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  Слайд 2 Помни, брат, что у казаков: 

Дружба - обычай; 

Товарищество - традиции; 

Гостеприимство - закон 

Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции 

и обычаи. 

Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда благодушны, 

щедры и гостеприимны.  

Чрезвычайно строго в казачьей среде, наряду с заповедями Господними, 

соблюдались традиции, обычаи, поверья, которые являлись жизненно-

бытовой необходимостью каждой казачьей семьи, несоблюдение или 

нарушение их осуждалось всеми жителями хутора или станицы, поселка. 

Обычаев, традиций много: одни появляются, другие исчезают. Остаются те, 

что наиболее отражают бытовые и культурные особенности казаков, что 

сохраняются в памяти народа от далекой старины. Если коротко 

сформулировать их, то получатся их три: 

1. Уважительное отношение к старшим. 

2. Безмерное почитание гостя. 

3. Уважение к женщине (матери, сестре, жене). 

Слайд 3 1. Казак и родители 

Почитание родителей, крестного и крестной было не просто обычаем, а 

внутренней потребностью заботой о них сына и дочери. Сыновний и 

дочерний долг перед родителями считался исполненным после того, когда 

будут справлены поминки сорокового дня, после ухода их в мир иной. 

Крестная мать помогала родителям готовить к будущей замужней жизни 

девочку-казачку, приучала ее к домашнему хозяйству, рукоделию, 

бережливости, труду. 

На крестного отца возлагалась главной обязанностью подготовка казачонка к 

службе. 

Авторитет отца с матерью был не просто непререкаем, а настолько почитаем, 

что без благословения родителей не начинали никакую работу, не принимали 

решения по наиболее важным делам. Характерно, что этот обычай сохранен в 

казачьих патриархальных семьях до сегодняшнего дня.  

Без согласия родителей и родни, как правило, не решались вопросы создания 

семьи: родители принимали самое непосредственное участие в ее создании. 

Развод у казаков в прошлом являлся редчайшим явлением. 

В обращении с родителями и вообще со старшими соблюдались 

сдержанность, вежливость и уважительность. К отцу, матери обращались 

только на «Вы». 

Слайд 4. 2. Отношение к старшим 



Уважение старшего - одно из главных обычаев казаков. Отдавая дань 

уважения к прожитым годам, перенесенным невзгодам, казачьей доли и 

неспособности постоять за себя - казаки при этом всегда помнили слова 

священного Писания: «Перед лицом седого вставай, почитай лицо старца и 

бойся Бога своего - Я Господь Бог ваш». 

Обычай уважения и почитания старшего по возрасту обязует младшего, 

прежде всего, проявлять заботу, сдержанность и готовность к оказанию 

помощи и требовать соблюдения некоторого этикета (при появлении старика 

все должны были встать - казаки при форме приложить руку к головному 

убору, а без формы - снять шапку и поклониться). 

В присутствии старшего не разрешалось сидеть, курить, разговаривать 

(вступать без его разрешения) и тем более - непристойно выражаться. 

Считалось непристойным обгонять старика (старшего по возрасту), 

требовалось спросить разрешение пройти. При входе куда-либо первым 

пропускается старший. 

Неприличным считалось младшему вступать в разговоры в присутствии 

старшего. 

Старику (старшему) младший обязан уступить дорогу. 

Младший должен проявлять терпение и выдержку, при любых случаях не 

прекословить. 

Слова старшего являлись для младшего обязательными. 

При общих (совместных) мероприятиях и принятии решений обязательно 

испрашивалось мнение старшего. 

При конфликтных ситуациях, спорах, раздорах, драках слово старика 

(старшего) являлось решающим и требовалось немедленное его исполнение. 

Уважение к старшему прививалось в семье с ранних лет. Дети знали, кто из 

них в отношении кого старше. Особенно почиталась старшая сестра, которую 

до седых волос младшие братья и сестры величали няней, нянькой, так как 

она заменяла им занятую домашней работой мать. 

Слайд 5 3. Казаки и гости 

Безмерное уважение к гостю обуславливались тем, что гость считался 

посланцем Божьим. Независимо от возраста гостя, ему отводилась лучшее 

место за трапезой и на отдыхе. Считалось неприличным в течение 3-х суток 

спрашивать гостя, откуда он и какова цель его прибытия. Даже старик 

уступал место, хотя гость был моложе его. У казаков считалось за правило: 

куда бы он ни ехал по делам, в гости, никогда не брал еды ни для себя, ни для 



коня. В любом хуторе, станице, поселке у него обязательно был дальний или 

близкий родственник, кум, сват, деверь или просто сослуживец, а то и просто 

житель, который встретит его, как гостя, накормит и его, и коня, на 

постоялых дворах казаки останавливались в редких случаях при посещении 

ярмарок в городах. К чести казаков, этот обычай и в наше время не претерпел 

особых изменений.  

Накормить и угостить своим вином прохожего считалось священным долгом 

каждого казака. 

Слайд6 4. Отношение к женщине 

Уважительное отношение к женщине - матери, жене, сестре обуславливало 

понятие чести казачки, честь дочери, сестры, жены - по чести и поведению 

женщины мерилось достоинство мужчины. 

В семейном быту взаимоотношения между мужем и женой определялось 

согласно христианского учения (священного писания). «Не муж для жены, а 

жена для мужа». При этом придерживались вековых устоев - мужчина не 

должен вмешиваться в женские дела, женщина - в мужские. Обязанности 

были строго регламентированы самой жизнью. Кто и что в семье должен 

делать - четко разделено. Считалось за позор, если мужчина занимался 

женскими делами. Строго придерживались правила: никто не имеет права 

вмешиваться в семейные дела.  

Кто бы ни была женщина, к ней надо было относиться уважительно и 

защищать ее - ибо женщина - будущее твоего народа. Обычай не допускал, 

чтобы женщина присутствовала на сборе (круге) даже для разрешения 

вопросов ее личного характера. За нее выступал или представлял прошение  

Заботу о воспитании подрастающего поколения проявляли не только 

родители, но все взрослое население хутора, станицы. За непристойное 

поведение подростка взрослый не только мог сделать замечание, но и 

запросто «надрать уши», а то и «угостить» легкой оплеухой, сообщить о 

случившемся родителям, которые незамедлительно «добавят». 

Родители удерживались от выяснения своих отношений в присутствии детей. 

Обращение жены к мужу, в знак почитания его родителей, было только по 

имени и отчеству. 

Женщина-казачка к незнакомому казаку обращалась словом «мужчина». 

Слово «мужик» у казаков считалось оскорбительным. 

Женщина-казачка считала для себя за великий грех и позор появиться на 

людях (обществе) с непокрытой головой. 

Казак к незнакомой женщине-казачке обращался, как правило, к старшей по 

возрасту «мамаша», а равной - «сестра», к младшей - «дочка» (внучка). В 

качестве приветствия друг друга казаки слегка приподнимали головной убор 



и с рукопожатием справлялись о состоянии здоровья семьи, о положении дел. 

Казачки кланялись мужчине на его приветствие, а между собой обнимались с 

поцелуем и беседой. 

При встрече, после долговременной разлуки, а также при прощании, казаки 

обнимались и прикладывались щеками. Целованием приветствовали друг 

друга в Великий праздник Воскресения Христова, на Пасху, причем 

целование допускалось только среди мужчин и отдельно - среди женщин. 

Среди казачьей детворы, да и среди взрослых, было принято здороваться 

(приветствовать) даже незнакомого человека, появившегося в хуторе или 

станице. 

Дети и младшие по возрасту казаки как к родным, знакомым и незнакомым 

обращались, называя «дядя», «тетя», «тетка», «дядька» и, если знали, 

называли имя. К пожилому казаку(казачке) обращались: «батя», «батько», 

«диду», «баба», «бабуня», «бабушка», добавляя, если знали, имя. 

Без молитвы не начинали и не заканчивали ни одно дело и прием пищи - 

даже в полевых условиях. 

За грех считали отказать в просьбе просящего и в подаянии - нищему 

(считалось - лучше всю жизнь давать, чем просить). К жадному человеку 

остерегались обращаться с просьбой, а при проявлении жадности в момент 

исполнения просьбы отказывались от услуги, памятуя, что это не послужит 

добру. 

Предпочитали казаки за правило обходиться тем, что есть, а не тем, чем бы 

хотелось, но не быть в долгу. Долг, говорили, хуже неволи, и старались 

немедля освободиться от него. За долг считали и проявленную к тебе 

доброту, бескорыстную помощь, уважение. За это казак должен был 

рассчитаться тем же. 

Пьяниц, как и в любом народе, не переносили и презирали. Умершего от 

перепоя (алкоголя) хоронили на отдельном кладбище вместе с самоубийцами 

и вместо креста на могилу забивали осиновый кол. 

Самым отвратительным пороком в человеке считали обман не только делом, 

но и словом. Казак, не выполнивший данного им слова или забывший о нем, 

лишал себя доверия Бытовала поговорка: «Изверился человек в рубле, не 

поверят и в игле». 

Детям до совершеннолетия, не разрешалось быть за столом во время гуляния, 

приема гостей и вообще в присутствии посторонних. И не просто 

запрещалось сидеть за столом, но и находиться в комнате, где идет застолье 

или разговор старших. 



В старообрядческих казачьих семьях был запрет на курение и на выпивку, 

кроме вина. 

Любили казаки застолье, общение, любили и выпить, но не напиться, а 

попеть песни, повеселиться, поплясать. За столом у казаков горилку не 

разливали, а подносили на разносе (подносе) и, если кто уже перехватил 

«лишку», то его просто обносили, а то и отправляли проспаться. 

Очень был востребован культ подарков и гостинцев. Никогда казак не 

возвращался после долгой отлучки из дома без подарков, а при посещении 

гостей и в гости не ходили без гостинца. 

7. Конь у казака 

Вообще у казаков культ коня преобладал во многом над другими традициями 

и поверьями. 

Перед отъездом казака на войну, жена вначале кланялась в ноги коню, чтобы 

уберег всадника, а затем родителям, чтобы непрестанно читали молитвы о 

спасении воина. Тоже повторялось после возвращения казака с войны (боя) 

на свое подворье. 

При проводах казака в последний путь за гробом шел его боевой конь, а уже 

за конем шли близкие. 

                                                   Слайд 7  8.Праздники 

  Казаки – народ дружный и веселый. И праздники у них всегда готовились и 

проводились с размахом. Веками в казачьих поселениях и станицах 

сохранились традиции празднования различных торжеств с соблюдением 

особых обрядов. И по сей день каждое событие в семьях донцов и прочих 

войсках отмечается с соблюдением предписаний предков. 

  В основном, все казачьи праздники совпадали с великими христианскими 

событиями. Казаки – народ верующий, поэтому и дни поклонения святыням 

были и остаются для них днями особенными. Зачастую, празднование 

начиналось с молебна. После него в станичной избе организовывался большой 

праздничный обед с песнями и плясками. На стол ставили угощения, 

принесенные каждой семьей. Но у празднования каждого события были и свои 

особенности. 

 Казачий праздник Рождества 

  Празднование начиналось с вечера. По православной традиции, в казачьих 

семьях в сочельник садились за стол только после появления на небе первой 

звезды. Это символизировало событие, указанное в Библии, повествующей о 

том, что, когда родился Христос, на небе загорелась новая звезда. В этот вечер 

казаки собирались семьями и начинали трапезу с постной каши с изюмом – 

кутьи. Утром совершался молебен, после которого все казаки во главе с 



атаманом ходили по станице и славили Рождение Христа. После Рождества 

начинались Святки. 

Святочные казачьи празднования 

  Святки на Руси традиционно длятся с сочельника до Крещения. В эти дни в 

казачьих станицах было весело. Дети и молодежь катались с горок, облитых 

льдом, на санях или в корзинах. Взрослые женщины и молодые девки ходили 

по дворам и пели песни, славящие Рождество – колядовали. В это мистическое 

время, которое наши предки называли порубежным, так как считалось, что 

души предков в эти дни навещают живых, было принято гадать. Гадали 

молодые на суженого, а умудренные – на жизнь или смерть или на урожай. 

Заканчивались святки Крещением. 

Казачий праздник Крещения 

  Перед Крещением также соблюдался пост. После на стол ставили угощения 

с традиционной кутьей. Потом шли на молебен. Ночью в храмах освящалась 

вода, а утром считалось, что вода становится святой в реках, озерах, ручьях и 

прочих водоемах. К проруби, вырубленной часто в форме креста, шли всей 

станицей красным ходом. В воду окунались трижды с головой. Считалось, что 

после такого омовения к казаку весь год не будут приставать хвори, и будет 

стороной обходить неудача в бою. 

Казачий праздник Масленицы 

 В это время с соседних станиц съезжались семьи, чтобы «на людей 

посмотреть и себя показать». Все делились на группы, выбирали временного 

«ватажного» атамана и ходили по селению. Во время масленицы во многих 

станицах сооружали снежные городки – царство зимы – с высокими башнями 

и стенами, для прочности облитых водой. В середине городка ставился 

высокий, гладко оструганный столб с подвешенным на самой вершине призом. 

Такие городки брались «штурмом» в последний день масленицы. Участники 

делились при этом на две группы: одна защищала городок, другая нападала на 

него. В некоторых станицах городки защищали девушки, используя длинные 

палки и стоя на скамейках, а нападали парни. Взяв город, парни получали 

право перецеловать всех девушек, защищавших его. Строились снежные 

городки, устраивались – дружеские кулачные бои, организовывались 

показательные выступления на конях. Все это заканчивалось в воскресенье 

общим пиром, после которого каждый традиционно просил у всех прощенья, 

семьи молились и разъезжались по домам до Пасхи. У донских казаков был на 

масленицу еще один обычай «вязать колодки». Обычно на третий день 

масленицы девушки группами ходили по домам, где были взрослые парни, и 

привязывали одному из них к ноге «колодку» – обрубок полена или щепки, 

позже замененной лентой, платком или цветком. «Колодку» не снимали до тех 

пор, пока юноши не откупались. На собранные таким образом деньги, 

устраивали вечеринки. 



 

Казачий праздник Пасхи 

  Великий для каждого казака праздник Пасхи начинался с чистого четверга, 

когда хозяйки дочиста выметали и отмывали дом, украшали его лентами. В 

этот же день всей семьей ходили в баню, пекли куличи, делали пасхи и красили 

куриное яйцо. Воскресенье начиналось со службы, на которую ходили 

семьями. После нее отправлялись домой за накрытый стол. Днем посещали 

друзей и родных, и при встрече обменивались ритуальными фразами «Христос 

воскресе – Воистину воскресе» и трижды целовались. Во многих станицах в 

этот праздник устраивались игры, соревнования и кулачные бои. 

Казачий праздник Троицы 

  Этот праздник символизировал приход лета, роста и жизни. Он был 

ориентирован на поминание усопших. Казаки семьями ходили после молебна 

на кладбище и молились об умерших. Для станиц в разных регионах были 

характерны свои традиции: кто-то украшал деревце, где-то плелись венки. Но 

главный посыл был один у всех – природа просыпалась, оживала, и вместе с 

ней просыпались и люди. 

 


