
Освоение Кубани 
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некрасовцами.



История 
казаков-
некрасовцев. ● История некрасовцев началась с открытой конфронтации Петру I. Мятежные казаки были вынуждены 

уйти за Дон, а потом и в Турцию, где встали под турецкие стяги. Вернулись обратно они уже в середине  
ХХ века. 

● Во время Северной войны крестьянам на Руси жилось нелегко, и многие из них приняли решение бежать 
на Дон, в казачьи земли. В 1707 году Петр I издал указ о розыске беглых крестьян, а главным 
ответственным стал сам князь Юрий Долгоруков.

● Когда Юрий Долгоруков прибыл к казакам, те решили, что ловля крепостных за Доном – это нарушение 
сложившейся традиции и подняли мятеж. Около двух тысяч крестьян князь смог вернуть, однако прочие 
примкнули к казачьему мятежному войску под предводительством Кондратия Булавина.

● Жестокость войны со столицей отразил в своих записях сам бахмутский атаман: «А нашу братью казаков 
многих пытали и кнутом, били и носы и губы резали напрасно, и детей наших младенцев по деревьям 
вешали за ноги».

● Булавину вместе с небольшим войском удалось напасть на отряд князя Долгорукова из засады, в 
результате чего Юрий и весь его отряд погибли, а Петром I была выслана новая 32-тысячная армия под 
предводительством брата Юрия – Василия Долгорукого.

● Булавин, назначенный атаманом Войска Донского, решил идти на Москву, но имел в своем распоряжении 
куда меньшие силы, и им было принято решение разделить армию на три части. Одна из них отправилась 
осаждать Саратов, и после неудачи осела в Царицыне. Другая группа встретилась с войском Долгорукого 
и потерпела поражение. Третий отряд возглавил сам Булавин, и с ним он пытался взять Азов. После 
неудачи казаками против него был составлен заговор, атаман был убит, а Войско Донское присягнуло 
русскому царю.



● Игнат Некрасов.

● Тем временем войска Игната Некрасова, расположенные в Царицыне, были настроены продолжать 
борьбу. Некрасов решил возвращаться на Дон с пушками и армией, а другая часть казаков осталась в 
Царицыне. Уже вскоре была разбита оставшаяся в Царицыне группировка, а когда Некрасов встретился с 
царскими войсками из Черкасска, он тоже был разбит.

● После поражения Некрасов взял оставшихся казаков, по разным оценкам – от двух до восьми тысяч 
человек, и отправился, спасаясь от войск царя, за границу, на Кубань. Кубань тогда являлась территорией 
Крымского ханства, и на ней проживали ушедшие из России в девяностых годах XVII века казаки-
старообрядцы. Объединившись с ними, Некрасов основал первое казачье войско на Кубани и казаки 
приняли подданство крымских ханов. Беглые казаки с Дона и крестьяне постепенно вливались в эту 
коалицию.

● Некрасовцы сперва поселились на правом берегу реки Лаба, где располагается современная станица 
Некрасовская. В дальнейшем казаки переселялись на Таманский полуостров, основывая все большее 
количество городков. Казаки постоянно нападали на пограничные российские земли, и только смерть 
Игната Некрасова вернула ситуацию в более мирное русло.

● Анна Иоанновна в 1735-1739 годах неоднократно предлагала казакам вернуться домой, однако результата 
не последовало. Тогда императрица отправила на Кубань донского атамана с целью вернуть назад 
непокорных некрасовцев. В страхе перед обширной военной кампанией, которую развернули русские 
войска, некрасовцы переселились на Дунай, из крымских в турецкие владения.

● Пушкин зафиксировал переход казаков-игнатовцев под турецкие стяги: «Со стороны турков замечены 
были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах».



● "Заветы Игната".

● В 1740 году началось переселение на Дунай. Султаны Османской империи дали казакам-
некрасовцам все те же полномочия, которые те имели под патронажем крымских ханов. В 
Османской империи казаки поселилились в области Добруджа, находящейся на 
территориях современной Румынии и Болгарии, и их соседями стали липоване, 
беспоповские старообрядцы из России, переселившиеся туда во время церковных реформ 
патриарха Никона.

● Казаки соблюдали «заветы Игната» - 170 строгих законов, записанных в «Игнатовой 
книге». Среди них были такие суровые заповеди, как «за брак с иноверцами – смерть» или 
«за убийство члена общины закапывать в землю».

● Некрасовцы вскоре вынуждены были делить свои земли с запорожцами, которые 
переселились на те же земли после побелы над Запорожской Сечью в 1775 году. Несмотря 
на отвагу и храбрость, споры с запорожцами не давали покоя некрасовцам, и они начали 
уходить из Бессарабии и переселяться дальше на юг. Оставшиеся некрасовцы смешались с 
липованами и другими старообрядцами и утратили древние обычаи и предания.

● Далее некрасовцы смогли расселиться на побережье Эгейского моря в восточной Фракии и 
в азиатской Турции – на озере Майнос. После того, как во Фракии среди некрасовцев 
прошла эпидемия, оставшиеся в живых ушли на Майнос, однако объединившаяся община 
не смогла долго сдерживать социальные и религиозные противоречия. В 1860-х часть 
майносцев ушли из общины и основали свое собственное поселение на озерном острове 
Мада на юго-западе Турции. Из-за эпидемий и зараженной воды в озере население 
отколовшейся группы некрасовцев стремительно уменьшалось.



● Возвращение на родину

● Уже в 1860-х турецкие власти были недовольны некрасовцами, наращивали подати, вводили воинскую 
повинность и отнимали земли близ озера Майнос. Это было сопряжено с тем, что некрасовцы отказались 
выступать против России, к чему их пытались обязать турки.

● К 1911 году в обоих поселениях проживали менее чем тысяча игнат-казаков, и большинство из них хотели 
обратно в Россию.

● В 1911 году некоторое небольшое количество некрасовцев выехало в Россию для того, чтобы не служить в 
турецкой армии, несмотря на завет Игната «при царе в Расею не возвращаться».

● После этого власти Турции и России разрешили реэмиграцию, но некрасовцам запрещали селиться на 
Дону или Кубани, и направляли в Грузию. После объявления независимости Грузии казакам уже вскоре 
придется переселяться снова, на Кубань. Еще около двухсот семей оставались к тому времени в Турции.

● Массового переселения казаков-игнатовцев после 1914 года не было. Несмотря на разрешение, множество 
семей из деревни Майнос решили остаться на своих местах. Однако вторая волна реэмиграции началась 
спустя 50 лет, в 1962 году: тогда в Россию вернулись почти полторы тысячи некрасовцев из Турции.

● Эмигранты плыли из Турции в СССР на теплоходе «Грузия», и этот памятный момент до сих пор 
празднуется современными некрасовцами. На данный момент их потомки живут в Ставропольском крае. 
Впрочем, несколько десятков семей тогда отказались въезжать в СССР и их приняли в США. Лишь одна 
семья казаков-игнатовцев при этом осталась в Турции.

● Когда некрасовцы возвратились в Россию, они сохранили свои обычаи – носили нательные кресты, 
бороды, креcтили детей и отпевали покойников, однако при этом их дети ходили в советские школы, а 
сами они работали в совхозах. До сих пор сохранились песни некрасовцев, припевы в которых чередуют 
русский и турецкий языки и сохраняют восточный колорит.

● Турецкие напевы и русские песни и частушки смешались воедино, создав богатую и оригинальную 
фольклорную традицию. В современном быту игнатовские казаки также переняли часть турецких 
традиций: они любят сидеть на ковриках, поджав ноги и пить кофе, варить кукурузу и чорбу.



● XVII век вошел в историю России как "бунташный". Отголоски русской смуты не 
могли не затронуть пограничные с Русским государством кубанские земли. 
Церковная реформа патриарха Никона имела немало противников среди 
неистовых поборников старой веры. Царское правительство беспощадно 
расправлялось со старообрядцами, пытая и уничтожая идеологов раскола. В 1682 
г. вместе с тремя своими ближайшими единомышленниками был заживо сожжен 
один из идеологов старообрядцев Аввакум Петров. Раскольники бежали на 
окраины России.

● Немало их осело и на вольном Дону, но эта вольность была относительной, т. к. 
донские казаки получали "царское жалованье" и приняли присягу на верность 
царю. Поэтому донским староверам было уже не очень вольготно на Дону, 
особенно когда в 1682 г. царем стал Петр I, не терпевший никакого своеволия и 
непослушания. Царю не нравилась стародавняя традиция донцов никого не 
выдавать с Дона. Дон, как и Запорожье, был гостеприимным пристанищам всех 
беглецов и недовольных крепостными и церковными порядками. И в 1680-х годах 
правительство ужесточило свои требования о выдаче скрывающихся на Дону. Это 
заставляло многих, спасаясь от репрессий, объединяться и отряды и уходить 
подальше от тяжелой царской руки. Так, в 1688 г. часть казаков-раскольников во 
главе с избранным атаманом Львом Манацким ушли на Северный Кавказ, на 
берега р. Кумы, и поселились среди горцев. В 1689 г. к ним присоединилось еще 
300 донских казаков.

● Но в 1692 г. астраханскому воеводе П. П. Хованскому было отдано царское 
повеление разгромить казачьи городки. Узнав об этом, около 500 казаков 
направилось на Кубань, но дошло до нее немногим более 200 человек. С 
разрешения крымского хана они поселились между Кубанью и Лабой, а на 
правом, высоком, берегу р. Лабы построили свой укрепленный городок (ныне 
станица Некрасовская).

 Освоение Кубани русскими 
переселенцами. Некрасовцы.



● На Кубань переселялись и другие партии донских казаков, беглых крестьян и 
раскольников. На правобережье Кубани, главным образом в районе Таманского 
полуострова, формируется своеобразная казачья община "Войско Кубанское". Казаки 
строят свои военные городки, один из которых татары называли Себеней (от 
Савельевского городка, названного так в честь одного из атаманов первого Кубанского 
войска Савелия Пахомова). Возглавивший восстание казаков на Дону в 1707-1708 гг. 
Кондратий Булавин искал поддержку у кубанских казаков, среди которых было немало и 
родственников повстанцев. Так, 27 мая 1708 г., за полтора месяца до своей гибели, он 
пишет письмо казакам "славного Войска Кубанского" с просьбой похлопотать перед 
турецким султаном о разрешении повстанцам переселиться на Кубань. Очевидно, Савелий 
Пахомов выполнил просьбу донского предводителя, потому что уже в августе 1708 г. один 
из ближайших сподвижников Булавина Игнат Некрасов привел на Кубань значительный 
отряд казаков. Источники по-разному называют число ушедших на Кубань: от нескольких 
сотен до нескольких тысяч человек. Они пришли со своим знаменем и пушками, с твердым 
намерением отстаивать свои старинные казачьи привилегии. Вслед за ними тайными 
путями пробирались на Кубань те, кто бежал от царской расправы, крепостной неволи и 
мечтал о вольной жизни. Несколько тысяч человек привели на Кубань и некрасовские 
сподвижники Иван Драный, Гаврила Чернец, Семен Селиванов и другие.

● Враждебно настроенный к своему северному соседу, крымский хан разрешил некрасовцам 
поселиться на Таманском полуострове между Темрюком и Таманью. Здесь они основали 
ряд своих городков, таких как Голубинский, Чирянский, Блудиловский и др. Один из них, 
Кара-Игнат (Черный Игнат), был назван так в честь атамана Игната Федоровича 
Некрасова, носившего, как и большинство некрасовцев, черный кафтан. Объединившись с 
жившими здесь пахомовцами и другими казаками, некрасовцы создали своеобразную 
казачью республику. Высшей властью и ней был войсковой круг, избиравший войскового 
атамана. Круг решал все важнейшие вопросы, а повседневные - атаман. Участниками 
круга, т. е. народного собрания, были игр казаки и казачки в возрасте 18 лет и старше. Но 
при вынесении решений голосовали только мужчины. В атаманы избирался наиболее 
уважаемый казак, отличавшийся мудростью, отвагой и военно-организаторскими 
способностями. Таким, например, был И. Ф. Некрасов, более тридцати лет возглавлявший 
кубанских казаков, до самой смерти крепко державший в руках символ казачьей власти - 
атаманскую булаву.

● Об авторитете И. Некрасова говорит и разработанная некрасовцами "Игнатова книга", 
включавшая в себя, по преданиям, заветы атамана.



● Основным занятием некрасовцев была рыбная ловля. Часть средств, 
получаемых от этого промысла, шла в войсковую казну, часть - на 
церковь: на помощь престарелым и немощным казакам. По 
возможности некрасовцы занимались огородничеством и 
скотоводством. Молодежь обучались грамоте и военному искусству. 
Некрасовцы были глубоко верующими людьми, уважали женщин и 
стариков, строго соблюдали старые религиозные обряды и казачьи 
обычаи. За мелкие нарушения наказывали розгами, за более 
значительные - лишали казачьего звания и изгоняли из общины, за 
тяжкие (убийство, предательство, бесчестие женщины) 
предусматривалась стародавняя казачья казнь - "в куль да в воду".



● Привлекая в свои ряды недовольных, некрасовцы либо сами появлялись в русских пределах, либо 
посылали на Дон и в другие районы своих агитаторов, ратовавших за уход на вольную Кубань. 
Походы на Дон предпринимались не только как акции в борьбе с царизмом, но и были средством 
пополнения людьми, лошадьми, порохом и продовольствием. Так, в 1710 г. И. Некрасов во главе 3-
тысячного отряда появился в Приазовье и стал лагерем на р. Берде. Отсюда он рассылал своих людей 
к казакам с призывом поднимать восстания и присоединяться к нему. Ему явно хотелось всколыхнуть 
присмиревший после подавления булавинского движения Дон. Такой демарш не прошел даром: в 
августе 1711 г. на Кубань с регулярными русскими полками и калмыками был направлен казанский 
губернатор П. М. Апраксин. Однако разгромить некрасовцев ему не удалось, и, потеряв 150 солдат и 
540 калмыков, П. М. Апраксин вынужден был вернуться.

● В 1713 г. некрасовские атаманы Семен Кобыльский и Семен Вороч совместно с кубанскими 
ногайцами ходили в поход под Харьков. В 1715 г. некрасовским агитаторам удалось увести на Кубань 
с Дона и из Тамбовского уезда немало казаков и крестьян. В 1717 г. атаман С. Вороч ходил с казаками 
походом на Волгу. Слухи о том, что на Кубани хорошо жить, нет помещиков, за старую веру не 
наказывают, будоражили население Дона и Волги, находилось немало желающих бежать на Кубань. 
Правительство и местные власти предпринимали меры, чтобы прекратить эти побеги. Архивы 
сохранили приговоры властей, в которых перечислялись пойманные беглецы и установленные для 
них наказания: "бить кнутом нещадно и, вырвав ноздри, сослать навечно в Сибирь". Военная 
коллегия даже приняла решение наказывать смертью любого, кто не донес о появлении некрасовских 
шпионов.

● В 1730-х годах, во времена правления Анны Иоанновны и ее жестокого фаворита Бирона, 
предпринимались энергичные попытки ликвидировать некрасовскую вольную общину на Кубани. С 
одной стороны, делались предложения вернуться в Россию, но при этом не давались никакие 
гарантии нормального существования. С другой стороны, проводились карательные экспедиции. Так, 
в 1736-1737 гг. некрасовские городки дважды уничтожались правительственными войсками. Правда, 
некрасовцы, предупрежденные ногайцами, вовремя успели скрыться за Кубанью. Крымский хан был 
заинтересован в их пребывании на Кубани, так как ценил как опытных и отважных воинов, но и он не 
мог их открыто поддерживать, как бывших русских мятежников. Поэтому с начала 40-х гг. 
некрасовцы начинают постепенно покидать Кубань в поисках более спокойного пристанища. Так, в 
середине 50-х гг. часть их переселилась на Дунай. Оставшиеся продолжали совершать набеги вместе с 
татарами на южные земли России. В 1769 г. был предпринят последний татарский набег, в котором 
участвовали и некрасовцы.



● Правительство Екатерины II обещало некрасовцам прощение "за их 
прежние вины", разрешало им вернуться в Россию, но было против их 
компактного проживания на Дону. Это не устраивало некрасовцев. В 
сентябре 1777 г. царские войска под командованием генерала И. Ф. Бринка 
вновь были направлены против некрасовцев. Узнав об этом, часть казаков 
бежала за Кубань к горцам, а другая часть попыталась на лодках уйти 
вверх по Кубани, однако встреченные царской артиллерией, открывшей 
огонь по лодкам, некрасовцы вынуждены были спрятаться в прилежных 
плавнях. Пребывание некрасовцев на Кубани становилось для них 
небезопасным. Новый крымский хан Шагин-Гирей, занявший престол с 
помощью России весной 1777 г., требовал их переселения в Крым, по сути 
дела под присмотр русского военного командования. Поэтому в 1778 г., с 
разрешения турецкого султана, большинство некрасовцев переселилось в 
Османскую империю.

● Лишь в начале XX в. первая партия некрасовцев вернулась в Россию. 
Последняя группа некрасовцев в несколько сотен человек возвратилась в 
Россию, поселившись на Кубани и Ставрополье, в 1962 г. Память о Родине 
и ее зов оказались очень сильными у потомков некрасовских казаков 
прежде всего потому, что и вдали от России, в чужеродной для них среде 
они не растворились, сохранив свою культуру, обычаи и родной русский 
язык.

● 1708 - 1778 гг. — пребывание казаков-некрасовцев на Кубани.



● Большинство некрасовцев переселились в азиатскую Турцию на озеро Майнос. Здесь они основали 5 
станиц. Жили замкнуто свято соблюдая заветы Некрасова: власть принадлежит кругу, атаман 
избирается на год, треть заработка семья отдает в общую казну брак с иноверцами карается смертью, 
за измену - казнь без суда. Занимаются казаки скотоводством и охотой. Рыбу ловят в Мраморном, 
Черном, Эгейском, Средиземном морях и озерах Турции.

● Заветы атамана И. Ф. Некрасова.

● Царю не покоряться, при царизме в Россию не возвращаться.

● Власть в общине принадлежит кругу.

● Держаться друг за дружку, без разрешения круга из станицы не уходить.

● Тайно помогать бедным, явно помогает круг.

● Женщину-мать защищает круг.

● На войне с Россией в своих не стрелять, а палить через головы.

● Казаку на казака не работать.

● Каждому ремесло иметь, трудиться.

● Казакам лавок не держать, купцами не быть.

● С турками не соединяться, на мусульманках не жениться.

● Церкви чтоб не закрывать.

● Молодым почитать старших.

● Казаки должны любить жен, не обижать их.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


