской войны 

казаки сражались по обе стороны участников конфликта, а некоторые 

воздержались от военных действий. 

Современные казаки 

 
        Современные казаки считают себя потомками представителей прежнего 

казачества, но многие историки относят казачество XXI века к определенной 

субкультуре. Участники первых казачьих организаций 1980-х годов считали себя 

потомками отдельного народа, репрессированного при советской власти. 

Верховный совет РСФСР даже принял особое постановление о «Реабилитации 

казачества». Казаки XX века пытались возродить аутентичную одежду, танцы, 

традиции. 



        Сейчас казачество регламентируется законом «О государственной службе 

российского казачества», принятым в 2005 году. Казачьи сообщества занесены в 

государственный реестр. 

Иерархия казаков 

        Обычно у казаков действует определенная иерархия, хотя ряд казачьих 

сообществ не признает эту систему. 

        Казачьи поселения называют «станицами», во главе станицы стоит «атаман», 

избираемый на «казачьем круге» (совете). Несколько станиц могли объединяться 

в полки во главе с полковником. 

Казачьи чины 

Нижние чины: 

 Казак — рядовой 

 Приказный (приказной казак) — ефрейтор 

Унтер-офицерские (младшие) чины: 

 Младший урядник — младший унтер-офицер, младший сержант 

 Урядник — унтер-офицер, сержант 

 Старший урядник — старший унтер-офицер, старший сержант 

 Младший вахмистр — старшина 

 Вахмистр — фельдфебель, прапорщик 

 Старший вахмистр — старший прапорщик 

 Подхорунжий — младший лейтенант 

Обер-офицерские (старшие) чины: 

 Хорунжий — подпоручик, лейтенант 

 Сотник — поручик, старший лейтенант 

 Подъесаул — штабс-капитан, капитан 

 Есаул — майор 

Штаб-офицерские (главные) чины: 

 Войсковой старшина — подполковник 

 Казачий полковник — полковник 

Генеральские (высшие) чины: 

 Генерал-майор — генерал-майор 

 Генерал-лейтенант — генерал-лейтенант 

 Генерал от кавалерии — полный генерал 

 Генерал-фельдмаршал — генерал-фельдмаршал 

Форма казаков 

Форменная одежда — обязательная составляющая облика казака. Казаков легко 

отличить от других воинов по характерной одежде, обладающей этнической 

символикой. 

По расцветке лампасов казака можно узнать род войск и принадлежность к 

определенному региону. 

Другие элементы одежды казака: 

 фуражка, 

 папаха, 

 бешмет, 

 шаровары. 

      Казачья форма считается семейной реликвией, а фуражку в доме кладут на 

видное место. 

https://www.pravmir.ru/gvardejcy-samozvancy/


Женщины в казачьих сообществах 

       Женщины-казачки всегда славились своей силой, умом и красотой. Брачные 

обряды и права женщин у казаков  сильно отличались от общерусских, на 

протяжении всей истории они претерпевали значительные изменения. В период 

XVII-XVIII веков роль женщины в казачьем обществе эволюционировала к 

практически полному равноправию с мужчинами в том же обществе. 

        Изначально казаки приводили в дом супругу из числа захваченных пленниц, 

часто это были турчанки, татарки или черкешенки, брачный обряд был самым 

простым, о своем намерении объявляли на казачьем кругу. 

         Но постепенно тип женщины, которая полностью подчиняется мужчине 

сменился на роль хозяйки. В отсутствии мужа, который часто воевал, женщина 

вела сама хозяйство, обрабатывала пай, поддерживала дом, занималась 

воспитанием детей. 

        Казачки почитались всей станицей, существовала пословица «женщину-мать 

защищает круг». 

       Традиционной одежды у казачек изначально не было, они носили наряд той 

местности, откуда были пленены. Постепенно был сформирован традиционный 

образ, хотя наряды казачек разных станиц все равно отличались. 

       Традиционный элементы одежды: 

 на праздники надевали кубелек – платье с V-образным вырезом и вышивкой 

ручной работы; 

 замужние женщины носили сукман – сарафан с короткими рукавами; 

 верхний праздничный наряд – кохта; 

 повседневно женщины носили сарафан поверх рубашки; 

 чтобы не запачкаться, использовали белый передник, «запон»; 

 шарованы широкие или узкие; 

 зимой женщины спасались жупейкой; 

 нижнюю юбку, спидницу, украшали символическими узорами; 

 в холода надевали юбку-плахту; 

 на шапку надевали капюшон «башлык». 

Кухня казаков 

       Основа рациона казаков — блюда из рыбы, так как станицы часто 

располагались вблизи водоемов и вдоль рек. Даже казачьи войска именуются по 

названию рек (Терек, Кубань, Енисей, Амур, Волга). В каждой станице еду 

готовят по-разному, согласно сложившемуся родовому обычаю. 

        Из напитков казаки предпочитают чай, которым традиционно начинаются и 

заканчиваются застолья. 

Казаки, прославленные Русской Православной Церковью 

       Так как среди казаков встречаются представители разных народов, между 

казаком и словом «православный» далеко не всегда стоит знак равенства. Но есть 

казаки, которые были прославлены Русской Православной Церковью: 

 потомственный оренбургский казак, полковник, архимандрит Варсонофий 

Оптинский (в лике преподобных); 

 потомственный сибирский казак Далмат Исетский (в лике преподобных); 

 потомственный полтавский казак Даниил Ачинский (в лике праведных). 
 


