
Занятие№18. 

Иные обряды в жизни казаков. 

Важным обрядом были проводы казаков и встреча их со службы.    

          Этот обряд создали военная жизнь казаков и военное воспитание. Обычай торжественно 

провожать и встречать казаков  из походов, со службы, войны уходит своими корнями в далекое 

прошлое. Еще в XVII в., когда казаки отправлялись в походы, перед отправлением весь народ 

собирался около часовни или церкви.  

Вместе с походным атаманом и Войском слушали обедню, молили Николая Угодника о 

покровительстве и помощи. 

Потом все выходили на площадь, где были приготовлены прощальные угощения - мед и вино.  

В XIX в. в обряде происходят изменения. Поскольку казаки теперь живут семьями, основные 

действия происходят не на площади, улице, а в доме служивого. 

Перед уходом на службу отец брал в руки икону и благословлял сына такими словами:  

«Вот икона святая, дорогой сын! Помни Бога вначале и не забывай его заповеди! Служи Царю 

верой и правдой и слушайся своих начальников. Помни родителей своих и не забывай, что они 

вспоили и вскормили тебя на служение Царю и Отечеству. Послужи батюшке - Царю, как и деды, и 

отцы твои служили». 

После благословения отца казак кланялся в ноги матери, отцу, дядям, теткам, обнимал жену, 

детей, говоря при этом: 

 «Простите меня, родной батюшка! Простите, родная матушка! Прости, милый друг, — обращался 

к жене, — жди меня, быть может, Бог даст — вернусь!" 

 

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. Землю зашивали в мешочек, привешивали к кресту на грудь. Если казаку суждено 

было быть убитым, родная земля первой ложилась ему на грудь. 

Если проводы казака были связаны с грустью и печалью расставания, то встреча была радостным 

событием в жизни каждой казачьей семьи. 

Встречали казаков не только родные и близкие, но и все жители станицы. Казаки въезжали в 

станицу торжественно, один из них держал образ Святого Спасителя. 

Казаков встречали с хлебом-солью, затем все отправлялись в храм, где служили молебен, и казаки 

передавали храму принесенный дар, так как все успехи и удачи в военных делах казаки 

приписывали милости Божьей. 

Но часто в казачьем храме можно было увидеть икону Божьей Матери, украшенную жемчугом. 

Это казачьи вдовы клали по жемчужине на икону Богородицы в вечное поминовение убиенных 

мужей. 



Поминальный обряд. 

Для казака считалась достойной смерть на поле брани или в кругу семьи. Старики готовили себя к 

смерти, но встретить ее спокойно мог только тот, кто достойно жил, стремился не делать зла и кто 

не был одиноким, имел родных. 

 По народному пониманию, чем больше грехов, тем труднее умирать. 

 Хоронили казаки по православному обряду. Тело покойника обмывали: мужчины — мужчин, 

женщины — женщин.      

 На покойника одевали только новую одежду. Нательное белье шилось руками. 

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 руках, гроб покрывали темным покрывалом, а девицы - белым. 

         

 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. 

Могилы копались глубокие. Сбоку от могилы выкапывалась  ниша. Туда и устанавливали гроб. 

Священник отпевал покойника дома  и на кладбище. Хоронили на третий день. 

После  обязательно устраивали поминки: в день похорон, на 9-й и 40-й дни и в годовщину смерти. 

 Если человек умирал в пост, то готовили постную поминальную еду: варили уху или суп с рыбы. 

Делали котлеты из рыбы, пекли пирожки с постной начинкой, подавали чай и компот. 

Обязательно варили кутью (отваренный рис с медом или изюмом). 

Если человек умирал в обычное время, то готовили домашнюю лапшу из курицы или борщ с 

мясом, варили яйца, делали котлеты мясные, пекли пирожки с мясом и повидлом. Подавали 

также компот или чай. 

Всех, кто был на кладбище, приглашали на обед. 

 Все входящие во двор обязательно мыли руки за калиткой. На обеде ели только ложками 

(деревянными), вилок не подавали. 

 

Родильный обряд. 

 Казак рождался воином, и с появлением на свет младенца начиналась его военная школа. 

Новорожденному  все родные и друзья отца  приносили в дар ружье, патроны, порох, пули, лук и  

стрелы. Эти подарки развешивались на стене, где лежала родительница с младенцем. 

 По истечению сорока  дней ребенка носили в церковь  для «получения молитвы». По 

возвращению из церкви домой,  отец надевал на ребенка портупею от шашки, сажал на коня и 

потом  возвращал сына матери, поздравлял ее с казаком.  



 Когда же у новорожденного прорезывались зубы, отец и мать сажали его вновь на лошадь и 

везли в церковь служить молебен Ивану- воину. 

 Первыми словами малютки были «но» и «пу» - понукать лошадь и стрелять. 

  Трехлетние дети уже свободно ездили на лошади по двору, а в 5 лет скакали по степи. 

 

Обряд крещения. 

Прежде совершения таинства крещения должно было быть наречение имени, которое дается 

человеку в честь кого-либо из святых Православной церкви. При этом священник троекратно 

осеняет его крестным знамением и молит Господа быть милостивым к этому человеку и, по 

присоединению через крещение к святой церкви. 

Во время крещения, священник молит Господа изгнать из этого человека всякого лукавого и 

нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его и сделать его членом церкви и 

наследником вечного блаженства.  Крещеный же отрекается от дьявола, дает обещание служить 

не ему, а Христу и чтением Символа Веры подтверждает свою веру во Христа как Царя и Бога. 

 

Когда же крестят младенца, то отречение от дьявола и всех дел его произносят,  от его лица,   

крестный отец и крестная мать.  Которые обязуются научить его  христианской вере. 

Затем священник молит Господа освятить воду в купели и отогнать от нее дьявола, сделать ее для 

крещаемого источником новой и святой жизни,  и при этом  он трижды делает в воде знамения: 

крест, сначала своей рукой, а потом, освященный елеем, которым он помазывает  крещаемого в 

знак милости Божьей к нему. 

После этого священник троекратно погружает его в воду, произнося «крещается раб Божий» (при 

этом упоминает его имя) «Во имя Отца, аминь; и Сына, аминь; и Святого Духа, аминь». 

На крещеного возлагается белая одежда и крест. Белая одежда служит знаком чистоты после 

крещения, а крест служит видимым знаком его веры в Иисуса Христа. 

 Сразу же после этого совершается таинство миропомазания. Священник помазывает крещеного 

святым миром, делая на нем  знак креста на разных частях тела с произнесением слов печать (т.е. 

знак) дара Духа Святого. В это время незримо подаются крещеному дары Святого Духа, при 

помощи которых он возрастает и укрепляется в жизни духовной. 

Чело или лоб помазывается миром для освящения ума; глаза, ноздри, уста, уши для освящения 

чувств; грудь — для освящения сердца; руки и ноги — для освящения дел и всякого поведения. 

Троекратное затем хождение священника с новокрещенным и  крестным отцом и  матерью 

кругом купели есть знак торжества и радости духовной. 

Горящие  свечи в их руках служат знаком духовного просвещения, а крестовидное пострижение 

волос на голове крещеного делается в знак его посвящения Господу. 

День крещения для родителей младенца, его родных и близких является величайшей радостью, 

отмечается застольем, радостными пожеланиями и подарками. 

Примечание: крестным отцом и матерью не могут быть некрещеные, с порочными недостатками 

в жизни, поведением, поступками, и легкими взглядами на жизнь. 

 


