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Герб войскового казачьего общества "Всевеликое войско 
Донское"

УТВЕРЖДЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 168
В лазоревом поле, под червленой главой, - идущий влево 
серебряный олень с золотыми рогами и копытами, 
пораженный золотой стрелой.
В червленой главе - возникающий золотой двуглавый орел - 
главная фигура
Государственного герба Российской Федерации. За щитом, 
в косой крест, - четыре золотых знамени, на полотнищах 
которых - Государственный герб Российской империи 
периода царствования императора Николая II. Древки 
знамен перевиты червленой, с узкой серебряной каймой, 
лентой.

Герб войскового казачьего общества "Всевеликое войско 
Донское" может выполняться в одноцветном изображении.

Допускается использование в качестве малого герба 
войскового казачьего общества "Всевеликое войско 
Донское" щита с расположенными на нем фигурами.



ЗНАМЯ ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА "ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ"
УТВЕРЖДЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 168

Знамя войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" (далее - 
знамя) состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, 
подтока и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем могут также входить 
панталер и знаменный чехол   .
Полотнище знамени прямоугольное, синего цвета, с каймой красного цвета. 
Полотнище знамени и кайма обшиты серебристой тесьмой. По сторонам 
полотнища, в рамке, проходит серебристый плетеный орнамент. По кайме 
полотнища вышиты серебристые звездочки.
На лицевой стороне полотнища знамени, в центре, вышито одноцветное 
серебристое изображение главной фигуры Государственного герба 
Российской Федерации: двуглавый орел, поднявший распущенные крылья. 
Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними - одной большой 
короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - 
держава. На груди орла, в щите, - всадник в плаще, поражающий копьем 
опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. В верхней части рамки 
надпись "ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА". Надпись выполнена серебристыми буквами, 
стилизованными под старославянский шрифт.

На оборотной стороне полотнища, в центре, - герб войскового казачьего общества "Всевеликое 
войско Донское".

Ширина полотнища-110 см, длина-130 см, с запасом из ткани красного цвета для крепления к 
древку.

Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в черный   цвет. Диаметр древка-4,5 
см, длина-250 см.

Скоба - в виде прямоугольной пластины серебристого металла, на которой выгравированы 
надпись "Войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское" и дата вручения знамени. 
Навершие металлическое, серебристое, в виде прорезного копья с рельефным изображением 
Государственного герба Российской Федерации. Подток металлический, серебристый, в виде 
усеченного конуса, высотой 9 см. Шляпки знаменных гвоздей серебристые.



ФЛАГ   ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА "ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО 
ДОНСКОЕ"
УТВЕРЖДЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 
ОКТЯБРЯ 2010 г. N 1241
Флаг   войскового казачьего общества 
"Всевеликое войско Донское" 
представляет собой прямоугольное 
полотнище синего цвета, с каймой 
красного и желтого цветов.

В центре флага - герб войскового 
казачьего общества "Всевеликое 
войско Донское".

Отношение ширины флага к его 
длине - два к трем. Отношение 
ширины каймы к ширине флага - 
один к десяти. Отношение ширины 
желтой полосы к ширине каймы - один 
к пяти.



ХОРУГВЬ ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА "ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ"
Хоругвь — Воинское знамя. Имело 
распространение в Древней Руси и у 
славянских народов других стран, а также в 
казачьих войсках. Слово пришло из 
тенгрианства. Оно происходит от тюркского 
хоруг — стяг, знамя и переводится как 
защита, покровительство. Носитель военной 
хоругви — хорунжий. Резолюция Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
на письме епископа Павлово-Посадского 
Кирилла, председателя Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством:

«30.VII.2010 г. Благословляется изготовление и 
надписание хоругвей для войсковых казачьих 
обществ Российской Федерации».



Текст гимна Ростовской области
Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон.

И повсюду отозвался
На призыв свободы он.

Зеленеет степь донская,
Золотятся волны нив.

И с простора, слух лаская,
Вольный слышится призыв.

Славься, Дон, и в наши годы
В память вольной старины,

В час невзгоды — честь свободы
Отстоят твои сыны.



Первоначальный вариант данной песни был создан Ф. И. Анисимовым в 1853 году, в связи 
с началом Крымской войны 1853—1856 гг.

По прошествии более чем полувека, 4 мая 1918 года на заседании Круга спасения Дона 
новосозданного национально-территориального образования Всевеликое войско 
Донское, где был избран атаман П. Н. Краснов и Основные законы Всевеликого Войска 
Донского. В итоге Войско приняло её своим гимном.

Уже 1 июня приказом войскового атамана за № 160 были утверждены новые слова 
донского гимна «Всколыхнулся Дон свободный…» (недоступная ссылка). Авторство текста 
приписывают самому атаману П. Н. Краснову. Однако 20 сентября 1918 года, на 
очередном заседании Большого Войскового Круга, был принят новый текст гимна 
Всевеликого войска Донского, написанный преподавателем Донской духовной 
семинарии Гиляревским. Тексты Гиляревского и Анисимова совпадали лишь в первом 
куплете гимна, в котором, однако, Дон откликался на призыв уже не монарха, а свободы. 
Тексты же других куплетов нового гимна, ставшего самостоятельным стихотворным 
произведением, никаких совпадений с текстами куплетов песни на слова Анисимова не 
имели.

В годы Великой Отечественной войны песня была гимном донских казачьих 
коллаборационистских частей, воевавших на стороне фашистской Германии против 
СССР. По данным фольклориста А. М. Листопадова, сама песня Анисимова была, в 
свою очередь, создана на изменённый мотив старой песни «Уж вы братцы, мои братцы, 
атаманы-молодцы».

В 1996 году три куплета песни были приняты в качестве официального гимна Ростовской 
области.



Всевеликое Донское казачье войско 
внесено в государственный реестр 
13 июня 1997 года согласно 
решению Главного управления 
казачьих войск в России. 
Учредительный Круг Донского 
казачьего войска прошёл в 1996 
году. Также согласно приказу 
Министра регионального развития 
РФ, который был утверждён 10 мая 
2011 года, устав казачьего общества 
донских казаков был официально 
принят. На сегодняшний день 
донские казаки располагаются на 
территории 4 субъектов Российской 
Федерации: Ростовской, 
Волгоградской, Республики 
Калмыкии и Астраханской области. 
Все казаки обязаны соблюдать устав 
казачьих обществ. 



Согласно последним данным, численность казаков Дона 
составляет 144682 человека с учётом членов семей казаков. 
Из всего донского Казачества 17477 человек приняли на 
себя обязанность нести государственную службу. Донское 
казачество включает в себя 16 обществ казаков, 9 из которых 
размещены на территории Ростовской области. В число 
этих девяти обществ казаков входят Ростовский, 
Новочеркасский, Черкасский, Верхне-Донской, Первый 
Донской, Сальский, Восточный, Таганрогский и Донецкий 
казачьи округа. На территории Волгоградской области 
расположены 5 округов казачества на Дону, а именно 
Волоградский, Волжский, Второй Донской, Хопёрский и 
Усть-Медведицкий казачий округ. В Астраханской области 
имеется одно общество казачества на Дону и ещё одно 
общество располагается в Республике Калмыкии. 
Количество первичных обществ от Донского казачество 
намного выше и на сегодняшний день Донское казачество 
представлено 590 хуторскими, 211 станичными, 59 
юртовыми и 19 городскими обществами.
Официальной датой основания донского казачества 
считается 3 января 1570 года. Именно 3 января 1870 года 
прошли торжества по случаю 300-летнего существования 
Донского казачьего войска. Поводом для празднования 
стала грамота Ивана Грозного, посланная донским 
казакам. Безусловно, 1570 год — это важная дата в истории 
донского казачества. Этим временем датируются 
старейшие донские станицы (Раздорская, Черкасская).



Сары- Азман
Впервые в письменных российских источниках о донских 
казаках упоминается в грамоте ногайского князя Юсуфа царю 
Московии Ивану Грозному. В грамоте, датированной 1550 годом, 
князь пишет: «Хо-лопи твои, нехто Сарыазман словет, на Дону в 
трех и в четырёх местах городы поделали, да наших послов и 
людей наших, которые ходят к тебе и назад, стерегут, да 
забирают, иных до смерти бьют… Этого же году люди наши, 
исторговав в Руси, назад шли, и на Воронеже твои люди — Сары 
азманом зовут — разбойник твой пришел и взял их». Донской 
историк Е. Н. Савельев считал, что «Сары-Азман — слово 
персидское, …означающее „удальцы“». Другие историки (Н.
Коршиков, В.Королев) отмечают, что «Сары-Азман, возможно, 
был татарином, азовским или мещерским». Дореволюционный 
историк С.Щелкунов, опубликовавший в 1914 году основательный 
очерк о происхождении донского казачества и его 
взаимодействию с Московским государством, называет Сары-
Азмана «татарином», добавляя, что «…Сары-Азман-личное имя 
или прозвище». Позднее Азманом например звали калмыка-
казака, станичного атамана станицы Граббевская (1908—1914), 
кавалера двух Георгиевских крестов, полковника Азмана 
Батырева.



Ермак Тимофеевич
Точные годы жизни Ермака Тимофеевича на сегодняшний день неизвестны. 
Говорят, что приблизительно он был рожден в 1531 -1534 годах. А вот дата его 
смерти точно известна - это 6 августа 1585 года. Он был атаманом 
казаков.  Он любил свой народ и боролся за него. его 
называют  Национальным героем.  Ермак открыл огромные территории 
земли, которые были неизведанны - это Сибирские земли. Он был 
широкоплеч, крупный, мужественный, с бородой черного цвета, имел 
средний рост. Ермак  участвовал в Ливонской войне, он командовал 
казаками,  сражался в Литве, участвовал в освобождении осажденного 
Пскова, а  в 1582 году остановил шведское войско. помогал знаменитым 
богатым Строгановым ,защищать их земли. Ермак ходил в Сибирское 
ханство, чтобы отвоевывать земли. Сражение было кровопролитным. Бой был 
невероятно трудным. ермак вел тяжелую борьбу, он не страшился врагов. 
Войску Ермака никак не удавалось прорвать оборону татар. Но вот русским 
удалось прорваться, татары начали бежать с поля боя. Кучум, увидев все это, 
тоже бежал, оставив Сибирь. Вскоре Ермак входит в столицу  богатую на 
драгоценные металлы и меха. и конечно, знамя Ермака теперь развевалось в 
Сибири. Но враг просто отступил, но не сдался. Кучум скрывался в степях. Он  
продолжал нападать на казаков. Уничтожал их группами. Но Ермак был 
дальновидным вождем. И он  совершил очень дальновидный поступок весной 
1853 года. Ермак отправив часть войска для нападения на татар и взятия в плен 
Магметкула. Казаки были решительны, но их численность сокращалась и 
многие уже были ранены и убиты. На помощь казачьему отряду были 
посланы  русские князья, их было 300  человек. А  Кучум все  ни как  не мог 
успокоиться. Он жаждал мести и желание его росло. Казакам нужно было 
защищать завоеванный город. Ночью, Кучум напал на казаков и убил их. И 
лишь часть  спаслась. Ермак пытался раненый плыть, но на нем была кольчуга, 
и он не смог выжить.



Степан Тимофеевич Разин
Стенька Разин по имени Степан Тимофеевич Разин (родился в 1630 года, Зимовейск-на-
Дону, Россия - умер 16 июня 1671 года, Москва), лидер крупного казацко-крестьянского 
восстания на юго-востоке России (1670–71).Родившись в зажиточной семье донских казаков, 
Стенька Разин рос на фоне напряженности, вызванной неспособностью беглых крепостных 
крестьян, которые постоянно бежали из Польши и России в район Донского казачества, 
найти землю и с комфортом поселиться в процветающей казачьей общине. Вместо этого 
они бросали все, что у них было и бежали на Дон, где у них также ничего не было.
:В 1667 году Разин стал главой (гетманом) небольшой группы безземельных крестьян и 
авантюристов и основал новый казачий форпост на верхнем Дону, недалеко от русла реки 
Волги. В течение следующих трех лет он совершал дерзкие набеги на русские и персидские 
поселения, захватив большую флотилию реки Волга, которая перевозила товары, 
принадлежащие царю, захватив (1668) город Яик на реке Яик (ныне Урал), атаковав море и 
уничтожив мусульманские поселения Дербента, Баку и Рашт на Каспийском море в Персии, 
а также разгром флота, направленного против него персидским шахом (1669).Обретя 
великую славу и богатство, Разин вернулся на Дон и в 1670 году начал новую кампанию 
против царских городов-крепостей на Волге. С силой около 7000 казаков он захватил 
Царицын (ныне Волгоград) и Астрахань. В обоих городах Разин и его люди совершали 
жестокие злодеяния против дворян и военных офицеров; он также заменил местные органы 
власти казацкими институтами самоуправления. Воодушевленный успехом, он решил 
продолжить свое продвижение по Волге, и на этом пути он подстрекал крестьянство и 
городские низшие классы присоединиться к восстанию против дворянства и бюрократии (но 
не против царя). Он захватил Саратов и с силой, набухшей до 20 000 человек, двинулся в 
Симбирск, в то время как его восстание распространилось по всему Поволжью на земли, 
примыкающие к рекам Дон и Донец, и даже в некоторые центральные провинции 
российского государстве.



Кондратий Афанасьевич Булавин
Булавин Кондратий Афанасьевич (около 1660—1708), предводитель казацко-
крестьянского восстания 1707—1709 гг. на Дону. Сын атамана станицы Трёхизбянской, 
прославился воинской удалью и отвагой в походах на Крым и Кубань в 80-х гг. XVII в. 
Поэтому казаки нередко выбирали Булавина походным атаманом, а затем он стал и 
станичным атаманом в Бахмуте (ныне город Артёмовск в Донецкой области, 
Украина). Этот казацкий городок был в то время важным центром соледобычи, и 
вокруг его солеварен, а также окрестных лесных и сенокосных угодий шла 
непрерывная борьба между казаками и жителями соседнего Изюмского полка 
(области). Пётр I, которому наскучили жалобы обеих сторон, указом повелел отдать 
спорные земли изюмцам, а солеварни — в государево владение. Недовольные таким 
исходом, донские казаки в 1705 г. разорили бахмутские солеварни и самовольно 
захватили соседние угодья. Во главе бунтовщиков встал Булавин. Пётр послал на Дон 
отряд под руководством князя Ю. В. Долгорукого для розыска и отправки всех беглых 
обратно на родину. Действуя решительно и жёстко, он разыскал более 3 тыс. 
беглецов. Но казаки Булавина напали на карательный отряд и убили князя в октябре 
1707 г. Предводитель повстанцев вынашивал планы походов на Азов, Таганрог, 
Воронеж — вплоть до Москвы. Первый этап выступления окончился неудачей. Войско 
атамана было разбито. Самому Булавину удалось бежать — около месяца он 
скрывался в лесах, а в конце осени перебрался в Запорожскую Сечь, чтобы заручиться 
помощью украинских казаков и установить связь с татарами Крыма и Ногайской 
Орды. В марте 1708 г. он с немалыми силами вернулся на Дон. Казачий круг принял 
решение идти на донскую столицу — Черкасск (ныне станица Старочеркасская). 
Поход увенчался успехом. В мае — июне 1708 г. повстанцы взяли несколько крупных 
городов, в том числе Царицын (ныне Волгоград) и Дмитриевский (ныне Камышин), 
успешно отразив нападения карательных войск. Пётр I предпринял решительный шаг, 
назначив командующим карательными войсками В. В. Долгорукого — горящего 
жаждой мщения брата убитого. Среди самих восставших уже назревал раскол. 
Домовитые, хозяйственные казаки думали, как оправдаться перед царём, сохранив 
свои жизни и имущество. В Черкасске организовался заговор. Крупное поражение 
отряда булавинцев под Азовом в начале июля стало сигналом для заговорщиков. 18 
июля 1708 г. они убили Булавина, приступом взяв дом, где тот укрывался. Окончательно 
восстание было подавлено лишь в начале 1709 г.



Емельян Иванович Пугачёв
Пугачев Емельян Иванович (около 1742—1775), предводитель Крестьянского 
восстания в России (1773—1775 гг.). Донской казак станицы Зимовейской. В 
составе Войска Донского участвовал в Семилетней войне (1756—1763 гг.), 
Польском походе (1764 г.) и русско-турецкой войне 1768—1774 гг. Бежал в 1771 г. 
на Терек, скитался по тайным, налаженным староверами тропам, пока не 
объявился на Яике (река Урал). Там он «открылся» казакам, сообщив, что является 
чудом спасшимся императором Петром III. «Во всей России чернь бедная терпит 
великие обиды и разорения, — говорил Пугачёв, — а я пришёл дать вам волю». 
Постепенно к казацкому восстанию присоединились работные люди уральских 
заводов. Волнения охватили часть Сибири и всё Среднее Поволжье. В восстании 
участвовали не только русские крестьяне, но и кочевые народы: башкиры, татары, 
калмыки, чуваши, мордва. Ядро восстания осенью 1773 — зимой 1774 г. 
составила армия Пугачёва, управлявшаяся «Государственной военной 
коллегией». Она сложилась при осаде Оренбурга, делилась на полки, сотни и 
десятки, имела свою артиллерию. Не взяв Оренбурга, Пугачёв в марте ушёл на 
Урал, но отряды его атаманов осадили Уфу и Челябинск, взяли Самару и 
Уфимск (ныне Красно-Уфимск). 12 июля 20-тысячное войско самозваного царя 
овладело Казанью, но было разбито подоспевшим отрядом полковника 
Михельсона. Уйдя с 500 бойцами на Волгу, Пугачёв разжёг ещё более страшный 
крестьянский бунт. Повстанцы истребляли помещиков и чиновников в Алатыре, 
Саранске, Пензе и Саратове. Екатерина II направила против Пугачёва сильную 
карательную армию во главе с генералом П. И. Паниным. Сражаться с 
регулярными войсками крестьянская армия не смогла. 24 августа 1774 г. яицкие 
казаки выдали властям Пугачёва. На следствии он признал свою вину и был 
приговорён к четвертованию. Однако по приказу императрицы во время казни 21 
января 1775 г. на Болотной площади в Москве палач «промахнулся» и отрубил 
Пугачёву сначала голову. Вместе с ним казнили пятерых его сподвижников. Всего 
по делу Пугачёва было осуждено 32 человека.



Матвей Иванович Платов

Платов (граф Матвей Иванович, 1751 - 1818) - известный атаман 
донских казаков, генерал от кавалерии; поступил на службу 13 лет от 
роду и во время первой турецкой войны, при Екатерине II , уже 
командовал полком. Во вторую турецкую войну отличился при 
штурмах Очакова и Измаила. Во время Персидской войны 1795 - 1796 
г. был походным атаманом, а в 1801 г. назначен войсковым 
атаманом Войска Донского; участвовал в сражении при Прейсиш-
Эйлау, потом в турецкой войне. Во время Отечественной войны он 
командовал сначала всеми казачьими полками на границе, а 
потом, прикрывая отступление армии, имел успешные дела с 
неприятелем под мст. Мир и Романово. Во время отступления 
французской армии, Платов, неотступно преследуя ее, нанес ей 
поражения у Городни, Колоцкого монастыря, Гжатска, Царево-
Займища, под Духовщиной и при переправе через р. Вопь. За эти 
дела он возведен был в графское достоинство. В ноябре Платов 
занял с боя Смоленск и разбил войска маршала Нея под 
Дубровной. В начале января 1813 г. вступил в пределы Пруссии и 
обложил Данциг; в сентябре получил начальство над особым 
корпусом, с которым участвовал в сражении при Лейпциге и, 
преследуя неприятеля, взял в плен около 15 тыс. человек. В 1814 г. взял 
Намюр. По заключении мира он сопровождал императора 
Александра I в Лондон, где его встречали шумными овациями. В 
Новочеркасске ему воздвигнут памятник.



Бакланов Яков Петрович
Бакланов Яков Петрович (родился в 1809 г., умер в 1873 г.) - сын бедного донского 
казака; образование получил весьма скудное, но зато привольная степная жизнь 
выработала из него отважного богатыря, отличавшегося к тому же природным умом и 
воинскою сметливостью. На службу вступил в 1825 году урядником; в 1828 ходил 
охотником на штурм Браилова, и в кампанию 1829 года участвовал во многих делах с 
турками. С 1834 по 1837, находясь на Кавказе в полку Жирова, отличался отвагою при 
схватках с горцами; с 1837 по 1845 служил частью в Новочеркасске, частью в Польше, 
а в 1845 снова послан на левый фланг Кавказской линии, где командовал сначала 
казачьим полком, потом бригадою и довел своих донцев до того, что они не уступали 
и линейным казакам. Пребывание Б. на Кавказе, с 1845 по 1853 год, представляет 
целый ряд мелких и крупных, нередко весьма опасных столкновений с горцами, 
доставивших ему блистательную боевую репутацию и, кроме прочих наград, орден 
св. Георгия 4-й степени. За это время он дослужился до чина генерал-майора, а в 
1853 назначен начальником всей кавалерии левого фланга Кавказской линии. 
Особенные отличия оказал Б. в 1855 году, командуя особым кавалерийским отрядом, 
наблюдавшим за северной стороною крепости Карса. Имя его приобрело огромную 
популярность в войсках; неутомимость и предприимчивость его не знала пределов. 
Тем не менее, хорошо ознакомившись с обстоятельствами, он был против штурма 
крепости, задуманного Муравьевым , и предсказания его оправдались. Во время 
самого штурма Б. находился в колонне генерала Базина, наступавшей на 
Чахмахские высоты, и, при общем отступлении, последним вышел из редутов, где 
заклепал орудие и взял 2 знамени. С 1857 года - Б. был походным атаманом донских 
казаков при Кавказской армии; в 1860 произведен в генерал-лейтенанты, а в 1863, в 
разгар польского мятежа, командирован в Вильну, в распоряжение генерал-
губернатора М.Н. Муравьева. Сначала он заведовал всеми донскими полками в 
районе Виленского военного округа, а затем ему поручена в управление 
Августовская губерния, по дремучим лесам которой бродили многочисленные банды 
инсургентов. Через 2 недели по прибытии его туда, водворилось там всеобщее 
спокойствие, достигнутое как энергическим преследованием вооруженных скопищ, 
так и разумными административными мерами, но вовсе не жестокостью, как о том 
старались распространять слухи. В 1867 году Б. отчислен обратно на Дон, а 
последние годы своей жизни проживал в Петербурге, где и умер 64-х лет от роду. Тело 
его погребено в Новодевичьем монастыре. 



Алексей Максимович Каледин
КАЛЕДИН Алексей Максимович (1861 — 1918) — российский военачальник, 
казачий атаман, генерал-лейтенант (1913), генерал от кавалерии (1916). 
Участник Первой мировой войны 1914—1918 гг., командовал 8-й армией Юго-
Зап. фронта во время «Брусиловского прорыва». После Февральской 
революции 1917 г. выступал против демократизации армии. В июне 1917 г. 
Большим войсковым кругом избран атаманом Донского казачьего войска. 25 
октября (7 ноября) 1917 г. возглавил на Дону борьбу с большевиками, но в конце 
января 1918 г. потерпел поражение и застрелился. На столе было найдено 
письмо, датированное 29 января 1918 года, 2 часами 12 минутами, 
адресованное генералу А.М.Алексееву:

«...Вы отчаянно и мужественно сражались, но не учли того обстоятельства, что 
казачество идёт за своими вождями до тех пор, пока вожди приносят ему лавры 
победы, а когда дело осложняется, то они видят в своём вожде не казака по 
духу и происхождению, а слабого проводителя своих интересов и отходят от 
него... Мне дороги интересы казачества и я Вас прошу щадить их и отказаться 
от мысли разбить большевиков по всей России...избавьте Тихий Дон от змей, но 
дальше не ведите на бойню моих милых казаков. Я ухожу в вечность... Русский 
патриот и Донской Атаман.»

Его похоронили со всеми почестями 2.02.1918г. Могила не сохранилась.
«что для защиты Донской области нашлось на фронте лишь 147 штыков... 
Положение наше безнадёжно. Население не только нас не поддерживает, но 
настроено к нам враждебно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития... 
Свои полномочия Войскового атамана я с себя слагаю».



Виктор Петрович Водолацкий

Виктор Петрович Водолацкий (род. 19 августа 1957, 
село Стефанидин Дар, Ростовская область, РСФСР, 
СССР) — депутат Государственной думы Российской 
Федерации V, VI, VII созывов. Член фракции «Единая 
Россия», заместитель председателя комитета 
Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками.  Казачий генерал, 
атаман войскового казачьего общества «Всевеликое 
Войско Донское» с 2000 по 2013 год. С 2007 по 2019 
год, в течение исполнения полномочий депутата 
Государственной Думы V, VI и VII созывов, выступил 
соавтором 333 законодательных инициатив и 
поправок к проектам федеральных законов.



Поговорки о казаках:

Из рядовичей в атаманы выходят.
Терпи, казак, атаманом станешь.
Полно тебе атаманиться, есть постарше 
тебя.
Без атамана казак сирота.
Атаманом артель крепка.
Без атамана дуван не дуванят, добычи не 
делят.
Не гонись за простым вором, а лови 
атамана.
Не атаман при булаве, а булава при 
атамане, его власть, воля.
Атаманом быть – уряд держать.
Не всем казакам в атаманах быть.
Куда ты, атаман, глазом кинешь, туда мы 
головы кинем.



Спасибо за внимание!
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