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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы возрождения казачества, спо-
собствовавшие его институционализации в качестве социально-политического субъекта, 
деятельность которого направлена на решение социальных проблем региона и на обе-
спечение национальной безопасности государства. Рассматриваются три основных эта-
пах возрождения казачьего движения: теоретический, связанный с актуализацией научного 
интереса к проблематике казачества; практический, опирающийся на низовую инициативу 
и самоорганизацию казачьего движения; институциональный, регламентирующий отно-
шения казачества и государства. Автор акцентирует внимание на конфликтах, которые воз-
никали в отношениях возрождающегося казачества и государства, а также внутри самого 
казачьего движения, в результате которых сложилось реестровое и нереестровое казаче-
ство. Процесс институционализации казачества в полной мере реализовался через «реестровые» 
казачьи объединения, что легитимировало привлечение казаков для выполнения многих госу-
дарственных задач. В статье подчеркивается возрастающая роль казачества в обеспечении 
безопасности Юга России и защите интересов российского государства в «горячих точках». 

Автор указывает на активную роль казачества в общественной жизни региона, 
связанную с появлением и развитием кадетских образовательных учреждений, которые 
заняли собственную нишу в обществе и играют значимую роль в подготовке военной элиты государ-
ства. Основным приоритетом в кадетских образовательных организациях является формирование 
у обучающихся государственно-патриотического мировоззрения.

В статье подчеркивается, что патриотический вектор в идеологии казачьего движения 
реализуется не только в деятельности кадетских образовательных учреждений, но и в проведении 
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целого ряда культурных мероприятий, посвященных знакомству с традициями и военным искус-
ством казаков. Рассматриваются отношения казачества и Русской православной церкви, принима-
ющей активное участие в возрождении традиционных казачьих ценностей. В заключение делается 
вывод о том, что сегодня казачество Юга России представляет собой не только военно-политическую 
структуру, но и институт гражданского общества, деятельность которого направлена на решение 
многих социальных проблем региона.

Ключевые слова: Россия, социология, казачество, социокультурная безопасность, 
историческая память, традиции, региональная культура, этническая общность

Введение

В условиях острого геополитического противостояния России 
и «коллективного Запада» актуализировалась задача по обеспечению без-
опасности приграничных регионов, которые в силу географического поло-
жения и социокультурной неоднородности несут угрозы территориальной 
целостности государства.

В настоящее время одним из социальных институтов, задейство-
ванных государством в охране общественного порядка в приграничных 
зонах, является казачество, для которого основным видом деятельности 
исторически выступала военная служба. Интерес к казачеству не в послед-
нюю очередь обусловлен проблемами обеспечения безопасности, связан-
ными с состоянием межэтнических отношений в приграничных регионах 
и необходимостью укрепления правопорядка, являющихся значимыми 
элементами сохранения целостности российской государственности. Это 
определяет необходимость исследования современного казачества как 
организованной социокультурной общности, стремящейся к активному уча-
стию в общественно-политической жизни России и выступающей сегодня 
одним из субъектов обеспечения её национальной безопасности.

В настоящей статье представлены результаты исследования эта-
пов возрождения казачества в постсоветской России, специфики процесса 
его инстуционализации в условиях Юга России. Рассматриваются особен-
ности возрождение казачества, его идеологии и роли в общественной жизни 
Юга России как особого института гражданского общества. Анализируются 
научные источники, посвящённые проблеме возрождения казачества на 
Юге России, нормативно-правовые акты, отражающие процесс институцио-
нализации современного казачьего движения, также используются данные 
из открытых официальных источников информации.

Этапы возрождения казачества в постсоветский период

Возрождение казачества в 1990-е гг. было обусловлено отказом от 
советской политической идеологии, которая долгие годы определяла иден-
тичность страны и народа. В условиях девальвации прежних ценностей 
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активизировался рост локальных культурных идентичностей, опираю-
щихся на реконструкцию исторических традиций, которые ранее исклю-
чались из проекта советского общества.

После Октябрьской революции судьба казачества оказалась глубоко 
трагичной. В отношении казачества со стороны советской власти были пред-
приняты масштабные репрессии, сводившиеся к попытке ликвидации дан-
ной социальной и культурной общности, исторически выполнявшей воин-
ские функции в Российской империи, что сформировало среди потомков 
казаков негативное отношение к советскому периоду российской истории.

Как отмечают историки, «в результате политики, проводимой по 
отношению к казачеству, часть казаков, была загнана в концлагеря, часть 
расстреляна. В 1929–1930 гг. под предлогом проведения крупномасштаб-
ной коллективизации ещё одна часть казаков попала под раскулачивание 
и была выслана на Север» [11, с. 161]. Подобные события сформировали 
у потомков казаков архетип неприятия советского прошлого, которое 
связывалось с уничтожением казачества как сословия. В дальнейшем 
пережитая общностью историческая травма, порождённая событиями 
Гражданской войны, сыграла важную роль в процессе возрождения каза-
чества, активно протекавшем после распада СССР.

В эволюции казачьего движения в постсоветский период можно выде-
лить несколько этапов: теоретический (научные исследования казачества), 
практический (самоорганизация казачьего движения) и институциональ-
ный (отношения казачества и государства).

Теоретический этап связан с актуализацией научного интереса к про-
блематике казачества, что проявилось в большом количестве публикаций по 
данной теме. Анализ казачества как социокультурного явления в истории 
российского государства инициировал появление дискуссии по вопросу 
его происхождения и места в социальной структуре общества. В научной 
литературе сложились различные теории: одни рассматривают казачество 
как этносоциальную общность [3; 18]; другие видят в казачестве воинское 
сословие, состоящее на государственной службе [5]; третьи указывают на 
полиэтничный характер казачества с преобладанием в нем восточносла-
вянских корней [9].

В то же время, несмотря на различные подходы в понимании специ-
фики казачества, исследователи отмечают его роль в истории России, 
которая «во многом определялась тем, что именно оно стало той основной 
силой, на которую Российское государство опиралось при оформлении 
своих геополитических границ на юге и проводило гибкую религиозную 
и социальную политику» [17, с. 66].

Второй этап возрождения казачества в постсоветский период связан 
с его самоорганизацией в виде казачьего движения. Следует отметить, что 
начало данного процесса было обусловлено появлением интереса к культуре 
казачества, его традициям, фольклору. По мнению специалистов, «в раз-
витии казачьего возрождения в России в конце XX – начале XXI в. важную 
роль играл фактор памяти… Особое значение для казаков имели те события 
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и характеры, которые формировали положительный образ казаков как вои-
нов-защитников Отечества или же говорили о трагедии казачьей истории, 
связанной с событиями гражданской войны» [14, с. 318].

Процесс возрождения казачества активизируется с середины 
1980-х гг. В это время на Юге России популярным становится фести-
валь «Шолоховская весна», который начинает ежегодно проводиться на 
родине писателя в станице Вешенской в день его рождения. По мнению 
историков, в восстановлении традиций Донского казачества большую роль 
сыграло Ростовское отделение Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры (ВООПИК), которое инициировало создание обще-
ственной организации «Шолоховский круг», объединившей литераторов, 
историков, журналистов. В своем развитии казачье движение опиралось 
на реконструкцию бытовых и военных традиций казачества, его внешнюю 
символику и способы управления. Последнее проявилось в использовании 
для названия казачьих собраний термина «круг», который отражал спец-
ифику организации власти в структуре данного сообщества. В дальнейшем 
это нашло отражение в названии общественных объединений: «Казачий 
круг Дона», «Вседонской круг», «Вёшенский станичный круг» и др. [10]. 
По сути, эти объединения демонстрировали самоорганизацию казачьего 
движения на Дону, опирающуюся на принцип самоуправления, который 
на протяжении всей истории казачества, по мнению учёных, «позволял 
соблюдать социальное и духовное равновесие между членами и передавать 
из поколения в поколение необходимый запас прочности нравственной 
и правовой культуры» [20, с. 41].

В целом эти процессы дают основание утверждать, что второй 
этап возрождения казачества опирался преимущественно на низовую 
инициативу, в основе которой лежал как поиск собственной культурной 
идентичности, так и интерес к истории казачества, его роли в судьбе рос-
сийского государства, а также стремление актуализировать казачьи тра-
диции и функции в современных реалиях. Исследователи отмечают, что 
«такие виды деятельности, как изучение истории, фольклора, владение 
традиционными военными навыками, являются важными составляющими 
деятельности казачьих организаций, помогающими укреплять идентич-
ность казаков через поддержание культурных образцов и исторической 
памяти» [12, с. 100].

Надо сказать, что в настоящее время региональная культура 
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв в значи-
тельной степени ассоциируется с символами казачества, что определяет 
местный колорит и активно используется в сфере туризма [8].

Следующий этап в возрождении казачества связан с институциона-
лизацией отношений казачьего движения и государства. Развитие каза-
чьего движения во многих регионах страны заставило региональные и феде-
ральные власти взять данный процесс под государственный контроль, что 
сопровождалось появлением ряда правовых актов, регулирующих деятель-
ность казачьих сообществ.
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Так, одним из первых документов, реабилитирующих казачество, 
стала Декларация Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. «О при-
знании незаконными и преступными репрессивные акты против народов, 
подвергшихся насильственному переселению, и обеспечение их прав»1. 
В дальнейшем деятельность казачьих организаций стала регламентиро-
ваться Указами Президента РФ «О государственном реестре казачьих 
обществ в Российской Федерации» (от 9 августа 1995 г. № 835), «О порядке 
привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе» 
(от 16 апреля 1996 г. № 563)2.

В 2005 году вышел Федеральный закон «О государственной службе 
российского казачества» (от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ)3. В настоя-
щее время действуют и иные правовые акты, устанавливающие правила 
деятельности казачьих объединений и их взаимодействие с государствен-
ными структурами. 

Наряду с федеральными законами в регионах формируется своя нор-
мативная база по казачеству с учётом местной специфики. Так, в Ростовской 
области в 1999 году был принят закон «О казачьих дружинах в Ростовской 
области», который легализовал практику использования потенциала каза-
чьих объединений для обеспечения общественного порядка в регионе4.

Сложности процесса институционализации казачества  
на Юге России

Необходимо отметить, что процесс институционализации казаче-
ства на Юге России шёл достаточно сложно, сопровождаясь конфликтами 
как с государственными структурами, так и возникающими внутри самого 
казачьего движения.

В условиях распада Советского Союза и начала суверенизации быв-
ших республик возрождающееся на Юге России казачество также попало 
под влияние сепаратистских идей. Это обусловило попытки создания авто-
номных казачьих республик на территориях, исконно населенных каза-
ками, в которых представители казачества играли бы роль титульного 
этноса (аналогом выступали республики Северного Кавказа). Следует 

1 Декларация Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. «О признании незаконными 
и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению, 
и обеспечение их прав» // Ведомости Съезда Народных Депутатов СССР и Верховного Совета 
СССР. 1990. № 23.

2 Указ Президента РФ «О государственном реестре казачьих обществ в Российской 
Федерации» от 9 августа 1995 г. № 835. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/8195 (дата обра-
щения: 10.06.2023); Указ Президента РФ «О порядке привлечения членов казачьих обществ к го-
сударственной и иной службе» от 16 апреля 1996 г. № 563. URL: https://base.garant.ru/10164595/ 
(дата обращения: 10.06.2023).

3 Федеральный закон «О государственной службе российского казачества» от 5 декабря 
2005 г. № 154-ФЗ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/23152 (дата обращения: 10.06.2023).

4 Областной закон «О казачьих дружинах в Ростовской области» от 29 сентября 1999 г. 
№ 47-ЗС. URL: https://www.donland.ru/documents/2434/ (дата обращения: 10.06.2023).
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http://www.kremlin.ru/acts/bank/23152
https://www.donland.ru/documents/2434/
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отметить, что подобный проект не отвечал интересам государства в таком 
стратегически важном регионе, что повлекло за собой негативную реак-
цию властей на рост казачьего национализма и сепаратизма, апеллирую-
щего к идеям восстановления исторической справедливости и реабилитации 
казачества. В итоге местным властям при поддержки федерального центра 
удалось купировать сепаратистские настроения и не дать возможность реа-
лизовать подобные проекты. В то же время следует отметить, что, несмотря 
на ослабление сепаратистских настроений казачества на Юге России, воз-
можность их актуализации в регионе на фоне неустойчивости государствен-
ных институтов латентно сохраняется.

Как было отмечено выше, процесс возрождения и институциона-
лизации казачества сопровождался не только противостоянием с госу-
дарством, но и расколом внутри самого казачества, в результате которого 
сложилось реестровое (оформившее свой государственный статус) и нере-
естровое (самоорганизованное) казачество, представленное казачьими 
НКО. Создание государственного реестра казачьих объединений позволило 
государственным органам осуществлять управление их деятельностью. 
Согласно принятым государственно-правовым актам реестровые казаки 
стали привлекаться к различным видам государственной службы, данные 
о которой представлены на рис. 1. 

Охрана 
общественного 

порядка
17 273

Природоохранные 
мероприятия 

4 743

Предупреждение и 
ликвидация ЧС

4 246

Защита государственной 
границы

1 260

Рис. 1. Численность казаков,  
привлечённых к основным видам государственной службы, человек [16]

Figure 1. Number of Cossacks involved in the main types of public service, persons

Таким образом, процесс институционализации казачества в полной 
мере реализовался через «реестровые» казачьи объединения, что давало 
основания власти официально привлекать казаков для выполнения госу-
дарственных задач.

Поскольку некоторые лидеры казачьих сообществ отказались инкор-
порироваться в государственные структуры, это привело к внутреннему рас-
колу в казачьем движении, что проявилось в дистанцировании объединений 
между собой. Отчуждение внутри казачьего движения в основном прояв-
лялось в демонстрации атаманами различных структур неприязненных 
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отношений друг к другу. Здесь часто имело место и просто столкновение 
личных амбиций, не связанных с идейными расхождениями. В то же время 
следует отметить, что раскол практически не повлиял на отношения между 
рядовыми представителями казачества, которые вполне мирно взаимодей-
ствовали в повседневной жизни и совместно решали общественные про-
блемы на местном уровне. В этой связи необходимо вспомнить, что еще до 
раскола казаки принимали активное участие в вооруженных конфликтах на 
постсоветском пространстве, в первую очередь в Приднестровье, Нагорном 
Карабахе, Абхазии, Северной Осетии и др. Поэтому, несмотря на возник-
ший раскол, в целом казачество воспринимает и позиционирует себя как 
неформальное военное братство, основной функцией которого выступает 
защита интересов Российского государства.

Поскольку на протяжении длительного периода казаки были опорой 
Российского государства в защите его границ и в обороне от внешних вра-
гов, с началом СВО многие представители как реестрового, так и нерее-
стрового казачества отправились добровольцами в зону боевых действий. 
В настоящее время сформированы следующие казачьи бригады: «Таврида», 
«Терек», «Ермак», «Дон» и другие, которые принимают активное уча-
стие в боевых действиях, проявляя мужество и героизм.

Ситуация, сложившаяся в настоящее время, демонстрирует вовле-
чённость казачества Юга России в ход специальной военной операции, 
учитывая, что с исторической точки зрения отдельные районы Луганской 
и Донецкой республик непосредственно входили в состав Всевеликого вой-
ска Донского, а большая часть кубанских казаков и вовсе являются потом-
ками выходцев из центральной и восточной Украины. Таким образом, вовле-
чённость казаков в СВО демонстрирует их приверженность служению 
интересам России.

По официальным данным, сегодня в СВО принимают участие 
17 870 казаков [13]. Также казачьи дружины задействованы в волонтёр-
ской деятельности и обеспечении правопорядка на приграничных терри-
ториях региона.

Следует отметить, что процесс институционализации казаче-
ства сопровождается появлением кадетских образовательных учрежде-
ний, в которых возрождаются традиции обучения и воспитания, харак-
терные для дореволюционных кадетских корпусов. Первое кадетское 
образовательное учреждение появилось в 1992 г. в Новочеркасске, а затем 
аналогичные структуры начали создаваться и в других городах России. 

В 2011 г. вышел Приказ Министерства образования и науки РФ  
«Об утверждении Типового положения об общеобразовательных учрежде-
ниях – казачьих кадетских корпусах», который позволял наряду с реали-
зацией общеобразовательных программ осуществлять подготовку к несе-
нию воинской службы1. Как отмечают специалисты, сегодня учащиеся 

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2011 г. № 2190 «Об ут-
верждении Типового положения об общеобразовательных учреждениях – казачьих кадетских 
корпусах». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55072004/ (дата обращения: 
10.06.2023).

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55072004/
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кадетских образовательных учреждений, «… изучают военную историю, 
основы военного дела и рукопашного боя.... Особая роль уделяется дисци-
плине и патриотическому воспитанию» [1].

В настоящее время казачьи образовательные организации заняли 
собственную нишу в регионе и играют значимую роль в подготовке военной 
элиты государства.

Согласно официальным данным, к 2020 г. в России насчитывалось 
3558 общеобразовательных организаций, реализующих кадетскую (каза-
чью) систему обучения и воспитания [7]. Кадетское образование не явля-
ется сугубо военно-профессиональным видом обучения. Прежде всего оно 
ориентировано на высокий образовательный уровень, который позволяет 
молодёжи выбрать не только военную службу, но и реализоваться в любой 
иной сфере, приносящей пользу обществу. В то же время основным при-
оритетом в кадетских образовательных организациях является форми-
рование у обучающихся государственно-патриотического мировоззрения, их 
готовность встать на защиту Родины.

Исследователи современного казачества обращают внимание на то, что 
«важной частью казачьего патриотизма является державность (государ-
ственность). Державность – неотъемлемая часть политической культуры 
казачества. Она выражается в своеобразном государственном самосозна-
нии казаков, в их особом ценностном восприятии государства» [15, с. 5]. 
Последнее заключается в восприятии государства как ключевого субъекта, 
обеспечивающего безопасность общества как от внутренней смуты, так 
и от внешних врагов. В контексте этого формируется идеология современ-
ного казачества, в рамках которой интегрируются его традиционные ценно-
сти и установка на служение государству, что направляет его деятельность 
на укрепление национальной безопасности России.

Возрождение казачества и его роль  
в общественной жизни Юга России

В настоящее время значительно усилился патриотический век-
тор в идеологии казачьего движения, который возрождает идею служения 
Отечеству. Этот вектор реализуется не только в деятельности казачьих 
образовательных учреждений, но и в проведении целого ряда меропри-
ятий, в рамках которых происходит знакомство с военным искусством 
казачества, которое неоднократно использовалось в защите рубежей 
Российского государства. Наиболее значимыми ежегодными мероприяти-
ями, посвященными истории и традициям донского казачества, являются: 
День казачества (26 августа); фестивали «Казачьему роду нет переводу», 
«Нет вольнее Дона Тихого», «Степь ковыльная» и др.

Следует отметить, что 2023 г. в Ростовской области объявлен Годом 
атамана М. И. Платова. В этой связи в области планируется проведение 
значительного числа различных мероприятий – общественных, науч-
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ных, музыкальных, образовательных, которые направлены на знакомство 
и углубление знаний о культуре донского казачества, его роли в истории 
и судьбе России. 

Очевидно, что государственные структуры принимают самое дея-
тельное участие в процессах возрождения казачества, способного проявить 
себя в различных формах общественной жизни. Не последнюю роль в дея-
тельности современных казачьих организаций играет военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи.

Поддержку казачеству оказывает не только государство, но и Русская 
православная церковь, которая исторически определяла мировоззрение 
и быт казаков, была местом духовной жизни и символом нравственных цен-
ностей. Это проявлялось в строительстве храмов, которые казаки первым 
делом возводили на новых территориях, создавая свой станичный приход. 
Традиционно казаки считали себя «воинами Христа», воюющими против 
сил зла, за веру, добро и справедливость. Именно это выступало духовной 
основой их воинской доблести.

В настоящее время отношения казачества и Русской православной 
церкви объективно укрепляются. На официальном уровне это проявля-
ется в создании Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 
(2010 г.), который входит в состав РПЦ. В 2015 г. Высшим церковным 
советом был принят документ «Концепция Русской православной церкви 
по духовному окормлению казачества», в котором отмечается, что «казачья 
служба духовно коренится в ясном чувстве принадлежности к Православной 
Церкви, осознании личной ответственности перед Богом, активном уча-
стии в жизни приходской общины» [6]. Документ закрепляет взаимодей-
ствие церкви и казачества в плане его приобщения к ценностям православ-
ного христианства.

Следует отметить, что Русская православная церковь активно содей-
ствует «восстановлению культурного наследия казачества, научным иссле-
дованиям, связанным с историей и культурой казачества, издательской 
деятельности казачьих обществ, традиционной хозяйственной деятельно-
сти, поддержке семьи, духовному образованию, развитию казачьих детских 
и молодежных объединений, социальной защите казаков» [12, с. 99].

Также православное духовенство принимает активное уча-
стие в жизни кадетских корпусов, в которых неотъемлемым компонентом 
образовательного процесса являются просветительские беседы священника 
с обучающимися.

При всем том, что казачество сегодня играет заметную роль в жизни 
Юга России, отношение к нему среди населения неоднозначно. В обще-
ственном сознании казачество преимущественно воспринимается в куль-
турном формате, проявляющемся в творческой деятельности казачьих кол-
лективов, занятых проектами исторической реконструкции, презентацией 
казачьего фольклора, проведением различных традиционных казачьих 
мероприятий, включающих демонстрацию военного искусства казаков.

Организация подобных мероприятий направлена на сохранение 
и трансляцию исторической памяти о культуре казачества, его роли в про-
шлом и в настоящем региона. В этом плане большую роль играет государ-
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ство, которое заинтересовано в реализации региональной политики памяти. 
Еще французский социолог П. Бурдье подчёркивал, что именно власть обла-
дает набором ресурсов, позволяющих организовывать праздники и иные 
ритуальные действия, посредством которых транслируется информация, 
структурирующая сознание и повседневную жизнь людей [4].

Изменение отношения к казачеству на Юге России лежит в плоско-
сти трансформации общественного сознания, которое формировалось дли-
тельное время. В этой связи отношение к возрождению казачества не только 
как к культурной общности, но и как к социально-политическому субъекту 
является достаточно критичным. Изменения последнего возможны только 
на основе «создания необходимых условий для объединения всего казачьего 
люда в единое субэтническое образование, со своим самосознанием и исто-
рической памятью, неотделимой от всей российской истории» [19, с. 9].

Несмотря на неоднозначность оценки процесса возрождения каза-
чества, сегодня оно стало значимым социально-политическим субъектом, 
деятельность которого направлена на обеспечение национальной безопас-
ности государства.

Выводы

Таким образом, процесс возрождения и инстуционализации каза-
чества обусловлен ростом национального самосознания, инициируемого 
постсоветскими трансформациями, конструированием исторической куль-
турной идентичности граждан в условиях деконструкции прежних форм 
коллективной идентичности, а также деятельностью государства, связан-
ной с необходимостью осуществления контроля развития казачьего движе-
ния и его управлением.

В условиях нарастания геополитического противоборства России 
и коллективного Запада казачество становится реальной военной и духов-
ной силой, способной защищать национальные ценности российского 
общества и транслировать традиционные ценности и патриотические 
установки. Понимание этого заставляет органы власти включать каза-
чество в политическую повестку Российского государства, оказывая ему 
поддержку и регламентируя его активность. В связи с этим «в отноше-
нии казачества проводится активная политика государства, включающая 
правовое и институциональное его развитие в качестве элемента госу-
дарственной службы и управления; происходит постепенное включение 
казачества в систему образования и воспитания, молодёжной политики, 
а также вовлечение в политическую и общественно-экономическую жизнь 
казачьих регионов» [2, с. 35–36].

В настоящее время казачество Юга России рассматривается не 
только в качестве военно-политической силы государства, но и как институт 
гражданского общества, деятельность которого направлена на решение мно-
гообразных социальных проблем региона. В этом плане современное каза-
чество, являясь полноправным актором гражданского общества, с одной 
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стороны, конструирует собственную культурную идентичность с опорой 
на историческую память, а с другой – активно вовлекается в современную 
жизнь региона и государства.
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Abstract. The article discusses the basic principles of the state’s interaction with representatives of modern Cossack 
communities and their organisations in the Southern regions of Russia. It takes into account both the cultural poten-
tial of the region and the global political challenges facing the state. The article presents arguments in favour of the 
idea that modern Cossack communities play a significant role in the social life of Southern Russia. It also highlights 
the positive influence of Cossack communities on regional security and the promotion of high patriotic sentiments 
among the local population.

The author emphasises that the high cultural potential of the Cossack communities in Southern Russia 
can be utilised for the institutionalisation of civic patriotism. However, the article also acknowledges the cultural and 
historical peculiarities of the region, particularly the historical memory of the residents considering themselves direct 
descendants of pre-revolutionary Cossacks who greatly suffered from the state policy conducted by the Bolsheviks 
during the Soviet era.

Therefore, the integration of the history of Cossacks in Southern Russia into the national history of the 
modern Russian Federation remains relevant, especially given the challenges and threats of recent decades. The 
article highlights that representatives of Cossack organisations actively participate in institutionalising the historical 
memory of the region’s residents.

Attention is drawn to the fact that the Cossacks possess important resources that, in collaboration with 
the authorities and local self-government bodies, enable them to pursue a policy aimed at ensuring socio-cultur-
al security in Southern Russia. In conclusion, the author suggests that consistent measures should be taken to 
strengthen socio-cultural security in the Southern regions of Russia, with active involvement and support from 
Cossack organisations.
Keywords: Russia, sociology, cossack, community, socio-cultural security, historical memory, traditions, regional 
culture, ethnic community
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