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«…граница породила казачество,  

а казаки создали Россию» 

Л.Н. Толстой 
 

В самом конце 30-х годов XVII века до далеких 

Забайкальских земель добрались первые 

поселенцы: неугомонные, смелые, сжигаемые 

неугасимым духовным огнем и жаждой 

первооткрывательства. Это были енисейские 

и прочие сибирские казаки, присылавшиеся на 

временную службу. Они проводили разведку 

путей из Предбайкалья до берегов Амура, 

искали месторождения серебра, налаживали 

контакты с местными аборигенами. Отряды 

казаков привлекали к «государевой» службе 

разноплеменной люд: свободных и 

«промышленных» людей, а иногда даже 

ссыльных и бывших пленных солдат неприятельских армий. Многие казаки 

приходили с семьями. Холостые женились на девицах из тех же казачьих семей, а 

нередко и на местных. На берегах рек возводились зимовья и остроги.  В конце XVII 

— начале XVIII века забайкальские казаки были объединены в городовые казачьи 

команды, рассредоточенные по городам и острогам Забайкалья. С этого времени 

забайкальские казаки уже представляли собой прочно обосновавшихся в Забайкалье 

служилых людей. В начале XVIII века в Забайкалье появились первые пограничные 

караулы, в которых казаки несли службу по охране границы Российской Империи. 

Основными пунктами дислокации казаков к концу первой четверти XVIII века были 

стратегические и административные центры Забайкалья: Селенгинск (261 человек), 

Удинск (195 человек), и Нерчинск (около 380 человек). Относительно крупными были 

также гарнизоны пограничного Аргунского острога и Читинского острога. 

Интересно отметить, что забайкальское казачество изначально формировалось 

многонациональным: кроме русских казаков службу несли казаки-буряты и казаки-

тунгусы. Наряду с православием часть забайкальских казаков исповедовала буддизм. 

Но никаких разногласий на национальной или религиозной почве не происходило. 

Постепенно складывался особый уклад жизни казаков, охраняющих государственные 

границы и занимающихся одновременно землепашеством. 

К началу XIX века на восточных границах была выстроена линия казачьих острогов, а 

на передовых позициях возвышались «сторожи» — наблюдательные вышки, где 

круглосуточно несли службу 4-6 казаков. В разведку каждый пограничный город 

отправлял в степь одну-две станицы численностью от 25 до 100 человек. Таким 

образом, силами казаков была создана мобильная пограничная линия, которая могла 
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оповестить о подходе неприятеля, но и самостоятельно дать отпор врагу. Но на всю 

пограничную линию казачьих станиц не хватало. Поэтому российское правительство 

принимает меры по переселению казаков и других «гулящих» людей из близлежащих 

городов на пограничную службу.  

Основную роль в развитии нравственных устоев казачества играло установление 

института  войскового самоуправления. М.М. Сперанский, государственный деятель, 

генерал-губернатор Сибири в 1819-1821 гг., 

составил план административной реформы Сибири. 

Он восстановил должности атаманов, подготовил 

почву к самоуправлению казаков. Генерал-

губернатором Восточной Сибири с 1847 по 1861 

годы был   Николай Николаевич Муравьев-

Амурский, который содействовал изучению 

и освоению Забайкалья как плацдарма для 

приобретения амурских территорий. Неоднократно 

бывал в Забайкалье с инспекционными поездками. 

На основании проекта Н.Н. Муравьева-Амурского 

положение о «Забайкальском казачьем войске» 

было высочайше утверждено императором 

Николаем I 17 марта 1851 года. С целью усиления 

военного потенциала России была проведена реорганизация казачьих формирований 

Забайкалья. В Забайкальское казачье войско вошли казаки Китайской пограничной ли-

нии (кроме Тункинской дистанции) и забайкальские городовые и станичные казаки, к 

казачьему сословию были приписаны крестьяне Нерчинских горных заводов. На 

момент образования в составе Забайкальского казачьего войска числились 48 169 душ 

мужского пола.  Из них большинство (27 136 душ мужского пола) были 

горнозаводскими крестьянами. Численность казаков с семьями в 1851 году была 

100,8 тыс. человек. Делами войска ведало особое казачье отделение при Главном 

управлении Восточной Сибири в городе Иркутске. Общее руководство принадлежало 

Восточно-Сибирскому генерал-

губернатору, подчинявшемуся военному 

министру. 

11 июля 1851 года учреждена 

Забайкальская область с центром в Чите.  

Н.Н. Муравьев-Амурский считал своей 

главной целью присоединение к России 

Приамурья, он организовал и был 

участником сплавных экспедиций 

забайкальских казаков по Амуру в 1854–

56 годах и в 1858 году, также содействовал заселению амурских территорий 

забайкальскими казаками и крестьянами. 



В мирное время на действительной военной службе находилась треть состава 

Забайкальского казачьего войска. Казаки несли пограничную, конвойную и карауль-

ную службу, держали разъезды на границе, ловили беглых; выполняли земские повин-

ности по содержанию дорог, почты, квартир для проходящих войск. Казаки 

сопровождали дипломатические, торговые, научные миссии и экспедиции.  

В 1916 году численность Забайкальского казачьего войска составляла 265 тысяч 

человек. В фактическом владении станичных обществ Забайкальского казачьего 

войска находилось: 3,3 млн. га земли (1891), 10,9 млн. га (1917). 

Казаки Забайкальского казачьего войска участвовали во 

всех войнах и военных конфликтах России: в Крымской 

войне 1853–56 годов, русско-турецкой войне 1877–78 

годов, в войне с Китаем 1900–01 годах, в русско-

японской войне 1904–05 годов и в 1-й мировой войне 

1914–18 годов. И всегда забайкальские казаки проявляли 

мужество, отвагу и верность. 

В 1917 году в Забайкальском казачьем войске 

насчитывалось около 100 полных Георгиевских 

кавалеров из числа рядовых и около 50 офицеров, 

награжденных орденом Святого Георгия и золотым 

Георгиевским оружием — самыми почетными военными 

наградами России. Около 10 тысяч забайкальских казаков имели георгиевские медали 

и кресты разных степеней, полки Забайкальского казачьего войска награждались 

Георгиевскими знаменами и множеством других наград. 

В Гражданскую войну среди забайкальского казачества произошел раскол. Часть 

казаков находилась в составе Красной армии и красных партизанских отрядов, другая 

часть - в составе Белых армий и в Особом Маньчжурском отряде Г. М. Семёнова.  

В 1920 году Забайкальское казачье войско, как и прочие казачьи войска, было  

ликвидировано советской властью. После поражения Семёнова примерно 15 % 

казаков вместе с семьями ушли в Маньчжурию, где обосновались, создав там свои 

станицы.  

В 1990-е годы в Чите было создано Забайкальское войсковое казачье общество, кото-

рое действует на территориях Забайкальского края и Республики Бурятия. 
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