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Сибирское казачество 

В тюркских языках слово «казак» переводится как «человек вольный, независимый, 

искатель приключений, бродяга»  и даже – «разбойник». А у Владимира Ивановича 

Даля казак – это «войсковой обыватель, поселенный воин, принадлежащий к особому 

сословию казаков, лёгкого конного войска, обязанного служить по вызову на своих конях, 

в своей одежде и вооружении». В ХХ веке «Словаре русского языка» Сергея 

Ивановича Ожегова под казаками понимаются «члены военно-земледельческой 

общины вольных поселенцев на окраинах государства, активно участвовавших в 

защите и расширении государственных границ; крестьяне, потомки этих поселенцев, 

а также бойцы воинской части из этих крестьян». 

С точки зрения дореволюционного законодательства, казачество – это особое воинское 

сословие в Российской империи, имевшее привилегии за несение обязательной 

службы. После 1917 года иные казачьи историки-эмигранты были склонны выделять 

казаков в отдельный этнос, самостоятельную народность, «четвёртую ветвь восточного 

славянства» (в наше время, в 2000-е годы, эту роль иногда отводят закарпатским и прочим 

русинам). Кто-то даже усматривал в казаках «особую нацию смешанного тюрко-

славянского происхождения». В современной историографии Казахстана сложилась 

традиция считать казачество вначале исконно тюркским явлением, 

трансформировавшимся затем в ходе многовековой славянской колонизации юга и юга-

востока в русское казачество. 

Известно, что данные Всероссийской переписи населения 2002 года впервые 

зафиксировали факт самоопределения небольшой части казаков в качестве отдельной 

национальности – более 140 тысяч человек назвали себя казаками (наибольшее 

количество таких ответов встретилось в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской 

областях). Варианты такого национального самоопределения встретились практически во 

всех административно-территориальных единицах Западной и Восточной Сибири.  

Казачество сыграло выдающуюся роль в культурно-хозяйственном освоении 

сибирского региона – достаточно вспомнить Ермака и землепроходцев. 

Но версия о казачестве как национальности широкой популярности в итоге не обрела. 

Более распространена версия о том, что «казак – не национальность, а особое состояние 

духа» 

Сибирское казачество характерно значительной пестротой и неоднородностью 
этнического, конфессионального и социального состава: в него верстались донские, 

запорожские, кубанские, оренбургские, забайкальские и другие казаки; крестьяне из 

различных губерний Европейской России, Урала и Сибири; повстанцы с Дона, польские 

конфедераты, пленные наполеоновской армии, обращённые в христианскую веру татары, 

киргиз-кайсаки, чуваши, мордва и другие народы. Но при этом неизменно ядро казаков 

сибирских составляли восточнославянские православные народы, среди которых 

доминировали великороссы. 

Лингвисты свидетельствуют, что в языках народов Сибири слово «казак» часто 

приобретало значение «русский», так как первые православные пришельцы зачастую и 

были казаками. Интересно, что во Франции в 1907 году вышел из печати словарь, в 

котором в статье «Русский» приводился следующий афоризм: «Поскребите русского – и 



вы обнаружите казака, поскребите казака – и вы обнаружите медведя». 
Исследователь северных просторов России И. Завалишин так характеризовал сибирских 

казаков: «Они талантливы, ловки, стройны и очень красивы». 

Для казачества Сибири браки с людьми различных национальностей являлись обычным 

делом. Вот характерное высказывание родовой сибирской казачки Т.Ф. Галайбы из села 

Прииртышское Железинского района Павлодарской области Казахстана: «Я в нациях не 

разбираюсь, лишь бы душа да человек хороший». Для казаков в целом определяющую 

роль в отношениях играли личностно-психологические характеристики отдельного 

человека, было присуще толерантное отношение к людям различных национальностей и 

вероисповеданий. Нередко среди современных потомков сибирских казаков можно 

встретить самоопределение «метис»(так называют себя люди, родившиеся в национально-

смешанных браках, например, казахско-русских, украинско-татарских и др.). 

В настоящее время сибирские казаки чаще всего определяют себя русскими, а также – 

казаками (донскими, кубанскими, сибирскими и др.). Среди вариантов 

самоидентификации встречаются также: мужчина (настоящий мужчина), воин, россиянин, 

патриот, атаман, хорунжий, есаул, чалдон, сибиряк и др. 

Этнические стереотипы 

У современного населения Сибири сложились устойчивые представления о казачестве и 

специфике их самосознания. Согласно мнению самих казаков, характерными чертами 

для них являются смелость, воля, патриотизм, сила, храбрость, мужественность, 

удаль, смекалка, а также любвеобильность. По мнению окружающего населения, 

казаки чаще всего – своевольные, гордые, непокорные, упрямые, драчливые, задиристые, 

бесшабашные, «гулящие». Что ж, казаки являлись в царской России привилегированным 

сословием, специфическая «особость» ощущалась ими всегда, они чётко отделяли себя от 

окружающего крестьянского населения («мужиков») и очень неохотно отдавали своих 

дочерей замуж за крестьянина. 

По данным этнологических исследований, при слове «казак» у современных жителей 

Сибири чаще всего возникают следующие ассоциации: воин, войско, конь (кони, 

лошади), свобода, воля, вольница, шашка (сабля), атаман, Дон (и «Тихий Дон»), 

Тарас Бульба, граница, защитник. Также отмечаются особенности их внешнего вида и 

одежды: усы, чуб, шаровары, лампасы, папаха. В части ответов отмечается контраст 

между традиционным казачьим образом, сформированным русской литературой, и  

современными участниками процесса возрождения казачества. Среди прочего 

подчёркивается, что раньше казаками считались «вольные люди на лошадях, с 

саблями», «служилые люди, защитники отечества», «люди, охраняющие границы 

России при царях», «вольные люди, кочующие по просторам нашей Родины», «люди 

слова и чести, почитающие своего атамана», «дружный народ», а сейчас – «не знаю, 

кого можно отнести к казакам», «настоящих сейчас нет», «неопределённая категория, 

существующая только в сознании», «их век прошёл, сейчас это что-то балаганно-

вычурное», «ряженые самозванцы». 

Впрочем, большинство сибиряков куда чаще вспоминает Ермака и Семёна Дежнёва, чем 

казачков из фильма «День выборов». Казачьи традиции и образ жизни до сих пор очень 

значимы для сибирского менталитета.  
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В начале ХХ в. в России насчитывалось 11 казачьих войск (Амурское, Астраханское, 

Донское, Забайкальское, Кубанское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Терское, 

Уральское, Уссурийское) и два приравненных к ним конных полка (Иркутский и 

Енисейский), численность населения в которых составляла более 9 млн человек [2, с. 13]. 

В общественном сознании россиян казаки были окружены ореолом идеального устройства 

мира, служили своеобразным эталоном, образцом воинского рыцарства, а также высоко 

оценивались русскими критиками и писателями [3, с. 3-4]. Их образы занимали 

значительное место в творчестве А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и К. Ф. 

Рылеева, П. П. Ершова и С. Т. Аксакова, В. И. Даля и Л. Н. Толстого, М. А. Шолохова и Л. 

Н. Гумилёва. В тюркских языках слово «казак» переводится как «вольный человек». Но 

сибирские казаки, по словам Г. Е. Катанаева, отличались от других тем, что никогда не 

были «вольными», а всегда исключительно «служилыми» [4, с. 1]. Начальной точкой в 

формировании сибирского казачества считаются 1580-е гг., связанные с походами Ермака. 

В Западной Сибири легендарный атаман дошёл до Усть-Шиша, расположенного на севере 

современного Знаменского района Омской области. Лингвисты свидетельствуют, что в 

языках народов Сибири слово «казак» часто приобретало значение «русский», так как 

первые русские пришельцы зачастую и были казаками [5, с. 233]. Интересно, что во 

Франции в 1907 г. вышел словарь, в котором в статье «Русский» приводился следующий 

афоризм: «Поскребите русского - и вы обнаружите казака, поскребите казака - и вы 

обнаружите медведя» [6]. Исследователь северных просторов России 

конца XIX - начала XX в. И. Завалишин так характеризовал в 1909 г. сибирских казаков: 

«Они талантливы, ловки, стройны и очень красивы»  

 

 

Из исторических источников известно, что сибирское казачество характеризовалось 

неоднородностью этнического, конфессионального и социального состава: в него 

верстались донские, запорожские, кубанские, оренбургские, забайкальские и другие 

казаки; крестьяне из различных губерний Европейской России, Урала и Сибири; 

повстанцы с Дона, польские конфедераты, пленные наполеоновской армии, обращённые в 

христианскую веру татары, киргиз-кайсаки, чуваши, мордва и другие народы. Но ядро его 

составляли восточнославянские православные народы, среди которых доминировали 

русские [20, с. 37, 54]. Для казачества Сибири браки с людьми различных 

национальностей являлись обычным делом. Согласно данным наших 

этносоциологических опросов, проведённых в 2000-е гг., в семьях 91 % опрошенных 

сибирских казаков имелись родственники других национальностей (среди них 

встречаются не только представители многочисленных этнических групп, населяющих 

территорию Сибири и Северного Казахстана, 



но и цыгане, черкесы, лезгины, турки и многие другие). Вот характерное высказывание 

родовой сибирской казачки Т. Ф. Галайбы из с. Прииртышского Железинского района 

Павлодарской области Республики Казахстан: «Я в нациях не разбираюсь, лишь бы душа 

да человек был хороший». Для казаков (в целом) было присуще толерантное отношение к 

людям различных национальностей и вероисповеданий, определяющую роль в 

отношениях играли личностно-психоло-гические характеристики. Нередко среди 

современных потомков сибирских казаков можно встретить самоопределение «метис» 

(так называют себя люди, родившиеся в национально-смешанных браках, например 

казахско-русских, украинско-татарских и др.). Некоторые исследователи даже склонны 

выделять казаков в отдельный этнос, самостоятельную народность, «четвёртую ветвь 

восточного славянства» или даже «особую нацию смешанного тюрко-славянского 

происхождения». Существует и такая точка зрения, согласно которой «казак не 

национальность, а особое состояние духа». 

Чтобы лучше понять специфику сибирского казачества, обратимся к анализу основных 

черт его традиционно-бытовой культуры начала ХХ в. Территория проживания 

сибирского казачества была обширной: от тундры и тайги на севере до степей и гор на 

юге. Столицей Сибирского казачьего войска исторически являлся Омск. По территории 

современной Омской области проходили три укреплённых линии Сибирского казачьего 

войска. Первой была Иртышская (от Омской крепости по правому берегу Иртыша через 

Ачаирский и Черлакский форпосты, Большой Атмас, Татарку и Железинскую крепость до 

Семипалатинска и Усть-Каменогорска). С 1740-х гг. было начато строительство 

Ишимской линии (от Омской крепости на север, затем на запад до Коркиной слободы 

(Ишима)). В 1750-х гг. была построена Новая (Новоишимская, Пресногорьковская, 

Горькая) укреплённая линия, которая проходила от Омска на запад вдоль горько-солёных 

Ка-мышловских озёр (крепость Покровская, редут Волчий, крепость Николаевская, 

крепость Лебяжья). Вдоль укреплённых линий основывались казачьи станицы. 

«Казачество - универсальный ресурс имперского государства. 

С одной стороны, это воины, причём хорошо подготовленные для ведения боевых 

действий в степи, с другой - землевладельцы и скотоводы. Начиная с 20-х гг. XIX в. в 

глубине казахской степи они создавали новые центры, вокруг которых оседало шедшее за 

ними вслед разночинное население и структурировалось социальное пространство. Казаки 

сами вели хозяйство и служили мирным хлебопашцам щитом от нападений и баранты 

(увода скота). До революции в казаках видели людей, способных нести цивилизаторскую 

миссию.» [ 

 

Сиби рское Каза чье Во йско — третье по старшинству в казачьих войсках с 19 декабря (6 

декабря ст.ст.) 1582 года, сибирские казаки живут на территории Сибири (включая 

территорию Северного и Восточного Казахстана), Войсковой праздник, войсковой круг —

 6 (19) декабря, день св. Николая Чудотворца. 

Столицей войска является г. Омск, где находятся все общевойсковые учреждения. 

Общие сведения 

Войско состояло из трёх военных отделов: 1-й — с центром в Кокчетаве, 2-й — в Омске, 

3-й — в Усть-Каменогорске. Отделы делились на станицы (к 1914 г. всего 48 станиц). 

Население войска к 1 января 1914 года (ст. ст.) насчитывало 298 284 чел., в том числе 167 

985 душ войскового сословия, остальные были разночинцами («иногородние»)
[2]

. Казаки 

делились так: 1 349 чел. — генералы, офицеры и чиновники с семьями, нижних чинов с 

семьями — 166 636 чел
[3]

. 
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Этнический состав: 94,3 % — русские, 4,89 % — мордва, 0,81 % — татары
[4]

. 

Последние — мусульмане. Раскольников и сектантов среди сибирцев был 1 %, остальные 

98,19 % — православные
[5]

. 

Проживали казаки в 48 станичных поселениях (центрах станиц), 123 посёлках и 16 

выселках
[6]

. В 1917 году большинство казачьих посёлков выделилось в самостоятельные 

станицы, число которых к 9 августа 1917 года (ст. ст.) достигло 133. 

Сибирское Линейное казачье войско — это особое, исторически сложившееся сословно-

государственное учреждение Российской империи, существовавшее в XIX-начале XX в. и 

имевшее собственные территорию, управление, военную организацию, систему учебных 

заведений и хозяйственные структуры. Казачье население войска, составлявшее отдельное 

войсковое сословие, отбывало особую воинскую повинность, в основе которой лежали 

прежде всего принципы пользования землёй за военную службу, а также материального, 

полного или частичного, самообеспечения при выходе казаков на эту службу. Войско 

было государственным учреждением, а не автономной единицей, так как настоящее 

самоуправление существовало до революции только на уровне казачьей общины — 

посёлка. Поселковый сбор и атаман занимались распределением между членами общины 

сельскохозяйственных угодий и земских повинностей. Станичные атаманы и сбор 

выполняли главным образом военные функции (учёт служилого состава, подготовка 

приготовительного разряда, контроль над состоянием снаряжения и лошадей и т. п.) и 

жёстко зависели от вышестоящего начальства. Атаманы отделов назначались свыше. 

Войсковым атаманом автоматически становился человек, которого Император назначал 

Степным генерал-губернатором. Его называли наказным атаманом, то есть служившим по 

наказу и повелению Государя. Войсковое самоуправление возникло только в 1917 году, 

когда стали созываться большой и малый войсковые круги, когда были избраны члены 

Войсковой управы и войсковой атаман (генерал-майор П.С.Копейкин). 

Гимн Сибирского казачьего войска 

Слова есаула А. Ляха и хорунжего Н. Демьяненко; Музыка казака В. Куприянова 

Суровой тишиной объятый, 

Блистая златом куполов, 

Храм Войсковой своим набатом 

В круг созывает казаков. 

За лик Святого Николая 

Рванём из ножен блеск клинков. 

За честь Сибири и Алтая, 

Умрём под флагами полков. 

В тревожный час казачьи корни 

Рубили сталью и свинцом. 

Но всё равно мы чтим и помним, 

Заветы дедов и отцов. 

Мы, сыновья казачьих вольниц, 

Сплоченных дружбой на века, 

Под благовест церковных звонниц 

Поём во славу Ермака. 

Горит заря кровавым стягом, 

Целует землю звон подков. 

Сыны Сибири твёрдым шагом 

Вступают в братство казаков. 
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 Принят 24 апреля 2007 года на Большом Круге Сибирского казачьего 

войска в г. Омске 

Написан г. Новый Уренгой 1995—2006 гг 

 

История Сибирского Казачьего Войска 

Основная статья: Сибирская линия 

 

Карта земель Сибирского Линейного Казачьего Войска, и Отдельных Тобольского и 

Томского Конных полков, и Отдельного Тобольского Пешего батальона в Западной 

Сибири в 1858 году. 

Официально войско вело и ведёт своё начало от 6 (16) декабря 1582, когда, по 

летописному преданию, царь Иван IV Грозный в награду за взятие Сибирского 

ханства дал дружине Ермака наименование «Царская Служилая Рать». Такое старшинство 

было даровано войску Высочайшим приказом от 6 декабря 1903 г. И оно, таким образом, 

стало считаться третьим по старшинству казачьим войском России 

(после Донского и Терского). Однако реальная связь между войском и 

дружиной Ермака мало ощутима и выявляется с трудом. Ядро войскового сословия 

Сибирского войска генетически восходило к городовому казачеству Западной Сибири 

XVII в.
[источник не указан 1160 дней]

 Уцелевшие ермаковцы и их дети, положив начало военно-

служилому сословию русской Сибири, скоро растворились в массе так называемых 

новоприбраных казаков. В течение следующего, XVIII в. часть городовых казаков 

переселили на пограничные линии, и они дали начало сибирскому линейному казачеству. 

Войско как таковое было сформировано только во второй половине XVIII — первой 
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половине XIX в. целым рядом разновремённых, вызванных военной необходимостью 

распоряжений центральной власти. Рубежом можно считать Положение 1808 г., от 

которого обычно и ведут отсчёт истории собственно Сибирского линейного казачьего 

войска, которое комплектовалось из разных источников людских ресурсов. 

 

«Зачисление в казаки пленных поляков армии Наполеона, 1813 г.» Рисунок Н. Н. Каразина 

изображает момент прибытия пленных поляков в Омск после того, как они, уже 

разверстанные по казачьим полкам, под наблюдением Сибирского войска казачьего 

ротмистра (есаула) Набокова, один по одному переодеваются в казачьи мундиры. 

Много из пленных поляков, служивших в Наполеоновской армии, были зачислены в 

сибирские казаки. Вскоре после окончания кампаний 1812—1814 гг. этим полякам было 

предоставлено право вернуться на родину. Но многие из них, успев уже жениться на 

русских, не пожелали воспользоваться этим правом и остались в сибирских казаках 

навсегда, получив потом чины урядников и даже офицеров. Многие из них, обладая 

вполне европейским образованием, назначены были преподавателями во вскоре после 

того открывшееся войсковое казачье училище (будущий кадетский корпус). Позже 

потомки этих поляков совершенно слились с прочей массой населения войска, 

сделавшись совершенно русскими, как по внешнему виду и языку, так и по вере и 

русскому духу. Только сохранившиеся фамилии вроде: Сваровских, Яновских, 

Костылецких, Ядровских, Легчинских, Дабшинских, Стабровских, Лясковских, Едомских, 

Жагульских и многих других показывают, что предки казаков, носящих эти фамилии, 

были когда-то поляками. 

Особенно показательны в этом отношении 1846 и 1849 гг., когда за счёт зачисления в 

казаки крестьян (как старожилов, так и переселенцев из Европейской России) численность 

войска возросла чуть ли не в два раза. Поэтому «коренные» сибирцы, являвшиеся 

прямыми потомками городовых казаков Западной Сибири XVII в., и составили лишь часть 

войскового сословия, его ядро
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В 1861 году войско подверглось существенной реорганизации. К нему 

причислили Тобольский казачий конный полк, Тобольский казачий пеший 

батальон и Томский городовой казачий полк, и установили комплект войска из 12 

полковых округов, выставлявших на службу сотню в Лейб-гвардии Казачий полк, 12 

конных полков, три пеших полубатальона со стрелковыми полуротами, одну конно-

артиллерийскую бригаду из трех батарей (впоследствии батареи были обращены в 

регулярные, одна включена в состав Оренбургской артиллерийской бригады в 1865 г. и 

две в состав 2-й Туркестанской артиллерийской бригады в 1870 г.). 

В 1916 г. население ок. 172 тыс. человек, ок. 5 млн десятин земли, среднедушевой надел 

составлял 27,7 — 43 десятины. 

В Первую мировую войну выставило 9 конных полков, 3 дивизиона, 5 сотен, 3,5 батареи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1808
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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С началом Февральской революции обострились классовые противоречия среди 

казачества. Так, в апреле 1917 г. на 1-м большом войсковом круге (Омск) образовались 

две группы: «Староказачество», которое отстаивало сохранение сословных привилегий 

казаков и автономию Сибирского казачьего войска, и «Новоказачество», требовавшее 

ликвидации сословных различий. Круг принял постановление о сохранении сословных 

различий. 

В 1918 году упразднено. Казаки Сибири принимали активное участие в Гражданской 

войне в войсках Колчака. 

Во время Второй мировой войны большинство сибирских казаков сражались в советских 

частях, но из эмигрировавших казаков в августе 1943 был сформирован 2-й Сибирский 

казачий полк 1-й казачьей дивизии 15-го казачьего кавалерийского корпуса СС. 

Основные даты в истории Сибирского Казачьего войска (СКВ) 

И. Владимиров. Сибирский казак. 1916 

Если брать за основу истории СКВ Положение 1808 г., то основные даты следующие [1]: 

 1808 г., 19 августа (ст. ст.) — Войско по новому положению названо «Сибирское 

линейное казачье войско» и впервые получило правильное военное устройство в 

составе десяти отделов мирного времени, которые в военное время преобразовались в 

10 Сибирских линейных казачьих конных полков N 1 — N 10 и двух конно-

артиллерийских рот. В Сибирском линейном казачьем войске состояло 5950 человек, с 

обязанностью служить с 17-летнего возраста пожизненно, получать земельный надел 

по 6 десятин на душу, пользоваться жалованием по 6 руб. 16.5 коп., муки — 3 

четверти и овса 7 четвертей каждому в год, заготовлять сено по цене 2 коп. с пуда и 

производить рыбную ловлю в Иртыше, выше Бухтармы. 

 1809 г. — полкам пожалованы десять знамён в виде бунчуков, а войсковым знаменем 

стало знамя томских казаков, полученное в 1690 г. Офицерам пожалованы шарфы на 

мундиры. 

 1812 г. — отделы в мирное время названы полками N 1 — N 10. За заслуги перед 

Россией войску пожалованы: 

o особая форменная одежда уланского типа, не имевшая аналогов ни в каких других 

казачьих войсках; 

o на казачьи пики флюгера установленных цветов «В ввящее отличие, усердие и 

исправности в высочайшей службе». Только сибирским казакам разрешили носить 

оружие по старинному обычаю сибиряков — карабин на левой стороне, а 

боеприпасы на правой. 

 1813 г. — многие из военнопленных поляков, пожелавшие навсегда остаться в 

Сибирском казачьем войске, зачислены в казачье звание. В Омске открыто казачье 

училище на войсковые средства. Сибирское военное войско остаётся единственной 

кавалерией в Западной Сибири. 

o управление Сибирским линейным казачьим войском возложено на начальника 24-

й дивизии (бывшего инспектора войск Сибирской инспекции — он же 

командующий войсками Сибирской линии), а с учреждением в 1816 г. Отдельного 

Сибирского корпуса — на командира корпуса. Была учреждена войсковая 

канцелярия под председательством войскового атамана, двух членов, двух 

асессоров и прокурора, подчинялась она местным губернским властям и 

сибирскому генерал-губернатору. 

 1816 г. — учрежден Отдельный Сибирский корпус. 

 1824 г. — в киргизской степи образованы внешние округа — Каркаралинский и 

Кокчетавский. 
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 1824 г. — Станицу Каркаралинскую основали сибирские казаки - 53 мужчины и 38 

женщин. 

 1824 г. — 1847 гг. — Сибирские казаки вели борьбу с восстанием киргизов под 

руководством Кенесары Касымова. 

 1825 г., 18 февраля (ст. ст.) — все военные поселяне в Сибири обращены в станичные 

казаки. Казакам Сибирского линейного казачьего войска предоставлено право 

торговать без установленных свидетельств в своих станицах и городах Омске, 

Семипалатинске, Петропавловске, Усть-Каменогорске. 

 1825 г. — численность населения в войске достигла 37 тыс. человек обоего пола, из 

них на действительной службе находилось свыше 8 тыс. казаков. По отзыву генерал-

майора Гурко, инспектировавшего войско, в 30-е годы «сибирские казаки, заменившие 

выведенных из Сибири драгун, получили регулярное устройство и, составляя 

непременные полки, расположенные на самой границе, содержатся по строевой части 

на тех же почти правилах, какие существуют ныне в целой армии. Снабженные 

казенным довольствием, они более почитаться должны посланными кавалерийскими 

полками, нежели казаками». 

 1833 г., 31 января (ст. ст.) — утверждена отправка 30 сибирских линейных казаков для 

службы в Лейб-гвардии Конно-гренадерском полку (служба продолжалась в течение 

48 лет до 1881 г.). 

 1846 г., 5 декабря (ст. ст.) — к войску приписано свыше 6 тыс. государственных 

крестьян и 4 тыс. переселенцев, в результате чего его численность выросла до 29 138 

человек мужского пола. 

o утверждено новое «Положение о Сибирском линейном казачьем войске»: 

устанавливались 9 полковых округов, выставлявших на службу 9 конных полков 

(№ 1-9), 3 конные батареи (№ 20-22), 1 команду в Лейб-Гвардию и 9 резервных 

команд. При этом конные полки были разделены на 3 бригады. 

o Омское казачье училище преобразовано в Сибирский кадетский корпус. 

 1849 г., лето — часть казаков и крестьян из Оренбургской и Саратовской губерний 

поселились в юго-восточной части киргизской степи и основали здесь 

станицы Щучинскую, Котуркульскую, Зерендинскую, Лобановскую, 

Аканбурлукскую. 

 1849 г., 6 декабря (ст. ст.) — высочайшим указом чинам войска предоставлены права и 

преимущества чинов армии. 

 1850 г., 6 сентября (ст. ст.) — из прибывших в новые кокчетавские станицы линейных 

казаков и крестьян-переселенцев был сформирован 10-й полк, командование которым 

было поручено войсковому старшине Казачинину. 

 1851 г., 2 декабря (ст. ст.) — все полки кроме 2-го получили новые номера: 1-й стал 3-

м, 3-й стал 4-м, 4-й стал 5-м, 6-й стал 7-м, 7-й стал 8-м, 8-й стал 9-м, 9-й стал 10-м, 10-

й стал 1-м. Все полки войска разделены на 4 бригады. 

 1853 г. — учреждено в войске торговое общество из 200 казаков. Поступающие в 

торговое общество казаки вносят в продолжении 30 лет в войсковой капитал по 57 

руб. 50 коп. каждый год и затем никакой личной службы не несут, и содержания ни от 

казны, ни от войска не получают. 

 1860—1861 гг. — Сибирские казаки участвовали в «делах» с кокандцами и киргизами 

при Узун-Агаче, Пишпеке, Токмаке и пр. 

 1861 г., 5 марта (ст. ст.) — утверждено новое положение о войске. Войско названо 

«Сибирское казачество», к нему причислены Тобольский казачий конный полк, 

Тобольский казачий пеший батальон и Томский Городовой казачий полк. В 

результате — установлен комплект войска из 12 полковых округов, набирающих 12 

конных полков (№ 1-12, 11 и 12 полки составились из новопричисленных частей); трёх 

пеших полубатальонов № 1, 2, 3 со стрелковыми полуротами; одной команды в Лейб-
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гвардии; одной конно-артиллерийской бригады из трёх батарей № 20,21 и 22 

(впоследствии батареи были обращены в регулярные: одна включена в состав 

Оренбургской артиллерийской бригады в 1865 г. и две в состав 2-й Туркестанской 

артиллерийской бригады в 1870 г.). 

 1863 и 1865 гг. — Сибирские казаки были в отряде Черняева и участвовали во взятии 

Ташкента, Чимкента, Туркестана и Аулиэ-Аты. 

 1864 г. — Сибирские казаки участвовали в столкновении с китайцами при 

Борохудзире. 

 1865 г., 20 октября (ст. ст.) — почтовая гоньба (была обязанностью войска) по 

сибирской кордонной линии и в Киргизской степи передана в гражданское ведомство. 

Земская гоньба оставлена на обязанности войска и должна была отбываться казаками 

или натурою, или наймом, без всякого пособия от казны или войска. 

 1867 г., 14 июля (ст. ст.) — из 9 и 10 полковых округов образовано 

особое Семиреченское Казачье Войско. 

 1868 г. — 11-й и 12-й казачьи округа обращены в гражданское состояние, исключение 

составили березовские, сургутские и нарымские казаки, из которых образовали 

казачьи пешие команды, позднее упразднённые. 

o Также при образовании степных областей, земли 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и части 

6-го полковых округов вошли в состав Акмолинской области, а другая часть 

земель 6-го, а также 7-го и 8-го полковых округов вошла в состав 

Семипалатинской области. Главное управление этими областями и войском было 

вверено генерал-губернатору Западной Сибири, который одновременно был и 

командующим войсками Западно-Сибирского в.о. в звании войскового наказного 

атамана. Военным губернаторам вышеуказанных областей присваивались права 

наказных атаманов частей войска, расположенных в их областях. Делами войска 

ведало казачье отделение, существовавшее при Главном управлении. 

Хозяйственные вопросы решались в войсковых хозяйственных правлениях, 

учреждённых в областях, а в военном отношении земли войска были разделены на 

четыре военных отдела. 

 1870 г., 6 августа (ст. ст.) — издано положение об общественном управлении в 

казачьих войсках: казачье население в административном отношении подчинено 

общей областной и уездной администрации. 

 1870 г. — в Семипалатинской области основаны станицы Алтайская и Зайсанская. 

 1871 г. — Сибирские казаки участвовали в Кульджинском походе. 

o Новое положение о воинской повинности — состав Сибирского казачьего войска 

определялся в мирное время комплектом из 3-х полков по 6 сотен и команды из 30 

казаков в Лейб-Гвардии, в военное время оно должно было выставлять 9 полков по 

6 сотен, пешие батальоны при этом были упразднены. 

 1872 г. — образовано войсковое хозяйственное правление, войско поделили на три 

военных отдела, и губернаторы были лишены званий наказных атаманов. 

 1873 г. — Сибирские казаки участвовали в Хивинском походе. 

 1875 г. — Сибирские казаки участвовали «в делах» против кокандцев при Хаке-

Ховате и штурме Андижана. 

 1877 г., 7 мая, 9 июня (ст. ст.) — сибирским казакам предоставлено право: нижним 

чинам выделять на земельный надел от 30 до 60 десятин на душу, а казачьим 

офицерам при их отставке давать усиленные земельные наделы. 

 1877 г. — упразднено казачье отделение Западной Сибири, всё делопроизводство по 

управлению Сибирским казачьим войском сосредоточено в казачьем отделении при 

штабе Западно-Сибирского военного округа. 
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o В Омске открыт подготовительный пансион для подготовки детей офицеров и 

чиновников Сибирского казачьего войска для поступления в Сибирскую военную 

гимназию (кадетский корпус). 

 1879 г. — в Омске учреждена войсковая ветеринарно-фельдшерская школа. 

 1880 г. — утверждён закон о воинской повинности. Сибирские казаки были обязаны в 

мирное время давать на «государеву службу» 3 конных шестисотенных полка и в 

военное время — 9 таких же полков. 

 1880—1882 гг. — участие 1-го казачьего полка в Кульджинском походе и оккупации 

Илийской долины. 

o При Императоре Александре II были награждены знаками на головные уборы «За 

отличие» (в 1861 г. — 2-й дивизион 21-й конно-артиллерийской батареи, 1-я и 2-я 

сотни 1-го конного полка) и серебряными Георгиевскими трубами (в 1876 г. — 4-я 

сотня 1-го конного полка). 

 1882 г., 12 декабря (ст. ст.) — в память 300-летия покорения Сибири и с целью 

увековечить имя славного её завоевателя, казака Ермака Тимофеевича, повелено имя 

его присвоить Сибирскому казачьему N 1 полку. 

 1890 г., 24 декабря (ст. ст.) — установлен день войскового праздника — 6 декабря. 

o 1890 — е гг. — Закончено наделение казаков и офицеров войска землями. 

 1894 г., 24 мая (ст. ст.) — установлено новое наименование полков: без номера, но с 

цифрой перед названием. 

 1900 г., 2 августа (ст.ст.) — пожаловано простое знамя 9-му Сибирскому казачьему 

полку. 

o Сибирские казачьи полки 4, 5, 7, и 8 в составе Сибирской казачьей дивизии 

участвовали в походе в Маньчжурию, но за прекращением военных действий в 

делах не были. 

 1903 г., 6 декабря (ст. ст.) — пожаловано войсковое Георгиевское знамя "Доблестному 

Сибирскому казачьему войску за отличную, боевыми подвигами ознаменованную 

службу «1582-1903» с Александровской юбилейной лентой. Установлено старшинство 

войска с 6 декабря 1582 г. и утверждена надпись на скобе войскового знамени. 

 1904—1905 гг. — Сибирские казачьи полки 4, 5, 7 и 8 принимали участие в Русско-

Японской войне. 

 1904 г., 31 мая (ст. ст.) — Высочайше пожалована в военную собственность 

десятивёрстная полоса в 1,5 млн десятин. 

 1905—1906 гг. — для поддержания порядка внутри Империи было мобилизовано всё 

войско. 

 1906 г., 23 апреля (ст. ст.) — за войском закреплены «на вечные времена» все земли, 

которыми оно ранее владело и пользовалось. 

o 10 сентября (ст. ст.) — пожалованы Георгиевские знамёна «За отличие в войну с 

Японией в 1904—1905 гг.» — 4, 5, 7, 8 Сибирским казачьим полкам. 

  — Государственный Совет в виду особых заслуг Сибирского казачьего войска 

в Русско-Японскую войну сложил с его населения весь долг в войсковой 

капитал. 

 Вновь началось формирование Лейб-гвардии сводного казачьего полка, в 

состав которого включена полусотня от СКВ. 

 1908 г., 6 декабря (ст. ст.) — в ознаменование особого Монаршего благоволения и в 

награду за верную и ревностную службу, как в мирное, так и в военное время, 

пожалованы одиночные белевые петлицы на воротники и обшлага мундиров нижних 

чинов строевых частей войска. 

 1909 г., 14 апреля (ст. ст.) — пожалованы простые юбилейные знамёна «1582-1909» с 

Александровской юбилейной лентой 1, 2, 3 Сибирским казачьим полкам. 
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 1910 г., 29 марта (ст. ст.) — Император дал согласие «на оставление на хранение в 

Сибирском казачьем войске старых знамён 1-го Ермака Тимофеевича, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Сибирских казачьих полков и Высочайшие грамоты на пожалование этих знамён». 

Старые знамёна Сибирских казачьих полков были сданы на хранение в Войсковую 

Никольскую церковь. 

 1912 г., 18 февраля (ст. ст.) — Высочайшим соизволением последовало 

утверждение нагрудного знака Сибирского казачьего войска. 

 1913 г., 21 февраля (ст. ст.) — в столичных торжествах, посвящённых 300-летию 

царствования Дома Романовых, приняла участие депутация от Сибирского 

казачьего войска. В состав депутации вошли войсковой наказной атаман 

Е. О. Шмит, генерал-лейтенант в отставке Г. Е. Катанаев, генерал-майор в отставке 

Г.Путинцев, советник Войскового хозяйственного правления войсковой старшина 

Волосников, вахмистр станицы Вознесенской Я.Терехов и урядник станицы 

Устькаменогорской В.Дрозденко. 

o 15-30 ноября (ст. ст.) — проведение I-го съезда агрономов и смотрителей 

войсковых земель СКВ. 

 1914—1917 гг. — Сибирское казачье войско выставило на фронт 8 казачьих 

полков, 3 отдельных казачьи сотни, а с мая 1916 г. — 3 конные казачьи батареи. 

Сибирские казачьи части были объединены в Сибирскую казачью дивизию 

(Западный фронт) и Сибирскую казачью бригаду (Кавказский фронт). В январе-

феврале 1917 г. были сформированы ещё 3 особые сибирские казачьи сотни. 

 1914 г., 31 июля (ст. ст.) — бунт казаков 4 и 7 Сибирских казачьих полков в 

мобилизационном лагере под Кокчетавом, спровоцированный жестокостью одного 

из офицеров. 8 участников бунта были расстреляны, 20 приговорены к различным 

срокам каторги. 

o 21 декабря (ст.ст.) — 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеевича полк 

конной атакой разгромил 8-й турецкий пехотный полк и захватил его знамя. 

 1915 г., 12 ноября (ст. ст.) — военным советом принято решение об учреждении 

при Войсковом хозяйственном правлении типографии и редакции газеты 

«Сибирские войсковые ведомости». 

 1916 г., 13 июля (ст. ст.) — указом Святейшего Синода Омская Николаевская 

войсковая церковь обращена в соборную с наименованием «Войсковой 

Никольский собор Сибирского казачьего войска». 

o 7 декабря (ст. ст.) — Государь Император Николай II принял шефство над 1-м 

Сибирским казачьим Ермака Тимофеева полком и зачислил царевича 

Алексея — Атамана всех казачьих войск — в списки полка. 

Возрождение. Сибирское казачье войсковое общество 

В советский период на территории сибирского региона казачество как сословие и как 

самоорганизация перестало существовать. Возрождение Сибирского казачества 

началось с конца 80-х — начала 90-х годов XX века. 

Указ Президента РФ № 632 от 15 июня 1992 г. «О мерах по реабилитации 

репрессированных народов в отношении казачества» и Постановления Верховного 

Совета о реабилитации казачества № 3321-1 от 16 июля 1992 г. данные документы 

позволили на высшем уровне обсудить проблему возрождения казачества. С начала 

90-х годов происходил бурный рост казачьих обществ в форме общественных 

организаций, что повлекло за собой появление «лжеатаманов», представляющихся 

казачьими генералами. 
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В настоящее время Сибирское казачье войсковое общество состоит из: Омского 

отдельского казачьего общества (ОКО) (Омская область)- 2-й отдел, Алтайского ОКО 

(Алтайский край), Обь-Иртышского ОКО (ХМАО), Обско-Полярного ОКО (ЯНАО), 

Кемеровского ОКО (Кемеровская область), Томского ОКО (Томская область), Южно-

Тобольского ОКО (юг Тюменской области), Новосибирского ОКО (Новосибирская 

область), Горно-Алтайского ОКО (Республика Алтай). Учреждены и сформированы: 

Посольская станица СВКО в Москве и Московской области (г. Истра), Посольская 

станица в Южном федеральном округе (г. Железноводск), Посольская станица в ФРГ 

(г. Берлин), Посольская станица во Франции (г. Лион). 

Центром Сибирского казачьего войскового общества является г. Омск. 

 

 


