
Занятие№13. 

Праздники и обряды казаков.  

Что такое праздник? 
  
Предлагается несколько вариантов: 
1.  День торжества, установленный в честь какого-либо выдающегося события. 
2.  День, особо отмечаемый  церковью. 
3.  Просто выходной или нерабочий день. 
4.  День радости. 

(Делается вывод в конце). 
• Приведите примеры праздников, установленных в честь каких-либо событий. 
• Как вы думаете,  какое общее название они имеют?    (светские) 
 
А теперь я перечислю все светские праздники, отмечаемые у нас в России: 
• Новый год 
• День Защитников Отечества 
• Международный Женский День 
• День Победы 
• День России 
• День Согласия и Примирения 
• Назовите  праздники, отмечаемые церковью. 

 
Как вы думаете,  что такое « переходящий»  и  «не переходящий» церковный праздник? 
 
 Не переходящие праздники: 
• 21сентября - Рождество Богородицы 
• 27сентября - Воздвижение Креста Господня 
• 7 января - Рождество Христово 
• 19 января - Богоявление( Крещение Господне) 
• 15февраля  - Сретение Господне 
• 7 апреля – Благовещение 
• 19 августа - Преображение Господне 
• 28августа-Успение Пресвятой Богородицы 
• 4 декабря - Введение в храм  Святой Богородицы 

        Переходящие: 
• Вознесение Христа- сороковой день после Пасхи 
• Троица (Пятидесятница) - пятидесятый день после Пасхи 
• День Святого Духа 

Как вы думаете, какие  праздники - светские или церковные, имеют отношения к казачьим 
праздникам? 
Вывод: основными праздниками, отмечающимися  казачеством  являются 
календарные церковные   праздники. 
    Основу морально-нравственных устоев казачьих обществ составляли 10 Христовых заповедей. 
 Родители приучали своих детей к соблюдению их. Но главной заповедью было: крепи веру 
православную, ходи в церковь, очищай душу свою от грехов через покаяние, молись единому Богу 
Иисусу Христу и добавляли: если кому-то что-то можно, то нам нельзя – мы казаки. 
    
  Рождество.  
Особо любимыми,  как в  народе, так и в казачестве были рождественские праздники. 
 



Россияне, в том числе и казаки, праздновали Святки красочно и весело. Начинались они с 
празднования Рождества Христова (7 января) и продолжались почти две надели до Крещения 
Господня(19 января).   

К празднованию Рождества Христова верующие готовились сорокадневным постом, 
известным под названием Рождественского или Филиппова. Канун праздника проводился в особо 
строгом посту. 

 День Рождества Христова еще  назывался сочельником, т.к. по церковному уставу в этот день 
полагалось употреблять в пищу сочиво (пшеницу с медом, или послащенной сахаром – «кутья»). 

По всей России в сочельник не ели до первой звезды, но подготовка к этому празднику 
немного отличалась, друг от друга, согласно тем обычаям, которые бытовали в данной местности.  
 В канун великого праздника, в красном углу, под образами, на чистой скатерти, на пучке сена или 
соломы стояла чаша с отваренными зернами пшеницы, политой медом и посыпанной изюмом 
(тоже кутья). 

С появлением первой звезды на небе  после молитвы ели кутью, а за ней самый скромный 
ужин. 

 
Масленица. 

Масленица относится к переходящим праздникам, связанным с Пасхой. Празднуют 
Масленицу на последней неделе перед Великим постом, который длится 7 недель и 
заканчивается Пасхой. 

Название « Масленица» возникло потому, что на этой неделе по православному обычаю 
мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты еще можно употреблять – вот и пекут 
блины масленые.  
 Празднование Масленицы приурочилось ко дню весеннего равноденствия. Ритуалы, которые 
проводились в то время, были направлены на изгнание зимы и встречу весны.  
 
 «Масленицу», выполненную из сена или соломы нарядно украшенную, одетую  в русский 
женский костюм сжигали  на главной площади под песни и пляски жителей станицы. 
Главные празднования, проводимые  казаками  на Масленой недели проходили с четверга по 
воскресенье. 
 

Казаки нарядно одевались и участвовали в праздничных гуляньях: катание с ледяных горок, в 
кулачных боях. 

Биться могли друг с другом  жители  близ лежащих  станиц, противополржных концов 
большой станицы. К бою готовились серьезно: парились в банях, ели хлеб и мясо-  в нарушение 
предпостного запрета,- потомучто верели, что они придавали силу и смелость.  

 
 Пасха.  
 
Начинается подготовка к празднику Пасхе  с Великого поста. 
Ведь именно он -  период духовного и физического очищения. 
Великий Пост длился семь недель, причем каждая неделя имела свое название. 
 Особенно важными были две последние: Вербная и Страстная.  
После них следовала Пасха - светлый и торжественный праздник обновления. 
В этот день стремились надеть все новое. Даже солнце, замечали, ликует, меняется, играет 
новыми красками. 
Обновлялся и стол, заранее готовили обрядовую пищу.  Красили яйца, пекли паску,  жарили 
поросенка. 
Яйца красили в разные цвета: 
красный – кровь; 
желтый - солнце; 
 голубой - небо, вода; 
зеленый - трава, растительность. 
  



В некоторых станицах на яйца наносили геометрический рисунок - «писанки». 
Обрядовый хлеб паска, был настоящим произведением искусства. 
Старались, чтобы был он высоким, «голову» украшали шишками, цветами, фигурками птиц, 
крестами, смазывали яичным белком, посыпали цветным пшеном. 
По преданию наших предков: 
паска  - это дерево жизни, 
поросенок - символ плодородия, 
яйцо -  начало жизни, жизненная энергия. 
Возвратившись из церкви, после освящения обрядовой пищи, умывались водой, в которой 
находилась красная «крашенка», чтобы быть красивым и здоровым. 
Разговлялись яйцом и паской. Ими же одаривали нищих, обменивались с родственниками и 
соседями. 
Очень насыщенной была игровая, развлекательная сторона праздника: вождение хороводов, 
игры с крашенками, в каждой станице устраивали качели, карусели. 
Кстати, катание на качелях имело обрядовое значение - оно должно было стимулировать рост 
всего живого. 
Завершалась Пасха Красной Горкой, или Проводами, через неделю после пасхального 
воскресенья. Это - «родительский день», поминовение усопших. 
Отношение к предкам - показатель нравственного состояния общества, совести людей.  Казаки к 
предкам всегда относились с глубоким почтением. 
В этот день всей станицей шли на кладбище, вязали на крестах платки и полотенца, устраивали 
поминальную тризну, раздавали «на помин» еду и сладости.  
            
Иван купало. 
  
В середине июня солнце достигает высочайшей точки на небе. Это время называется летним 
солнцестоянием. Солнце поворачивается на зиму, и дни начинают убывать. 
День этот наступает 24 июня  и называют его Иванов день. Само слово «купало» созвучно слову 
«купать»- погружать в воду. 
По традиции этот праздник связан с обрядом  массового купания в реке и росистой траве. 
Казаки считали, что в ночь на святого Ивана,  самую короткую в году, совершаются главные 
чудеса. 
В это время не выпускали лошадей в поле. 
На окна клали жгучую траву, которая не пускает нечистую силу в избу. 
 По поверьям, в эту ночь нельзя спать, потому что нечистая сила совершенно распоясывается. 
Казаки в эту ночь разжигали костер, купались в реках и источниках. Считалось, что вода в эту ночь 
имеет такую же силу, как и огонь, избавляя от всего злого, вредного, нечистого.  
Казачья молодежь в праздничных нарядах собирались у реки, разводили костры, устраивали 
хороводы. А затем, взявшись за руки, попарно прыгали через огонь. 
Именно в этот день надо было запасаться лечебными растениями. Растения должны быть 
сорваны на заре Иванова дня - прежде, чем обсохнет роса. 
Многие в этот день искали заветный цветок папоротника, по преданию, цветет только один раз в 
году – именно в эту летнюю ночь накануне Ивана Купалы. Считалось, что если увидишь его, то 
любое желание исполнится. 

 

 


