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К читателям издания «Тихий Дон – казачий дом.  

Историко-статистический обзор» 

 

 

В 2020 году отмечается 450-летие служения донского казачества 

Российскому государству. На протяжении этих лет казаки создавали 

летопись, наполненную важными историческими событиями:  участием в 

военных кампаниях, освоением новых территорий, охраной границ. И все 

это время они сохраняли и приумножали традиции своих предков. В 

современном мире донские казаки продолжают путь предшествующих 

поколений –  воспитывают молодежь и служат России. 

Не смогла остаться в стороне от этого праздника донская статистика, 

отметившая в прошлом году 180-летний юбилей, поскольку у ее истоков 

стояли казачьи офицеры и атаманы. Ведь еще до образования 

официальных органов статистики в Земле донских казаков проводились 

статистические наблюдения. Важнейшим трудом о Донском крае первой 

половины XIX века является «Статистическое описание Земли войска 

Донского», составленное в 1822-1832 гг. донским казаком, офицером 

Лейб-гвардии казачьего полка Сухоруковым Василием 

Дмитриевичем (1795-1841), которого можно 

назвать одним из первых официальных 

статистиков Дона. 

Зарождение статистической службы на Дону 

началось с образования первого 

статистического органа – Войскового 

статистического комитета, учрежденного 

16 июля 1839 года под названием 

«Новочеркасский статистический комитет». Он 

взял на себя обязанность сбора и 

распространения исторических, 

этнографических и статистических знаний на 

Дону. Председателем статистического комитета 

стал наказной атаман генерал-лейтенант 

Максим Григорьевич Власов. Первое заседание, 

открывшее работу комитета, состоялось в 

столице Земли Войска Донского  

г. Новочеркасске в здании Новочеркасской 

мужской гимназии. 

  

Председатель 
статистического 

комитета , 
наказной атаман  

генерал-лейтенант 
Власов М.Г. 
(1767-1848)  
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В год 450-летия служения донских казаков Российскому государству 

коллектив Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области подготовил юбилейное 

историко-статистическое обозрение «Тихий Дон – казачий дом».   

В издании языком цифр, опираясь на труды наших 

предшественников,  мы постарались рассказать о возникновении и 

развитии Донского казачества, о демографических процессах и основных 

занятиях казаков, сельскохозяйственных и военно-конских переписях на 

Дону. Учитывая, что при создании сборника мы совершили глубокий 

исторический экскурс, в представленном материале сохранена 

терминология первоисточников, адаптированная к современности, а 

статистические данные приведены в территориальных границах региона и 

стоимостной оценке соответствующих лет. 

Следует отметить, что казачьи архивы дважды в разное время 

пострадали от пожара, а уцелевшие документы (их количество было 

значительным) подверглись изъятию при Николае I под благовидным 

предлогом разработки «Положения об управлении Войском Донским», и, по 

всей видимости, тоже были уничтожены. Остатки донского архива, 

вернувшиеся после второй мировой войны в Москву, не опубликованы, 

поэтому при создании сборника мы столкнулись с проблемой 

ограниченности ресурсов, содержащих статистическую информацию о 

казачестве. 

Юбилейное историко-статистическое обозрение «Тихий Дон – 

казачий дом» является результатом кропотливой научно-

исследовательской работы сотрудников Ростовстата. Хочется 

поблагодарить Донскую государственную публичную библиотеку, в 

электронных ресурсах которой мы по крупицам собирали статистические 

данные о донском казачестве. Отдельная благодарность Государственному 

архиву Ростовской области, сотрудники которого оказали неоценимую 

помощь в поиске и подборе необходимого материала. 
 

 
Руководитель Территориального органа  

Федеральной службы государственной статистики  

по Ростовской области 

 

 

М.А. Самойлова 
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На Донской земле зародилось и развивалось на протяжении многих 

лет казачество. 

Донское казачество является частью российского казачества, и в то 

же время обладает специфическими чертами, присущими только ему. 

Земли донских казаков простирались далеко за пределы нынешней 

Ростовской области. Но к началу ХХ века сформировалось 

административно-территориальное образование, которое называлось 

Область Войска Донского, а с 1918 года – Всевеликое Войско Донское. В его 

состав входила часть земель современных Волгоградской области, 

Украины, Краснодарского края, Республики Калмыкия. В результате 

репрессий в отношении казачества территория Области Войска Донского 

была разделена, а изъятые части включены в состав соседних субъектов 

Российской Федерации и Украины. 

В настоящее время почти 2/3 территории бывшего Всевеликого 

Войска Донского входят в состав Ростовской области. Здесь же находится 

столица донских казаков – г. Новочеркасск [28]. 

Донское казачество – яркая и героическая страница в истории 

Державы Российской. Казаки, несомненно, отличались уникальными 

особенностями характера, позволившими им прославить звание донского 

казака не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Говоря о 

донских казаках, надо помнить, что они являлись людьми вольными, не 

знавшими крепостного права, а свобода и воля формировали совершенно 

другой тип человека – смелого, независимого, умеющего отстаивать свои 

интересы и упорно бороться за них.  

Исторические заслуги донского казачества перед Отечеством 

несомненны. Донские казаки исправно служили для государства надежным 

пограничным стражем, прежде всего на южном побережье. Казаки 

первопроходцы позволили России раздвинуть свои пределы далеко на 

Восток, на берега Тихого океана.  

Особой гордостью донских казаков является освоение необозримых 

просторов Сибири. «В покорении Сибири, – отмечает выдающийся русский 

ПРЕДИСЛОВИЕ  
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писатель Валентин Распутин, – казаки сыграли роль исключительную, 

почти сверхъестественную. Только сословие людей дерзких и отважных,  

не сломленных тяжелой русской государственностью, чудесным образом 

смогло сделать то, что удалось им», где на первый план выдвигается 

эпохальная фигура донского казака Ермака Тимофеевича – «покорителя 

Сибири». 

Казаки отважно и профессионально сражались в 1552 году, брали 

вместе с войсками Ивана Грозного Астрахань в 1554 году, за что получили 

жалованную грамоту, в которой царь Московский признавал Дон 

самостоятельным государством. Громили казаки «псоврыцарей» в  

25-летней Ливонской войне и в других войнах ХVI столетия. 

В течение ХVII столетия донские казаки участвовали во всех больших 

и малых войнах, которые вела Россия. Сражались они против шведов и 

поляков, турок и татар. Особенно отличились донцы в Азовских походах 

Петра Первого в 1695-1696 годах. Превосходные боевые качества показали 

казаки во главе с атаманом Фролом Минаевым не только в степных 

схватках с татарами, но и в морских боях с первоклассными турецкими 

судами. 

Уже в 1723 году по Указу Петра I казаков называли военнослужилым 

народом. А на два года раньше Войсковые атаманы стали наказными и 

отныне не избирались, а назначались императором. С этого времени 

начинается свертывание местного самоуправления на Дону и вводится 

административное единообразие по общероссийскому образцу. 

Самоуправление остается только на станично-хуторском уровне.  

С этого времени главной и основной обязанностью казака была 

защита своего Отечества, символами которого являлась православная вера, 

русский государь и «Батюшка Тихий Дон». 

Казаки сыграли немалую роль в политической жизни страны, в деле 

охраны границ Российской империи, СССР, а в последствии и Российской 

Федерации.  

Славное прошлое казачества во многом обусловлено ценностью 

казаков перед лицом общества как защитников рубежей Родины и 

хранителей внутреннего правопорядка, устанавливающих на своих 

территориях истинное народовластие и народное самоуправление.  
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1.1  ТЕРРИТОРИЯ ЗЕМЛИ ВОЙСКА ДОНСКОГО 

 

В XVI-XVII веках Донские казаки создали собственное государство – 

казачью демократическую республику «Всевеликое Войско Донское». 

Вольной жизни донских казаков завидовали многие окрестные народы, 

стремясь подражать им. 

Известный донской ученый-статистик  С.Ф. Номикосов отмечал, что  

«в казачество несомненно вошли члены различных народностей, как-то: 

греки, армяне, грузины, татары, черкесы, калмыки, поляки, литвины, чехи, 

сербы, болгары и прочие, но в настоящее время (ХIХ век - Авт.) нет ни 

греков, ни армян, ни грузин, а есть только казаки, т.е. русские люди, 

которые в течение 300 лет исторического существования ассимилировали 

различные народности и образовали тип донского казака, грудью 

отстаивающего царство русское от напора врагов и сердечно преданного 

своему родному краю». 

До появления казачества в середине XVI века на Дону, территория, 

которую оно занимало, входила в состав Великой Татарии и именовалась 

Половецким или Диким полем. Рост численности населения, 

возникновение городков и хозяйственное освоение Донской земли, 

установление военно-политических и экономических отношений между 

казачеством и Московским государством требовали определения ее 

рубежей, определения ареала расселения казачества. 

К концу XVI века географическое понятие «Донская земля» тесно 

связывалось с населением, которое проживало по Дону и его притокам – 

Хопру, Медведице, Бузулуку, Северскому Донцу. 

Упоминавшиеся в различных источниках границы носили условно-

договорный и подвижный характер. Казачество еще не сформировалось в 

Войско, не имело единого военного и политического центра. 

1 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  КАЗАЧЕСТВА  
НА ДОНУ  
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В XVII веке протекало быстрое формирование Войска Донского как 

военно-политической организации, обладавшей различными правами и 

привилегиями. В этой связи установление границ земли донских казаков 

являлось составной частью политики правительства, направленной на 

определение его места и роли в составе многочисленных сословий 

российского феодального общества. В ожесточенной борьбе казачества с 

турками, азовскими и крымскими татарами, ногайцами и калмыками в XVII 

веке сложилась южная граница Войска Донского, которая фактически 

являлась и южной границей Московского государства. 

Коренным образом меняется положение после Азовских походов 

Петра I. Практически территория Донского края вошла в состав 

Российского государства, теперь пограничные вопросы решались на 

межгосударственном уровне, донское казачество исключалось из 

переговоров. С 1786 года территория официально называлась Землей 

Войска Донского с границей, утвержденной «Жалованной грамотой» 

войску. 

В результате русско-турецких войн XVIII века и размежевания земель 

между Волжским и Запорожским казачьими войсками были окончательно 

установлены границы Войска Донского и утверждены в 1793 году 

«навечно» «Жалованной грамотой» императрицы Екатерины II. 

Однако постоянные споры из-за земли между казаками, с одной 

стороны, крестьянами и помещиками Екатеринославской губернии, 

Таганрогского градоначальства, с другой, вынудили правительство в 1795-

1796 годах еще раз провести разграничение территорий и 

топографическую съемку, определить административные границы Земли 

Войска Донского. 

В итоге землемерных изысканий император Павел I отвел Войску 

Донскому земли Екатеринославской губернии. Однако в первой половине 

XIX века они не вошли в состав Области Войска Донского.  
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Ю. Коссак  Донские казаки, 1877 

 

 

Наряду с формированием территории и установлением границ Земли 

Войска Донского протекало ее административно-территориальное 

деление. В 1802 году были образованы Черкасский, Первый Донской, 

Второй Донской, Усть-Медведицкий, Хоперский, Донецкий, Миусский 

округа и Калмыцкое кочевье  [1]. 

Во время военно-топографической съемки (1822 г.) комиссия под 

руководством генерал-майора И.Ф. Богдановича впервые относительно 

точно установила, что территория Земли Войска Донского составляет 

14 203 204 десятин земли*, а в 1833 году под его же начальством 

Генерального штаба в должности генерал-майора была составлена 

подробная карта Земли Войска Донского. Карта была издана в качестве 

приложения к военно-статистическому описанию Земли Войска Донского. 

В 1835 году было издано «Положение об управлении Войском 

Донским», которое подтвердило существование границы края и его 

округов, незыблемость территории Войска Донского. 

 
_____________________  

* Десятина — старая русская единица земельной площади. Применялось несколько разных 
размеров десятины, в том числе «казённая», равная 2400 квадратным саженям  
(109,25 соток; 1,09 га) 
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В 1870 году Земля Войска переименована в Область Войска Донского 

(ОВД) с центром – Новочеркасск.  

 

 
Новочеркасск на дореволюционной открытке 

 

 

Вместе с тем было подтверждено особое положение казачьего 

населения на территории Области Войска Донского. Звание войскового 

атамана окончательно утверждалось за наследником престола. Во главе 

управления Области Войска Донского стоял войсковой наказной атаман, 

для чего он наделялся правами военного губернатора с помощником по 

гражданской части и с начальником штаба, ведавшим военными делами. 

Казаки обязаны были нести поголовную воинскую повинность и 

снаряжаться за свой счет, за что наделялись рядом привилегий. 

Область граничила с севера с Воронежской и Саратовской, с востока – 

Саратовской и Астраханскими губерниями, с юга – Ставропольской 

губернией и Кубанской областью, с запада – Екатеринославской и 

Харьковской губерниями. Почва на всей территории области 

преимущественно черноземная. Главная водная артерия области – река 

Дон с правыми притоками Чир и Донец и левыми – Хопер, Медведица, 

Иловля, Сал и Маныч.  
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В 1887 году в Область Войска Донского из Екатеринославской 

губернии были переданы: Таганрогское градоначальство (без 

Мариупольского округа) и Ростовский-на-Дону уезд, с городами Ростов, 

Нахичевань и другими населенными пунктами. Теперь территория Области 

Войска Донского составляла 144 640 кв. верст* и делилась на 9 округов: 

Черкасский, Донецкий, Первый Донской, Второй Донской, Ростовский, 

Сальский, Таганрогский, Усть-Медведицкий и Хоперский [2]. В 

административном отношении Область Войска Донского была подчинена 

Военному Министерству. 

 

 
_____________________  

* Верста  — русская единица измерения расстояния, равная пятистам саженям или тысяче 
пятистам аршинам (что соответствует нынешним 1066,8 метра, до реформы XVIII века — 
1066,781 метра) 
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В 1918 году из частей Усть-Медведицкого, Донецкого и Хопёрского 

округов был образован Верхне-Донской округ. 

После Февральской революции в Области Войска Донского была 

восстановлена власть Казачьего Круга (парламента) и Войскового атамана 

(избираемого Кругом). 

В таком виде с небольшими изменениями и дополнениями 

территория и границы Донской области просуществовали до 

административно-территориального межевания при Советской власти в 

1924 году. 
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1.2  ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ДОНСКОГО КРАЯ  

 

 

В XVI–первой половине XIX веков состав и численность населения 

Донского края постоянно менялись, но основной группой оставалось 

казачество. 

Донское казачество складывалось на широкой этнической и 

конфессиональной основе, что накладывало отпечаток на его военную и 

политическую организацию, нормы права, общественное сознание, 

культуру, традиции, быт и т.д. 

Являясь в основе славянским по духу и происхождению, оно 

притягивало к себе не только недовольных жизнью в Российском 

государстве, но и принимало в свои ряды всех, кто искал на донских 

просторах воли и казацкого счастья. 

В течение XVII–первой половины XIX веков земля Донская из далекой 

окраины, находившейся за пределами Московского государства, 

превратилась в одну из крупнейших административных территорий в 

составе Российской империи, в которой быстрыми темпами развивалось 

сельское хозяйство, промышленность и торговля. Важнейшим фактором 

этого развития являлась широкая народная и помещичья колонизация, в 

результате которой численность населения в XVIII веке увеличилась в 

10 раз, в первой половине XIX века – в 2,7 раза и достигла в 1858 году 

896 870 человек.  

Основными источниками сбора данных о населении были 

метрические записи православных священников в их приходах (статистика 

рождаемости, смертности, число браков), а среди раскольников и лиц 

прочих исповеданий – по таким же записям полицейских управлений. 

Областной статистический комитет рассчитывал всё население по данным 

полицейских управлений, а войсковой штаб ежегодно собирал сведения 

через атаманов отделов  о служивом составе. 

По военной принадлежности казаков различали на служилых и 

неслужилых. В Войске Донском было учреждено разделение на четыре 

разряда: 

  несовершеннолетние, не достигшие 19-летнего возраста; 

 «малолетки», все юноши которым исполнилось 19 лет 

(присягавших на верность службе и вносимые в списки, при 

этом остающиеся дома на два года до выхода на службу или 

вступление в разряд настоящих служилых казаков); 
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 служилые казаки; 

 отставные казаки (получившие отставку за выслугу лет или по 

болезни). 

По сведениям, собранным в 1822 году, по распоряжению комитета 

устройств Войска Донского на Дону «русских людей казачьего звания» 

насчитывалось 340 785 человек, из которых мужчин – 163 348 человек 

(58 968 человек служилых и 104 380 неслужилых), женщин – 

177 437 человек. [3] 

 

 
 

С 1805 года по 1813 год численность военных казаков на Дону 

увеличилась на 3 302 человека, а с 1815 года по 1822 год прирост составлял 

уже 21 310 человек, что в 6,5 раз больше, чем в предыдущие 8 лет. Причина 

данного явления обусловлена непрерывными войнами с 1805 по 1813 гг. 

С ростом численности населения и вовлечением его в систему 

социально-экономических, политических, военных и культурных 

отношений, господствовавших в стране, на Дону воспроизводилась 

сословно-классовая структура практически не отличавшаяся от 

российского общества. Сформировались потомственное дворянство, 

духовенство, купечество (торговые казаки), казачество и крепостное 

крестьянство, все они в той или иной степени находились в поле зрения 

центральных и местных органов власти и управления. 

На 1 января 1882 года численность населения Войска Донского по 

оценке составляла 1,4 млн человек, из них на Донецкий округ приходилось 
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18%, Усть-Медведицкий округ – 17,6%, Миусский округ – 15,5%, Второй 

Донской округ – 14,3%, Хоперский округ – 12,5%,  Первый Донской округ – 

10%, Черкасский округ – 9,9%, на калмыцкие кочевья с табунной землей – 

2,2% [4]. 

 

 
 

По данным Донского статистического комитета в 1896 году 

численность населения Области Войска Донского составила 

2 345 097 человек, из них мужчин 51%, а женщин 49%. 

 

Численность населения Области Войска Донского 

 
 

2 078 878 чел. 2 345 097 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1890 1896 
+ 266 219 

женщины мужчины 

1 148 620 1 196 477 
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Прежде чем сделать вывод, в какой степени возрастало население 

Войска Донского, приведем сведения о численности родившихся и умерших 

с 1890 по 1896 года. 

 

Естественный прирост (убыль) населения Области Войска Донского 
(тыс. человек) 

 
 

48,0  39,7 -9,7 57,4 56,4 47,2 51,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность родившихся и умерших в рассматриваемом периоде 

отражает превышение рождаемости над смертностью, однако резко 

выделяется 1892 год, когда число умерших было на 9 673 человека больше, 

чем родившихся из-за бушевавшей холеры в Области Войска Донского, от 

которой умерло 18 290 человек. После 1893 года данные отражают 

превышение рождаемости над смертностью. Таким образом, наибольший 

естественный прирост был в 1893 году. 

В соответствии с «Высочайше утверждённым» в 1895 году 

«Положением о Первой всеобщей переписи населения Российской 

империи» с 28 января по 9 февраля 1897 года была проведена первая 

всеобщая перепись населения Российской империи путём 

непосредственного опроса всего населения на одну и ту же дату.   

Перепись 1897 года стала первой и единственной всеобщей 

переписью населения Российской империи, которая охватила всех без 

исключения жителей и дала подробную информацию о составе населения 

Области Войска Донского.  

По материалам первой всеобщей переписи 1897 года  численность 

наличного населения Области Войска Донского составляла 

2 564 238 человек, из которых 50,5% – мужчины и 49,5% – женщины [6].  

Постоянное население превышает наличное на 21 682 человека, или 

на 0,9%. Во время проведения всеобщей переписи отсутствовали 

1890 1892 1893 1894 1895 1896 1891 

Родившиеся – 
136,7 

 

Умершие – 
84,8 
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53 378 человек, или 2,1%. Временно прибывших в Донскую область 

составило 31 696 человек (1,24%). Таким образом, в область приехало 

больше человек, чем уехало. 

Плотность населения составила 17,78 человек на квадратную версту. 

Такая сравнительно незначительная величина указывает на высокую 

обеспеченность местных жителей угодьями. 
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Наиболее плотно заселен Ростовский округ, показатель плотности 

населения которого составил 61,48 человек на квадратную версту. 

Наименьшая плотность в Сальском округе с его кочующим калмыцким 

населением – 4,02 человека. 

 

Административно-территориальное деление, территория и 
численность населения  Области Войска Донского 
(по данным переписи населения 1897 года) 

Наименование губернии, 
уезда, города 

Площадь, 
верст 

Население 

мужчин женщин всего 

Область Войска Донского - вся 144191,6 1294320 1269918 2564238 

Область Войска Донского - 
города 

  163071 155622 318693 

Область Войска Донского - 
округи без городов 

  1131249 1114296 2245545 

Черкасский округ - весь 9750,3 123514 116708 240222 

Черкасский округ -  
г. Новочеркасск 

  25646 26317 51963 

Черкасский округ -  
г. Александровск-Грушевский 

  8574 7905 16479 

Черкасский округ - без городов   89294 82486 171780 

Донецкий округ - весь 24659,3 226130 229689 455819 

Донецкий округ - ст. Каменская   6058 6132 12190 

Донецкий округ без города   220072 223557 443629 

1-й Донской округ - весь 15415,9 134051 137739 271790 

1-й Донской округ -  
ст. Константиновская 

  4822 4445 9267 

1-й Донской округ без города   129229 133294 262523 

2-й Донской округ - весь 23219,7 118264 120791 239055 

2-й Донской округ -  
ст. Нижне-Чирская 

  3460 3320 6780 

2-й Донской округ без города   114804 117471 232275 

Ростовский округ - весь 6012,0 189851 179881 369732 

Ростовский округ -  
г. Ростов-на-Дону 

  62519 56957 119476 

Ростовский округ -  
г. Нахичевань 

  14206 14221 28427 

Ростовский округ без городов   113126 108703 221829 
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Наименование губернии, 
уезда, города 

Площадь, 
верст 

Население 

мужчин женщин всего 

Сальский округ - весь 18961,0 40538 35759 76297 

Сальский округ -  
ст. Великокняжеская 

  2936 2647 5583 

Сальский округ без города   37602 33112 70714 

Таганрогский округ - весь 12229,4 215695 197300 412995 

Таганрогский округ - г. Таганрог   26260 25177 51437 

Таганрогский округ без города   189435 172123 361558 

Усть-Медведицкий округ - весь 18082,6 121811 125019 246830 

Усть-Медведицкий округ -  
ст. Усть-Медведицкая 

  2840 2965 5805 

Усть-Медведицкий округ  
без города 

  118971 122054 241025 

Хоперский округ - весь 15861,4 124466 127032 251498 

Хоперский округ -  
ст. Урюпинская 

  5750 5536 11286 

Хоперский округ без города   118716 121496 240212 

 

Городское население составляло 12,4% от всего наличного населения 

Области Войска Донского (в состав которого входило  5 городов – 

Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Александровск-Грушевский и 

Нахичевань-на-Дону, 1 посад Азов, 115 станиц казачьих, 7 станиц 

калмыцких казачьих, 147 волостей, 1 Старо-Ейское укрепление).   

К городскому населению причислены также жители станиц – Каменской, 

Константиновской, Нижне-Чирской, Великокняжеской, Усть-Медведицкой 

и Урюпинской, в которых сосредоточены правления округов. Крупными по 

численности населения Области Войска Донского являются города:  

Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Таганрог [6]. 

В распределении населения по полу отмечалось преобладание 

численности мужчин.  

Анализируя полученные данные переписи по распределению 

населения Области Войска Донского по сословьям мы наблюдаем, что из 

общего числа населения области 40% принадлежали к войсковому 

казачьему населению и 60% к невойсковому. Войсковое население 

преобладало в четырех округах: Первом и Втором Донском, Хоперском и 

Медведицком округах, где проживало около 2/3 всего казачьего населения. 

В остальных округах преобладало невойсковое население, где в Ростовском 
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и Таганрогском округах казаки жили только в трех станичных юртах: 

Елизаветовском, Гниловском и Новониколаевском. 

На крестьянское сословье  приходилось 1 222 621 человек, или 47,7% 

от общей численности наличного населения Области Войска Донского. 

Более половины из них со временем подлежало освобождению от 

крепостной зависимости, так как крестьяне были собственностью как 

потомственных, так и пожалованных дворян казачьего сословия.  

 

Распределение  населения  Области Войска Донского по сословиям 
(по данным переписи населения 1897 года) 

 

 

 

 

 

 

В отношении рождаемости Донская Область находилась в 

благоприятных условиях, где на 1000 человек приходилось 5,8 родившихся. 

Наибольшая рождаемость наблюдалась в округах, где преобладало 

Крестьяне - 47,7% 

Мещане - 9,5% 

Прочие 
 сословия - 2,8%  

Войсковые казаки - 
40,0% 

Всего 1 026,3 тыс. чел. 

87,3%  в 5 округах 

Донецкий округ – 203,7 

1-й Донской округ – 177,5 

2-й Донской округ – 174,3 

Хоперский округ – 174,3 

Усть-Медведицкий – 165,9 
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невойсковое население, причиной этому послужили прибывшие на 

полевые работы иногородние лица [26]. 

Смертность составляла на 1000 человек в среднем 3,4 человека, при 

этом смертность среди войскового населения меньше, чем среди 

невойскового, в виду лучших экономических условий жизни войскового 

населения [26]. 

Ежегодный прирост населения Области составлял 2,4 человека на 

1000 жителей. 

Национальный состав по данным переписи населения в Области 

Войска Донского складывался из следующих национальностей: русские 

более 95%, немцы, калмыки и армяне по 1%, евреи 0,5%, поляки, татары и 

греки по 0,1% [26]. 

Перепись показала, что подавляющая часть населения области – 

почти 77% – была занята в земледелии и добывающей промышленности, 

на порядок меньше была занятость в обрабатывающей промышленности, 

непромысловых видах, а также в торговле и на средствах передвижения. 

Большинство наблюдаемых явлений, касающихся состава и роста 

населения в начале ХХ века, находятся в прямой зависимости от 

экономических условий жизни населения. Рассмотрим численность 

населения области со стороны относительной величины войскового и 

невойскового сословия [7]. 

 

Общая численность населения  Области Войска Донского 
(на 1 января; человек) 

Годы 
Войскового 

сословия 
% 

прироста 
Невойскового 

сословия 
% 

прироста 
Всего 

жителей 

% 
войскового 

сословия 

1903 1165446 - 1416966 - 2582412 45,1 

1904 1184522 1,6 1454012 2,6 2638534 44,9 

1905 1208539 2,0 1490112 2,5 2698651 44,8 

1906 1237506 2,4 1496959 0,46 2734465 45,3 

1907 1262227 2,0 1516998 1,4 2779225 45,4 

1908 1289254 2,1 1527757 0,7 2817011 45,8 

1909 1314198 2,0 1589326 4,0 2903524 45,3 

1910 1349501 2,7 1638134 3,0 2987635 45,2 

1911 1372448 1,7 1687049 3,0 3059497 44,8 

1912 1392316 1,45 1750304 3,7 3142620 44,3 
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Войскового населения в Области Войска Донского  меньше чем 

невойскового. Так, на 1 января 1903 года из общей численности всего 

населения области на долю войскового населения приходится 45,1%.  

Уже к 1911 году число жителей Донского региона превысило  

3 млн человек, и в структуре населения акцент сместился в сторону 

невойскового сословия. Такие изменения объяснялись тем, что 

«крестьянские общества более охотно принимали в свою среду 

прибывающих в область на жительство лиц, тогда как зачисление в 

войсковое сословие производилось в сравнительно незначительном 

размере». 

На 1 января 1912 года из общей численности населения области на 

долю войскового населения приходится уже 44,3%. Таким образом, за 

10 лет процентное соотношение войскового населения к невойсковому 

снизилось на 0,8%.  

Так, за 10 лет (1902-1911 гг.) на 1000 человек населения в 

крестьянском обществе ежегодно принималось в среднем 20,8 человек, а в 

войсковое сословие зачислялось 1,4 человека. 
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2.1  СЕЛЬСКОЕ ДОМОВОДСТВО 

 

Хлебопашество. До конца XVII века «донцам» запрещалось 

заниматься хлебопашеством, чтобы «воинскому делу помехи не было». 

Свободное земледелие на Дону было бы началом краха крепостничества на 

Руси. Кроме того, неимение казаками своего хлеба было самым сильным и 

могучим средством давления Москвы на внутреннюю политику Войска 

Донского, так как лишение хлеба касалось всего донского населения. 

«Москва, желая добиться от Войска своего, часто намеренно останавливала 

на Воронеже погруженный для Дона хлеб и угрозой голода вынуждала 

казаков принимать выгодное для Москвы решение того или иного 

вопроса» [7].  Но, несмотря на запрет, земледелие на Дону мало-помалу 

развивалось, и к началу XVIII века запрет был снят, развитию земледелия 

открылась свободная дорога.  

В восемнадцатом столетии ситуация в этом отношении изменилась, 

и донцы уже могли заниматься хлебопашеством, не опасаясь репрессий. 

Желающие пахать землю и сеять хлеб уходили на хутора. 

Развитие хуторской системы на Дону давало возможность осваивать 

незаселенные массивы земли. Уже к началу восемнадцатого столетия 

казаки колонизовали пространство по среднему течению Дона, а также по 

его левым притокам: Хопру, Бузулуку, Медведице и Иловле. Одновременно 

заселялись территории вдоль рек Северский Донец, Бахмут, Деркул, Айдар. 

Впрочем, после жестокого подавления Булавинского восстания казачье 

население этих районов частью было уничтожено, частью выслано. Но с 

1720-х гг. здесь вновь забила жизнь, заколосились золотистые нивы с 

тугими колосьями зерна. Главными сельскохозяйственными культурами 

на Дону в то время были рожь, просо и овес. И лишь к концу 

восемнадцатого столетия казаки стали сеять пшеницу, прославившую 

потом Дон не только на всю Россию, но и на Западную Европу.  

 

2 
ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДОНСКИХ КАЗАКОВ 
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Урожайность на донской земле к концу XVIII века доходила до  

сам-десять*, в то время как в центральных районах Российской империи 

средний урожай составлял сам-четыре. Сравнительно высокая 

урожайность зерновых позволяла казакам уже к концу восемнадцатого 

столетия не только удовлетворять собственные потребности, но и 

вывозить хлеб на рынки Российской империи.  

Развитие сельского хозяйства и земледелия на территории Области 

Войска Донского являлось основным занятием донских казаков в XIX-

начале XX веков. К началу первой четверти XIX столетия донцы 

обрабатывали по четыре с половиной десятины земли. Широкие просторы 

плодородных земель в 1823 году (из 14 млн десятин, которые занимала 

Земля Войска Донского, удобными для хлебопашества были  

12 млн десятин) давали возможность получать хорошие урожаи полевых 

культур. 

Чтобы понять, какая роль на Дону была отведена хлебопашеству, 

приведем данные о земледелии за 1832 год, где на количество земли, 

находящейся под пашнями, садами и лесом, приходится 1:52/11 к общей 

сумме всей земли Донской области, а земли, занятой пашнями, приходится 

1:62/13 к общему количеству, где на каждую душу приходилось 

41/2 десятины обрабатываемой пашни [3]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________  

* Сам – единица  измерения  урожайности, показывающая соотношение посеянного и 
собранного урожая. 
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Численность населения и структура земельной площади  
Донской области в 1832 году* 

 

 
 

Главной сельскохозяйственной культурой на Дону стала пшеница, 

дававшая удовлетворительные урожаи при минимальных затратах труда. 

Для казака это было важно, так как работать в хозяйстве ему зачастую 

было некогда и рабочих рук не хватало. 

 

 
_____________________  

* Са жень, или саже нь (сяжень, саженка, прямая сажень)  –  старорусская  единица 
измерения расстояния. 
В XVII веке основной мерой была казённая сажень (утверждённая в 1649 году «Соборным 
уложением»), равная 2,16 метра и содержащая три аршина (72 см) по 16 вершков. Во 
времена Петра І русские меры длины были уравнены с английскими. Один аршин принял 
значение 28 английских дюймов, а сажень - 7 английских футов, то есть 213,36 см. 
11 октября 1835 года, согласно указанию Николая I «О системе российских мер и весов», 
длина сажени была подтверждена: 1 сажень была приравнена к длине 7 английских 
футов, то есть к тем же 213,36 см. С введением в 1924 году в Союзе ССР метрической 
системы мер вышла из употребления. 
Десятина - старая русская единица земельной площади. 
Применялось несколько разных размеров десятины, в том числе «казённая», равная 
2400 квадратным саженям (109,25 соток; 1,09 га) и использовавшаяся в России до 
введения метрической системы.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
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Пшеницу сеют в южных краях, рожь в селениях и станицах, недалеко 

от винокуренных заводов, а овес в близости больших дорог. Основными 

сортами  пшеницы того времени были: кубанка, голоколоска, 

черпоколоска, гарновка. Гораздо в меньшем количестве сеяли: просо, 

гречиху, горох, лен, коноплю, чечевицу, фасоль и картофель. 

 

 

 

Жители Миусского округа более других занимаются 

хлебопашеством, и по преимущественной «удобности» земли 

обрабатываемой ими и по имеющийся возможности сбывать «хлеб» по 

более выгодным ценам в Таганрогском порту или в городах: 

Новочеркасске, Ростове, Нахичевани.  

Как сказано в отчетах войскового начальства, «что нынешнее 

состояние земледелия на Дону гораздо вернее определяется  количеством 

земли, находящейся под пашнями. Полагая из оной половину в пару, в 

залежах и под огородами, останется засеянной хлебом 1 154 734 десятины. 

На Дону вообще сеют зерно редко, так, что в среднем исчислении 

высевается на каждой десятине не более 7 мерок, следовательно, на 

означенном пространстве может быть высеяно 1 010 392 четверти.  
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Средний урожай в Донской 

земле полагается как 1:5. Посему, 

от такового посева, собирается 

хлеба 5 051 960 четвертей. Полагая 

на собственное продовольствие по 

3 четверти на душу и тот же посев, 

потребуется на сиё  

244 331 четверть, и затем 

останется еще 2 507 629 

четвертей» [3].  

Основными сельско-

хозяйственными орудиями в 

казачьих и крестьянских хозяйст-

вах были веками используемые соха, рало и борона – для обработки земли, 

коса и серп – для уборки хлеба и трав, каток и цеп – для обмолота урожая. 

Некоторые зажиточные хозяйства имели вместо сохи более тяжелый плуг. 

На всех землях Области Войска Донского в большей или меньшей 

степени было развито производство зерновых культур, где показатели 

растениеводства во многом определялись погодными условиями. Так, по 

данным ведомости о состоянии хлебопашества в Войске Донском за 

1859 год отчетливо наблюдается, что во Втором Донском,  

Усть-Медведицком и Хоперском округах засеяно ржи и озимой пшеницы в 

1858 году более чем собранной в 1859 году. 

 

Средний урожай на территории 
Донской земли 

Сельскохозяйственная 
культура 

Урожайность 

Рожь 1:4 

Пшеница 1:4 ½ 

Ячмень 1:5 

Овес 1:5 

Просо 1:25 

Гречиха 1:5 

Лен 1:4 

Конопля 1:4 
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Основными причинами, обусловившими низкий уровень развития 

земледелия, были крепостной труд крестьян, казачья военная служба и 

войсковое владение землей. Тормозило развитие земледелия также 

отсутствие удобных путей сообщения. 

Реформы 60-70-х гг. XIX столетия дали толчок развитию земледелия 

на Дону; резко увеличилась урожайность зерновых, особенно пшеницы. К 

числу мер, направленных на развитие хлебопашества, следует отнести 

устройство на Дону в конце 1870-х гг. продовольственных хлебных 

магазинов и образование продовольственных капиталов. С 1880-х гг. 

земледелие прочно стало главным видом трудовой деятельности казаков, 

что отметил С.Ф. Номикосов в своей книге «Статистическое описание 

Области Войска Донского», подчеркнув, что «земледелие есть 

господствующее занятие жителей области». К этому времени площади, 

занятые на Дону под пшеницу, расширились в 2,4 раза. 

В 1905 году на территории Области Войска Донского под посевы 

распахано 4 767 552 десятины земли, посеяно 2 956 987 четвертей 

различных хлебов, где на душу приходится по 1 четверти. Сбор зерновых 

культур составлял 13 773 502 четверти, или по 5 четвертей на душу 

населения. Таким образом, на каждую засеянную десятину приходилось 

2,8 четверти собранного хлеба, что в среднем определяет урожай в сам  –

4,7 [26]. 

 

 

Садоводство и виноградарство. Разведением фруктовых садов в 

южных округах Донской земли донцы начали заниматься с ХVII века, чему 

способствовал умеренный климат и плодородные почвы. 

Лучшие фруктовые сады находились: в Черкасском, Первом Донском, 

Втopoм Донском и Миусском  округах; особенно выделялись сады в 

Черкасском округе, которые были признаны лучшими.  Окрестности 

Новочеркасска и даже сам город изобиловал ими. Весь склон горы, 

возвышающейся с правой стороны реки Аксай, начиная от Новочеркасска 

до станицы Аксайской, был покрыт прекрасными фруктовыми 

садами.  Напротив, в округах Хоперском, Усть-Медведицком и Донецком 

фруктовых садов было немного. 

Всех фруктовых садов в войске Донском в начале ХIХ века 

насчитывалось до 7/т., а сбор «древесных плодов» от них до 

20/т.  пудов [3].  Плоды фруктовых деревьев шли на потребление в пищу, 

приготовление водок, а также на продажу. 
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Помимо садоводства казаки занимались виноградарством, которое 

составляло важную отрасль здешней промышленности. 

Виноград рос на Дону в четырех округах: Первом Донском, Втором 

Донском, Черкасском и Миусском. Станицы Раздорская и Мелеховская были 

богаче всех виноградными садами; за ними следовали: Цимлянская, 

Кумшацкая, Ведерниковская, Бабская, Золотовская, Кочетовская, 

Бесергеневская и Нижне-Чирская. Наилучшее красное вино давал 

Цимлянский виноград; наилучшее белое – Раздорский. На Дону 

насчитывалось шесть сортов красного винограда (Винный, Буланный, 

Слитной, Венгерский, Желудевый, Кизиловый) и пять белого (Белый 

круглый, Белый розовый, Белый Пухляковский, Белый долий, Ладанный). 

В 20-30 гг. ХIХ века на территории Области Войска Донского «по 

среднему исчислению» насчитывалось 228 905 кустов винограда, 

урожайностью в 213 390 пудов, из которых на изготовление вина 

приходится 194 198 пудов [3]. 

 

 

 
Первый Донской округ занимал лидирующие позиции по разведению 

винограда, где почти половина округа занималась виноградарством, 

получая от него главный источник своих доходов. 

  



 ТИХИЙ ДОН – КАЗАЧИЙ ДОМ  

31 

Обороты Донского виноделия* 

 

Выделывается вина – 172 тыс. ведер. 

Потребляется внутри войска – 65 тыс. ведер. 

Вывозится вне войска – 107 тыс. ведер.  

 
Несмотря на указанные трудности, популярность донских вин в 

России росла. В начале 1860-х годов «Московское общество сельского 

хозяйства» наградило медалями священников Раздорской станицы Попова 

и Бондаревского «за усовершенствованную выделку вина». Их цимлянское 

и белое донские вина свободно конкурировали с лучшими иностранными 

сортами вин. 

В 1859 году в области насчитывалось около 3 тысяч виноградных 

садов, в которых размещалось до 200 тысяч кустов белого и красного 

винограда [2]. 

По данным 1883 года «в Войске Донском было виноградных садов 

8 113, земли под ними 2 434 десятины, получено винограда 

248 735 пудов» [4]. 

Официальным центром донского виноградарства с начала XX века во 

всех справочниках назывался хутор Пухляковский, где находилась 

войсковая школа виноградарства и виноделия. 

В 1904 году в Области виноградниками было занято 7 150 десятин 

земли, в 1905 году данный показатель составлял 9 424½ десятины, что на 

31,8% больше. Виноградарством в промышленных масштабах занимались 

преимущественно жители Первого и Второго Донского округа, а также 

Черкасский округ.  

В 1905 году собрано винограда 384 тыс. пудов, из которых произвели 

вино и сусло 71 тыс. ведер. От продажи винограда, вина и сусла было 

выручено 333 тыс. рублей [26]. 

 

Лесоводство. Земля Донская в ХVIII веке еще была богата лесом. Он 

рос по долинам рек, речек, по буеракам и балкам. Лучший лес, 

корабельный, произрастал в районе Таганрога.  
 

_____________________  
* Ведро – основная русская дометрическая мера объема жидкостей.  Ведро = 1/40 бочки =  
10 кружек = 30 фунтов воды = 20 водочных бутылок (0,6) = 16 винных бутылок (0,75) =  
100 чарок = 200 шкаликов = 12 литров.   
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В 20-30 гг. ХIХ века по подсчётам межевой комиссии в Области 

Войска Донского насчитывалось 421 291 десятина леса, распределенного 

неравномерно по всей области. Лес подразделялся  на казенный, войсковой, 

станичный и владельческий [9]. 

 

 
 

 

«Количество земли,  занятой лесами,  к общей сумме   войсковых 

земель содержится почти,  как  1:332/3; то есть, в общей сложности, в 

34 десятинах полагается одна с лесом. Количество собственно строевого 

леса содержится к общей сумме земель, почти как 1:1382/3. Количество 

строевого леса к дровяному и кустарнику содержится как 1:31/10; то есть 

дровяного леса и кустарника растет на Дону втрое более, нежели 

строевого» [3].  

Самый лесистый округ – Усть-Медведицкий, в котором 

располагалось более одной трети всех лесов Донского края. Наилучшие 

леса в Донской земле растут по рекам: Медведице, Хопру, Бузулуку и в 

верхней части Дона.  
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Уже к 1882 году количество лесов на Дону уменьшилось, и для его 

сохранения казаки создали особые команды, которые отслеживали 

незаконные вырубки.   

В 1865 году на Дону было заведено «правильное лесное хозяйство», а 

с 1878 года начаты лесоустроительные работы в станичных лесах. Годом 

раньше были установлены правила надзора и охраны станичных лесов. В 

1884 году с целью сохранения и увеличения лесных массивов Области 

Войска Донского здесь было образовано четыре «войсковых степных 

лесничества». 

 

 

Пчеловодство. В ХVIII и ХIХ столетиях донцы активно занимались 

пчеловодством, где особо преуспели в этом казаки Миусского и 

Хоперского округов. 
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Так, в 1819 году в Области Войска Донского количество 

произведенного меда составило 2 560 пудов. В 1822 году производство 

меда увеличилось в 2,7 раза и составило 6 955 пудов [3]. 

В 1905 году пчеловодством занимались преимущественно в 

Таганрогском, Хоперском и Донецком округах. В Области Войска Донского 

имелось 1 333 пасеки, с около 30,5 тыс. ульев. Собрано с них было 10,3 тыс. 

пудов меда и 1,3 тыс. пудов воска на сумму 119 тыс. рублей от всего 

производства [26]. 

 

 

Скотоводство. Скотоводством казаки занимались с давних времен, 

оно преимущественно процветало в округах: Первом и Втором Донском, а 

также от части в Усть-Медведицком и Хоперском. В двух первых округах 

изобилие пастбищ и лугов, особенно на задонских степях, и теплые зимы 

весьма благоприятствовали этому виду хозяйства.  

Скотоводством на Донской земле занималось как обычное население, 

так и заводчики (чиновники и казаки), которые развели табуны лошадей и 

скота в таком количестве, что ежегодно могли продавать большее или 

меньшее число поголовья. По статистическим данным того времени на 

1832 год их насчитывалось 385 человек, у которых численность голов скота 

составляла до 193 686 голов, а лошадей до 82 892 голов. 
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Поголовье скота в Области Войска Донского в 1832 году 

 
 

В 1832 году самое обширное скотоводство располагалось во Втором 

Донском округе, где численность голов скота состояла из лошадей 

60 078 голов, рогатого скота 252 694 голов и овец 579 597 голов. 

Выращиванием верблюдов занимались только калмыки. 

Донские лошади происходили от татарской породы, смешанной с 

древней калмыцкой, со временем улучшенные несколькими породами: 

арабскими, персидскими, черкесскими и турецкими. Так, смешение этих 

пород образовало на Дону собственный род лошадей – Донской. 

Донская порода лошадей отличалась острым зрением, резвым бегом 

на большое расстояние и своей легкостью. 

Рогатый скот был разведен на Дону от трех пород: калмыцкий или 

так называемый ордынский, венгерский и голландский. Калмыцкий скот 

тушист и красив, хотя меньше двух других пород, он наиболее привычен к 

Донским степям. Венгерский скот гораздо крупней, но не так мясист. 

В Донском Войске разводили пять пород овец: волохская, калмыцкая, 

русская, гишпанская и шленская. Волохская была признана лучшей из трех 

первых пород, обладавшая рослостью, густой и мягкой шерстью и не так 

чувствительна к сезонным переменам климата. В округах Хоперском и 

Усть-Медведицком содержали только эту породу, смешанную с русской. 

Гишпанская и шленская порода овец разводилась в небольших количествах 
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в Миусском, Донецком и Хоперском округах, так как данная порода была 

самой дорогой. 

С 1822 года по 1832 год в Донской области ежегодно собиралось до 

514 735 пудов шерсти, которая употреблялась на производство сукна и 

войлока. Излишки шерсти шли на продажу, особенно ценилась овечья 

шерсть гишпанских и шленских пород. 

 

 
 

 

К 1860 году на Дону числилось 329,9 тыс. голов лошадей, 

2 212,4 тыс. голов овец, 686,5 тыс. голов составляли коровы и так 

называемый «гулявый скот» и 279,4 тыс. голов волов [2].  

Разведение рогатого скота и овец на Донской земле приносило 

немалый доход. В Хоперском и Усть-Медведицком округах казаки почти 

исключительно жили на доход,  приносимый скотоводством. 
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2.2  КОНЕВОДСТВО  И  ВОЕННО-КОНСКИЕ  ПЕРЕПИСИ 

 

 

Одним из популярных и почетных занятий на Дону являлось 

коневодство. К концу ХVIII века на Дону, кроме частных табунов, имелось 

два войсковых: верхний и нижний, базировавшиеся на пространстве по 

течению реки Тузлов. Существовал еще и так называемый «рабочий табун», 

куда черкасские казаки на лето отдавали своих рабочих лошадей и коней 

станичных табунов.  

В девятнадцатом веке коневоды считались самыми уважаемыми 

людьми, а коннозаводство было высочайшим мастерством, где казакам не 

было равных. Лучшие донские лошади в первой четверти XIX столетия 

были сосредоточены в табунах войскового атамана графа Матвея 

Ивановича Платова. Его лошади, меченые тавром «Р», были разведены 

соединением коней, отбитых в 1806 году у кубанских татар, с горскими и 

персидскими жеребцами [9]. 

До 1825 года в Области Войска Донского насчитывалось 

385 конезаводов, в которых числилось около 83 тысяч голов лошадей. 

Однако общевойсковых заводов на Дону в это время не существовало. 

Первый точный подсчет лошадей на Дону был сделан в 1822 году 

генеральным штабом Области Войска Донского, под руководством генерал-

майора И.О. Багдановича [10]. Так, по его подсчетам на каждую семью  

приходилось 3,4 головы лошадей, а на всей территории Дона 

насчитывалось 372 639 голов лошадей. 

 

Поголовье лошадей в Области Войска Донского  
в 1822 году 

 

 

Всего  – 372 639 голов 

 

 

На одну семью приходилось – 3,4  лошади  
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В 1836 году царское правительство распорядилось учредить на Дону 

конные скачки: «Дабы донские лошади по своей легкости, силе и крепости 

во всех отношениях соответствовали бы потребностям казачьей службы и 

во время кампаний способны были бы переносить необыкновенные труды, 

с сею службой сопряженные» [10]. В скачках на Войсковые призы 

участвовали войсковые жители, где в них принимали участие только 

казаки в полном вооружении. В 1851 году на Дону появились два скаковых 

общества: Донское, ведавшее скачками в Новочеркасске, и Урюпинское, 

организовывавшее скаковые состязания в станице Урюпинской, 

славившейся своими ярмарками. И только во второй половине XIX столетия 

конные скачки стали проводить как вид испытания лошадей на скорость, 

по итогам которых делался вывод о пригодности к дальнейшему 

разведению. 

В 60-70-х гг. XIX столетия на Донской земле существовали войсковой 

конный завод, станичные конноплодные табуны, донское частное 

коневодство и калмыцкое конезаводство. Частное конезаводство было 

сосредоточено в Задонской степи на площади почти в 800 тысяч десятин. 

Первые правила о донском частном коневодстве появились в 1858 году, а 

потом были усовершенствованы в 1872 и 1877 годах.  

Лошади требовались для кавалерии, обозов и выполнения различных 

хозяйственных работ. Для их подсчета в 1876 году на территории Области 

Войска Донского была организована первая Военно-конская перепись, 

главной задачей которой являлся учет конского поголовья. 

 
 

Военно-конские переписи  
 
Военно-конские переписи проводились по всей стране, но для Дона 

они имели особое значение. Необходимость их проведения была 

обусловлена выполнением донскими казаками воинских обязанностей. 

Высокая достоверность Военно-конских переписей обуславливалась тем, 

что они проводились для военных задач, при участии и под контролем 

военных. Кроме того, благодаря постоянству методики сбора и обработки, 

военно-конские переписи довольно точно отображали динамику развития 

конского поголовья. 

Военно-конские переписи содержали сведения по уездам: об общем 

количестве хозяйств-владельцев коней и количестве безлошадных дворов; 

о количестве коней с распределением по возрастным группам, росте у 

разных категорий владельцев (у крестьян в сельских общинах, частных 
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собственников и жителей городов); а также о распределении владельцев по 

обеспеченности лошадьми. 

«Заведование переписью лежало на местных присутствиях по 

воинской повинности, под наблюдением лиц особо командируемых от 

министерств военного и внутренних дел, само же производство переписи 

по военно-конским участкам – на заведующих этими участками и 

командируемых военным министерством офицерах при содействии 

полиции. Разработка добытых переписью сведений производится 

центральным статистическим комитетом[10]. 

В 1876 году в Области Войска Донского прошла первая Военно-

конская перепись, основными итогами которой являются следующие 

данные [10]. 

 
Итоги первой Военно-конской переписи 1876 года 

 
Всего Казачьего 

сословия 
Неказачьего 

сословия 

Общее число дворов, тыс. единиц 196,9 122,5 73,4 

Поголовье лошадей,  тыс. голов 482,9 354,5 128,4 

На каждый двор приходилось 
лошадей, голов 

х 2,9 1,6 

 
В ходе конской переписи было отмечено, что в Черкасском округе 

Войска Донского в наилучшем состоянии находится коневодство в 

Кагальницкой станице, где два табуна лошадей, плодовой и рабочий. 

Жители Новочеркасских станиц коневодством почти не занимаются, а 

покупают лошадей на ярмарках в Новочеркасске и в станице Раздорской. 

Раздорская станица относилась к 4-му конноплодовому участку 1-го 

Донского округа. Согласно переписи: «…в 4-м участке коневодство 

порядочное. Лошадь составляет важное подспорье в хозяйстве. Корм 

хороший: летом трава, зимою сено, солома употребляется как 

вспомогательный корм. Особенно распространенных болезней нет. В 

Раздорской станице подмечено распространение слепоты у лошадей, всего 

свыше 2%. Происходит это от того, что казаки жестоко обращаются с 

лошадьми и бьют по морде» [10]. 

В ходе переписи так же было отмечено что «конокрадство есть одно 

из величайших зол нашего коневодства, препятствующее разведению 

ценных добропорядочных лошадей. «Хорошую лошадь, говорит часто казак 

и крестьянин, выводить не стоит, ее сейчас же украдут». 
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По данным конской переписи всех частных конных заводов на 

1876 год в Задонской степи насчитывалось 101 единица, в которых состоит 

1 479 косяков*, на них отведено 224 участка (537 600 десятин земли). Вся 

земля Области Войска Донского (по частным коннозаводчикам) была 

разделена на 2 части: Западную и Восточную. Участок полагается на 

каждые 60 маток конно-плодового табуна в 2 400 десятин земли. 

Согласно данным Военно-конской переписи в 1890 году общее число 

лошадей в Области Войска Донского насчитывалось 552 385 голов. 

В Калмыцкой степи перепись была проведена в 1891 году, по ее 

результатам число лошадей составляло 107 870 голов [27]. 

 

Итоги Военно-конской переписи 1890 года 
 

 
В Области Войска Донского насчитывалось 222 403 владельца 

лошадей, где на 100 человек населения Донской области приходится 

32,7 лошади. Число лошадей на квадратную версту составило 3,8 головы. 

 

_______________ 
* В коневодстве кося к — сравнительно небольшая, в 9-30 голов, отдельная семейная 
группа лошадей, состоящая из нескольких кобылиц (как правило, 12-20 голов), 
их жеребят и одного жеребца-производителя. 
Косяки составляются на период размножения лошадей с целью проведения их 
вольного спаривания, после чего животных снова объединяют в табуны(каждый из 
которых включает в себя по нескольку бывших косяков). Весной следующего сезона из 
табуна выделяются кобылки и жеребцы, относившиеся ранее к разным косякам, и из них 
составляется новый косяк  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD
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Число лошадей у крестьян за 1890 год составило 321 578 голов, 

наибольшее число лошадей сосредоточено в Донецком округе – 

80 880 голов и Усть-Медведицком округе – 57 614 голов. По данным 

переписи за 1891 год в Калмыцкой степи число лошадей у крестьян в 

сельских обществах составляло 107 870 голов лошадей. 

Число лошадей у землевладельцев и других лиц, проживающих в 

уезде на территории Области Войска Донского, составило 219 296 голов, с 

численностью владельцев лошадей 51 201 человек. В собственности у 

городских жителей находилось 11 300 голов, с численностью владельцев 

лошадей 5 434 человека. 

 

 

 

 

  



ЮБИЛЕЙНЫЙ ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

42 

В военно-конской переписи 1890 года особое внимание уделено 

численности коневладельцев с распределением по числу имевшихся у них 

лошадей. Так, по ее итогам на территории Области Войска Донского, с 

числом лошадей свыше 300 голов их насчитывалось 134 человека. Также 

необходимо отметить, что 85% составляли жители Сальского округа.  

В Калмыцкой степи по итогам военно-конской переписи 1891 года 

число коневладельцев в степных улусах с числом лошадей свыше 300 голов 

насчитывалось 55 человек. 

 

Коневладельцы, распределенные по числу имеющихся у них лошадей  
(по итогам Военно-конской переписи 1890 года) 
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Основные вопросы Военно-конской переписи касались породы 

лошадей, кормления и ухода за ними, изучение недостатков и болезней 

лошадей, способов их приобретения. 

Так, по итогам Военно-конской переписи 1898 года [10] было 

рассмотрено 366 ведомостей, согласно которым на территории Области 

Войска Донского насчитывалось 49 пород и сортов лошадей, где 

преобладающей породой лошадей является Донская.  

Получены сведения на следующие вопросы: 

 «Породы лошадей»  

По станице Старочеркасской учтены породы: донская, калмыцкая, 

киргизская, крестьянская и упряжная с примесью Растопчинской, а 

по 1 и 2 участкам Черкасского округа породы: тамбовская упряжная, 

донская верховая и крестьянская простая. В станице Пятиизбянской 

25% лошадей калмыцкой породы, 50% упряжной и 25% от 

войсковых жеребцов. 

  «Какой уход за лошадью и способ выращивания малолетних» 

На всем пространстве области, как у крестьян, так и казаков уход 

одинаков, и за некоторым исключением неудовлетворительный.  

«В казачьих поселениях лошадей содержат в табунах, в городах 

области уход в большинстве своем конюшенный, а в селах 

разнообразный, чаще всего лошади «гулявые». Весь уход 

ограничивается дачею корма и прогулкой на водопой».  

 «Рост и качество малолетков»  

Во всех поселениях области, у лиц, занимающихся разведением 

малолетков, они плохи, слабосильны и мелки ростом, исключением 

служат только некоторые хозяйства. 

 «Кормление лошадей»  

На всей территории Области Войска Донского от весны до 

наступления зимы «гулявые» лошади довольствуются подножным 

кормом, зимой стоят на базах или в сараях вместе с остальным 

скотом. Рабочая лошадь в некоторых местах летом довольствуется 

паcтбищем, в других круглый год получает сухой фураж. Лошади 

казаков готовящихся к выступлению в полки кормятся намного 

лучше – сено, зерновой фураж, овес, ячмень и сечка с мукой или 

отрубями. 

 «Недостаток лошадей»  

На вопрос о главном недостатке лошадей и главной причине 

недостатка повсеместно по области указывается малорослость и 

слабосилие. «Причиной этому по мнению лиц, производивших 
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перепись кроется в ранней по возрасту случке, чему 

воспрепятствовать не представляется возможным, так как молодые 

животные обоих полов бродят по одному и тому же выгону, а также 

ранняя работа с двухлетнего возраста и плохой корм». 

 «% лошадей старше 15 лет (возраст лошадей)»  

По области процент лошадей старше 15 лет колеблется от 0,01% 

(Селивановская волость Донецкого округа) до 30% в 7 переписном 

участке 2 Донского округа.  

 «Болезни лошадей»  

Самыми распространенными болезнями являются колики, болезни 

желудка и кишок, вследствие очень грубого корма, при этом создана 

организация от Войска Донского «до ветеринарной помощи». 

 «Какими средствами приобретаются лошади» 

 «Где они покупаются и продаются» 

 «Занимается ли местное население само, или есть необходимость 

приобретать лошадей из вне» 

 

Подводя итоги свода Военно-конской переписи за 1876 и 1898 годы, 

составленного в Войсковом штабе Войска Донского, на всей территории 

наблюдалось увеличение поголовья лошадей и снижение поголовья 

лошадей, приходящихся на каждый двор. Причиной этому послужил 

естественный прирост городского населения. 

 

 1876* 1898 

Все лошади по области, голов 482 924 698 893 

Всех дворов по области 195 954 352 313 

На каждый двор приходится лошадей, 
без коннозаводческих, голов  

2,2 1,9 

_______________ 
* Данные без присоединения к области Ростовского-на-Дону уезда и Таганрогского 
градоначальства в 1888 г. 

 

На 1 января 1887 года численность населения области насчитывала 

1 613 363 человека, а на 1 января 1888 года – 1 962 369 человек, что на 

349 006 человек больше, из-за присоединения Ростовского-на-Дону уезда и 

Таганрогского градоначальства в 1888 году.  
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Так как население присоединенных территорий  живет в городах, то 

и относительное число лошадей для всей области уменьшилось. Если в 

1876 году в казачьем населении приходилось на каждый двор около 

2,9 лошади, а в не казачьем 1,6 лошади. По данным Военно-конной 

переписи 1898 года на Дону всех лошадей насчитывалось 698 893 головы, 

где на каждый двор приходилось 1,9 голов. Из общего числа лошадей  

лицам войскового сословья принадлежали 361 442 лошади, остальному 

населению 337 451 голова, где на казачьих лошадей приходилось свыше 

51%.  

Всех дворов за 1898 год составляло 352 313 единиц, из них на 

безлошадных приходилось 88 812 дворов, что составляет 25%. Всего 

дворов, где находятся лошади, насчитывалось 263 501 единица, из них 

войскового сословия – 143 184 и иногородних – 133 546 единиц. На каждого 

из владельцев войскового сословия приходилось 2,5 лошади. 

Войсковых лошадей, годных в казачий строй, за 1898 год 

насчитывалось в размере 12 486 голов, из них артиллерийских – 840 голов 

лошадей, обозных 1 разряда – 579 голов лошадей и 2 разряда – 601 голова 

лошадей. 

По расчетам центрального статистического комитета на каждую 

лошадь приходилось свыше 21 десятины всей земли в области, которая к 

тому моменту состояла из  15 020 443 десятины. В казачьих станицах на 

1 января 1898 года приходилось порядка 8 726 174 десятины всей земли, 

всего у казаков в общинном владении состояло 9 301 356 десятин земли, 

где на каждую лошадь приходится 26 десятин. 

На территории Области Войска Донского местными средствами 

выращивается незначительное число лошадей, большинство их 

приобретается у частных коннозаводчиков в пределах области или 

привозится из вне, где последних гораздо больше. Покупка и продажа 

осуществляется на местных ярмарках, соседних ярмарках, на рынках 

ближайших городов и изредка на самом месте сбыта.  

По данным Военно-конской переписи 1898 года средняя цена на 

верховую лошадь составляла в пределах от 108 (Таганрогский округ) до  

212 рублей (Черкасский округ), на обозную 1 разряда от 78 (Второй 

Донской округ) до 191 рубля (Черкасский округ), на обозную 2 разряда от 

56 (Второй Донской округ) до 70 рублей (Таганрогский округ), на 

артиллерийскую от 94 (Усть-Медведицкий округ) до 202 рублей 

(Таганрогский округ). 
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Цены на лошадей по итогам военно-конской переписи 1898 года 

Название 
округов 

Сорт лошадей Цена в рублях 

наименьшая средняя наибольшая 

Черкасский Верховая 85 212 250 

Обозная 1 разряда 80 191 600 

Обозная 2 разряда 39 62 100 

Артиллерийская 80 145 350 

1 Донской Верховая 60 117 200 

Обозная 1 разряда 40 102 160 

Обозная 2 разряда 40 69 100 

Артиллерийская 75 135 160 

2 Донской Верховая 60 117 175 

Обозная 1 разряда 30 78 150 

Обозная 2 разряда 20 56 80 

Артиллерийская 70 127 200 

Сальский Верховая 30 170 250 

Обозная 1 разряда 30 99 150 

Обозная 2 разряда 30 68 100 

Артиллерийская 65 120 200 

Усть-
Медведицкий 

Верховая 60 110 165 

Обозная 1 разряда 60 99 150 

Обозная 2 разряда 40 68 100 

Артиллерийская 70 94 150 

Хоперский Верховая 50 110 175 

Обозная 1 разряда 40 100 300 

Обозная 2 разряда 21 67 90 

Артиллерийская 60 118 170 

Донецкий Верховая 65 140 260 

Обозная 1 разряда 50 117 250 

Обозная 2 разряда 25 67 140 

Артиллерийская 70 136 300 

Ростовский Верховая 80 140 200 

Обозная 1 разряда 40 104 180 

Обозная 2 разряда 25 68 150 

Артиллерийская 90 154 250 

Таганрогский Верховая 50 108 300 

Обозная 1 разряда 80 118 300 

Обозная 2 разряда 35 70 110 

Артиллерийская 80 202 350 
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Подводя итоги XIX века, развитие донского коневодства полностью 

удовлетворяло возрастающую потребность Войска Донского в лошадях и к 

началу ХХ столетия на Дону, кроме частных и конских заводов, имелись 

станичные и войсковые табуны. 

По переписи 1901 года в Области Войска Донского было порядка 

761 тыс. голов лошадей, на 100 квадратных верст приходилось 528 голов, а 

на 100 жителей по 28 голов лошадей. 

В 1905 году в Области Войска Донского насчитывалось 127 табунов с 

численностью 68 563 лошади, из которых 2 117 производителей и  

28 371 маток. Под пастбища было отведено 226 тыс. десятин земли [26]. 

 

Частное коннозаводство. Донское частное коннозаводство 

осуществляется в Западной степи Сальского округа, где для него было 

отведено 784 648 десятин войсковой земли; 167 119 десятин того же 

округа в районе земель верхнего запаса отведено под калмыцкое частное 

коневодство. На 1 января 1905 года в Задонской степи был 321 участок с 

86 владельцами. Общее число лошадей составляло 60 тыс. голов, из них 

порядка 1 500 жеребцов и более 12,5 тыс. плодовых маток. В верхнем 

запасе 139 участков в руках 40 владельцев, из них 17 калмыков, где общее 

число лошадей порядка 11,5 тыс. голов – 274 жеребца и около 5 тыс. 

плодовых маток.  

 

Станичные строевые табуны. Станичные строевые табуны 

учреждали с целью облегчить казакам приготовительного разряда 

льготным содержанием строевых лошадей в летнее время, когда казаки 

были заняты полевыми работами. Данные табуны содержались на тех же 

основаниях, что и станичные конно-плодовые, отличительной 

особенностью служило только отсутствие ветеринарного фельдшера. В 

1905 году насчитывался 121 строевой табун с более 11,7 тыс. лошадей, что 

составляло 1/5 всего числа строевых лошадей. Причиной этому факту 

служило использование для работ собственных строевых лошадей. 

По переписи 1901 года в Области Войска Донского было порядка 

761 тыс. голов лошадей, на 100 квадратных верст приходилось 528 голов, а 

на 100 жителей по 28 голов лошадей. 
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Анализ динамики поголовья лошадей второй половины XIX–первой 

половины  XX века показывает, что наибольшая их численность (по 

имеющимся данным) наблюдалась в период «расцвета» донского 

казачества в 1916 году – 1104,4 тыс. голов.  

 

Динамика поголовья лошадей  
(тыс. голов) 
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Вытеснение тяглового коневодства автотракторной техникой на 

фоне общей тенденции развития производительных сил привело к 

постепенному сокращению поголовья лошадей и переориентации 

коневодства как отрасли. В настоящее время всё большую популярность 

приобретают конный туризм и конные охоты, проводятся международные 

состязания по разным видам конного спорта. 

Так, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2006 года в Ростовской области насчитывалось 17,2 голов лошадей, а 

спустя 10 лет (по данным ВСХП-2016) – уже 7,3 тыс. голов. По 

предварительным данным на начало 2020 года численность поголовья 

лошадей в области составила 6,2 тыс. голов.  

  

333,4 482,9 552,4 698,9 761,0 1104,4 
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2.3  ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 

 

 

Масштабным мероприятием начала XX века, имеющим важное 

значение для развития сельского хозяйства Донского края и всей страны, 

стала Первая Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая была 

проведена в России в период 1 мировой войны – в 1916 году.  

Основные задачи сельскохозяйственной переписи 1916 года 

предусматривали:  

 сбор материалов для проведения продовольственной кампании 

на 1917-1918 гг. в целях построения плана снабжения армии и 

населения хлебными и мясными продуктами;  

 сбор сведений по земельной статистике, необходимых для 

решения основных вопросов аграрного законодательства.  

Перепись проводилась по одинаковой и обязательной для всех 

местностей России программе. Объектами переписи были крестьянские и 

частновладельческие хозяйства.  

На территории Области Войска Донского в период переписи было 

обследовано 448,5 тыс. хозяйств с численностью населения 2661,8 тыс. 

человек (в среднем на одно хозяйство приходится 5,9 человека).  

По сведениям местных переписных учреждений численность 

необследованного населения (то есть не осуществляющего 

сельскохозяйственную деятельность) составила 939 тыс. человек. 

 

Итоги Первой Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года  
в Области Войска Донского [16] 

 Всего 

Число крестьянских и частновладельческих хозяйств, 
единиц 

448522 

Численность обследованного населения, тыс. человек 2661,8 

В среднем на одно хозяйство приходится обследованного 
населения 

5,9 

Численность необследованного населения, тыс. человек 939,0 

Всего населения, тыс. человек 3600,8 

 

По итогам переписи общая площадь посевов по обследованным 

хозяйствам составила 4424,9 тыс. казенных десятин (в среднем на одно 
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хозяйство приходилось почти 10 десятин посевов, при этом пшеницы – 

4,7 десятины, ячменя – 2,4).  

Из общей площади посевов было занято под культурами:  

 продовольственными – 69,1%,  

 кормовыми – 28,1%, 

 масличными –2,7%.  

Основная часть посевов (более 60%) приходилась на рожь и 

пшеницу, 27,6% было отведено под овес и ячмень. 

 

Посевные площади по отдельным культурам  
во всех категориях хозяйств Области Войска Донского в 1916 году [16] 

 Всего посевных 
площадей,  

казенных десятин* 

Сельскохозяйственные культуры - всего 4 424 920 

Продовольственные культуры 3 056 470 

в том числе:  

рожь 630 360 

пшеница 2 095 256 

просо 111 456 

гречиха 2 216 

кукуруза, горох, фасоль, бобы, чечевица, полба 44 455 

картофель 43 451 

огородные и бахчевые культуры 129 276 

Кормовые культуры 1 243 668 

в том числе:  

овес 150 519 

ячмень 1 068 328 

сеяные травы 24 719 

кормовые корнеплоды (свекла) 102 

Масличные и технические культуры (подсолнечник, 
лен, конопля, горчица, мак, рапс, сурепица и др.) 

120 093 

Прочие культуры 4 689 

____________________  

* 100 десятин = 109,25 гектара. 
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Структура посевных площадей  
во всех категориях хозяйств Области Войска Донского в 1916 году [16] 
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Согласно результатам переписи общее число лошадей в Области 

Войска Донского насчитывало 1104,4 тыс. голов, в структуре их поголовья 

рабочие лошади составляли 74%. Поголовье крупного рогатого скота 

составило 2810,1 тыс. голов, 24% из них приходится на коров  

(674,1 тыс. голов), рабочих волов насчитывалось около 450 тыс. пар. 

Поголовье свиней составляло 931,3 тыс. голов. Более 40% от общего 

поголовья скота в Области составляло поголовье овец и коз –  

3399,9 тыс. голов. В качестве рабочего скота в Области еще использовались 

и верблюды, их поголовье было незначительно и составляло 7,7 тыс. голов. 

 

Поголовье скота Области Войска Донского в 1916 году [16]  
(по всем категориям хозяйств) 

 

Всего,  
голов  

В % от 
общего 

поголовья 
скота 

В среднем 
голов скота 

на одно 
хозяйство 

Лошади 1 104 401 13,4 2,5 

Крупный рогатый скот 2 810 126 34,0 6,2 

в том числе коровы: 674 072 8,2 1,5 

Свиньи 931 266 11,3 2,1 

Овцы и козы 3 399 937 41,2 7,6 

Верблюды 7 669 0,1 0,0 

Прочий скот 50 0,0 0,0 

Всего 8 253 449 100,0 18,4 
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2.4 РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 
 

 

Водные угодья казаков включали в себя морские акватории, реки и 

озера, прилегающие к войсковым землям, а также находящиеся в их 

пределах. Морские акватории донских казаков находились в нераздельной 

собственности всего казачьего войска. Что касается рек и озер, то здесь 

правовые полномочия по большей части имели станицы, в пределах юрта 

которых находились реки и озера. Право рыболовства предоставлялось 

всем желающим казакам при соблюдении  ими определенных условий 

относительно места, времени и способа лова. Некоторые водные участки 

отдавались на откуп, что пополняло войсковую и станичную казну. 

Небольшими речками и озерами (прудами) жители казачьих поселений 

пользовались в силу обычая. Таким способом в казачьих войсках 

регулировались водопользование и рыбный промысел, который имел 

установленные ограничения и запрещения, что способствовало 

поддержанию репродуктивного потенциала рыбных ресурсов. 

Рыбным промыслом занималась каждая казачья семья.  Для 

собственного потребления казаки ловили рыбу обычно в одиночку при 

помощи удочек, бредней, переметов, вентерей, сапеток. Орудия лова 

были  удильные, волоковые, заставные и накидные.  

Рыболовство играло довольно существенную роль в пропитании 

казаков, а для донцов, живших в низовьях своей великой реки, рыба 

являлась одним из главных предметов торговли. 

Дон в ту пору был весьма богат рыбой. Рыбное изобилие 

объяснялось, главным образом, ежегодным ее приходом из Азовского моря 

в Дон для метания икры. После нереста часть старой рыбы и молоди 

оседала в гирлах Дона, где всегда отмечался особо хороший лов. 

Часть выловленной рыбы продавалась живьем, а часть шла на 

переработку. Для этой цели казаки строили рыбоспетные заводы, которых 

в 60-70-х годах ХVIII столетия только в низовьях Дона насчитывалось 

67 единиц, а на азовском побережье действовал 

41 рыбоперерабатывающий завод. 

В восемнадцатом столетии рыболовство являлось третьей по 

значимости отраслью казачьего хозяйства, всегда спасавшей донцов от 

голода в самые лютые годы недородов и неурожаев. Рыбная ловля на Дону 

не прекращалась практически круглый год. Различались зимняя, весенняя 

и меженная ловли.  
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В 1822 году в реках и водоемах Дона было поймано более 

5 миллионов 170 тысяч пудов рыбы. К 1850 году этот показатель снизился 

до 3 млн пудов, но следует отметить, что этот показатель приведен без 

учета улова сельди, которой было выловлено более 10 млн штук. Основным 

орудием лова рыбы в первой половине XIX века являлся невод. 

В XIX веке отличная донская рыба находила сбыт далеко за 

пределами Области Войска Донского. Один из авторов «Отечественных 

записок» в 1841 году отмечал, что «Дон снабжал рыбою всю Украину, часть 

Малороссии, …сушеною и копченою таранью, чебаком, сулою, вялеными 

сельдями, икрою, красною рыбою, севрюгою, стерлядью, осетром в виде 

балыка, который предпочитается астраханскому». Кроме этого, донскую 

рыбу охотно покупали на вывоз купцы из Турции, Греции, Польши, Италии, 

Франции, Швейцарии и ряда других стран Азии и Европы. 

В 1891 году рыбная ловля производится или в самом Дону и его 

притоках или в речках и озерах, разнесенных по степному пространству. 

Рыбу ловят станичники либо сами, либо сдают свои рыболовные 

довольствия в аренду, причем вырученные деньги поступают в 

общественный капитал. 

В 1905 году поймано 6,4 тыс. пудов красной, 292,9 тыс. пудов белой 

рыбы и около 3,5 млн сельди: добыто икры из красной рыбы 253 пуда. 

Всего поймано и добыто рыбы на 1 261 тыс. рублей [26]. 

Рыбоводством в тот период занимаются преимущественно жители 

Елисаветовской, Гниловской и Новониколаевской станиц, посад Азова и 

приморские 

волости.  

Рыболовных 

и рыбоспетных 

заводов в Области 

Войска Донского 

насчитывалось за 

1905 год 

109 единиц, где на 

Ростовский округ 

приходилось 

73 завода, на 

Таганрогский округ 

22 завода, на 

Черкасский округ 9 заводов и на посад Азов 5 заводов [26]. 
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2.5 СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ  
 

 

До эпохи Петра Первого казаки покупали соль у русских купцов, 

доставали у турок или крымцев (крымских татар). В начале ХVIII века 

донцы вытеснили ногайцев из манычских степей, захватив находящиеся 

здесь соляные озера. Соль в этих озерах отныне мог добывать каждый 

казак, и в этом состояла одна из привилегий донцов. Продавать же соль 

разрешалось только в пределах Земли Войска Донского. Манычские 

соляные озера располагались в Первом Донском округе недалеко от границ 

с Астраханской губернией на правой стороне реки Маныч, от которой и 

получили свое название. Всего здесь насчитывалось семнадцать 

соледобывающих озер, но главным к концу ХVIII столетия являлись 

Староманычское и Грузское. Качество манычской соли было не очень 

высоким: она содержала в себе соляно-кислую магнезию и известь, отчего 

имела горьковатый привкус. Добывать соль обычно начинали в середине 

июня и завершали этот процесс к середине октября, когда сравнительно 

теплые дни еще не покидали эти края. При добыче соли казаки 

использовали лодочки, ломы, лопаты, топоры, канаты и другие 

технические средства.  

В 1819 году в Манычских озерах добыто 1 277 420 пудов соли. Цена 

за пуд соли складывалась от 10 до 18 копеек, но привоз ее к Донским 

станицам составляет главную издержку, которая увеличивала цену от 30 до 

40 копеек за пуд. В розничной продаже средняя цена соли не превышает 

70 копеек за пуд [10]. По сведениям за 1905 год в Донской области добыто 

соли по 20 тысяч пудов как в Грузском озере, так и Староманычском озере 

[26]. 
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2.6  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

 

В целом на Дону промышленное развитие шло более медленными 

темпами, а крупная промышленность появилась гораздо позднее, чем в 

центре России. Одним из первых в 1780 году был основан кожевенный 

завод, затем в 1826 году – водочный завод. 

В первой половине XIX века на территории Области Войска Донского 

преобладали предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственное 

сырье, но строились также кирпичные рыбоперерабатывающие и 

салотопенные заводы.  

В течение всего XIX века на Дону в полном соответствии с аграрным 

характером области наибольшее распространение получила 

промышленность, перерабатывавшая продукцию сельского хозяйства. 

Особенно ярко эта черта обрабатывающей промышленности проявилась на 

периферии области. По статистическим отчетам в 20-30 гг. XIX века, всего 

на Дону насчитывалось 37 винокуренных, 413 рыбоспетных,  

31 кирпичных, 4 салотопенных, 1 водочный, 1 кожевенный и 1 завод по 

производству аспидных досок. Все они были незначительны, так как в 

отчете у большинства производств не было ни слова ни о сумме их 

производства, ни о числе имевшихся на них рабочих [10]. 

В середине XIX века в Области Войска Донского начали зарождаться 

новые виды обрабатывающей промышленности, стали появляться новые 

производства и фабрики: 1 чугуноплавильный завод, 1 предприятие по 

производству сельскохозяйственных машин, 3 табачных, 1 макаронная, 

1 известковая, 2 войсковых, 9 шерстомоек. 

О положении обрабатывающей промышленности на Дону по данным 

за 1850 год можно судить по числу фабрик и заводов, а также общему 

объему их производств [11]. 

Таким образом, первое место принадлежало салотопенным заводам, 

на которых ежегодно забивалось до 1 300 голов скота и вырабатывалось 

сала до 20 000 пудов; за ними следовали воскобойные заводы, на которых 

перетапливалось до 6 000 пудов вощины на воск и мед. Шерстомойки 

занимали видное место по размерам производства, в среднем перемывая до 

200 000 пудов грязной шерсти, из которой получалось до 70 000 пудов 

чистой. На шерстомойках работало от 7 до 10 тысяч рабочих, в основном 

женщины. 

Среди предприятий нового типа выделялась Таганрогская паровая 

мельница, крупнейшая на юге страны, занимавшая обширное каменное 
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трехэтажное здание, оборудованное новой техникой. К числу новых 

явлений в донской промышленности можно отнести открытие в 1846 году 

в Ростове чугуноплавильного завода, на котором из чугунного лома 

изготовлялись земледельческие орудия, плиты, решетки и прочее.  

В начале 1850-х гг. в Новочеркасске появилось предприятие по 

производству сельскохозяйственных машин, столь нужных 

земледельческому Дону.  

Обрабатывающая промышленность в основном была сосредоточена 

в Ростове-на-Дону, Таганроге, Сулине (табачные фабрики, чугунолитейные 

и железоделательные заводы). Табачные фабрики только зарождались и 

переработка табака составляла лишь 1 500 пудов. 

После реформы 1861 года усилился рост промышленности на Дону. В 

этот период область располагала уже 222 заводами, в том числе 

95 кирпичными, 19 салотопными, 12 кожевенными, 5 овчинными, 

9 шерстомойными, 13 свечными, 12 табачными, 6 винокуренными [11].  

Территориально промышленность в 1875 году характеризовалась 

следующими данными [12]: 

 Черкасский округ (близкий к Ростову) – всего 171 предприятие,  

в том числе крупные:  

металлургический завод Д.А. Пастухова (Сулин) – 577 рабочих, 

13 паровых машин;  

механический завод Э.М. Зубова (станица Гниловская) – 

170 рабочих, 7 паровых машин;  

стекольный завод Кондожаки (Аксай) – 273 рабочих, 4 газовые 

печи;  

кирпичный завод Краснянского (Новочеркасск).  

 Ростовский округ – всего 62 предприятия,  

в том числе крупные:  

7 кирпичных заводов, вырабатывавших ежегодно более 

30 млн кирпича на сумму до 1 млн рублей;  

7 водочных (спиртоочистительных заводов) – до 900 тыс. ведер 

спирта;  

7 салотопенных;  

5 паровых мельниц (Е.Т. Парамонова в год вырабатывавшая до 

2,5 млн пудов муки; Ф.Н. Солодова – до 2 млн пудов муки; 

братьев И.М. Елицер – до 1,75 млн пудов муки; И. Чурилина – до 

1,5 млн пудов муки; братьев Х. и Б. Рысс – до 1,25 млн пудов 

муки);  

6 мыловаренных;  
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4 литейно-механических, где первое место по объему 

производства и количеству рабочих мест занимает завод 

Д.А. Пастухова с годовой производительностью в 

500 тыс. рублей и численностью рабочих 600 человек;  

4 пивоваренных;  

3 химических;  

3 табачных;  

1 писчебумажная фабрика И.С. Панченко с годовой 

производительностью в 500 тыс. рублей, вырабатывающая 

около 150 тыс. пудов разных сортов бумаги, где было занято до 

400 рабочих.  

 Миусский округ – 17 предприятий,  

среди них завод сельскохозяйственных машин И.Г. Иловайского 

с 60 рабочими. 

 В других округах имелись только мелкие предприятия: в 

Донецком округе – 14, в Хоперском – 23, в 1-м Донском – 5, во  

2-м Донском – 14, в Усть-Медведицком – 171. 

Таким образом, только в одном Черкасском округе находилось свыше 

65% всех предприятий, в том числе наиболее крупные заводы (за 

исключением завода Иловайского в Миусском округе). Что же касается 

промышленности, расположенной на остальной территории области, то 

она была представлена мелкими заведениями домашнего характера и 

мануфактурой. Кроме названных предприятий, в области имелись сотни 

ветряных, водяных и конных мельниц, число их резко колебалось год от 

года. 

К 1885 году на Донской земле уже насчитывалось 517 заводов и 

фабрик. Семь лет спустя их число сократилось до 372, но производили они 

товаров почти на 19 млн рублей и на них трудилось около 15 тыс. человек. 

За десятилетие 1890-1900 гг. на территории Области Войска Донского 

возникло более 30 промышленных предприятий; общий рост производства 

составил свыше 20 млн рублей. Выплавка чугуна возросла почти в 12 раз.  

К числу крупных промышленных предприятий Дона относились 

Таганрогский, Сулинский, Макеевский металлургические заводы, 

механический завод Пастухова, завод акционерного общества «Аксай», 

котельный завод в Таганроге, мастерские Владикавказской железной 

дороги, завод Панина по производству гвоздей в Ростове и некоторые 

другие предприятия. 
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Паровая мукомольная мельница О.Н. Солодова, Ростов-на-Дону. 
 

 

По данным за 1905 год фабрично-заводская промышленность в 

Области развивается быстрыми темпами, где следует отметить, что заводы 

и фабрики принадлежали в большинстве лицам неказачьего сословья. В 

1905 году насчитывалось 10 455 заводов, фабрик и мельниц с суммой 

годового производства 68,8 млн рублей. Заводы сосредотачивались 

преимущественно в Ростовском, Черкасском и Таганрогском округах [26]. 

В начале ХХ века активно развивалась обрабатывающая 

промышленность. Число промышленных заведений на Дону, 

осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, к 

1912 году возросло до 59 единиц. По количеству промышленных заведений 

это был самый многочисленный вид промышленных производств. Вторую 

позицию (54 единицы) – занимали «добыча руд, выплавка и обработка 

металлов, производство машин и изделий из металлов», по численности 

рабочих превышая все остальные, вместе взятые виды промышленных 

производств. 
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Сведения о числе промышленных заведений и рабочих в них  
в Области Войска Донского  
в 1912 году [18] 

Наименование производства 
Число заведений, 

ед. 
Число рабочих в них, 

чел. 

Обработка пищевых и вкусовых 
веществ 

59 4008 

Обработка животных продуктов 7 795 

Механическая обработка дерева 11 412 

Обработка минеральных веществ 47 3243 

Химические производства 14 263 

Добыча руд, выплавка и 
обработка металлов, 
производство машин и изделий  
из металлов 

54 16697 

Производство бумажной массы, 
бумаги, картона, изделий из них, 
производство полиграфическое 

25 698 

Обработка хлопка, льна, пеньки и 
джута 

4 93 

Обработка шерсти 3 110 

 

Ведущие позиции пищевой переработки в Донском регионе 

определяются прежде всего наличием ресурсной базы. По количеству 

промышленных заведений здесь безусловным лидером являлась 

мукомольная отрасль, продукция которой в 1912 году производилась на 

20 мельницах. Наиболее крупными были мельницы Парамонова и Солодова 

в Ростове-на-Дону, мука которых была удостоена золотых медалей на 

парижских выставках [5]. Развитие мукомольного дела, так же как и 

крупяного, пивоваренного производства, обусловлено зерновой 

специализацией донского растениеводства. 

 

Угольная промышленность. Большой интерес представляет собой 

формирование угольной промышленности на Дону. Так XIX век стал 

временем возникновения и бурного развития донской промышленности и 

прежде всего – каменноугольной. Первые сведения о «приискании» 

каменного угля на Дону встречаются в указах Петра I от 22 декабря 

1722 года и 21 сентября 1724 года, но промышленная разработка 

каменного угля на Донской земле началась только в 1797 году. В это время 
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казаки начали разработку месторождений угля в юрте станицы 

Гундоровской в связи с нуждами вновь построенного Луганского завода.  

В период с 1797 по 1806 гг. были обнаружены залежи угля в девяти 

местах на Нижнем Донце и Нижнем Миусе. В 1827 году на Дону появилась 

экспедиция во главе с полковником Оливьери, которая нашла большие 

залежи антрацита в районе Грушевки. Началась их разработка, и десять лет 

спустя здесь уже действовало три шахты, добывавшие в год 150 тыс. пудов 

антрацита. Изыскательные работы продолжались, и в 1841-1842 гг. горный 

инженер Анисимов обнаружил на Дону еще 97 месторождений угля, 42 из 

которых, наиболее богатые углем, были взяты распоряжением атамана в 

войсковую собственность. Через год изыскатели открыли еще  

258 месторождений, находившихся в Первом Донском и Донецком округах. 

Для разработки антрацита стали выделяться отводы (участки) 

подрядчикам, которые брались за их разработку. Право разработки 

угольных месторождений предоставлялось только войсковым жителям, 

поэтому первые углепромышленники были лица только казачьего 

сословия.  

Угольная промышленность Дона в первой половине XIX века 

представляла собой мелкотоварное производство, подчиненное торговому 

капиталу, и работавшая на рынок сбыта. Добыча угля непрерывно 

возрастала из-за увеличения числа разрабатываемых участков и, благодаря 

интенсивности их эксплуатации, спрос на антрацит увеличивался с каждым 

годом. Потребителями его стали Луганский машиностроительный завод, 

города Новочеркасск, Таганрог, Нахичевань, а затем и Ростов. Здесь уголь 

начал вытеснять применявшиеся для топки печей дрова, камыш, бурьян. 

Как и в других отраслях промышленности, производство по добыче 

каменного угля было примитивным, какая-либо техника безопасности 

отсутствовала, стремления владельцев шахт были направлены на то, чтобы 

при наименьших затратах получить больше прибыли. Добывался уголь 

только из ближайшего пласта, затем шахты затоплялись.  

Дальнейшему развитию угольной промышленности препятствовали 

недостаток свободных рабочих рук, а также устои и права, связанные с 

казачьим землевладением на Дону. Как отмечалось ранее, право 

заниматься горным промыслом имели только жители войскового сословия. 

С 1839 года земли, в которых находили уголь, выделялись в 

общевойсковую собственность, а их бывшим владельцам давались взамен 

другие участки, что приводило к сокрытию владельцами земли 

обнаруженных залежей, мелкие участки (1500 кв. саж.) не давали 
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возможности правильно организовать добычу и окупить затраты 

промышленников. 

В 1840-1842 гг. по инициативе Межевой комиссии была построена на 

средства войска первая образцовая вертикальная шахта с целью «указать 

жителям правильный способ добычи антрацита» [4]. В эти же годы 

появляются приспособления для поднятия угля и отлива воды из шахт 

(конные и ручные вороты с бадьями).  

В середине XIX века развитию добычи угля способствовало 

появление новых потребителей этого минерального сырья. В 1841 году по 

Дону начали курсировать первые пароходы «Донец» и «Ростов».  

В 1845 году начал работать в Ростове чугунолитейный завод Пастухова. 

Таганрог стал крупным портом, пропускавшим большое количество судов. 

В середине 90-х годов в угольной промышленности процесс 

капиталистического развития, поглощение мелких предприятий 

крупными, образование новых крупных и крупнейших шахт происходили 

последовательно и быстро. Этому способствовали утвержденные 

Положения «О порядке добывания жителями войска Донского каменного 

угля», где  были сняты ограничения в занятии горным промыслом для 

иногородних и увеличены отводимые участки до 5000 кв. сажень;   

«О горном промысле в Донском Войске», согласно которому разрешалось 

разведывать, добывать и разрабатывать горные породы на территории 

Дона и лицам неказачьего сословия. Это обстоятельство, безусловно, 

свидетельствует о тех качественных изменениях, которые происходили в 

донской угольной промышленности, где наступала новая стадия – стадия 

становления крупной угольной промышленности. 

Центром притяжения всех этих новых углепромышленников стал 

Грушевский рудник, знаменитый своими богатейшими запасами 

прекрасного антрацита. Малоизвестная Грушевка (в настоящее время 

г. Шахты) начала превращаться в один из крупнейших угольных районов 

нашей страны, где в 1853 году ежегодно добывалось более 3,5 млн пудов 

угля. В документе «рапорт смотрителя Грушевских угольных копей» от  

12 декабря 1862 года указывается число рабочих на Грушевских шахтах.  

«В 1860 году – говорится в рапорте, – занимающихся выломкой угля было 

1590 человек и разработкой шахт 587 человек» [13]. 

В своей записке управляющему военным министерством главный 

управляющий имениями Балашовых М. Филиппенко, убеждая того в 

необходимости развертывать национальную металлургию, давал высокую 

оценку донскому антрациту и подчеркивал, что «из всех месторождений 

антрацита наилучшее – Грушевское». 
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Пореформенное развитие промышленности, железнодорожного и 

водного транспорта в стране привело к необходимости изменения вида 

топлива. Вместо дров, громоздких в перевозке и малоэффективных при 

топке, все шире стал применяться уголь. Особую популярность среди 

потребителей топлива завоевал донской антрацит. В связи с возрастающим 

спросом на уголь резко повысился интерес к разработке угольных участков 

на Дону. По словам Н. Краснова, в 1858 году для добычи антрацита и угля 

было вновь отведено 297 участков, кроме 57 шахт, имевшихся в 1857 году, 

а в 1859 году дополнительно было выделено еще 158 участков. 

По данным за 1865 год на всех землях в Войске Донском (войсковых, 

станичных и владельческих) было добыто антрацита и угля 5 692 тыс. 

пудов, от 1864 года оставалось на рудниках 2 427,6 тыс. пудов [4]. В отчете 

Управления горной и соляной частями войска Донского за 1865 год 

говорилось, что «добываемый в войске Донском каменный уголь 

употребляется частью для отопления зданий и разного рода устройств в 

крае и в соседних городах, частью для пароходства по реке Дон, в Азовском 

и Черном морях, около 500 тыс. пудов антрацита отправляется ежегодно на 

Волгу и, наконец, на Сыр-Дарью и в город Пермь для вновь устроенного 

сталепушечного завода»[14]. 

Раздача участков продолжалась и далее. К середине 60-х годов в 

области наряду с казаками появляются и «пришлые», в том числе – 

крупные предприниматели. Первой действительно крупной шахтой на 

Дону была шахта Русского общества пароходства и торговли (РОПИТ), 

правление которого находилось в Петербурге, добывавшей в год свыше 

4 750 тыс. пудов антрацита [4]. 

Начало деятельности РОПИТа сопровождалось развертыванием 

разведочных работ не только в районе Грушевки, который был теперь уже 

открыт для углепромышленников, но также и на станичных и войсковых 

землях. Так, из вновь розданных в 1865 году 68 угольных участков, 

34 находилось в Донецком и 14 – в Миусском округах. 

Согласно сведений о количестве добытого и проданного угля и 

антрацита со всех рудников области с 1868 по 1881 гг. [4] следует, что 

добыча минерального топлива в пределах области в течении 14 лет 

возросла более чем в 8 раз с 5 360 581 пуда до 44 097 510 пудов. 

Наибольшее количество антрацита и угля на войсковых землях добыто в 

1876 году – 28 892 446 пудов – и превышает добычу 1868 года более чем в 

17 раз. Продажа угля и его потребление за 14 лет увеличились в 5 с лишним 

раз. 
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Сведения о количестве добытого и проданного угля и антрацита  
со всех рудников области  

с 1868 по 1881 гг. 

 

 
 

В 70-х годах, когда началось бурное железнодорожное и заводское 

строительство в России, потребность в угле особенно возросла. 

Железнодорожный транспорт способствовал развитию 

углепромышленности не только как потребитель угля. Он оказывал ей 

громадную помощь в транспортировке угля в самые отдаленные районы 

страны. 

В 1894 году угледобыча дала казакам более 80 тыс. рублей чистой 

прибыли. Среди крупных владельцев угледобывающих предприятий Дона 

можно выделить: братьев Иловайских, с годовой добычей более  

20 млн пудов угля, и И.С. Кошкина, где добывалось более 6 млн пудов, и 

некоторые другие шахты. К началу XX века на донских шахтах улучшилась 

техническая оснащенность, появились дисковые врубовые машины, 

применение которых резко увеличило производительность труда 
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шахтеров. Например, в первые годы XX столетия добыча угля на Дону 

возросла более чем в два с половиной раза. На столько же увеличился и 

объем производства в целом. 

За 1905 год добыто 78,9 млн пудов антрацита и 174 млн пудов 

каменного угля, изготовлено кокса 37,9 млн пудов. 

На всех каменноугольных рудниках этого периода работало 

29,9 тыс. рабочих, где на каждого рабочего приходилось 61 пуд добытого 

угля в сутки. Доход войска от каменноугольной промышленности за 

1905 год составлял более 103 тыс. рублей[26]. 

Из года в год росла добыча каменного угля и антрацита. В 1913 году 

на рудниках Области Войска Донского, находящихся на войсковых, 

станичных и владельческих землях, было добыто более 600 млн пудов 

каменного угля и антрацита, что на 22 процента больше, чем в предыдущем 

году. 

 

Добыча угля и антрацита в Области Войска Донского в 1913 году [17] 
(млн пудов) 

 
Каменный 

 уголь 
Антрацит 

Добыто за год 339,6 275,9 

Продано и вывезено за год 218,7 271,0 

Остаток на 1.01.1914 г. 9,0 13,5 
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2.7  ТОРГОВЛЯ  

 

 

Торговля играла большую роль в жизни Донского края. Начало 

торговой деятельности среди донских казаков относится к 16 веку, когда 

они стали ездить в окраинные городки с добычей, отнятой у неприятелей, с 

которыми они вели постоянные войны. Добычу эту казаки меняли на хлеб, 

ткани и различные предметы, необходимые в незатейливом домашнем 

хозяйстве тогдашнего времени. 

В царской грамоте 1615 года казакам было дано право на 

беспошлинную торговлю, что способствовало увеличению и росту объемов 

купли-продажи, развитию на Дону внутренней и внешней торговли. 

По свидетельству В.Д. Сухорукова, уже в ХVIII веке торговлей на Дону 

занимались все городки и станицы, а самым крупным торговым центром 

являлся Черкасск (в настоящее время – станица Старочеркасская), в 

котором велась круглогодичная торговля. Согласно переписи 1764 года в 

городе работали 203 крупные лавки. На его главной площади, помимо 

местных купцов, персы продавали оружие и ковры, индийские арапы – 

восточные сладости, венецианские и английские купцы – ткани, грузины – 

овчину и лисьи шкуры, татары и ногайцы – лошадей и так далее. 

Основными товарами были металлические изделия, стеклянная и 

серебряная посуда, шелковые и бумажные ткани, вино, соль, рыба и 

лошади. 

Со временем, когда торговые отношения приобрели устойчивый и 

постоянный характер, казаков, регулярно занимавшихся торговлей, стали 

причислять к торговым казакам.  

Торговые связи Дона получили особенно широкое распространение 

во второй половине ХVIII века, после отмены в 1753 году внутренних 

таможенных пошлин. Верховые казаки в больших количествах стали 

отправлять в низовья Дона хлеб и лес. Низовые казаки – скот, рыбу, 

виноград, вино, чай, кофе на Верхний и Средний Дон. Наблюдался в этот 

период бурный рост ярмарочной торговли. Некоторые донские ярмарки 

приобрели общероссийские масштабы. 
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Базар в Цымлянской станице, 1875 

 

В XIX веке двигателями торговли на Дону являлись: казаки торгового 

общества, образованного в 1804 году графом М.И. Платовым, иногородние 

купцы и мелкие торгово-промышленники. Первоначально торговое 

общество состояло из 500 казаков, освобождаемых от военной службы за 

ежегодный взнос в 200 рублей, а в 1860 году численность его доведена до 

1000 человек, а затем число членов общества стало не ограничено. 

Торговля в Области Войска Донского производилась на ярмарках и из 

постоянных лавок и магазинов. По данным С. Номикосова, во второй 

половине XIX века ярмарок в области числилось 216. «Главнейших 

ярмарок 9, а именно: две в станице Урюпинской Хоперского округа 

(Покровская и Крещенская), обороты которых достигали 9 млн рублей, что 

составляло 80 процентов от вседонской ярмарочной торговли; в слободе 

Криворожье Донецкого округа (Троицкая); в станице Нижне-Чирской  

2-го Донского округа (Крестовоздвиженская); в станице Луганской 

Донецкого округа (Симеоновская); в станице Митякинской того-же округа 

(Десятопятницкая); в слободе Мартыновке 1-го Донского округа 

(Троицкая) и две в городе Новочеркасске (Троицкая и 

Крестовоздвиженская)».  
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С 1868 года в области произведены специальные исследования по 

некоторым из наиболее важных ярмарок, по результатам которых 

Урюпинская ярмарка занимает одно из первых мест в России, как по 

количеству привозных товаров, так и по съезду на нее людей [4]. 
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Наиболее крупная из ярмарок по продаже скота являлась 

Криворожская, куда пригонялся скот на сумму до 900 тыс. рублей, с общим 

оборотом товара на сумму до 1,5 млн рублей.  

Торговля на ярмарках, конечно, не исчерпывает всего торгового 

движения в области. В местных магазинах и лавках также совершаются 

значительные торговые обороты. Однако определить обороты во всех 

лавках области, даже приблизительно, долгое время не представлялось 

возможным.  

В 1874 году областным статистическим комитетом была сделана 

попытка к изучению торговых оборотов в лавках г. Новочеркасска и 

получены следующие результаты: 

– количество всех лавок и магазинов – 243;  

– общий оборот торговли – до 1 895 410 рублей.  

В структуре распределения общего оборота торговли в лавках по 

видам товара большая часть приходится на торговлю материалом для 

одежды и готовым платьем, несколько меньше оборот у лавочников – 

торговцев продовольствием, далее следуют галантерейные товары и 

торговля железом [17]. 

 

Распределение общего оборота торговли  
в лавках и магазинах по видам товара  

в 1874 году 
(тыс. рублей) 

 

  

Материал для  
одежды и готовое 
платье - 658,7 

Пищевые товары -
532,0 

Галантерейные 
товары - 271,7 

Торговля 
железом - 101,1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#cite_note-3
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Если рассматривать торговлю на Дону за 6 лет, можно 

констатировать, что наибольшие торговые обороты были отмечены в 

1877 году (более 20 млн руб.),  в следующие 5 лет они составляли от 17,4 до 

19,8 млн рублей. При этом число торгующих лиц войскового сословия 

уменьшалось, а торгующих лиц других сословий из года в год 

увеличивалось[4]: 

 

 
 

Вместе с подъёмом экономики в начале XX века дальнейшее развитие 

получила и торговля.  

Обороты местной торговли Области Войска Донского в 1913 году, за 

исключением городов: Таганрога, Новочеркасска, Александровска-

Грушевского и посада Азова, составляли около 38 млн рублей, а с учётом 

перечисленных городов, по оценкам, превысили 100 млн рублей.  

Характерно, что из общего числа торговавших  значительная часть – почти 

четверть – относилась к войсковому сословию. 

 

Число торговавших и торговые обороты  
местной торговли Области Войска Донского  
в 1913 году [17] 

 1913* 

Число торговавших – всего 14242 

в том числе войскового сословия 3368 

% торговавших войскового сословия 23,6 

Поступило в войсковую казну доходов от торговли:  

всего, в руб. 134055 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#cite_note-3
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 1913* 

приходилось на душу мужского пола войскового сословия 
дохода от торговли, в коп. 

18,3 

Торговые обороты, в руб. 37928174 

Приходилось на душу мужского пола всех сословий 
торговых оборотов, в руб. 

21 

_______________ 
* Данные по всем округам области войска Донского, за исключением городов: Таганрога, 
Новочеркасска, Александровска-Грушевского и посада Азова, в которых обороты местной 
торговли ориентировочно сложились в сумме 76219465 рублей.  

 

В наибольших масштабах торговля осуществлялась в Таганрогском 

округе, на который приходилось 36,4% от всего торгового оборота Области 

Войска Донского, в Ростовском округе – 22% и Первом Донском округе – 

14%.  

Ведущее место по торговым оборотам принадлежало хлебной 

торговле в Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в приморских поселениях. 

 

Торговые обороты местной торговли   
по округам Области Войска Донского  в 1913 году [17] 
(тыс. рублей) 

 
  

796,3 

1 244,8 

1 320,9 

2 031,6 
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Кроме того, на Дону в 1913 году было проведено 425 ярмарок, 

торговые обороты от которых составили в сумме 8,7 млн рублей.  

Наиболее крупные ярмарки проводились в станицах Урюпинской, 

Покровской и Крещенской, в слободе Криворожской, Мартыновке, в 

станице Цимлянской, в местечке Кагальник, посаде Азов [17].  

Предметами сбыта на ярмарках и вывоза из области была продукция 

собственного производства: хлеб, рогатый скот, лошади, овцы, вино, мед, 

воск, рыба, шерсть, кожи и прочие виды сельхозпродукции.  

Предметами ввоза являлись мануфактурные, бакалейные, 

галантерейные товары, лес, железо в разных видах  и различные предметы 

заводского и фабричного производства.  

Развитие экономики Области Войска Донского, скопление огромного 

количества товаров, ждущих вывоза, потребовали более эффективного 

вида транспорта, чем гужевой. Таким транспортом стал железнодорожный 

и водный. 
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2.8  ТРАНСПОРТ 

 

Важное значение в развитии любой территории принадлежит 

транспорту, в том числе железным дорогам. 

Выгодное географическое положение Донского региона определило 

сравнительно высокую для каждого периода времени обеспеченность 

сетью железных дорог.  

Комитет по строительству первой на Дону железной дороги – 

Грушевско-Аксайской – был создан в декабре 1860 года. Целью 

строительства этой дороги являлось стремление «удешевить перевозку 

грушевского антрацита от рудников до р. Дон». Строительных рабочих 

довольно быстро набрали в Курской, Орловской и Смоленской губерниях, 

поставку шпал взял на себя богатый казак Кошкин, другими 

необходимыми материалами строителей снабжали по договору торговые 

казаки.  

Строительство дороги, которое велось с большими трудностями, 

успешно завершилось в 1863 году. Движение по этой 65-верстной 

магистрали открылось 29 декабря 1863 года.  

Дорога соединила город Шахты с Новочеркасском и станицей 

Аксайской, где была сооружена специальная пристань. На пристань 

подвозились грузы для последующей погрузки в вагоны, откуда водным 

путем его легко можно было доставлять в Ростов, Таганрог, Азов и в 

станицы Нижнего Дона. Данная железная дорога предназначалась не 

столько для перевозки пассажиров, сколько для вывоза грушевского 

антрацита к Аксайской пристани на Дону. Так в 1864 году в Ростов было 

доставлено из Грушевки 1,7 млн пудов угля, в 1866 году – 4,2 млн пудов, в 

1868 году – 6 млн пудов [15]. К 1868 году от Аксая железную дорогу довели 

до Ростова и Воронежа. В распоряжении железной дороги имелось 

4 паровоза, 161 грузовой, 2 багажных и 14 пассажирских вагонов. В мае 

1872 года дорогу за три миллиона рублей продали купцу 1-й гильдии 

С.С. Полякову, который получил заказ на строительство железнодорожной 

ветки от Ростова до Владикавказа. 

В 1869 году вошла в строй действующих Курско-Харьковско-

Азовская магистраль. В 1870-х гг. на Дону появились Константиновская и 

Донецкая магистрали, а также было завершено строительство Козлово-

Воронежско-Ростовской железной дороги, с 15 июня 1893 года 

называвшейся «Юго-Восточной железной дорогой». 
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По данным, представленным учёным-статистиком Номикосовым С.Ф. 

в «Статистическом описании Области Войска Донского», в 70-80-е годы 

XIX столетия через территорию Области Войска Донского проходили 

6 железных дорог: Грязе-Царицынская, Волго-Донская, Курско-Харьковско-

Азовская, Донецкая каменно-угольная, Козлово-Воронежско-Ростовская и 

Ростово-Владикавказская. Общая протяженность железнодорожных путей 

в ОВД составляла 868 верст. 

С 1 июня 1878 года Волго-Донская железная дорога была 

присоединена к Грязе-Царицынской, и статистические сведения о 

движении по этим дорогам показывались вместе. 

Как видно из приведённой ниже таблицы, основу грузов, 

принимаемых на станциях Грязе-Царицынской железной дороги, её ветви 

Урюпинской, а также Волго-Донской железной дороги, составляли хлебные 

грузы. Кроме того, по указанным линиям за 5 лет было перевезено более 

8 тыс. поголовья разных видов животных. Наибольшее количество грузов и 

пассажиров приходилось на линию Алексиково-Котлубань на станции 

Себряково [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#cite_note-3


 ТИХИЙ ДОН – КАЗАЧИЙ ДОМ  

75 

 
____________________ 

* Данные только за вторую половину года. 

 

Основные показатели деятельности железнодорожных станций  

в 1880 году 
 

Продано пассажирских билетов Принято грузов, пудов 

 
 

 

По Курско-Харьковско-Азовской железной дороге перевозка хлебных 

грузов была незначительной. Можно предположить, что большая часть 

хлебных грузов здесь отправлялась по грунтовым дорогам. Подавляющее 

43044 

16964 18458 

Грязе- 
Царицынская 

Урюпинская Волго- 
Донская 

1511,2 
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1294,0 

346,9 369,6 

Грязе- 
Царицынская 

Урюпинская Волго- 
Донская 

в том числе хлебные 
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большинство грузов на этой линии принималось на станции Харцызской, в 

районе крупного каменно-угольного производства.  

На Донецкой каменно-угольной железной дороге груз состоял 

преимущественно из каменного угля и хлеба. Наибольшее количество 

грузов отправлялось со станции Колпаково, пассажиров – со станции 

Зверево. 

Основным грузом в пределах области по линии Козлово-Воронежско-

Ростовской железной дороги был антрацит, а главными станциями 

отправки и принятия груза – Шахтная, Атюкта, Грушевка. Центрами 

продажи пассажирских билетов являлись станции Новочеркасск, Шахтная, 

Аксай и Каменская.  

Ростово-Владикавказская железная дорога, начинаясь в Ростове-на-

Дону, проходила по Черкасскому округу, имея на всем протяжении Донской 

территории только одну станцию Степную, через которую отправлялись в 

большинстве своём хлебные грузы, а также небольшое количество 

пассажиров.  

Область Войска Донского, таким образом, покрылась сетью железных 

дорог, а Ростов-на-Дону стал важным узловым центром на юге России. 

Здесь сходились три дороги: Юго-Восточная, Екатерининская и 

Владикавказская. Движение по Владикавказской железной дороге, 

соединившей Ростов и Владикавказ, торжественно открылось 15 июня 

1875 года. Ее первоначальная протяженность равнялась 652 верстам 

(1 верста – 1067 метров). В дальнейшем стальные магистрали пролегли до 

Азова, Ставрополя, Дербента, Баку, Новороссийска и других городов 

Кавказа. С вводом в 1899 году железной дороги Тихорецкая-Сальск-

Царицын Дон был прочно соединен с районами Нижнего Поволжья и 

Причерноморья.  

К началу ХХ века Владикавказская железная дорога превратилась в 

огромную разветвленную магистраль, соединившую Дон с центральными 

губерниями России, Северным Кавказом и Причерноморьем, которая 

способствовала быстрому развитию хозяйства Области Войска Донского.  

Достаточно чёткое представление об объёмах и видовой структуре 

железнодорожных грузовых перевозок на Дону в начале XX века даёт 

информация об отправлении грузов со станции Ростов. Структурная 

номенклатура грузов определялась прежде всего специализацией 

сельскохозяйственного и промышленного производства региона, а также 

наличием удобных подъездных путей от места дислокации производства 

до железнодорожной станции.  
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Как свидетельствуют представленные ниже данные 1913 года, 

основу грузоперевозок железнодорожного транспорта составляли хлебные 

грузы, различные ткани, металлы, земледельческие машины, стеклянная 

посуда. В меньших количествах перевозились доски, клёпки, дрючки, 

шпалы, цемент, а также разнообразные виды продовольствия. 

 

Отправление основных видов грузов  
с железнодорожной станции Ростов*  
в 1913 году [18] 

Наименование грузов Тыс. пудов 

Хлебные 589,0 

Различные ткани, шерстяные, льняные, пеньковые 
и хлопчатые 

381,6 

Чугун, жесть, железо, сталь не в деле 274,0 

Земледельческие машины 151,6 

Посуда стеклянная 142,6 

Фрукты свежие 77,0 

Масло конопляное 69,3 

Доски, клёпки, дрючки и шпалы 64,4 

Вино хлебное (водка) 42,1 

Цемент 29,5 

Шерсть овечья 27,3 

Вино виноградное 26,0 

Сельди, рыба частиковая 22,9 

Овощи свежие 16,6 
____________________ 
* Ростов Владикавказской железной дороги без Р. Ю.-В. и Р. Екат. железной дороги. 

 

По имеющимся в исторических источниках данным за 1916 год, 

Область Войска Донского располагала сетью грунтовых дорог 

протяжённостью более 89 тыс. вёрст, находящихся в ведении 

Министерства путей сообщения и Министерства внутренних дел. Кроме 

того, на Дону в этот период уже действовали шоссированные и 

замощённые дороги. Их протяженность ещё была невелика – 

соответственно 6,5 и 4 версты, однако это уже было определённым 

прогрессом. 
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Длина грунтовых дорог, находящихся  
в ведении Министерства путей сообщения и  
Министерства внутренних дел, [18] 
в 1916 году 

 Верст 

Всего 89372 

Грунтовые 89361,5 

Шоссированные 6,5 

Замощённые 4 

 

Донской регион, располагая естественными водоёмами, имел 

возможность осуществлять судоходство. Для этих целей в ОВД 

использовали залив Азовского моря и реку Дон.  

Так как движение грузов между пристанями в пределах области было 

незначительно, а вся кладь направлялась в Ростов, где и разгружалась, то 

цифра разгрузки в Ростове выражала количество грузов, сплавляемых по 

Дону, за исключением леса, часть которого оставалась в Аксайской станице, 

а другая часть шла в Таганрог [5]. 

 
 

Большое количество различных грузов, кроме железных дорог, 

перевозилось по рекам Области Войска Донского. Важнейшими водными 

магистралями земли донских казаков были реки Дон и Северский Донец. 

Последний активно использовался в период весеннего подъема воды, Дон 

же являлся судоходным с апреля по ноябрь, и на его берегах располагались 

такие крупные пристани, как Ростов, Азов, Багаевская, Семикаракорская, 

Константиновская, Старочеркасская и другие казачьи станицы. С 1865 года 

в устье Дона начал действовать «Комитет Донских гирл», созданный с 

целью их расчистки и поддержания в удобном для прохода судов порядке. 

От станицы Качалинской до Ростова, в целях улучшения судоходных 

условий на Дону, в 1893 году был учрежден «Донской речной комитет», 

который начал функционировать 12 января 1894 года. 

С течением времени и увеличением товарной продукции росли 

объемы перевозок и тоннаж донских судов: только за десятилетие 1889-

1899 гг. количество перевозимых грузов возросло на 114%, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#cite_note-3
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паровозоспособность судов в среднем повысилась на 700 пудов. Основной 

объем грузов перевозился баржами.  
 

 
К началу XX столетия по Дону курсировало 13 товаро-пассажирских, 

2 грузовых и 38 буксирных судов с паровыми двигателями, 12 паровых 

шхун, 238 барж и 366 парусных судов. Вся эта масса донских судов ежегодно 

перевозила свыше 40 млн пудов грузов. К 1913 году количество донских 

судов и объемы перевозимых ими грузов значительно возросли. 

Так, по данным исторических источников, в 1913 году перевозку 

грузов по Дону осуществляли около 10 тыс. пароходов, 3,5 тыс. барж,  

6,5 тыс. парусных судов и лодок, сплавляли грузы более тысячи плотов. 

 

Перевозка грузов по реке Дон  
в 1913 году [18] 

Вид водного  
транспорта 

Количество, ед. 
Перевезено грузов, 

тыс. пудов 

Пароходы  9848 7831,7 

Баржи 3534 56524,5 

Парусные суда и лодки 6521 10528,7 

Сплавлено плотов 1089 4338,9 
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Через порты Области Войска Донского осуществлялся ввоз товаров 

из-за заграницы и вывоз за границу. Из-за границы в основном ввозились: 

кофе, цитрусовые, дубильные вещества, невыделанные кожи и прочие 

товары.  

Основными предметами вывоза были пищевые и вкусовые товары и 

изделия, что подтверждается данными по вывозу в 1913 году за границу 

товаров из Таганрогского и Ростовского портов. 

 

Вывоз основных товаров за границу из портов  
в 1913 году [18] 

(тыс. пудов) 

Наименование товаров 
Таганрогский 

порт 
Ростовский 

порт 

Ископаемые и минеральные вещества - 11 

уголь каменный - 11 

Пищевые и вкусовые товары и изделия 25617 75047 

пшеница 15578 42666 

рожь 348 63267 

ячмень 8999 23922 

кукуруза 2 - 

прочие хлеба 1 - 

мука и крупа всякая 3 216 

отруби 12 613 

семя рапсовое и сурепное 273 323 

прочие семена 33 178 

выжимки 366 803 

Металлы и металлические товары, сырые, 
полуфабрикаты и изделия 0,5 - 

железо листовое 0,5 - 
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В 1996 году в г. Новочеркасске на Большом Круге донские казаки 

создали войсковое казачье общество «Всевеликое Войско Донское» (далее – 

ВКО «Всевеликое Войско Донское»). 

Устав ВКО «Всевеликое войско Донское» был утвержден Указом 

Президента Российской Федерации от 17.06.97 № 612, а с 1 июля 1997 года 

ВКО «Всевеликое войско Донское» внесено в Государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации. 

Многие общественные объединения казаков Дона выразили желание 

реформироваться в казачьи общества в целях несения государственной и 

иной службы. Начался новый период казачьего возрождения, новый этап 

взаимоотношений российской власти и казачества. 

В настоящее время статистическое изучение казачества 

продолжается. В 2002 году по данным Всероссийской переписи населения 

на территории Российской Федерации проживали более 140 тыс. человек, 

записавших свою национальность как «казак», «казачка» [24]. Большинство 

из них в Ростовской области – 87 492 человека, или 62,48% от числа всех 

казаков в Российской Федерации. По данным переписи населения 2010 года 

в Ростовской области записавших свою национальность как «казак», 

«казачка» составляло 29 682 человека [25]. О том, как изменилась 

численность  казаков на Дону и в целом по стране, мы узнаем в 2021 году 

по итогам  Всероссийской переписи населения.  

 

3 ХХ ВЕК – ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА 



ЮБИЛЕЙНЫЙ ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР   

82 

Численность населения,  в том числе казаков,  в Ростовской области  
(по данным переписи населения 2010 года)  

 
Всего, 

чел. 

из них 

русские казаки 

чел. чел. 
в % к  

ВПН-2002 

Ростовская область 4279179 3766550 29658 33,9 

г. Ростов-на-Дону 1089851 959174 2001 33,5 

г. Азов 82882 78059 221 35,4 

г. Батайск 111856 100307 149 71,6 

Волгодонск  170621 150026 562 49,0 

Гуково  67268 61852 63 24,9 

Донецк  50085 44923 211 31,7 

Зверево  24124 22041 92 55,8 

Каменск-Шахтинский 95306 88798 772 45,0 

Новочеркасск 169039 151452 1178 25,2 

Новошахтинск  111087 104470 148 27,6 

Таганрог 257692 235948 227 37,9 

Шахты  240152 223230 185 15,3 

Азовский район 93641 83231 234 49,5 

Аксайский район 102593 89080 702 21,8 

Багаевский район 34814 27570 119 9,9 

Белокалитвинский район  102081 90608 2313 11,6 

Боковский район 15085 13378 464 57,4 

Верхнедонской район 20441 19386 351 29,4 

Веселовский район 26168 20828 8 6,1 

Волгодонской район 33779 19759 5878 в 4,5 р. 

Дубовский район 22983 17839 235 63,5 

Егорлыкский район 35743 28414 44 27,7 

Заветинский район 17251 13753 18 12,1 

Зерноградский район 58766 52609 164 48,4 

Зимовниковский район 37095 28095 249 107,8 

Кагальницкий район 30478 27228 104 43,0 

Каменский район 47712 38208 6668 90,6 

Кашарский район 25355 23912 96 12,2 

Константиновский район 33160 30053 595 25,9 

Красносулинский район 81827 76793 153 10,9 

Куйбышевский район 14806 12168 25 35,2 

Мартыновский район 36545 23363 116 28,8 

Матвеево-Курганский район 43443 38403 19 25,3 
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Всего, 

чел. 

из них 

русские казаки 

чел. чел. 
в % к  

ВПН-2002 

Миллеровский район 68361 63615 149 63,7 

Милютинский район 15083 13799 168 60,4 

Морозовский район 42407 36011 485 57,3 

Мясниковский район 39661 15270 118 126,9 

Неклиновский район 84891 76722 839 в 4,1 р. 

Обливский район 18872 16511 155 2,7 

Октябрьский район 73259 67412 243 18,5 

Орловский район 40896 35924 84 3,4 

Песчанокопский район 31612 29039 10 21,3 

Пролетарский район 36511 30805 168 8,4 

Ремонтненский район 19163 13087 19 32,2 

Родионово-Несветайский район 23632 21068 23 13,0 

Сальский район 107770 93218 64 8,7 

Семикаракорский район 52833 41928 417 33,3 

Советский район 6692 5890 46 17,4 

Тарасовский район 29805 27023 61 13,7 

Тацинский район 38463 34195 1109 73,3 

Усть-Донецкий район 33647 31805 137 2,5 

Целинский район 33690 28336 108 124,1 

Цимлянский район 34229 30815 246 42,7 

Чертковский район 36680 33635 95 43,6 

Шолоховский район 27293 25484 550 15,3 

 

На сегодняшний день на территории Ростовской области 

зарегистрировано 291 казачье общество. Около 60% от общего числа 

осуществляют свою деятельность в сфере обеспечения военной 

безопасности.  

Более 30% из числа зарегистрированных казачьих организаций 

занимаются сельскохозяйственным производством в части 

растениеводства. В основном донские казаки выращивают зерновые 

культуры. Предпочтение отдается наиболее ценному по питательности 

виду – озимой пшенице. В 2019 году вышеназванной культуры собрано 

7,5 тыс. центнеров в первоначально–оприходованном весе (85,5% к 

2018 году). 
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На территории Ростовской области создана и функционирует 

целостная система казачьего образования, которая насчитывает более 

511 учреждений с областным статусом «казачье» разного уровня с охватом 

более 90 тыс. обучающихся. 

В основе системы казачьего образования лежит системное 

обеспечение единства обучения и воспитания, стремление к личностной 

самореализации через широкий пласт культуры казачества, 

сформированной на идеях державности, патриотизма, православия, 

беззаветного служения Отечеству. 

При этом изучение казачьего компонента начинается с казачьего 

детского сада (232 единицы), затем продолжается в казачьей 

общеобразовательной школе (255 единиц), в казачьих профессиональных 

образовательных учреждениях (8 единиц), в казачьих учреждениях 

дополнительного образования (16 единиц). После получения среднего 

общего образования казачья молодежь поступает в высшие учебные 

заведения [28]. 

На сегодняшний день на территории Ростовской области 

функционируют: 

 3 федеральных кадетских корпуса [23] : 

− Университетский казачий кадетский корпус-интернат 

(филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» в г. Морозовске Ростовской области, в 

котором осуществляется набор с 5 класса 

(480 воспитанников); 

− ФГБОУ «Второй Донской Императора Николая II кадетский 

корпус» Донского государственного технического 

университета (г. Ростов-на-Дону), в котором 

осуществляется набор с 1 класса (550 воспитанников); 

− ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский 

корпус» Министерства обороны РФ (п. Рассвет Аксайского 

района), в котором осуществляется набор с 5 класса 

(231 воспитанник). 

 4 казачьих кадетских корпуса, подведомственных департаменту 

по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 

области, куда принимаются несовершеннолетние граждане, 

годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться 
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в кадетском казачьем корпусе, начиная с 5 или 6 класса, и где 

обучается более 1000 воспитанников [23]: 

− ГБОУ РО «Донской Императора Александра III казачий 

кадетский корпус» (г. Новочеркасск) (с 6 класса); 

− ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий 

кадетский корпус» (с 6 класса); 

− ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова казачий 

кадетский корпус» (юноши с 5 и 6 класса, девушки –  

с 8 класса); 

− ГБОУ РО «Орловский казачий кадетский корпус»  

(с 6 класса). 

 

В практике учебных заведений по патриотическому воспитанию 

используются традиционные формы. Это Линейки Памяти защитников 

Отечества, Уроки Мужества, экскурсии в музеи, читательские конференции, 

литературно-музыкальные композиции, тематические и поэтические 

вечера и т.п. Большое распространение получили разнообразные конкурсы, 

Вахты Памяти, патриотические акции, факельные шествия. 

 

Следуя известной поговорке «Там, где казак, там и слава!» Донской 

край хранит быт, культуру, историю казачества, широко представленную в 

2 музеях, 3 музеях-заповедниках и 1 культурно-выставочном центре.  

Новочеркасский музей 

истории Донского 

казачества – самый первый 

музей казачества на Дону и 

старейший на Юге России – 

его открыли в 1899 году.  

Это – уникальное музейное 

собрание, единственный 

открытый для широкой 

публики музей казачьего 

профиля как в России, так и за рубежом. В настоящее время музей содержит 

в своих фондах реликвии донского казачества, связанные с лучшими его 

традициями. Его богатейшая коллекция не имеет аналогов в мире и 

насчитывает свыше 200 тысяч предметов. 
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Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник – 

создан в 1970 году по 

инициативе писателя Михаила 

Шолохова на базе 

существовавшего музея донского 

казачества. Комплекс расположен 

в центре станицы 

Старочеркасская на площади 

180 гектаров. Экспозиции 

отражают жизнь донских 

казаков, их быт, обычаи и культуру. 

Раздорский этнографический музей-заповедник расположен на 

берегу Нижнего Дона на территории трех старейших казачьих поселений – 

станице Раздорской, хуторах 

Каныгин и Пухляковский. Здесь 

до 1622 года находился центр 

донского войска, о чем 

свидетельствуют археологи-

ческие находки и архитектурные 

памятники. В музее 

представлены предметы быта, 

традиции и фольклор казаков. 

Также, на территории комплекса 

работают выставки, посвященные донскому виноградарству и виноделию. 

В Ростовском областном музее краеведения, одном из крупнейших 

на юге России, функционирует экспозиция, посвященная истории, быту 

казачества. Традиционно 

проводятся тематические 

выставки. В 2019 году к  

450-летнему юбилею 

служения донских казаков 

государству прошла 

выставка «Реликвии 

донского казачества из 

собрания Ростовского 

областного музея 

краеведения». На ней представлены самые яркие раритетные экспонаты 

музея, посвященные страницам истории донского казачества, отражающие 

боевые подвиги донцов. 
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Культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская казачья 

гвардия» – уникальное подразделение 

Донского государственного технического 

университета. Экспозиции формировались 

более 25 лет неравнодушными к истории 

родного края ростовчанами. Собрано 

несколько сотен экспонатов. В нашей стране 

это единственный центр, рассказывающий о 

гвардейских казачьих полках. За рубежом 

только во Франции, в одном из пригородов 

Парижа, действует музей Лейб-гвардии 

казачьего полка, принадлежащий потомкам 

офицеров. ДГТУ активно сотрудничает с 

этим музеем. 

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова широко 

известен в России и за 

рубежом как уникальный 

памятник русской 

культуры, истории 

казачества, донской 

природы. Музей был 

основан 11 июля 1984 года  

для увековечения памяти 

великого русского 

писателя. Музей-

заповедник не только 

популяризирует твор-

чество М.А. Шолохова, но и 

реализует экспози-

ционную и выставочную деятельность, посвященную теме казачества, его 

культуры и быта, труда и воинской службы. 

 «Шолохов-Центр» государственного музея-заповедника 

М.А. Шолохова –  уникальная площадка для крупных выставочных 

и культурно-просветительских проектов в Южном федеральном 

округе, посвященных творчеству великих русских писателей, 

культуре народов России. Свою деятельность «Шолохов-Центр» 

начал в год 110-летия великого писателя масштабной выставкой 

«Следы казачьей старины…» из собрания Государственного 

Эрмитажа.  
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Музеи Ростовской области имеют высокий рейтинг как среди дончан, 

так и у гостей региона. Особенно популярны музеи, отражающие историю 

Донского края, которая неразрывно связана с казачеством. 

 

Число посещений музеев,  включающих экспозиции  
по истории донского казачества, в 2019 году 
(по данным Министерства культуры Ростовской области; тыс.) 

 
 

Музеи продолжают пополняться новыми артефактами, а ныне 

живущие казаки, чтя и следуя традициям своих предков, вписывают новые 

страницы в историю казачества на Дону. 

Возрождение российского, в том числе донского, казачества, 

начавшееся в конце XX века, придало импульс развитию государственной 

политики в этой сфере. Утвержденная Указом Президента РФ от 9 августа 

2020 г. № 505 «Стратегия государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы» 

направлена на «содействие консолидации российского казачества, 

сохранение, развитие, использование духовного наследия и культуры 

казачества для обеспечения реализации его потребности в служении 

обществу». 

 

205,5 

168,9 

151,2 

128,2 

26,7 

Ростовский областной музей 
краеведения 

Новочеркасский музей истории 
Донского казачества 

Государственный музей-
заповедник М.А. Шолохова 

Старочеркасский историко-
архитектурный музей-

заповедник 

Раздорский этнографический 
музей-заповедник 
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