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Традиция 
— это то, что передается от 
отца к сыну или от бабушки к 
внучке, например: как одеваться, 
как проводить праздники. 
 
 
 

Казаки – люди вольнолюбивые, независимые, гордые. «Казак» –
  означает «вольный человек». Казаки, первыми поселившиеся на 
Кубани,  умели храбро воевать и жить честно, были 
смелые,  бесстрашные. 

Обычай   
- это правило поведения людей, 
которые также передается от 
старших людей к младшим. 
Скажите, пожалуйста, какие 
главные законы должны знать 
казаки  с детства? 



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.  
  

Казаки – народ верующий, поэтому и 
дни поклонения святыням были и 
остаются для них днями особенными. 
Зачастую, празднование начиналось с 
молебна в церквях. После него в 
станичной избе организовывался большой 
праздничный обед с песнями и плясками. 
На стол ставили угощения, принесенные 
каждой семьей.  

В основном, все казачьи праздники совпадали с великими 
христианскими событиями.  



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. 



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. 



У казаков масленичная неделя, предшествовавшая Великому 
Посту, была посвящена дружбе, соревнованиям и веселым 
забавам. 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.  

. Строились снежные городки, 
устраивались шермиции – 
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 



К числу наиболее значимых дат относилась вербная неделя / 
вербное воскресенье. Хлестание вербой людей, прежде всего 
родственников, и домашних животных с пожеланием жизни, 
здоровья являлось основным мотивом этой обрядности. 

На период Великого поста 
приходилось Стреченье / 
Встреченье. По народному 
мировоззрению это была 
встреча Зимы и Лета. При 
встрече в этот день одна из 
девушек называлась Зимой, а 
другая – Весной. Между ними 
начиналась шуточная борьба. В 
зависимости от того кто 
побеждал, судили о том, будет 
ли долгой зима или ранней весна. 



Великий для каждого казака праздник Пасхи начинался с 
чистого четверга, когда хозяйки дочиста выметали и 
отмывали дом, украшали его лентами и расшитыми 
рушниками. 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. 



 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. 

 В казачьих станицах празднование длилось в течение всей Троицкой 
седмицы и сопровождалось вождением хороводов, танцами, играми, 
застольями. Девушки «завивали» венки, пускали их на воду, 
устраивали посиделки в складчину, гадали и «кумились»; молодые 
казаки устраивали скачки и соревновались в стрельбе. Излюбленными 
блюдами на столах в этот день были: блины, вареные яйца, вино, 
яичница, пироги. 



Главным действующим лицом в праздновании наступления нового 
года у казаков был стол. Чем богаче угощение – тем обильнее будет 
урожай, и тем сытнее будет в семье. Это время также считалось 
порубежным. В новогоднюю ночь гадали, а утром казаки ходили по 
домам с посеванием – рассеиванием зерен пшеницы, гороха или 
кукурузы по полу избы и на головы хозяевам. Также утром нового года 
смотрели, кто первым придет к семье в гости: если мужчина – к 
удаче, а если женщина – к убытку. 

Каждый казак, будь то уралец ли 
донец, жив своими корнями и 
традициями. Испокон века 
празднования в станицах проходили 
сообща, всей гурьбой. Это не только 
позволяло каждому почувствовать 
себя членом большой и дружной 
семьи, но и очень сплачивало народ, 
чтобы в случае опасности также 
дружно встать на оборону родной 
земли. 

  


