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ЭПИГРАФ
Как распустят нас с границы,
Мы пойдём к своим женам,
В наши добрые станицы,
К нашим детям и отцам.
Мы расскажем как служили,
Как границу сберегли,
Хотя денег не нажили,
Зато славушку нашли.



Содержание программы

• Войско Донское и Запорожское на 
территории нашего края.

• Развитие донского казачества.    
Создание Кальмиусской паланки Войска 
Запорожского. Размежевание царским 
правительством владений Запорожья и 
Войска Донского (1746 г.). 
Экономическое и хозяйственное 
развитие. Строительство Днепровской. 
линии. 



• 1. Традиции вольного казачества на 
Дону и Днепре. 

• 2. Влияние  донского казачества на 
развитие донецкого края. 

• Новая Сечь в истории Донецкого 
края.

• 4. Строительство Днепровской 
линии



Основные понятия

• Казачий круг — общий войсковой совет казаков, высший 
орган самоуправления.

• Майдан  – На юге России и на Украине: базар, базарная 
площадь.

• Атаман –  предводитель у степных народов, 
предводитель казаков или (устар.) вообще старший в 
деле 

• Старшина – привилегированная категория должностных 
лиц у казаков в XVI - XVIII веках, осуществлявшая военное и 
административное управление. 

• Войско Донское – казачье войско России, имевшее 
поселения на Дону и его притоках, состоявшее из 
самоуправляющихся военизированных общин.

• Станицы – поселения донских казаков
• Запорожская Сечь – название ряда последовательно 
сменявших друг друга военных и административных 
центров днепровского низового казачества с XVI по XVIII 
век, называемых «Сечь» по наименованию главного 
укрепления (военного лагеря) и «Запорожскими» по месту 
их расположения в низовьях Днепра южнее 
труднопроходимых днепровских порогов.

• Зимовник – первоначально: сезонное жилище казаков для 
временного пребывания по месту их хозяйственных 
интересов (содержания скота). В дальнейшем 
перерастал в хутор



Хронология событий:

1709 г. –ликвидация выборности атаманов Войска Донского.

1721 г. -подчинение Войска Донского ведению Военной 
коллегии.

1734 г. – 1775 г. - Новая Запорожская Сечь
1743 г. – создание Кальмиусской паланки в составе 

Запорожский Сечи и запорожского укрепления Кальмиус
1746 г. – решение Сената о разграничении земель донских и 

запорожских казаков по р. Кальмиус
1770 – 1783 гг. – строительство Днепровской линии
1775 г. – реформа управления в Войске Донском
1793 г. - Жалованная грамота Екатерины II Войску Донскому. 

1798 г. – уравнение казачьих офицерских чинов с 
российскими армейскими 





1. ТРАДИЦИИ ВОЛЬНОГО 
КАЗАЧЕСТВА НА ДОНУ И 

ДНЕПРЕ. 



Военный промысел



Слово «казак» — тюркского происхождения, им 
называли  свободного, вольного, независимого 

человека.

• Первыми казаками были выходцы из степных 
орд, объединявшиеся в отряды, подчинявшиеся 
собственным вожакам, выдвинувшимся за счет 
своих военных талантов и храбрости. 

• Со временем в ряды казаков начинают 
вливаться русские удальцы, так называемые 
"заполяне", уходившие на степные 
("запольные") реки "в молодечество". Они 
перенимали образ жизни "ордынских" казаков, 
их хозяйственные занятия, а главное – способы 
ведения степной войны. 



Примерно с середины  XVI  столетия казачество становится весьма 
существенным фактором международной жизни на широком 
пространстве от Волги до Черного моря, и дальше, на запад до 

Днестра.

• Первое прямое упоминание о 
донских казаках относится к 1549 г. и 
содержится в грамоте Ивана 
Грозного ногайскому князю Юсуфу.

•  В ней сообщалось, что Иван Грозный 
велел своим казакам, путивльским и 
донским, крымские улусы воевать и 
недружбу царю (крымскому хану) 
делать».

• Первые известные по письменным 
источникам донские казаки, сведения 
о которых относятся к середине XVI в. 
– это люди атаманов Михаила 
Черкашенина, Семена Извольского и 
Сары Азмана.

• Черкашенин был путивльским 
казаком и, судя по имени, имел 
украинское происхождение, 
Извольский – тульским служилым 
человеком. Менее ясно 
происхождение Сары Азмана, 
который являлся или касимовским 
татарином, или турком из Азова.

• По приказу польского 
шляхтича «руського» 
знатного происхождения  
князя Д. Вишневецкого в 50-х 
гг. XVI в. построен 
укрепленный замок на 
острове Хортица (р.Днепр). 
По существу он стал основой 
создания здесь первой 
Запорожской Сечи.

• Князь известен своими 
походами на турков и татар, 
по преданию принял 
мученическую смерть в 
Стамбуле и известен как 
«Байда».

• В 1557 г. перешёл на службу к 
Ивану IV, потом вернулся в 
Польшу



Первое занятие казаков – военный 
промысел

• Уже в ранний период своей истории донское 
казачество подразделялось на верховое, 
занимавшее большую часть Донской земли, и 
низовое, обосновавшееся ниже Донецких Раздор, у 
впадения в Дон Северского Донца. 

• В этой связи заметно различие в направленности их 
боевых усилий. 

• Так, боевые действия верховых казаков были 
направлены против орды Больших Ногаев. 

• Низовое казачество с самого начала вело борьбу с 
турецким Азовом и Крымом, причем Азов с самого 
начала стал центром приложения его боевых 
усилий.

• Выходы в море превратились в постоянный 
промысел.История донского казачества: учебник. – 

Ростов н/Д:
Изд-во ЮФУ, 2008. – 464 с.



Следствие
• Боевые действия казаков стали к концу XVI в. настолько важным 

фактором русско-турецких и русско-крымских отношений, что 
стали постоянной и острой темой дипломатических переговоров 
между этими государствами.

• То же самое можно сказать о казаках Речи Посполитой – они 
стали фактором польско-турецких  и польско-крымских 
отношений.

• К концу XVI в. заметно увеличилась численность донского и 
запорожского казачества. 

• В это время уже сложилась целая цепь казачьих городков по 
Дону, а также по Хопру, Медведице и Северскому Донцу. 
Отражением роста рядов казачества стали к  концу XVI в. 
большие масштабы боевых действий казаков против Азова, их 
морские походы на Крым.

• По данным посла С. Апухтина, в 1621 г. на море с Дона вышло 
1300 донских казаков и 400 запорожцев. К началу Азовского 
осадного сидения (1637 – 1642 гг.) благодаря приходу казаков 
верховых городков, а также черкас «из Литвы и з Запорог» 
оказалось «всех людей в Азове тысеч с 5 или 6».



Донцев и запорожцев объединяла борьба с 
кочевниками, общее происхождение и одна вера
• Среди выходивших на Дон людей преобладали жители южных русских 

городов и уездов. Некоторую роль в пополнении рядов донского 
казачества играли пленники, выходцы из Азова, Крыма и других мест. 

• В том же 1626 г. запорожский полковник Алексей Шафран заявил, что жил 
на Дону 18 лет, а некоторые запорожцы – по пять-шесть лет, причем как 
черкасы, так и донские казаки «живут, переходя» то в Запорожье, то на 
Дон. 



На претензии соседей и в Москве 
и в Варшаве отвечали так:

• Ханскому послу, бывшему в Москве в 1578 г., бояре отвечали, что ни днепровские, ни 
донские казаки не зависят от великого князя: первые состоят во власти Батория, а 
последние суть беглецы из Литвы и России, и что государь российский не признает их 
за своих подданных, но велит казнить, если они явятся в его пределах. В то же время 
цари на Дон слали секретные грамоты о поисках казаков под Азовом и о том, чтобы 
казаки "промышляли" с Москвой заодно: "когда же нам послужите, и мы вас 
пожалуем своим жалованьем».



Занятия обеих групп: военный промысел, 
охота, рыболовство, позже - скотоводство

Запорожье
• Рада в Сечи
• Во главе атаман и 
старшина

• Подчинение Польше, 
потом России

• Жили в зимовниках, на 
Сечи, в пограничных 
городах Речи Посполитой

• Центр – Сечь и г.Черкассы
• Делились на реестровых и 
низовых

Дон
• Войсковой Круг на Дону
• Во главе атаман и 
старшина

• Подчинение России
• Жили в городках, юртах, 
станицах

• Столица – Раздоры, 
потом Черкасский 
городок

• Делились на верховых и 
низовых



2. ВЛИЯНИЕ  ДОНСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА НА РАЗВИТИЕ 

ДОНЕЦКОГО КРАЯ. 



Все великое Войско Донское

• Донски́е казаки́ или донцы́, донско́е 
каза́чье во́йско — самое 
многочисленное из казачьих 
войск Российской империи.

• Донское войско размещалось на 
территории, 
называвшейся Областью Войска 
Донского, которая занимала 
современные Ростовскую и Волгогр
адскую области Российской 
Федерации, а также 
части Луганской и Донецкой областе
й.

• Историческое название связано с 
рекой Дон (бассейн Азовского моря).



Изменения
• К началу XVIII в. на Дону и его 

притоках существовало 125 
казачьих городков, на территории 
которых казаки осуществляли 
военные, административно-
хозяйственные и судебные 
функции.

•  С развитием скотоводства и 
земледелия, формированием 
хуторского хозяйства казачьи 
поселения постепенно  
превращались из укреплений 
военно-административного типа в 
сельскохозяйственные – станицы. 

• В станицах и хуторах старшины и 
казаки прятали беглых и 
новопришлых людей, которые 
занимались скотоводством, 
земледелием и промыслами.



• 18 декабря 1708 г. Азов стал центром Азовской губернии. Земля донских 
казаков, наряду с Воронежским краем, вошла в ее состав.

•  Фактически, в начале XVIII в. территория, которую занимали донские 
казаки, была включена в состав Российского государства.

•  Крепости и гарнизоны закрывали выход донским казакам в Азовское и 
Черное моря, а строившаяся линия укреплений превращалась в южную 
границу России.

• Ограничение в начале XVIII в. созыва и деятельности войсковых кругов, 
запрещение выборов и назначение от правительства войсковых атаманов 
оказало огромное влияние на политическое развитие края. 

• В 1743 г. Земля Войска Донского была разделена на шесть районов, 
охватывавшие исторически сложившиеся места казачьих поселений по 
Медведице, Хопру, Бузулуку, Северскому Донцу, Иловле, Среднему и 
Нижнему течению Дона.

• Начавшееся в 1766 г. Генеральное межевание и установление границ 
Земли Войска Донского под руководством обер квартирмейстера генерал-
майора А. И. Медера и дивизионного квартирмейстера поручика Н. 
Ефимьева растянулось на два десятилетия.



1786

• 10 октября 1786 г. Г. А. Потемкин представил на 
утверждение Екатерине II составленную карту 
Земли Войска Донского с описанием ее границ. 

• На ней императрица в левом верхнем углу 
написала: «Быть посему». Отныне верховным 
собственником земли объявлялось государство, 
оно могло распоряжаться ею по своему 
усмотрению, Войско Донское получало земли в 
«вечное владение». 

• Врезультате русско-турецких войн второй 
половины XVIII в. и по условиям Кючук-
Кайнарджийского (1774 г.) и Ясского (1791 г.) 
мирных договоров Приазовье и Северное 
Причерноморье от Днестра до Таманского 
полуострова вошли в состав Российской империи. 

• Эти земли получили название Новороссия 
(Новороссийский край). Установление границ 
Земли Войска Донского являлось составной 
частью политики самодержавия по 
присоединению, заселению и хозяйственному 
освоению новых земель. 



• В XVIII в. колонизация Донского края 
осуществлялась крестьянами, стрельцами, 
солдатами, служилыми, мастеровыми и 
работными людьми, торговцами и казаками, 
лицами духовного звания, преимущественно из 
близлежащих районов Слобожанщины, 
Воронежской, Тамбовской, Белгородской и 
Саратовской губерний.

•  В ходе и после разгрома Булавинского 
восстания правительственные войска 
уничтожили около одной трети поселений, 
только к 1768 г., по данным А. И. Ригельмана, 
число казачьих станиц достигло 111 (вместе с 11 
станицами г. Черкасска).

• После  подавления восстания Булавина Войско 
Донское лишилось более одного миллиона 
десятин земли по левым притокам Северского 
Донца, среднему течению Дона, Хопру, Бузулуку, 
Медведице и Иловле. Земли отошли Бахмутской 
провинции и вновь образованному Богучарскому 
уезду Воронежской губернии.



• В 1690 г. Войсковой Круг по настоянию войскового 
атамана Василия Фролова принял решение, 
запрещавшее казакам под страхом «смерти и 
грабежа» заниматься  хлебопашеством.

• Но остановить этот процесс не удалось. 
Переселенцы, не перешедшие в казачество, 
занимались хозяйственной деятельностью, уделом 
казачества оставались военные походы и грабежи.

• С 80-х годов XVIII в. начинается заметное 
потепление клима-

• та. К этому времени сформировался и накопился 
земледельческий

• опыт, численность населения в станицах выросла 
настолько, что

• позволяло заниматься военной службой, 
производящим хозяйст-

• вом и его охраной,
• Основными земледельческими орудиями в 

казачьих хозяйствах были плуги обыкновенные или 
малороссийские тяжелые (сабаны), 
использовались также в некоторых районах соха и 
борона. 

• Землю пахали поверхностно, один – реже два раза 
в год. После четырехлетнего использования ее 
оставляли в залежи на 7–8 лет.

• Большую роль в жизни казачества играло 
коневодство, лошади требовались для кавалерии, 
обозов и выполнения различных хозяйственных 
работ. На Дону преобладали донская, персидская и 
калмыцкая породы. Донские лошади отличались 
легкостью, резвостью, быстротой.

• Донцы разводили овец грубошерстных пород – 
русскую, калмыцкую, крымскую и волошскую



3. НОВАЯ СЕЧЬ В ИСТОРИИ 
ДОНЕЦКОГО КРАЯ. 



Войско Запорожское Низовое
• Новая или Подпо́льненская 

Сечь — административный и 
военный центр запорожского 
казачества 
в 1734 — 1775 годов.

• Последняя Запорожская 
Сечь. До 1734 г., центром 
запорожцев 
была Алешковская Сечь, 
находившаяся в турецких 
владениях. 

• Земли прежнего пребывания 
запорожцев также 
находились в турецких 
владениях, но степное 
Поднепровье было отдано 
ханом ногаям под кочевья, а 
казакам там селиться 
запретили.



Территория, сопредельная 
России до заключения 
Белградского мира 1739 г., 
будущая Новороссия

В период 1709 – 1734 гг.  
запорожские казаки выполняли 
приказы хана и участвовали в 
набегах на пограничье России и 
Гетманщины. 
Они боялись, что в новой войне с 
России с Турцией они, участвуя на 
стороне Турции будут виновны в 
пролитии невинной христианской 
крови, в том, что благодаря им 
людей  «поберут» в неволю, как 
это уже было ранее под Белой 
Церковью и под слободами. В этом 
случае, писали они в одном из 
писем, на милость её величества 
надежды уже не будет.
Они приняли решение просить 
вернуть их в российское 
подданство.



• Генерал Вейсбах, устраивавший Украинскую линию крепостей, 
вручил им в урочище Красный Кут, в 4 верстах от 
старой Чертомлыкской Сечи, грамоту императрицы Анны 
Иоанновны о помиловании и принятии в русское подданство. 

• Казаки приняли участие в русско-турецкой войне на стороне 
России, построили Новую Сечь, занялись административной и 
хозяйственной деятельностью, несли пограничную службу, 
получали жалованье.



На территории Донбасса запорожцами 
образована Кальмиусская паланка и частично 

Самарская
• Центр паланки – крепость Кальмиус
• Цель - для наблюдения за 

передвижениями кочевников и охраны 
рыбных промыслов. 

• В крепости- полковник и команда 200 
казаков

• Первый полковник В.Кишенский 
(1743-1745 гг.)

• С 1746 г. - левая сторона р.Кальмиуса 
считалась донской, а правая — 
запорожской. 

• Занятия: рыбная ловля, торговля, 
скотоводство

• Паланковой старшиной раздавались 
права на пользование определенными 
угодьями, удобными для рыбной 
ловли и охоты, они периодически 
перераспределялись

• По  берегам рек возникали и 
перерастали в хутора первые 
зимовники

• Кальмиус сожжен во время нападения 
татар в 1769 г.



• Быт их значительно изменился: 
большинство уже были люди 
женатые; однако женатые не 
пользовались ни правом голоса 
на раде, ни правом избрания на 
должности и были обязаны 
уплачивать в сечевую казну 
«дымовое», то есть род налога с 
семьи; полноправные (холостые) 
запорожцы жили либо в Сечи, 
либо посёлками по паланкам (в 
зимовиках). Паланками 
управляли выборные полковники 
и старшина (есаул и писарь).

• Запорожцы в мирное время 
занимались рыбным промыслом, 
охотой, скотоводством и 
торговлей, их паланки сильно 
застраивались, в них 
насчитывалось до 16 церквей.

• В начале июня 1775 г. по приказу 
русской императрицы Екатерины 
II  Новая Сечь была разрушена, 
а Вольности Войска 
Запорожского аннулированы. На 
месте Сечи 
возникло село Покровское, которое 
в 50-е годы XX века было частично 
затоплено водами Каховского 
водохранилища.



Домаха – народное название запорожской крепости  Кальмиус



4. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДНЕПРОВСКОЙ ЛИНИИ. 





Источник: 
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2602-66-1/978-966-2602-66-1.pdf

• 27 июля 1769 г. на заседании Совета, член Совета, 
руководивший Военной коллегией вице- президент, 
генерал-аншеф, граф З.Г. Чернышев предложил создать 
оборонительную Линию «от Днепра до Азовского моря».

• 10 мая 1770 г. императрица Екатерина II утвердила 
двенадцать «докладных пунктов» Военной коллегии и 
кандидатуру генерал-поручика М.А. Деденева на 
должность Главного командира Линии.

• После 1770 г. название- Днепровская линия, стало 
применяться уже ко всей Линии крепостей. На вопрос 11-
го пункта доклада, о том как должны именоваться линия с 
редутами и семь крепостей, императрица вынесла 
резолюцию, что крепости должны называться: 
Кирилловская, Александровская, Петровская, 
Никитинская, Захарьевская, Григорьевская и 
Алексеевская, а линия с «ея редутами» - Днепровской.



Территория
• Назначенная к строительству Днепровская линия должна была проходить 

по границе между Россией и Крымским ханством, определенной 
Белградским мирным договором от 18 сентября 1739 г. и рядом конвенций 
(пограничных соглашений) 1739, 1740 и 1742 гг., заключенных между 
Россией и Турцией. Эта граница шла от Южного Буга, далее по степи на 
юго-восток к низовьям Днепра, далее вверх по Днепру к реке Конские 
Воды, далее по реке Берда к Азовскому морю, не доходя до него, до устья 
реки Ратич впадающей в Берду, то есть до «барьерной земли» и далее на 
восток к устью реки Миус, вдоль Таганрогского залива к дельте Дона, к 
Азову, и далее к устью реки Ея. Днепровская линия, которая должна была 
тянуться от устья реки Мокрая Московка по пограничным рекам Конские 
Воды и Берда до Азовского моря, призвана была защищать участок 
государственной границы длинной 196 верст (ок. 209 км). Линия должна 
была проходить по практически безлюдной территории Самарской и 
Кальмиуской паланок Ее Императорского Величества казацкого Войска 
Запорожского Низового. Человеческое присутствие на этой земле было 
обозначено лишь немногочисленными, разбросанными по берегам 
некоторых рек и речушек, оставленными на время войны, зимовниками 
запорожских казаков. 



• Крепость Александровская должна была быть основана на правом берегу реки 
Мокрая Московка, у ее устья; крепость Петровская должна была быть заложена 
вне официальной русско-турецкой границы 1740-х гг., на «барьерной земле». 
Размещение земляных крепостей Линии позади пограничных рек, которые 
являлись естественной преградой для возможного неприятеля, усиливали 
обороноспособность Линии. Строительство крепостей по государственной 
границе было встречено запорожскими казаками непониманием и неприятием. 
Дело, которое служило безопасности Юга Государства оказалось для них 
чуждым. Безосновательно считая, в рамках своей архаичной войсковой 
традиции, землю своего проживания своей неотъемлимой собственностью, 
запорожские казаки видели в строительстве Линии только ущемление своих 
мифических прав на эту землю. Ее Императорского Величества казацкое Войско 
Запорожское Низовое пользуясь всеми природными благами и экономическими 
выгодами огромной приграничной территории Юга России, на которой ему с 1730-
х гг. было позволено Петербургом, простившим измену Войска, вставшего в 1709 
г. под знамена шведов, проживать и служить Державе, позиционировало себя на 
этих землях чуть ли не как государство в государстве. Создание Днепровской 
линии усиливало позиции России на Юге страны, что объективно снижало 
значимость той роли, в деле защиты русско-турецкой границы, которую 
осуществляло Ее Императорского Величества казацкое Войско Запорожское 
Низовое  (рано или поздно, Ее Императорского Величества казацкое Войско 
Запорожское Низовое должно было бы быть или реорганизовано или 
упразднено, в зависимости от нужд Государства, которому оно служило. 
(Макидонов А.В. Днепровская линия (1770-1797). 



Днепровская линия осталась линией крепостей. 
Сплошная линия построена не была.

• 15 марта 1770 г. на заседании Совета при Высочайшем 
Дворе было решено нейтрализовать Крымское ханство, 
сделав его государством независимым от Турции, с тем, 
чтобы последней уже было невозможно осуществлять 
«никаких важных предприятий на российские границы». 

• Днепровская линия являлась военной базой Крымского 
корпуса генерал-аншефа, князя В.М. Долгорукова, давая 
войскам как возможность отдохнуть, так и снабжая их 
через Александровский и Петровский провиантские 
магазины продовольствием. 14 июня 1771 г. Крымский 
корпус генерал-аншефа, князя В.М. Долгорукова взял 
крепость Перекоп и вошел в Крым. Причем 37 турецких 
пушек и знамена поверженного неприятеля из- под 
Перекопа командующий корпусом отправил в крепость 
Александровскую. В течение июня- июля месяцев 1771 г. 
русскими войсками были заняты основные города-
крепости Крымского ханства.



• 17 марта 1771 
утвержден герб для 
гарнизонных 
батальонов 
Днепровской линии: "в 
золотом щите, под 
Императорскою 
короною, на голубом 
поле, Российский 
двуглавый орел и под 
ним, на зеленой земле, 
между морем и рекою, 
укрепленная линия.



Административные изменения

•  14 февраля 1775 г. была создана Азовская губерния, которая состояла из 
Азовской и Бахмутской провинций. В состав Азовской провинции вошли: 
Днепровская линия, город-крепость Азов, крепость Святого Дмитрия 
Ростовского, город-крепость Таганрог, г.Керчь, г.Еникале, г.Кинбурн с землей 
между Днепром и Бугом и земля Войска Донского. 

• В составе Бахмутской провинции числились: Бахмутский уезд и земля бывшей 
Славяно-Сербии. От Слободско- Украинской губернии 20 октября 1775 г. к 
Азовской губернии отошел г.Тор с уездом.

• Административным центром новой губернии с 1775 по 1778 гг. была крепость 
Белевская на бывшей Украинской линии, а с 1778 г.- г.Екатеринослав 1-й. 
Губернатором нового административно- территориального образования был 
назначен генерал-майор В.А. Чертков, который продолжал также находиться в 
должности Главного командира Днепровской линии. 4/5 июня 1775 г., согласно 
решения Правительства от 7 мая 1775 г., был ликвидирован административный 
центр Ее Императорского Величества Войска Запорожского Низового- Сечь 
(Новая, Подпольненская), а 3 августа 1775 г. Высочайшим Манифестом, 
объявлено об упразднении дискредитировавшего себя казачьего Войска.

• 11 января 1776 г. императрица Екатерина II назначила Главным командиром 
Днепровской линии Новороссийского и Азовского генерал-губернатора генерал-
аншефа, графа Г.А. Потемкина. Азовский губернатор генерал-майор В.А. 
Чертков стал Командиром (заместителем Главного командира) Днепровской 
линии.



Прообразы современных городов 
– Запорожья и Бердянска

Александровская 
крепость Петровская крепость



Что такое бастион?

План крепости
Никитинская крепость в 
Камышевахе – современный 
вид



Найдите р. Конские Воды и 
Берда, 
по которым строилась 
Днепровская линия. Как она 
соотносилась с границами 
России?

Найдите Петровскую
 и Александровскую 
крепости



Задания для повторения
• Что объединяло донских и запорожских 
казаков?

• Назовите причины постройки Днепровской 
линии.

• Какие города существуют благодаря 
постройке этой линии.

• Какова роль казаков в защите рубежей нашей 
Родины?



Домашнее задание
• Подготовьте сообщение о быте и традициях 
казаков.


