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ЭТАПЫ ПОЛИТИКИ БОЛЬШЕВИКОВ В ОТНОШЕНИИ КАЗАЧЕСТВА

- 1919 г. террор в отношении казачества, связанный с антибольшевистской борьбой 
казаков;

- 1920-1923 гг. политика жесткого контроля, ограничения политических и 
гражданских прав казаков;

-1924 – 1926 гг. – «лицом к казачеству» – политика лояльности, вовлечение казаков в 
Советское строительство и процессы социалистической модернизации;

- 1927-1930-е гг. – разворачивание процессов социалистического переустройства 
сельского хозяйства. Коренные изменения социально-экономических процессов в 
Казачьих районах

- 1936 г. – политический курс «за советское казачество»

- 1937-1938 гг. – большой террор в казачьих районах



«НАСТРОЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА НЕ ТАКОЕ УЖ ХОРОШЕЕ, ЧТОБЫ 
ИМ МОЖНО БЫЛО ХВАСТАТЬСЯ»

По итогам Гражданской войны на Юге России казачье население стало объектом 
политического насилия и коллективным изгоем. 

Отчуждение казаков от власти, которая ассоциируется с властью иногородних

В 1920 г. партийные работники с мест докладывали , что после активных 
действий Красной армии по подавлению антибольшевистского движения 

население было настолько запугано, что боялось даже самого слова 
«коммунист» и партработники старались не упоминать это слово…



СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И КАЗАЧЕСТВО ВЕРХНЕ-ДОНСКИХ 
ОКРУГОВ В 1919 – 1920 ГГ. 

Из отчетов Донского комитета РКП(б) 1919-1920 гг. 
«…желательно привлечение в ряды партии 
сознательных представителей и коренного населения, 
вынесшего кой-какой опыт гражданской войны…»

«…В станицах, хуторах мужское население почти 50 % 
бежало с белыми, остались старики, женщины и 
дети…»

«…Казачество устало и не способно к активной борьбе 
скажем на год, но казачество прыткий дикий конь и 
вожжи отпускать не следует…»



25 марта 1920 г. – Декрет Совнаркома «О строительстве советской 

власти в казачьих областях» 

1920-1921 гг. – административно-территориальные деления на Дону:

-под предлогом объединения всего Донецкого угольного бассейна в 

единую «угольную губернию» часть территорий Черкасского и Донецкого 

округов, а также Таганрогский округ были переданы в Донецкую 

губернию УССР;

-В целях политического разложения казачества II –ой Донской, Усть-

Медведицкий, Хоперский округа передаются в состав Царицынской 

губернии;

-В связи с образованием Калмыцкой автономной области большая часть 

территории Сальского округа со станицами калмыков-казаков была 

передана в ее состав.

Раздел территории Области Войска Донского в 

1920-х гг. 



КАЗАЧЬИ ЗЕМЛИ 

В СОСТАВЕ ЦАРИЦЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ –СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Территория Царицынской губернии в 1921 г. 

•Красноармейский уезд

•Ленинский уезд

•Николаевский уезд

•Царицынский уезд

•2-й Донской округ

•Усть-Медведицкий округ

•Хоперский округ

Территория Нижне-Волжского края 1928-1934 гг.
•Калмыцкая АО

•АССР Немцев Поволжья 

•8 округов: Астраханский, 

Балашовский, Вольский, Камышинский, Пугачевский,

Саратовский, Сталинградский, Хоперский

Территория Сталинградского края –

Сталинградской области накануне войны

Территории бывших Астраханского*, Камышинского,

Сталинградского и Хоперского округов, Автономная 

Калмыцкая область

*В 1937 г. вместо Астраханского района создан Астраханский округ



«Лицом к казачеству»
Основные проблемы «советизации» казачества в сер. 
1920-х гг. и пути их решения
Проблемы:
•Социально-политическая апатия казачества, недоверие к власти;
• Конфликты в казачьих районах на почве национальной и сословной розни;
•Проблемы землеустройства;
•Проблема сохранения культурных традиций казаков
Пути решения:
•Вовлечение казачества в работу Советов и партийных органов;
• Борьба с сословной рознью;
•Временное прекращение переселения в казачьи районы населения из других районов 
страны, увеличение кредита на землеустройство, создание запасных земельных фондов 
станиц и хуторов и пр.
•Пропаганда территориально-милиционной системы как аналога иррегулярной службы 
казаков и механизма советизации казачества;
•Манифестация лояльного отношения к казачьим культурным традициям. 



23-30 апреля 1925 г. Пленум ЦК РКП (б) принимает 

резолюцию  «По вопросу о казачестве»

«Общая линия партии в отношении деревни в условиях казачьей 

жизни должна проводиться с особенно тщательным и постоянным 

учетом местных особенностей и традиций, содействуя изживанию розни 

между казаками, крестьянами и ранее угнетенными национальностями 

этих районов. При этом признать совершенно недопустимым 

игнорирование особенностей казачьего быта и применение 

насильственных  мер по борьбе с остатками казачьих традиций…»

22-26 мая 1925 г. проходит Краевое совещание по работе среди 

казачества при Северо-Кавказском крайкоме РКП (б). 

А.И. Микоян, первый секретарь Северо-Кавказского крайкома РКП (б): 

«Вовлечение казачества в активное строительство и всю общественную работу 

является одним из важнейших вопросов. Которые ставила в данный момент партия на 

Северном Кавказе…»



Мероприятия по обследованию казачьих территорий 

Царицынской губернии в 1924-1925 гг.  

В сентябре 1924 г. Пленум Царицынского Губкома РКП(б) принял тезисы 

«О работе в деревне»: «…изучение деревни … должно быть направлено

по… следующим направлениям: изучение казачества, крестьянства и нацменшинств»

Материалы с мест свидетельствовали, что главной проблемой, формирующей 

социально-политическую атмосферу в хуторах и станицах, являлось противостояние казаков и 

иногородних, которое нередко имело экономическую подоплеку. Решения, принимаемые 

в этот период на основе получаемой информации, касались, прежде всего, преодоления 

сословной замкнутости казаков, усиление влияния партийных органов на местах, 

привлечение казаков к участию в выборах в Советы. Принимаются решения о дальнейшем 

изучении казачьего населения на регулярной основе .

В рассылаемых из окружного центра в местные партъячейки циркулярах акцентировалось 

внимание на особом положении казачества в прошлом: «…нам приходится иметь дело с 

населением, которое от Советской власти пока ничего существенного в сравнении

с дореволюционным временем не получило, которое долго и активно сопротивлялось

Советской власти, которое до сих пор не вполне с Советской властью примирилось…» 



Казачье население II-го Донского, Усть-Медведицкого 

и Хоперского округа в 1926 г. 

II-ой Донской округ-89 %

Усть- Медведицкий округ-74%

Хоперский округ-73%

Результаты выборов в Советы в 1925 г. 

По II Донскому округу в ряде сельсоветов казаки составили осенью 1925 г.

подавляющее большинство: в Разинской волости из 45 чел., работающих 

в сельсоветах 37 являлись казаками, в Курмоярской волости

из 20 работников сельсоветов все являлись казаками. 

В Котельниковской волости казаки и иногородние в сельсоветах 

составили примерно равное количество.



Оценка настроений казачества в отношении службы в 

территориально-милиционных частях  

Из всех мероприятий по вовлечению казаков в советское строительство службу в 

территориально-милиционных частях казаки восприняли особенно хорошо

Делегаты Северо-Кавказского Краевого совещания 1925 г. говорили, что 

«казаки приветствуют службу на коне, они любят гарцовать на седле, любят 

казацкое седло»

Из доклада окрвоенкома II Донокруга за 1925 г. о ходе приписки молодых 

казаков к кавалерийским частям:

«Общее настроение округа имеет тяготение в кавалерию» (приписка прошла 

на 100 %).



НОВЫЙ ВИТОК РЕПРЕССИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЗАКОВ 
В КОНЦЕ 1920-Х – НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ. 

1. Кризис хлебозаготовок 1927-1928 гг. – ужесточение административных мер и
применение уголовных мер в отношении крестьян, отказывавшихся сдавать 
хлеб государству по твердым ценам. 

2. «Военная тревога». Слухи о войне взбудоражили все слои общества. 
Конфронтационность настроений быстро росла. 

3. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. 
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации» - выселение кулацких семей вызывало массовые протесты. 

По районам Северного Кавказа и Дагестана было намечено к изъятию 6-8 тыс. чел., 
по районам Нижней Волги – 4-6 тыс. чел. 



Хлебозаготовки 1927-1929 гг. и социальные последствия их 
реализации



РОСТ ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ. 
ПО ДАННЫМ ОГПУ

1926 г. – 91 антисоветская группа
1927 г. – 243 антисоветские группы
1928 г. – 273 антисоветские и 133 контрреволюционные группы 

1928 г. – 32 теракта
1929 г. – 1047 выступлений 183 теракта

1927 г. – активное применение ст. 58 Главы Первой особенной части Уголовного кодекса РСФСР. 
Ст. 58 содержала 14 пунктов, квалифицирующих деяние как контрреволюционное. 

п. 10 ст. 58 – Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению 
Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений. 
Наиболее часто встречающийся пункт в уголовных делах по контрреволюционным организациям. 



1929 г. 
Хоперский округ объявлен опытно-показательным районом по 

проведению сплошной коллективизации

Рост недовольства казачье-крестьянского населения

Хоперская контрреволюционная повстанческая организация. 600 чел. привлечено, 
433 чел. проходили по делу, 60 чел. расстреляли, 70 чел. расстрел заменили на 10 

лет ИТЛ, сроки остальных – от 3 до 10 лет.
Формулировка обвинения: свержение советской власти в казачьих районах , 
восстановление атаманства, отторжение бывших казачьих областей от СССР. 



С 1929 г. в казачьих округах Нижне-Волжского и Северо-Кавказского края начинается 
регулярное выявление казачьих контрреволюционных организаций. 

1929 г. Хоперский округ – 600 чел.  7 районов 75 населенных пунктов.
1930 г. 2 Донской округ – 120 чел. несколько районов
1933 г.  Хоперский округ – 310 чел. несколько районов.
1929-1931 гг. – несколько контрреволюционных организаций в Азовском районе. 
«Союз хлеборобов – Ростов-на-Дону, «Союз борьбы за освобождение крестьян» 
Новочеркасск. 
1930 г. контрреволюционная организация Сенина. – 100 чел. 



20 апреля 1936 г. вышло Постановление 
ЦИК Союза ССР  в котором отменялись 
все ранее существовавшие для 
казачества ограничения в отношении 
их военной службы

21 апреля 1936 г. нарком обороны 
Маршал СССР К.Е. Ворошилов 
подписал приказ № 061, которым 
создавались казачьи кавалерийские 
дивизии. 

Комплектование казачьих 
кавалерийских дивизий 
предписывалось производить со всего 
населения Дона, 

Кубани, Ставропольщины и Терека, 
исключая горцев

1936 г. – кампания «за 
советское казачество». 

Новый этап вовлечения 
казачества в советское 

строительство





«И в случае если какое-нибудь свиное рыло попытается лезть своим носом в наш 
советский огород, то все мы своей казачьей рукой, казачьей шашкой , на 
казачьем донском коне отсекем ему нос и заодно голову прочь…..»



В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ КАЗАЧЬИ 

КАВАЛЕРИЙСКИЕ ЧАСТИ СТАЛИ АНАЛОГОМ 

МОТОРИЗОВАННЫХ ЧАСТЕЙ. 

БОЛЬШИНСТВО КАВДИВИЗИЙ БЫЛО 

СФОРМИРОВАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ИЗ 

КАЗАКОВ ДОНА, КУБАНИ И ТЕРЕКА.

Всего за время войны была 

сформирована 91 кавалерийская 

дивизия. Большинство дивизий 

(79) было сформировано в 1941 г. 

В 41 казачьей кавдивизии

воевало 15 кубанско-терских и 7 

донских соединений



Спасибо за внимание !


