
ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ, НРАВЫ 
КАЗАКОВ 

■ 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 

казаков.
■  Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были 

всегда благодушны, щедры и гостеприимны. В основе 
характера казака была какая-то двойственность: то он 
весел, шутлив, забавен, то необычайно грустен, 
молчалив, недоступен. С одной стороны, это 
объясняется тем, что казаки, глядя постоянно в глаза 
смерти, старались не пропускать выпавшую на их долю 
радость. С другой стороны – они философы и поэты в 
душе – часто размышляли о вечном, о суете сущего и о 
неизбежном исходе этой жизни. Поэтому основу в 
формировании морально-нравственных устоев казачьих 
обществ составили 10 Христовых заповедей.



■ не убивай, не кради, не блуди, трудись по 
совести, не завидуй другому и прощай 
обидчиков, заботься о детях своих и 
родителях, дорожи девичьим целомудрием и 
женской честью, помогай бедным, не обижай 
сирот и и вдовиц, защищай от врагов 
Отечество. Но прежде всего крепи веру 
православную: ходи в Церковь, соблюдай 
посты, очищай душу свою – через покаяние 
от грехов, молись единому Богу Иисусу 
Христу и добавляли: если кому-то что-то 
можно, то нам нельзя – МЫ КАЗАКИ. 



казачьи домашние законы: 
■   1. Уважительное 

отношение к 
старшим. 

■   2. Безмерное 
почитание гостя. 

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



Отношение к старшим 

■   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 испросить 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



Казаки и гости 

■   Безмерное уважение к гостю обуславливались тем, 
что гость считался посланцем Божьим. Самым 
дорогим и деланным гостем считался незнакомый 
из дальних мест, нуждающийся в приюте, отдыхе и 
опеке. Заслуженно подвергался презрению тот, кто 
не оказывал уважения гостю. 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.



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.   Кто бы ни была 
женщина, к ней надо было относиться 
уважительно и защищать ее – ибо женщина – 
будущее твоего народа. Характерный пример 
защиты женщины описан в повести 
казачьего писателя Гария Немченко. 



■   В 1914 году, утром по станице Отрадной 
проскакал казак с красным флагом, оповещая 
войну. К вечеру Хоперский полк уже двигался 
в походной колонне к месту сбора. Вместе с 
полком, естественно, ехали провожающие – 
старики и женщины. Одна из женщин 
управляла лошадью, запряженную в бричку, и 
проехала одной стороной колес по 
помещичьему полю. Один из офицеров, 
известный на весь полк по фамилии Эрдели, 
подъехал к женщине и хлестнул ее за это 
плетью. Из колонны выехал казак и срубил его. 



Казак в быту 
■   Еще одна характерная деталь казачьего быта: одежду казак 

воспринимал, как вторую кожу тела, содержал ее в чистоте и 
опрятности и никогда не позволял себе носить чужую 
одежду. 

■   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. 

■   Не принято было неволить: хочешь –пей. Не хочешь – не 
пей, но рюмку обязан поднять и пригубить, поговорка 
говорила «подавать можно, неволить нельзя». Застольная 
песнь напоминала: «Пей, но ум не пропивай». 



Похороны в казачьей семье 

■ Умершую в девичьи года девушку-казачку 
несли на кладбище только девушки, а не 
женщины и тем более не мужчины. Так 
отдавалась дань уважения целомудрию и 
непорочности. Покойника несли на 
кладбище на носилках, гроб покрывали 
темным покрывалом, а девицы – белым. 
Могилы копались глубокие. Сбоку от могилы 
выкапывалась (оборудовалась) ниша. Туда и 
устанавливали гроб два, а то и три казака. 



Конь у казака 
■ Не принято было у яицких казаков 

иметь боевого (строевого) коня-
кобылицу. 

■ Перед отъездом казака на войну, 
когда конь уже под походным 
вьюком, 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 
под черным чепраком и 
притороченным к седлу его оружием, 
а уже за конем шли близкие. 



Кинжал у казака 
■ У линейных (кавказских) 

казаков и кубанцев считалось за 
позор, в прошлом, конечно, 
покупать кинжал. Кинжал, по 
обычаю, или передается по 
наследству, или в качестве 
подарка, или, как ни странно, 
крадется или добывается в бою. 
Была поговорка, что кинжалы 
покупают только армяне 
(которые скупали их для 
перепродажи). 



Казак и казаки 
■   Казаки в общежитии 

своем были привязаны 
друг к другу как братья, 
гнушались воровства 
между собой, но грабеж 
на стороне и, особенно у 
неприятеля, у них был 
вещью обыкновенной. 
Трусов не терпели и 
вообще считали 
первейшими 
добродетелями 
целомудрие и храбрость.



Слово казака 
■ Казаки от природы были народом 

религиозным без ханжества и лицемерия, 
клятвы соблюдали свято и данному слову 
верили, чтили праздники Господние и строго 
соблюдали посты. Народ прямолинейный и 
рыцарски гордый, лишних слов не любили и 
дела на кругу (Раде) решали скоро и 
справедливо. По отношению к своим 
провинившимся братьям-казакам оценка их 
была строга и верна, наказания за 
преступления – измену, трусость, убийство и 
воровство были жестоки: «В куль, да в воду». 



■ Войсковой судья обычно исполнял роль следователя, 
исполнителями же приговоров всегда были 
осужденные, обязанные поочередно казнить друг 
друга. За воровство обычно приковывали к 
позорному столбу, где преступника забивали киями 
(палками) свои же товарищи. За оскорбление 
начальства и неотдание долга товарищу приковывали 
к пушке цепями и только в последнее время в Сечи за 
это полагалась ссылка в Сибирь. За великое 
воровство или как бы сегодня сказали хищение в 
особо крупных размерах, виновных ждала шибеница- 
виселица. От шибеницы можно было избавиться 
только в том случае, если какая-нибудь женщина или 
девушка изъявит желание выйти замуж за 
осужденного. 



  Тот, кто не уважает 
обычаи своего народа 

  не хранит их в своем 
сердце, тот позорит 

  не только свой народ, но 
прежде всего 

  не уважает самого себя, 
свой род, 

  своих древних предков. 


