
Традиции 
русского 
казачества



Общие сведения о казачестве Дона.
• В конце 16 века по Дону было 40 

казачьих городков-поселений, казаки не 
занимались земледелием, у них не было 
семей. Но постепенно все менялось. По 
договоренности с царями русского 
государства, казаки отбивали атаки 
крымцев, турок. В середине 17 века 
главным городом стал Черкасск (под 
Ростовом на Дону). Выборные от 
казачьих общин съезжались туда на Круг 
(собрание), выбирали атамана на 1-2 
года. Постепенно сложилось “Казачье 
войсковое право” - правила поведения 
казаков в быту, поселении, в военных 
походах. Примерно с 17 века казаки 
стали жить оседло, жениться, 
воспитывать детей, мальчиков готовить к 
службе с раннего детства, следуя 
строгим правилам.

• В 18 веке, при Екатерине Великой, 
Донское казачество вошло в реестр 
регулярных войск, верно продолжая 
нести службу царю и Отечеству.



Казачьи поверья и предания.
• Мать выводила ночью 3-х летнего сына в степь и, указывая ладонью 
на небо, говорила: “Звезды – глаза твоих предков. Они следят, как ты 
защищаешь свой род”. Мальчик, став воином, не знал страха смерти, 
ведь погибнув в бою с врагами своего рода он попадет в “Ирий” - рай 
на радость дедов. 

• В казачьих поверьях степную ковыль - считают травой мертвых, 
растущей на костях наших предков - казаков. Поэтому казаки никогда 
не рвут ковыль и не вносят его в дом. Есть еще одно поверье о 
“лазоревом цветке” - дикий степной красный тюльпан, 
распускающийся на короткое время в весенней степи. Не алые 
головки тюльпанов колышет ветер – это души казаков, погибшие в 
боях



• Круг – общее собрание казаков, где решались все важные дела. Казаки 
собирались на площади, размещаясь так: атаман (не моложе 50 лет), за ним 
старики усаживались на скамеечки, потом женатые казаки, потом неженатые, 
не моложе 18 лет, а в последних рядах могли присутствовать только жены, 
сестры, невесты, пришедшие с казаками, но без права голоса. Круг собирался 
по зову атамана или по удару колокола, если судили атамана. При открытии 
круга атаман кланялся на 4 стороны: старикам и священнику отдельно. Круг 
решал хозяйственные, военные вопросы, утверждали учителей, священников, 
определяли помощь вдовам, сиротам, рассматривали жалобы, творили суд, 
принимали в казаки иногородних, и исключал из казаков. На круге решались 
вопросы о наказаниях. 



• Самые тяжелые преступления: воровство, умышленное 
убийство, предательство. За воровство привязывали к столбу, 
каждый проходящий бил палкой, которая лежала здесь же, 
могли забить и насмерть. Но могли водить на веревке по 
станице с украденным, а потом отправляли вне очереди на 
службу. 

• Трусов привязывали к дереву и расстреливали из луков или 
ружей. Если трус нанес большой урон, привязывали к столбу на 
площади и прилюдно казнили, но тело предавали земле по-
христиански.

• За измену казнили, если было возможно, рубили надвое, одну 
половину тела бросали на сторону врага, другую на своей 
земле без погребения. 



Серьги
• Серьга в левом ухе означала, что он один сын у матери, в 
правом – последний мужчина в роду, а если в обеих – 
единственный ребенок у родителей. Как правило, в походах 
таких казаков, следуя неписаным правилам, старались 
оберегать, но смерти все же, не всегда удавалось избежать. 
Когда в мирное время умирал последний казак в роду, его 
шашку ломали и клали в гроб. 



Конь
• Казаки водили породистых коней, за жеребятами ухаживали, как за детьми. Поэтому 
такой конь, вырастая, платил хозяину преданностью и любовью: не давался в рВ боях, 
в критических ситуациях окруженные врагом, казаки укладывали коней кругом и из-за 
них отстреливались. Такой прием назывался сбатоваться. Конь шел за казаком в огонь 
и в воду. Когда казаки уплывали на корабле, бросая коней на берегу, те плыли вслед.

• В боях, в критических ситуациях окруженные врагом, казаки укладывали коней кругом 
и из-за них отстреливались. Такой прием назывался сбатоваться. Конь шел за казаком 
в огонь и в воду. Когда казаки уплывали на корабле, бросая коней на берегу, те плыли 
вслед.



Воспитание 
казаков.

• Как только в семье рождался 
мальчик, “на зубок” ему клали 
стрелу, (потом пулю) а руке давали 
потрогать оружие, на 7 день 
крестили, имя давая по святцам. 

• В 40 дней отец прицеплял младенцу 
шашку сбоку и возвращал его матери 
со словами “вот тебе казак”. 

• В 3-4 года посвящали в казаки: 
собиралась вся родня, мальчика 
сажали на коня, с шашкой в руке. 

• В 5 лет казачата скакали по улице. 
• В 7-8 играли в войну на конях за 
станицей или хутором. 

• В 12-13 лет казачата скакали 
наметом, преодолевая препятствия, 
могли на коне догнать зайца и убить 
его нагайкой, владели шашкой, 
ружьем. 

• С 18-19 лет проходили обучение под 
руководством опытных казаков, 
обучаясь специальным приемам



Казачья семья
• В казачьей семье 
главой был отец – 
казак – воин, а 
последнее слово 
принадлежало деду. 
Женщины казачки 
были в семье 
равноправными 
независимо от 
национальности, т.к. 
казачка была 
обязательно 
окрещенной. Казаки 
редко обижали своих 
жен. Казачки имели 
характер 
самостоятельный и 
гордый.



• О казачках современники писали: 
“Соедините красоту и обаяние 
русской женщины с красотой 
черкешенки, турчанки и татарки, да 
если прибавить бесстрашие 
амазонок – перед вами портрет 
истинной казачки”. Казачки выше 
всего после матери и отца ценили 
честь, славу, верность, умели 
постоять за себя, обращаться с 
конем и оружием, при случае 
помогали в бою.

• В 1774 г. казаки Наурской станицы 
(приазовье) ушли в поход, а к 
станице подошел отряд турок в 
несколько тысяч человек, начался 
штурм. Два дня атаки отбивали 
старики, дети, женщины. Казачки 
стреляли из ружей и пушек, стоявших 
на станичном валу, окружавшем 
станицу. Известен факт – 800 казачек 
с мужьями 4 года защищали Азов, 
многие погибли. При таком характере 
казачку трудно обидеть, но если муж 
бил ее, то по ее жалобе казак мог 
получить по решению Круга удары 
плетью. 



• Браки в казачьих семьях заключались с согласия невесты и жениха. Девочек воспитывали как 
хранительниц домашнего очага. До 13 лет они играли с мальчиками в одни игры, даже 
обучались верховой езде, а потом поступали под опеку крестных и бабок. Их обучали шитью, 
выстегать узором кафтан или одеяло, приготовлению пищи, вязанию и т.д. Каждое 
воскресенье они ходили с бабками в церковь на все службы. В 19 веке девочки могли 
посещать школы по желанию семьи, а учеба дома ограничивалась чтением акафистов и 
канонов. Только на свадьбах они могли видеться с юношами или на больших праздниках, но 
под присмотром старших, где танцевали, водили хороводы, пели.

• Замужние казачки отличались опрятностью, трудолюбием, сердечностью. В отсутствие мужа 
казачка обрабатывала землю, косила, воспитывала детей. Но когда муж дома казачка не 
делала его работу. Дети с раннего возраста приобщались к труду и выполняли посильную 
работу.



• С детства у казаков было 
принято воспитывать 
почтение и уважение к 
старшим, за нарушение 
традиций следовало 
наказание. Молодежь 
стыдилась сделать при 
старике малейшую 
непристойность, а старец 
мог не только напомнить 
об обязанностях, но и 
наказать, не опасаясь 
родителей. Самыми 
гнусными 
преступлениями 
считались воровство и 
обман, а храбрость и 
целомудрие 
величайшими 
добродетелями. 




