
ОБРЯДЫ И ТРАДИЦИИ 
КАЗАКОВ.



Традиционный внешний вид казаков.

▪ По традиции, в России усы были неотъемлемой частью военной формы. 

▪ Шапка играла неотъемлемую роль во внешнем виде казака. . Сбитая с 
головы шапка, равно как и сорванный с женщины платок, были 
смертельным оскорблением, за которым следовала
кровавая расплата.

▪ Серьги (у мужчин) означали роль и место казака в роду. 

▪ Казак просто обязан был быть обаятельным, веселым, приветливым и 
остроумным. 



Встречи и проводы казаков.
▪ По обычаю все уходившие на службу казаки собирались в церкви 

на молебен. Уходя на войну, обязательно брали горсть земли у 
церкви или на кладбище с могилы отца, матери, либо в саду у 
самого дома. 

▪ Встречали казаков не только родные и близкие, но и все жители 
станицы. 



Приветствия и обращения.
▪ Приветствие звучало в трех 

вариантах (производных от 
"здорово"): "здорово дневали!" 
(послеобеденное время, скорей, вечер), 
"здорово ночевали!" (утро, до обеда), 
"здорово живете!" (в любое время).

▪ В качестве приветствия друг друга 
казаки слегка приподнимали головной 
убор и с рукопожатием справлялись о 
состоянии здоровья семьи, о 
положении дел. 

▪ 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.



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 решений обязательно испрашивалось мнение старшего. 

▪ При конфликтных ситуациях, спорах, раздорах, драках слово старика (старшего) являлось решающим и требовалось 
немедленное его исполнение. 

▪          Вообще у казаков и особенно у кубанцев уважение к старшему являлось внутренней потребностью на Кубани 
даже в обращении редко можно услышать – «дед», «старый» и прочее, а ласково произносится «батько», «батьки». 



Поминальный обряд
▪ Для казака считалась достойной смерть на поле брани или в кругу семьи. 

▪ Хоронили казаки по православному обряду. Тело покойника обмывали: мужчины — мужчин, 
женщины — женщин. На покойника одевали только новую одежду. Нательное белье шилось 
руками. Гроб несли на руках. Это было обязанностью сына, родственников так проводить в 
последний путь родителя. 

▪ Хоронили на третий день. И обязательно устраивали поминки: в день похорон, на 9-й и 40-й дни 
и в годовщину смерти. 

▪ Когда в станице умирал человек, то «звонили по душе». Если умирал ребенок, то звон колокола 
был высоким, если умирал пожилой человек, звон был низким.

 



Казачьи традиции и обычаи имели под 
собой одну основу – 
десять заповедей Христа 

▪ Не убей
▪ Не укради
▪ Не прелюбодействуй
▪ Трудись по совести
▪ Не завидуй ближнему своему и прощай обидчиков
▪ Заботься о детях своих и родителях
▪ Дорожи девичьим целомудрием и женской честью
▪ Помогай бедным, не обижай сирот и вдов
▪ Не обижай сирот и вдов 
▪ Защищай от врагов свое Отечество



 Приветствовали казаки друг друга, 
при встрече, приподнятием 
головного убора и 
рукопожатием. 

Когда казак подходил к группе 
других казаков, принято было 
снимать шапку, кланяться и 
справляться про здоровье: 
«Здорово, казаки!», «Здорово 
бывали, казаки!» или 
«Здоровенько буллы, казаки!». 
На что получал ответ:«Слава 
Богу!». В строю, на смотрах, 
парадах казаки отвечали, 
согласно воинского устава: 
«Здравия желаю, господин...!». 

Во время исполнения гимна 
Войска донского или гимна 
России, казаки были 
обязаны снимать головные 
уборы, что требовалось 
уставом.



Отношения в казачьей среде
Без молитвы не начиналось и не заканчивалось ни одно дело. 
        Подать оброненное постороннему, помочь поднять, уступить 

место для сидения. В застолье, казак всегда, прежде чем съесть 
самому, обязан был предложить это близсидящему. Прежде чем 
самому утолить жажду в походе, казак должен был предложить 
это напарнику.
   Отказать в подаянии нищему считалось большим грехом. 
Поговорка гласила: «Лучше всю жизнь давать, чем всю жизнь 
просить». Жадные люди были достойны презрения, и к ним 
никогда не обращались с просьбой. Если, в момент исполнения 
просьбы, дающий показывал свою жадность, казак отказывался от 
услуги. Он считал, что не стоит брать у этого человека – это не к 
добру.
    Большим грехом считался обман, причём не только делом, но и 
словом. Человек, который не сдержал своего обещания или 
данного слова, терял доверие окружающих.  
    В казачьих старообрядческих семьях существовал запрет на 
табакокурение. По выпивке тоже существовали ограничения. 
Выпивать можно было только вино 



Проводы казака на службу
 После достижения призывного 

возраста, призывник, в течение 
целого года, проходил военное 
обучение при станице. Военная 
подготовка проходила под 
руководством казачьего 
управления станицы, после 
чего он приводился к присяге. 

Процедура присяги начиналась в 
церкви на богослужении. После 
этого, призывники 
выстраивались на площади, 
напротив алтаря, со знаменем. 
Разрешение на прохождение 
присяги давал священник, 
после исполнения молитвы.



            Обращение к родителям 
предусматривало только «Вы» - «Вы, 
мама», «Вы, тату». На «вы» обращались 
ко всем старшим.

             При появлении старика, все 
присутствовавшие вставали, казаки, 
которые были в форме, прикладывали 
руку к головному убору, а те, которые 
были без формы, должны были встать, 
снять головной убор и поклониться. 
     При старшем по возрасту, не 
разрешалось сидеть, курить или 
разговаривать (без его на то 
разрешения). В присутствии старшего 
не разрешалось непристойно ругаться. 
Нельзя было прекословить старшему. 
Молодежь должна была показывать 
свою выдержку в любом случае. Слова 
старшего являлись обязательными для 
младшего по возрасту казака.



Праздники
Рождество Масленица

Пасха Иван купало



   Мы  являемся прямыми потомками 
культурного наследия наших предков. От нас 
зависит сохранение  этого огромного 
материала. 

      Поэтому мы должны не только  бережно 
хранить эти  традиции, но использовать их в 
своих семейных традициях: петь  дедовские 
песни, плясать народные танцы, хорошо 
знать свою историю, праздники и обряды,  
гордиться  своими казачьими корнями. 





У казаков при рождении 
мальчика дед и отец 
стреляли из ружей, тем 
самым, давая знать 
станичникам, что родился 
воин, защитник границ 
Отечества.

В гости к матери 
новорожденного 
приходили соседи и 
родственники с вкусным 
угощением. Такой праздник 
назывался «Проведок».



Казаки строго соблюдали старые обычаи.
На седьмой день младенца крестили. Христианское 

крещения означало вход ребенка в мир.
Дети при крещении получали имя того святого, 
которого праздновали за седмицу до рождения.



Крестная мать шила первую рубашку – 
крестильную. Она надевалась только раз – в 
момент крещения ребенка. Затем ее всю жизнь 
хранили. Сжигалась она только после смерти 
человека вместе с первой срезанной прядью 
волос и лично ему принадлежащими вещами 
(Письмами, нательной одеждой, постелью и т.
п.).
В сорокадневном возрасте казачонка облачали 
в кольчужку и прицепляли сбоку «Шаблюку».



Если младенец 
родился слабым, 

прибегали к 
символическому 

обряду 
«перепекания» 

ребенка, т.к. он не 
«допекся» и 

появился на свет 
раньше своего 

времени. Его, как 
хлеб, сажали на 

лопату и держали  в 
русской печи, в 

тепле.



До исполнения 1 года стричь волосы детям у 
русских не принято. В годовщину рождения 
крестная мать с родственниками (но без родной 
матери)усаживала казачонка на вывернутую 
шубу (кошму) и выстригала ему прядь волос 
крест-накрест, затем мальчика стригли 
полностью.
В 7 лет уже крестный отец стриг подростка «в 
скобку», после чего казачонок шел первый раз 
мыться с мужчинами в баню.
Третий, последний раз, ритуально стригли в 19 
лет, при зачислении в казаки и приведении к 
присяге на верность службе.



Важным в жизни казачонка был обряд получения 
первых штанов, которые он получал в 3 года. Именно с 
этого времени его начинали учить верховой езде. С 5 
лет мальчишки работали в поле: погоняли волов на 
пахоте, пасли скот. Любимой игрой пастухов была 
дзига, или кубарь.



Рождение девочки не 
праздновалось так широко, 
как рождение мальчика, при 
известии о ее рождении не 
грохотали выстрелы. Но это 
была радость тихая, 
домашняя, овеянная 
легендами и молитвами.
Крестная, няньки «смывали с 
дочушки заботы» - первый раз 
с песнями мыли девочку.
Отец ел «отцовскую кашу», 
горелую, насоленную, 
наперченную, чтобы «девочке 
меньше горького в жизни 
досталось».


