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Семейные традиции донских казаков имеют давнюю историю и прочно 

связаны с нашей культурой и образом жизни. Они включают в себя 

обряды, обычаи, традиции, которые мы бережно храним, передавая из 

поколения в поколение. 

 

1.«Семейные обычаи Донского 

казачества» 
В XVII веке донские казаки постоянно воевали. Жили они в 
поселениях, называемых юртами. Например, в царской грамоте, 
датируемой 1638-м годом, Михаил Фёдорович Романов обращался 
к ним так: «На Дон, в нижние и верхние юрты, атаманам и казакам 
Михаилу Иванову и всему Донскому Войску». 
 
О казаках того времени пишут, что они были горланистыми и 
говорливыми. Оно и понятно, что все вопросы решались на 
юртовом круге. Женщины в управлении не участвовали и были на 
вторых ролях. Тогда считалось нормой брать в жены угнанных в 
рабство турчанок, персиянок и черкешенок. В частности, 
исторические источники свидетельствуют, что зимой 1635 года 
казаки в свои юрты привезли 1735 пленниц с Чубура и с 
Ачаковской Косы. 
 



 
 
Бывало и так, что казачки попадали в плен к крымским татарам 
или к туркам. Впрочем, донцы прилагали все усилия, чтобы их 
освободить от «басурман», мол, не по-божески это. Порой на это 
уходило годы. Как правило, в момент освобождения эти женщины 
уже имели детей от татар. По традиции, казаки таких казачек не 
оставляли одних и брали в жены, при этом её дети становились 
приемышами — «туминами» или «татаркиными». Детей же, 
которые родились от казака и пленницы называли «болдырями». 
Кстати, фамилии Бондыревы, Татаркины, Турчанкины и Тумины 
являются одними из самых распространенных на Дону. 
 
В XVI и XVII веках Круг в юрте для казака значил всё или почти всё. 
Именно поэтому знатные отцы, которые хотели, чтобы их дочерей 
брали в жены достойные мужчины, требовали народного 
одобрения на Майдане — своего рода гарантии. Казак, давший 
слово на Кругу, всегда выполнял свое обещание. Со временем эта 
традиция распространилась на все свадьбы. 
 
«Будь моей женой», — говорил жених парень невесте. «Будь моим 
мужем», — отвечала она ему. Такое предложение делалось 
прилюдно — опять-таки на Кругу. Если же казаки решали, что 
«этому так и быть», появлялась новая семья. Там же на Кругу и 
разводили, впрочем, мужчине требовалось объяснить свой 
поступок и убедить людей в своей правоте. Обычно другой казак 



прикрывал женщину полой своего кафтана, дабы защитить её от 
бесчестия. В этом случае, женщина становилась его женой. Но не 
только мужчины были инициаторами развода, но и женщины. 
Если её муж оказывался «такой-сякой», то Круг становился на 
сторону казачки. 
 
Донская вольница несла в себе уникальный институт социальной 
самоорганизации. Уходя на войну или в поход, казак был уверен, 
что его дети будут жить в достатке, если он погибнет. Касалось это 
не всех семей, а тех, чей союз одобрил Круг. Например, в поселенье 
появляется гонец с плохой новостью, что на южные границы 
России напал лютый враг и надо его задержать любой ценой, пока 
не пройдет полная мобилизация Войска Донского. В этом случае 
собирался Круг, на котором атаман сначала снимал шапку, а затем 
сбрасывал кафтан. Это означало, высшую степень опасности. «Кто 
хочет быть повешенным, на кол посаженным или в смоле 
сваренным»? — вопрошал атаман. В ответ выходили добровольцы, 
знающие, что идут на верную смерть. В полной тишине они 
спрашивали у собравших: «Кто возьмет моих сирот и мою вдову на 
себя»? Обязательно находились казаки, которые прилюдно 
говорили клятву: «Я возьму их на себя». Так оно и было! 
 
В XVIII столетье роль женщины в казачьих селениях резко 
возросла. Историк В. Д. Сухоруков связывает это с красотой 
казачек. Дело в том, в прошлые века казаки, как правило, брали в 
плен только видных девушек и женщин, чтобы не позориться. 
Смешения лучших представительниц самых разных этнических 
групп сказалось на красоте донских красавиц. «Пламенные черные 
глаза, щеки, полные свежей жизни, величайшая опрятность и 
чистота в одежде. Все они любили наряды и румянились», — писал 
Сухоруков. 
В то же время казачки славились сильным характером. Этнограф    
Г. В. Губарев так характеризовал их: «века постоянных тревог 
выработали в казачке бесстрашную решительность. На реке она 
управлялась с каюком, скакала верхом на коне, ловко владела 
арканом и оружием. Умела защитить своих детей и свой курень…». 
Постепенно поговорка «женщину и коня держи в поводу» в 
казачестве потеряла первоначальный смысл. Видя перед собой 
решительную красавицу, казак вольно или невольно проникался к 



ней уважением. 
 
В православный праздник «Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» 4 декабря у казаков появился обычай поклонятся 
матери-казачке. По сути это был первый женский праздник в 
России. Впрочем, в день поздравляли всех казачек, как 
состоявших, так и будущих матерей. Это сказывалось и на выборе 
спутницы жизни. 
 

 
 
В восемнадцатом веке браки казака с не казачкой практически не 
заключались, ибо это считалось большим позором. Если же донец 
брал в жену хохлушку или русачку, то над ним насмехались до 
старости. Одновременно традиции запрещали жениться на 
девушке, ближе семи степеней родства. Запрет распространялся 
также на женитьбу с детьми крестных родителей. Дело в том, что 
кума и кум приравнивались к кровной родне, как, впрочем, у всех 
православных. Было еще одно строгое правило: жених 
обязательно должен быть старше невесты. 
 
Детей в казачьей семье, в сравнении с русской крестьянской 
семьёй, было мало, поэтому они всегда были любимцами. 
Поскольку жизнь казака была полна опасностей, родители 
соблюдали все обычаи. Например, когда у малыша прирезывался 



первый зуб, заказывали молебен Иоанну Воину. Согласно другой 
традиции, первый раз мальчика стригли, когда ему исполнялся 
год, а второй раз — в семь лет, что означало, что закончилось 
детство. С этого возраста он учился метко стрелять, а с десяти лет 
— рубить шашкой. Впрочем, уже с 3-х лет казачонок уже садился 
на коня. Примерно в это время отмечали его личный праздник 
первых штанов-шароваров. С весны до осени мальчишки 
проводили время со своими дедами, как правило, на бахчах или 
при стадах или табунах. Там и осваивалась наука драться и 
воевать. В 14-ть лет казачонок обязан был броском камня подбить 
высоко и быстро летящую птицу. 
 
Но самым большим позором считалось быть неграмотным, тогда 
как учеба в гимназии сына вызывала восхищение во всей станице. 
Студентов, например, даже старики именовали по имени-
отчеству. Если не было возможности учиться в школе, обязательно 
занимались дома. Например, Якова Бакланова, будущего героя 
Кавказкой Войны, во время похода в Крым учил отец. Уж в 
семилетнем возрасте мальчик был образован на уровне школяров, 
а также знал молдавский и турецкий языки. По возвращению из 
похода, соседские мальчишки принесли книгу. Увидев, как он 
бойко читает, они его приняли в свой круг, иначе — могли и 
побить. 
 
По-другому воспитывали девочек. Был такой обычай, что первый 
раз дочку купала вся женская половина семьи — «смывали с неё 
заботы», чтобы жизнь было счастливой. При этом отец должен был 
съесть пересоленную кашу и не разу не сморщиться. Особо 
празднично отмечали первый шаг девочки, одаривая её 
подарками. Уже с пяти лет её приучали нянчиться с младшими 
братьями и сестрами. 
 
Для девушки-казачки особо важно было красиво петь и плясать. 
Специально их этому не учили, но на праздниках рядом с 
взрослыми женщинами разрешали танцевать и подпевать. Когда 
приходило время думать о семье, дед дарил девушке серебреное 
колечко, тем самым давал знать, что его внучка «не дитя». 
 
Кстати, на Дону никому и в голову не приходило насильно выдать 



девушку замуж. Обычно, молодой казак с отцом приходил в гости 
к понравившейся казачке. Если ему она нравилась, он клал 
фуражку на стол донышком вниз. Теперь все зависело от невесты. 
Она могла отнести головной убор на вешалку, тем самым дать 
знать, что не быть ему её мужем. Или перевернуть донышко 
наверх, что означает, что можно звать сватов. 
 

 
 
Источники: 
https://weekend.rambler.ru/read/40339179-kto-hochet-na-kol-kak-
reshali-dela-donskie-
kazaki/?utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_source=rambl
er&utm_content=weekend 

 

2. Традиции воспитания детей                                 

в казачьих семьях 

 

 

https://weekend.rambler.ru/read/40339179-kto-hochet-na-kol-kak-reshali-dela-donskie-kazaki/?utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=weekend
https://weekend.rambler.ru/read/40339179-kto-hochet-na-kol-kak-reshali-dela-donskie-kazaki/?utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=weekend
https://weekend.rambler.ru/read/40339179-kto-hochet-na-kol-kak-reshali-dela-donskie-kazaki/?utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=weekend
https://weekend.rambler.ru/read/40339179-kto-hochet-na-kol-kak-reshali-dela-donskie-kazaki/?utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=weekend


В традициях семей прошлых столетий не старались обучать детей разным 

наукам. В первую очередь прививали навыки, необходимые в повседневной 

жизни. Так было и у казаков. С малолетства юные казачки и казачата учились 

у старших и перенимали обычаи и традиции многих поколений предков. 

Девочек учили домоводству. Мальчики же воспитывались как юные воины, 

продолжавшие дело отцов и дедов. 

 

Казаки – народ православный. Именно поэтому обучением детей занимались, 

по большей части, крёстные отец и мать. Сегодня крёстные – «должность» 

номинальная. Они присутствуют при крещении и являются, скорее всего, 

друзьям отца или матери. В прошлые века в казачьих семьях все было по-

другому. Задача крёстных была очень ответственной. Они обучали детей 

Закону Божьему, готовили к будущей взрослой жизни, прививали уважение к 

старшим и обучали основным правилам и законам. Но обучение чётко 

дифференцировалось: мальчики отдельно, девочки отдельно. 

  

Традиции воспитания казаков – путь воина 

  

 К будущей военной службе сына готовили с первых дней жизни. Сразу же 

после крестин малышу давали шашку или пулю и смотрели, как он 

отреагирует. Если смело брал их в ручки и играл – значит, хороший воин 

будет! В некоторых источниках говорилось, что и пуповину отрезали именно 

шашкой, дабы с первых минут жизни обозначить место младенца в этом мире. 

Первый раз мальчик знакомился с воинской наукой, хоть и в игровой форме, 

в год после первого причастия. Мальчика сажали на коня, и отец вёл его в 

обход дома, после чего брал сына на руки, а крёстный надевал на них обоих 



портупею. С трёх лет казачонок учился ездить верхом, а с пяти помогал отцу 

и братьям в поле. До семи лет он жил вместе с матерью. 

 

Когда юному казаку исполнялось семь, он переходил в мужскую половину 

дома. С этого момента мать не могла ни прикрикнуть, ни одёрнуть сына. 

Воспитание полностью переходило к мужчинам: отцу и крёстному. Обучали 

воинским наукам, брали с собой на сходы и на межевание границ. Большое 

место уделялось и наказаниям. Казаки не относились к своим сыновьям 

жестоко. Целью наказания было не ударить посильнее, а дать понять, что то, 

что говорят старшие – ценно, и относиться к этому нужно очень серьёзно. 

В шестнадцать лет юные казаки проходили первое настоящее испытание. 

Чаще всего это была охота на крупного хищника или кабана. А полностью 

взрослым казак становился после посвящения. Проходило оно чаще всего на 

общеказачьем воинском празднике, где юноша должен был показать всё, чему 

его учили ранее. 

  

Традиции воспитания девочек в казачьих семьях – верная подруга 

  

Если мальчика с первых дней готовили к службе, то девочку – к управлению 

хозяйством. Мать и крёстная с пяти лет учили малышку шить, прясть, 

готовить. Поначалу эти уроки были наподобие игры. Но дочери сразу 

объясняли, что к делу нужно подходить с умом и усердием. Дочь во всём была 

матери помощница. А как иначе? Семьи у казаков большие были, и работы 

тоже было достаточно. Уже в десять лет юные казачки трудились наравне со 

старшими и в поле, и в огороде и дома. Когда девочка «входила в возраст» 

девушки, то начинала готовить приданое – прясть, ткать, шить. Вот тут и 

проявлялось всё её умение. А кто непряху и неткаху замуж возьмёт? 

 

Помимо бытовых навыков, девочкам прививались и духовные традиции 

казаков. У них воспитывались уважение к старшим и мужу, доброта, 

отзывчивость и чистота помыслов. Также много говорили о девичьей гордости 

и чести, учили всегда держать спину прямо и разговаривать с людьми вежливо 

и кротко. Одним из важных качеств в воспитании девушки было смирение. 

«На нет и суда нет» – говорили они, покорно принимая отсутствия в своей 

жизни каких-либо вещей. Именно эти качества и делали будущих казачек 

истинными подругами храбрых воинов. 

Во все времена к воспитанию детей подходили серьёзно. Дети – будущее 

народа. И от воспитания зависит и жизнь родителей в старости. В казачьей 

культуре упор делали на качества характера в первую очередь и на почитание 

старейшин. И не прогадали. Многие поколения семей казаков живут дружно 

и, порой, под одной крышей. Старшие покровительствуют над младшими, 

молодые уважают и почитают стариков. Только такой прочный союз 

поколений может составить надёжную опору для всего народа. 



  
Источник: https://нагайка.рф/content/tradicii-vospitaniya-detey-v-kazachih-

semyah 

 

https://нагайка.рф/content/tradicii-vospitaniya-detey-v-kazachih-semyah
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