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В учебном пособии «Страницы истории 
донского казачества» В.П. Попов представляет 
авторскую позицию по вопросам происхожде-
ния казачества, его роли в становлении рос-
сийской государственности, участия в эконо-
мической, политической, социальной и куль-
турной жизни страны. Содержание раскрыва-
ется в главах: «Древние предки россов - каза-
ки», «Древние страницы истории казачества», 
«Страницы казачьей славы», «Черные страни-
цы истории казачьей», «Возрождаем казачест-
во – возрождаем Россию». Учебное пособие 
предназначено для студентов средних профес-
сиональных и высших учебных заведений, а 
также для тех, кто интересуется историей дон-
ского казачества. 

В ярких образах предстают перед нами 
крупные события, вехи на ее многовековом 
пути. Теперь самое время перейти к изучению 
той части истории нашей родины, которая 
многие годы была закрыта для большинства 
наших современников – истории казачества - 
народа, который веками жил в России и пре-
данно ей служил. 

Человек, изучающий историю своей 
страны, ни в коей мере не посчитает эту книгу 
скучным и обязательным к изучению учебным 
пособием, в котором ему академическим язы-
ком расписываются истины, не требующие 
доказательств, и факты, которые надо бездум-
но воспринимать. История, которую мы хотим 
предложить нашим молодым людям, такова, 
что в нашем понимании не может толковаться 
единообразно. Это история народа, который 
есть и которого нет, который имеет героиче-
ские и черные страницы прошлого; есть день 
рождения, есть дата смерти и год воскрешения 
из небытия. Многие считают, что у этого наро-
да не было прошлого и нет будущего. Но мы, 
те, кто называет себя гордым словом «казаки», 
верили и верим, любили и любим сыновней 
любовью свой родной край, родное Российское 
государство, родной российский народ, детей 
своих и внуков, отцов и дедов, всех тех, кто 
объединен общей судьбой и называется Вели-
ким Русским народом. 

В настоящее время каждый, изучающий 
историю, знает, что, как и все европейские на-
роды, славяне вышли из единой арийской пра-
родины, находившейся в верховьях реки Сырь-

Дарьи и Аму-Дарьи. Часть из них, заселявшая 
юг сегодняшней России и Балкан, прославив-
шаяся в свое время тем, что освоила плаванье 
по южным морям, на долгие годы получила 
название венетов или венедов. Именно они 
построили Венецию, а часть их основала порты 
по берегам Черного и Азовского морей, рассе-
лялась по берегам рек Дон и Днепр. Именно 
этот район интересует нас, россиян, потому 
что впоследствии именно здесь появились сла-
вяне как таковые и возникло государство 
«Русь». Другая группа славян, вернее прасла-
вян – варги, впоследствии названные варягами, 
пошла на север Европы и поселилась на бере-
гах Балтийского или тогда Варяжского моря. 
Одно из Варяжских (северо-славянских) пле-
мен Ружси и Руссии приобрело славу знамени-
тых воинов и торговцев. Эти храбрые воины 
расселились на берегах озера Ильмень и север-
ных российских рек. 

Осваивая привольные южные степи, на-
ши предки приручили обитавших там диких 
лошадей. Постепенно они стали лучшими на-
ездниками в тогдашнем мире и конными 
стрелками. Древние греки, почти не пользо-
вавшиеся лошадьми, видя неуловимых, быст-
рых наездников, почти слившихся с лошадью, 
непобедимых пришельцев с севера, решили, 
что это человек -лошадь–кентавр, что и нашло 
отражение в их мифах. 

Зачастую в древней истории из-за раз-
личных наименований наших предков проис-
ходила большая путаница, которая до сих пор 
мешает нам увидеть свою родословную в це-
лом, без разрывов на исторические периоды. 
Но не следует обижаться на древних историков 
и философов, ибо они освещали то, что видели 
и знали. Наша задача, как потомков, - адекват-
но интерпретировать сказанное ими. 

Славянами или словыми, т.е. говорящи-
ми, наши предки называли самих себя, своих 
ближних и дальних родственников, с которыми 
могли объясняться на понятном языке. Немца-
ми или немыми они, в отличие от себя, назы-
вали все те народы, с кем не могли общаться 
вследствие большой разницы в языке. Но по-
скольку славяне вплоть до своего крещения 
Кириллом и Мефодием не имели азбуки, т.е. 
письменности, то естественно, что в докумен-
тах и не сохранилось их самоназвания. 

Казачьи области всегда были окраинны-
ми землями Российского государства, поэтому 
история казачества всегда рассматривалась как 
история государственной окраины – а это все-
гда не центральная история и не центральная 
власть, что говорить, окраина и есть окраина. 
Роль казаков в истории России была настолько 
велика, что даже после того, как на южных 
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границах московских владений кочевники бы-
ли или покорены, или исчезли, и опасность 
нападений прекратилась, казаки и казачий быт 
уважительно поддерживались российским пра-
вительством, а казачьи войска высоко цени-
лись, и для них у правительства всегда находи-
лись и военные, и хозяйственные, и политиче-
ские дела. В истории России многие события 
по политическим и национальным соображе-
ниям не получили достаточного исторического 
освещения, обходились стороной и просто за-
малчивались. Время татарского ига, а это поч-
ти 300 лет, по патриотическим соображениям 
вошло в историю кратким эпизодом. 

История передовых военных отрядов 
россов, кем-либо написанная в течение веков, 
всегда связана с тяжелыми, непрерывными 
войнами по защите своих земель, войнами и 
походами в составе российских войск, про-
движениями так называемых казачьих войск, 
создаваемых государством Российским для 
освоения новых, неведомых ранее земель, их 
обжитие, защита. Казачьи городки на далеких 
окраинах России подвергались частым нападе-
ниям. Казаки в борьбе за Россию часто несли 
большие потери, но всегда находили достаточ-
но сил, чтобы с божьей помощью отражать 
нападения неприятеля. Большинство русских 
историков считали казаков особым народом, 
особым сословием, людьми с психологически-
ми особенностями, не говоря уж об особенно-
стях быта, обычаев, ремесел. Казаки же нико-
гда не отделяли себя от России, считали себя 
полноправными россиянами, вершиной счастья 
казака всегда было на миру умереть за Веру, 
Царя и Отечество. 

А потому так хочется, чтобы не щемя-
щим душу словом «разбойники» назывался 
этот народ, а гордым словом «казаки», смелые 
воины государства Российского, историю свою 
ведущие за много лет до Рождества Христова, 
от былинных богатырей Бероссы, детей богов 
наших Росы и Воды, умнейших скифов и их 
храбрейших воинов - гетов, русских былинных 
богатырей, «матерого казака» Ильи Муромца, 
Алеши Поповича и Добрыни Никитича. Дока-
зательства этому просты и должны быть всем 
понятны. Сами донские казаки в своих сказа-
ниях, да и в обычной жизни признают своим 
родимым отцом – «батюшкой» Тихий Дон, 
древний Танаис. Сыны могучего богатыря Бе-
россы – вот кто они, казаки! Даже если кто-то 
докажет, что это не так, тому ответим: «Пусть 
не рожден казак Доном, но не тот отец казаку, 
который родил, а тот, который воспитал, тот, 
кто сделал казака – Казаком, гордым, вольным 
сыном великой русской реки»! 

Читателям совет: в отличие от других 
учебников, которые почти всегда читаются с 
первой главы, начните читать эту книгу обяза-
тельно со слов «Вместо предисловия», и если 
это Вас не захватит, то книга не для Вас. А 
если…, тогда Вы – близкие нам люди, внима-
нию которых с благодарностью предлагается 
эта книга. 
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Книга прослеживает основные вехи 
жизни и деятельности педагога-демократа вто-
рой половины Х1Х в, инспектора и директора 
народных училищ Симбирской губернии  
И.Н. Ульянова, его педагогические взгляды и 
практическую учительскую и административ-
но-инспекторскую работу, раскрывает его роль 
в просвещении народов Поволжья, поднимает 
проблемы творческого использования его на-
учно-педагогического наследия в условиях 
нынешней рыночной экономики. 

Книга состоит из введения, шести глав, 
заключения, списка источников и литературы, 
приложений. 

Во введении (С. 3-15) раскрыты акту-
альность темы, ее научная новизна и практиче-
ская значимость. 

В первой главе «Историография пробле-
мы и анализ источников» (С. 16-51) проанали-
зированы опубликованные воспоминания чле-
нов семьи Ульяновых, монографии, сборники 
статей, журнальные и газетные статьи иссле-
дователей-«ульяноведов», сборники докумен-
тов, архивные источники, в комплексе позво-
ляющие дать общее представление по подня-
той теме. Много внимания уделено материалам 
музеев, связанных с жизнью и деятельностью 
педагога-демократа. 

Во второй главе «Состояние просвеще-
ния и педагогической мысли России к середине 
Х1Х в.» (С. 52-76) выделены два подраздела 
(параграфа) : «Школьное образование», «Педа-
гогические воззрения дореформенной и поре-
форменной эпохи». Показано состояние 
школьного образования накануне буржуазных 
реформ 1860-1870-х гг. и развитие педагогиче-
ской мысли, роль К. Д. Ушинского в формиро-
вании демократических взглядов в сфере про-
свещения и воспитания в практической работе 
Н.А. Корфа, Н.Ф. Каптерева, В.П. Вахтерова, 
И.Н. Ульянова, И.Я. Яковлева и других педаго-


