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КАЗАКИ АВСТРАЛИИ.  
ИСТОРИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ

 
ЕГОР ЮРЬЕВИЧ ШАШКИН 

(Российский государственный гуманитарный университет:  
Российская Федерация, 125993, г. Москва, Миусская пл., д. 5)

Аннотация. В  данной статье речь идет о  русских казаках, вследствие Октябрьской 
революции и Гражданской войны оказавшихся в Австралии, а также об их потомках, про-
живающих на Зеленом континенте в XXI в. Среди волн русской иммиграции, а их исследова-
тели выделяют пять, две состояли большей частью из представителей казачества. Здесь 
приводится исторический обзор казачьей иммиграции на примерах конкретных казачьих 
фамилий. В частности, рассказывается о казачьей иммиграции 1920-х гг. на примере ураль-
ских казаков атамана Толстова, а также об их адаптации в новых условиях. Далее следует 
рассказ о казачьих семьях, покинувших Китай в 1950–1960-е гг., чьи потомки сегодня со-
ставляют большую часть казачьей и русской диаспоры Зеленого континента. Также рас-
сматривается вопрос самоопределения современных казаков в Австралии, которые, несмо-
тря на физическую удаленность от своей родины и временную удаленность от своих пред-
ков, не утрачивают своей казачьей идентичности, ощущая себя полноправными членами 
казачьего дискурса, взаимодействуя с отечественными казачьими организациями и рестав-
рируя казачьи традиции. Пример казаков Австралии является абсолютно уникальным, 
в особенности на фоне примеров других стран, где подобного не сложилось, а казачье само-
определение было утеряно и потомки эмигрантов растворились в общерусской диаспоре. 
Причинам сохранения идентичности и ее особенностям уделяется пристальное внимание.

Ключевые слова: казачество, казаки, Австралия, русская диаспора, идентичность.

История казаков в Австралии неразрыв-
но связана с  событиями Октябрьской 

революции 1917 г. и последовавшей за ней 
Гражданской войной в России. Тысячи лю-
дей были вынуждены покинуть свои дома, 
чтобы обрести новую родину в  других 
странах. Казаки оказались во всех концах 
планеты: США, Парагвай, Чехословакия, —  
некоторые добрались даже до ЮАР. Будучи 
очень сплоченными группами, казаки уже 
за пределами России старались селиться 
рядом, поддерживать связи. Знаменитое 
казацкое куначество обеспечило крепкий 
стержень казацких общин, благодаря чему 
потомки иммигрантов продолжают считать 
себя казаками, как и их деды и прадеды.

Русская иммиграция на пятый конти-
нент делится исследователями на несколько 
волн. Несмотря на некоторые расхождения 
у разных авторов, в целом выделяются сле-
дующие пять: дореволюционная, межвоен-
ная (или «белая»), послевоенная, советские 
евреи и  постсоветская [Christa 2001, 636–
644; Хотимский 1957]. Казаки прибывали 
в Австралию преимущественно в межвоен-
ный и послевоенный периоды.

Первыми казаками в  Австралии был 
отряд Владимира Сергеевича Толстова  —  
последнего атамана Уральского казачьего 
войска. Они сражались на Урале, однако 
после разгрома «белых» войск были вы-
нуждены уйти в  Персию через побережье 
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Каспийского моря. Отряд состоял из 214 
человек, среди которых было 53 офицера, 
а также жены и дети казаков [Дмитровский 
1997, 37–41]. На границе с  Персией каза-
ки разоружились и  были перенаправлены 
британскими колониальными властями 
в Басру —  город, ныне расположенный на 
территории Ирака, где казаки жили на про-
тяжении девяти месяцев. Этот период, пол-
ный тягостей и невзгод, был описан самим 
Толстовым в книге «От красных лап в неиз-
вестную даль», которая была издана в 1921 г. 
в Константинополе —  крупном «пересадоч-
ном пункте» русской эмиграции.

После британских владений на Ближ-
нем Востоке уральцы вернулись в  Рос-
сию  —  во Владивосток, где они находи-
лись до 1922 г., до разгрома последних 
белых формирований. Единственным от-
крытым путем оставался Китай, куда во 
время Гражданской войны ушли тысячи 
людей из Российской империи. Толстов 
со своими людьми уходит в  город Чань-
чун, который находился под контролем 
японцев. Уже в Чаньчуне состоялся каза-
чий совет, и на нем было принято общее 
решение о переезде в Австралию.

Если бы уральцы захотели отправить-
ся на пятый континент раньше, это у  них 
бы не вышло. Дело в том, что с начала ок-
тябрьских событий 1917 г. в  Австралий-
ском союзе действовало ограничение на 
въезд эмигрантов из Российской империи, 
которое, в сущности, являлось полным за-
претом. Правительство опасалось слишком 
большого прилива беженцев. Ограничение 
было снято именно к 1922 г. Однако, несмо-
тря на формальную возможность иммигра-
ции, получение разрешения на въезд для 
большинства становилось непреодолимой 
преградой. Казаков атамана Толстова вы-
ручили его знакомства: добиться разреше-
ния помогли британский консул в Шанхае 
и британский же посол в Тегеране, с кото-
рым несколькими годами ранее Толстов 
вел переговоры о  разоружении и  органи-
зации поселения казаков в Басре. Также за 
уральцев ходатайствовал австралийский 
торговый комиссар в Китае Эдвард Литтл. 
В  итоге разрешение на въезд получили 66 
человек, включая самого Толстова [Там же, 
37–41]. Все они уральские казаки.

Другим препятствием был земельный 
вопрос. Казаки надеялись безвозмездно 
получить земельный участок. Переговоры 
со стороны Толстова вел уже упомянутый 

торговый комиссар Литтл. В подарок зем-
лю получить не удалось, однако толстовцам 
разрешили купить ее, чем казаки немедля 
и воспользовались. Еще в Китае уральцам 
удалось собрать из личных средств сумму, 
необходимую для оплаты чека. Речь шла 
об участке на Кливленд-Редленд Бэй Роуд 
(сейчас  —  предместье Брисбена, рядом 
с  городом Виктория Пойнт и  заповедни-
ком Пойнт Халлоран) размером в 9 акров, 
т. е. чуть больше 36  тыс. квадратных ме-
тров [Там же].

Уральские казаки высадились в  порту 
Брисбена 4 ноября 1923 г.

Разумеется, небольшой участок земли 
не мог прокормить шесть десятков чело-
век, поэтому люди через некоторое время 
стали разъезжаться на заработки. Вот как 
это поэтически описал корреспондент 
одной из первых русскоязычных газет 
в Австралии —  «Чужбины»:

Червонцев нет давно в помине,
Булат не нужен на чужбине;
Не для кого везти донос,
Коня заменит паровоз.
Забыв лихую джигитовку,
Забывши саблю и винтовку,
Забыв весь шик казачьих пик,
Он просто едет на тростник [Там же, 45].

Тяготы положения первых казаков-по-
селенцев в  Австралии задокументировал 
также корреспондент харбинского изда-
ния «Рубеж» П. И. Стуков. Вот что он пи-
сал «Труднее всех, пожалуй, приходится 
русским, осевшим в Северном Квинсленде 
<…> единственная возможность получить 
работу, это —  на плантациях, на рубке са-
харного тростника <…>. Работа страшно 
изнурительна и требует больших сил и вы-
держки <…>. Обычное явление —  пролив-
ные дожди в дни уборки тростника. Дожди 
эти льют неделями, а затем наступает такая 
жара, что, кажется, немыслимо двинутся 
с места, а не только работать, не теряя ни 
минуты, на плантациях» [Там же, 46].

Самым популярным направлением ра-
бочей миграции среди уральских казаков 
стало поселение Кордальба, находящееся 
в 320 км к северу от Брисбена. Тогда, по сло-
вам Дмитровского, Кордальба представля-
ла собой «небольшую деревню с одной —  
центральной —  улицей» [Там же, 45]. Важ-
ными аспектами стали традиционные для 
казачества куначество и  гостеприимство. 
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Многие, прежде чем смогли позволить 
снять себе свой дом или комнату, оста-
навливались у знакомых. Семья А. Ю. По-
торочина одной из первых смогла купить 
собственный дом и сразу же стала прини-
мать у себя соотечественников. Уральские 
казаки даже прозвали дом Поторочиных 
«штаб-квартирой» [Там же, 47].

Именно Кордальба станет одной из 
первых казачьих станиц в  Австралии. 
Первая попытка организовать стани-
цу была предпринята самим Толстовым 
еще в 1927 г., когда он временно переехал 
туда из Брисбена, но что-то помешало это 
сделать. Спустя три года, в  1930 г., была 
сформирована общеказачья станица (т. е. 
в  нее могли входить представители дру-
гих казачьих войск тоже). Станичным 
атаманом был избран есаул В. А. Карта-
шев, казначеем и  писарем  —  Б. Ф. Ша-
пошников. Просуществовала станица до 
конца 1930-х, когда многие русские стали 
уезжать из Кордальбы в Брисбен и другие 
города [Там же]. Сам Толстов скончался 
в апреле 1956 г. в Брисбене —  городе, ко-
торый останется серьезным центром при-
тяжения для всей русской иммиграции.

Разумеется, уральские казаки во гла-
ве с  атаманом Толстовым не были един-
ственными представителями казачества 
в Австралии в межвоенный период. Так, 
например, атаманом станицы в  г. Талли 
(Северный Квинсленд, 1900 км от Брисбе-
на) стал казак Енисейского казачьего во-
йска Николай Георгиевич Дейчев —  есаул 
енисейских казаков, георгиевский кава-
лер. Он высадился на севере Австралии 
в начале 1927 г.; как и все, работал на план-
тациях сахарного тростника. В 1929 г. он 
возглавил инициативную группу, которая 
со временем смогла организовать жизнь 
местной общеказачьей станицы: она по-
явилась там в 1930 г.

История казаков атамана Толстова  —  
портрет казачьей иммиграции в Австра-
лию межвоенного периода. Тяжелое эко-
номическое положение, необходимость 
работать в  суровых условиях и  сохране-
ние при этом крепких связей друг с дру-
гом  —  главные отличительные черты 
той волны. В  1973 г. на похоронах одно-
го из последних «толстовцев» присут-
ствовал его казак-соратник с полковыми 
знаменами. Когда дочь усопшего подо-
шла поблагодарить его, казак ответил: 
«Как же не прийти, мы за своими всегда 

присматриваем» [Там же, 53]. И  это не-
смотря на внушительный срок в 50 лет.

Вторая «казачья» волна иммиграции —  
послевоенная. Большинство русских по-
падало в Австралию как «перемещенные 
лица» (часто в исследовательских работах 
можно встретить термин «ди-пи», от англ. 
displaced person). Австралийская мигра-
ционная политика в  тот период измени-
лась: с 1945 г. в стране действовала новая 
иммиграционная программа, согласно 
которой население Австралии должно 
было увеличиваться на 1% каждый год 
[Каневская 2005, 163–165]. Причины для 
такого разворота было две. Во-первых, 
бурно развивающееся производство стра-
ны требовало больше рабочих рук: одним 
из требований к въехавшим «ди-пи» была 
работа по контракту в определенном ме-
сте и  в  течение определенного времени. 
Во-вторых, Вторая мировая война про-
демонстрировала уязвимость Австралии. 
В  обществе выработался тезис, что обо-
роноспособность страны будет усилена, 
если увеличится количество ее населения.

Крупным источником иммиграции 
для Австралии стали европейские бежен-
цы. В 1947 г. министр иммиграции Артур 
Колвэлл подписал соглашение с  Меж-
дународной организацией беженцев 
(International Refugee Organization). В со-
ответствии с ним впоследствии на пятый 
континент попадут тысячи людей, многие 
из которых —  выходцы из Восточной Ев-
ропы (и из СССР в том числе).

Нельзя исключать, что среди европей-
ских «ди-пи» были и  казаки, но никаких 
достоверных данных на этот счет найти 
не удается. Основная масса казаков при-
шла в  Австралию из китайской провин-
ции Маньчжурия, куда они семьями ухо-
дили во время Гражданской войны. Трех-
речье  —  так назывался русский регион 
в Китае, где преимущественно проживали 
казаки Забайкальского казачьего войска.

Политика образованной в  1949 г. КНР 
в  отношении иммигрантов была суровой 
и  однозначной, она фактически была на-
правлена на их вытеснение. Еще туже затя-
нули гайки во время китайской «культур-
ной революции», когда началась откровен-
ная травля национальных и  религиозных 
меньшинств. Уплотнялась жилплощадь, 
уменьшались квоты на топливо, рус-
ский язык попадал в  опалу, закрывались 
русские школы, разграблялись церкви. 
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Становилось ясно, что оставаться в Мань-
чжурии невозможно. К середине 1950-х гг. 
правительство СССР предложило жите-
лям Трехречья вернуться на Родину. Мно-
гие согласились: в  пограничных селах по 
р. Аргунь и сегодня можно встретить вы-
ходцев из Китая, с некоторыми я имел воз-
можность пообщаться в  ходе экспедиции 
в Восточное Забайкалье летом 2017 г.

Вторым вариантом был путь в Австра-
лию. Он появился неслучайно. Прави-
тельство страны всё еще было заинтере-
совано в  иммигрантах, а  также там уже 
проживало много русских. В  том числе 
и с китайским прошлым —  тех, которые 
выехали из Китая в конце 1940-х гг., ког-
да победа НОАК казалась неминуемой. 
Беженцы 1940-х преимущественно выез-
жали через Шанхай, многие из них ока-
зались на филиппинском о-ве Тубабао 
[Моравский 2000, 7–18; Каневская 2005, 
165–167; Каневская 2010, 117–123], откуда 
позднее разъезжались в разные страны.

Современные казаки в  Австралии  —  
потомки иммигрантов той поры. Их отцы, 
деды и прадеды покинули Трехречье, Хар-
бин и отправились в Австралию строить 
новую жизнь. История семьи Михаила 
Овчинникова  —  заметного деятеля рус-
ской диаспоры в Австралии в XXI в., биз-
несмена и потомка казаков —  наглядный 
пример тяжелой судьбы людей, дважды 
потерявших отечество. Как он сам расска-
зывал в интервью сиднейской газете «Еди-
нение», издающейся на русском языке, его 
отец —  из забайкальских казаков —  пере-
шел через Аргунь в 1919 г., а мать позднее, 
в 1929 г. [Примачек 2008]. Сам Овчинни-
ков родился в  Маньчжурии в  1946 г., но 
уже в 16-летнем возрасте был вынужден 
покинуть Китай из-за репрессий, раз-
вернутых в  ходе китайской «культурной 
революции». Его семья всегда старалась 
сохранить ценные реликвии  —  книги на 
русском языке, иконы  —  и  перевезла их 
с  собой, в  Австралию. Казачьи привыч-
ки помогли Михаилу адаптироваться: 
один парень, которого Овчинников знал 
еще по Китаю, переехал раньше и  успел 
начать собственное дело, поэтому для 
нашего героя не составило труда найти 
работу. Позднее, спустя годы, ему удаст-
ся организовать успешное строительное 
предприятие, он станет состоятельным 
человеком и очень заметной, хотя и неод-
нозначно воспринимаемой среди русских 

в Австралии фигурой в современном ка-
зачестве на Зеленом континенте.

Другой пример —  история семьи еще од-
ного казачьего лидера, атамана Посольско-
го австралийского отдела Забайкальского 
войскового казачьего общества (ЗВКО) 
Семена Бойкова. Семен родился в  1990 г. 
в Сиднее, как он сам утверждает, «в забай-
кальской диаспоре». Так он описывает за-
байкальцев в Австралии в своем интервью 
для интернет-портала Infopol: «Тут живет 
много потомков забайкальских казаков. 
Практически это огромная забайкальская 
диаспора. Это связано с тем, что в 20-е годы 
диаспора перешагнула через Аргунь и прак-
тически целиком выехала в разное время из 
Забайкалья. В конце 50-х —  начале 60-х те 
же люди выехали уже в Австралию. То есть 
люди жили где-то на одной улице в Борзе 
или в Забайкалье, потом уже в Трехречье, 
а потом начали жить рядом друг с другом 
в Австралии. И благодаря этому сохрани-
лась именно диаспора. Я родился и вырос 
в ней» [Цыбикдоржиев 2017]. Отец Семена 
Михаил Бойков —  православный священ-
ник, который, как и  его сын, родился не 
в Китае, а уже в Австралии: его родители 
выехали из Трехречья в начале 1960-х гг.

Казаки, прибывавшие в Австралию в пе-
риод 1950–1960-х гг., как становится ясно 
из воспоминаний Овчинникова и рассказа 
Бойкова о его семье, старались селиться ря-
дом. Однако центр казачьей иммиграции 
сместился из Брисбена в Сидней. Это объяс-
няется тем, что выходцы из Трехречья, как 
и их предшественники, старались селиться 
ближе к уже осевшим в новой стране рус-
ским. Поскольку «ди-пи» были вынуждены 
отрабатывать контракты в промышленных 
центрах, которые сконцентрированы в ос-
новном в штате Новый Южный Уэльс, во-
круг Сиднея и Мельбурна, они оставались 
в этих городах и после окончания работ. Та-
ким образом, численность русских в  этом 
районе выросла и к соотечественникам ста-
ли тянуться новые иммигранты.

Компактность проживания обеспечи-
ла сохранность казачьих традиций, ко-
торые можно наблюдать и сегодня. Люди 
старшего поколения способны воспроиз-
водить тексты традиционных забайкаль-
ских казачьих песен, помнят элементы 
танцев [Кляус 2018, 163–167]. Наверное, 
будет преувеличением сказать, что эти 
традиции «продолжают жить», пото-
му что они не являются неотъемлемой 
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частью повседневности этих людей. Но 
таким же преувеличением будет мнение 
об их «скором забвении», потому что ка-
заки современности активно стараются 
поддерживать традиции дедов и  праде-
дов, вдыхать в них новую жизнь.

Современное организованное казачество 
в Австралии, собранное и консолидирован-
ное не в последнюю очередь благодаря энту-
зиазму Семена Бойкова, включает в себя не 
только «дедов» —  непосредственно выход-
цев из Трехречья —  и их детей, но и более 
молодые поколения —  людей, родившихся 
в  конце 1980-х, в  1990-х уже в  Австралии. 
Оно активно взаимодействует с  воскре-
шенными казачьими структурами в России 
и  признается последними: Посольский ав-
стралийский отдел официально входит в со-
став Забайкальского войскового казачьего 
общества. Казаки в  Австралии ведут ак-
тивный в социальном смысле образ жизни, 
празднуя православные праздники в своей 
общине, тесно взаимодействуя с  другими 
представителями русской диаспоры, соби-
рая демонстрации и проводя политические 
акции в  поддержку политики России на 
международной арене. Ими издается газета 
на русском языке «Русский рубеж».

Активное взаимодействие с  едино-
мышленниками на исторической родине 
и стремление к укреплению связей с Росси-
ей, несмотря на тысячи километров между 
ними, есть исключительная особенность 
русских казаков в Австралии, выделяющая 
их из ряда казачьих диаспор, существую-
щих в других странах. Для сравнения возь-
мем диаспору потомков русских казаков 
в Аргентине —  еще одного довольно уда-
ленного от России места, куда многие ка-
заки уезжали в межвоенный период и в пе-
риод после Второй мировой войны. Среди 
них были известные личности. Например, 
Василий Акимович Харламов  —  депутат 
всех созывов дореволюционной Государ-
ственной Думы от области Войска Донско-
го, заметный участник Белого движения. 
Или Николай Николаевич Краснов —  член 
знаменитой казачьей фамилии и родствен-
ник Петра Николаевича Краснова.

Русские казаки в  Аргентине после сво-
его «переезда» вели активную деятель-
ность: в  конце 1940-х  —  начале 1950-х гг. 
был создан ряд станиц в  пригородах Буэ-
нос-Айреса, издавались как минимум две 
казачьи газеты  —  «Хроника казачьего со-
юза» и  «Казачий голос» [Кублицкая 2011, 

145–147; Хохульников 2002, 172–173]. Эти 
успехи вполне сопоставимы с  достижени-
ями русских казаков в Австралии того пе-
риода, а может быть, даже превосходят их. 
Но, несмотря на это, в дальнейшем прогресс 
казачьей диаспоры заглох, и сегодня русские 
казаки (а точнее будет сказать, их потомки) 
в Аргентине не отличаются особой активно-
стью. В отличие от их собратьев из Австра-
лии, упоминания «аргентинцев» в казачьих 
СМИ ограничиваются дежурными «посе-
щениями международных конференций» 
и  безличными «инициатива была поддер-
жана казаками из A, B, C и Аргентины». Ка-
заки с Зеленого континента проявляют куда 
больше энтузиазма, регулярно посещая Рос-
сию и  проводя совместные с  российскими 
казачьими обществами мероприятия.

Любопытно, что казаки в  Австралии 
и  в  XXI  в. сохраняют свое казачье само-
определение. Быть казаком —  это не только 
состоять в казачьей организации, которая, 
кстати говоря, является всего лишь исто-
рико-культурным обществом, но действи-
тельно считать себя казаком. Казачье само-
определение проявляется в  собственном 
выделении из общности русской диаспо-
ры. В  уже приведенном фрагменте интер-
вью Бойкова он говорит об «огромной за-
байкальской диаспоре, в  которой родился 
и вырос» [Цыбикдоржиев 2017], тем самым 
подчеркивая групповое сознание этих лю-
дей, выделяющих себя из ряда других.

Из чего же складывается это казачье 
самоопределение? Разумеется, основой яв-
ляется представление о родстве с казаками 
прошлого. Тем самым человек прослежи-
вает прямую преемственность с теми, кто 
переселялся в Австралию в XX в. Иными 
словами, казак легитимизирует свое право 
называться «казаком», ведь в  «настояще-
сти» казаков-предков ни у кого не возника-
ет сомнений. Параллельно с этим «казаки-
предки» наделяются уникальным, идеали-
зированным набором качеств, которые, по 
мнению современных казаков в  Австра-
лии, являются эталоном для подражания. 
Современные казаки стремятся соот-
ветствовать «вручную» созданным пред-
ставлениям о своих «предках», что только 
укрепляет их самоопределение. Безуслов-
но, важную роль играет также религиоз-
ная принадлежность: любой казак должен 
быть православным христианином.

Еще один немаловажный аспект  —  
бюрократия. Официальное признание 
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казачества в Австралии и включение в си-
стему казачества российского дает ему ав-
торитетный вес в глазах окружающих. До 
конца 2000-х гг. организованного казаче-
ства в Австралии не было, но сами казаки 
были. Многие из них не считали себя «на-
стоящими казаками», использовали язы-
ковую форму «сын казака» или «потомок 
казака». Связь с  исторической родиной, 
достигнутая посредством официальных 
контактов с  Забайкальским войсковым 
казачьим обществом и  Союзом воинов-
казаков России и  зарубежья, обеспечила 
дополнительную легитимность для людей, 
позволившую им называться казаками.

Вступают в  ряды казаков в  Австралии 
и  те, кто туда переехал уже в  наши дни. 
Для них основным мотивом становится 
возможность выразить свои политические 
патриотические взгляды в  кругу едино-
мышленников. Как уже говорилось выше, 
казаки в Австралии активны в выражении 
своих взглядов. Тем самым они создают 
платформу для высказываний тех, кто со-
гласен с ними. Вот как описал в личной бе-
седе свои мотивы вступления в казачество 

Артем Козьмин, переехавший из Москвы 
в Сидней несколько лет назад: «Как решил 
(вступить в казачество. —  Е. Ш.): я считаю 
себя патриотом России, и, переехав сюда, 
начав разговаривать, я  хотел хоть как-
то быть полезен своей Родине. И  казаки 
Австралии, может немного радикальные, 
но для меня это было в  самый раз. Про-
паганда России, поддержка нашего лидера, 
разъяснение англоговорящим на их же, им 
понятном языке, кто такие русские и от-
куда берутся истоки нашей веры, и нашей 
любви, и самопожертвования во имя Роди-
ны» (Зап. от Артема Козьмина, онлайн-пе-
реписка via Facebook. Соб. Е. Ю. Шашкин. 
2018 г.).

«Казачество в Австралии» —  для мно-
гих соотечественников это звучит стран-
но и  необъяснимо. Оно, однако, имеет 
достаточно длинную и богатую историю. 
Сегодня казаки активно стараются вос-
производить казачьи традиции, следовать 
заветам своих предков, покинувших Ро-
дину много лет назад. А это значит только 
одно —  история казаков в Австралии не 
закончена, а только продолжается.
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COSSACKS OF AUSTRALIA. HISTORY AND IDENTITY
YEGOR YU. SHASHKIN 

(Russian State University for the Humanities: 5, Miusskaya sq., Moscow, 125993, Russian Federation)

Summary. This article tells about Russian Cossacks who immigrated to Australia after Rus-
sian Revolution 1917 and following Civil War and whose descendants still live there. Researchers 
distinguish at least five different waves of Russian immigration into Australia and two of them 
consist of the Cossacks. Here historical overview of Cossack immigration is given through exam-
ples of different Cossack families. It provides the story of ataman Tolstov and his Cossacks who ar-
rived in Brisbane seaport in 1927. Also, it is told about few Cossack families who left Manchuria, 
China in the late 1950s —  the early 1960s and about their adaptation in the new country. Today 
Russian diaspora there mainly consists of their descendants. Despite being far away from their 
historic homeland, contemporary Russian Cossacks in Australia retain the connections with Rus-
sia and save their rich cultural heritage. Thereat, they still identify themselves as Cossacks and 
the specific reasons and special aspects of their self-determination are covered in this article too. 
Their example is absolutely unique for Cossacks emigration because in most of the other countries 
Cossacks were absorbed and assimilated by Russians living there or by locals themselves.

Key words: the Cossacks, Australia, diaspora, Russians in Australia, identity.
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