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Казак без Веры не казак.
Урок истории.
Пётр смотрел в окно, урок уже заканчивался. Учитель, что-то монотонно

объясняет у доски. За окном белые хлопья снега плавно опускаются на
землю, мягко ложатся на ветки деревьев, накрывая их белой шалью, и
собираются горкой за стеклом. В голове уже ощущался вкус свободы,
которая сейчас вынесет его вместе с друзьями во двор на спортплощадку.
Первый снег этой зимой! Очень хочется ощутить его забытый холод и, слепив
снежок запустить им как можно дальше. Но домашнее задание, которое
диктует учитель, отвлекает Петра от созерцания зимнего пейзажа. К
следующему уроку нужно рассказать о православных традициях казаков в
круге Церковного календаря. Вот то, что мне очень нужно! – обрадовался
Петя. Появилась возможность уговорить отца отвезти его к деду. Тут не
принимаются отговорки о постоянной занятости. Это домашнее задание!
Петя очень любил своего деда, его и назвали в честь него. Любил слушать,
как он, усевшись поудобнее, с кружкой чая, заводил свои неспешные
рассказы.  Петр гордился, что являлся продолжателем славного казачьего
рода Зотовых. Дед знал историю рода до седьмого колена, а может и ещё
глубже. На каждый случай у него была припасена интересная байка.

Байки деда Петра.
В казачьих семьях всегда было много детей. Их отсутствие

воспринималось как наказание Божие. Покаянием, слезами и непрестанной
молитвой вымаливались дети как величайшее благо земной жизни. Семья
казака Зотова была большой и зажиточной. Отец, мать, мать отца, два
взрослых сына и семь малолетних детей, одним из которых и был дедушка
Пети Пётр Зотов.
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Быт этой большой семьи строился на духовных традициях, которые
передавались из поколения в поколение и впитывались с молоком матери.
Дом был наполнен молитвой, её чтением и пением. «Молитва всё освещает:
утро, день, вечер, трапезу, отдых и каждое новое дело» - рассказывал дед.
Бабушка вечерами читала внукам книги Священного Писания.  От домашних
требовали особого почитания и благоговения к христианской истории.
Главой семьи был отец, а на плечи матери ложился неусыпный контроль
всего, что было связано с питанием семьи: соблюдение постов, стол
праздничный, стол будничный, забота о хозяйстве. Надо добавить, что
воскресное посещение Храма, а так же почитание и празднование главных
Двунадесятых праздников Церкви, участие в таинствах являлось
фундаментом казачьей семьи и беспрекословно соблюдалось на
протяжении года. Духовная мудрость и православные традиции
воспитывались у маленьких казачат с детства. Родители пытались пробудить
у детей  и указать им перед грядущими трудностями источник силы и
утешения.

Мой храм.
Основными праздниками, отмечающимися донским казачеством, являются
календарные церковные праздники. Летоисчисление в Православной
Церкви традиционно начинают  с сентября. Каждый из праздников посвящён
воспоминанию важнейших событий в жизни Иисуса Христа и Божьей матери,
а так же памяти святых угодников. Ориентируясь на этот календарь, была
устроена жизнь семьи казака Зотова. В праздничные дни они освобождали
себя от мирских трудов, нарядившись,  шли в храм на богослужение. Там
принимая таинства проходили очищение в таинстве покаяния и обновление
в причащении Тела и Крови Христовых. Все это необходимо для духовной
жизни всей семьи.
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Открывался год осенними праздниками: Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября - праздник в честь рождения Девы Марии, земной матери
Иисуса Христа.
Воздвижение Креста Господня 27 сентября, символа спасения всех
христиан. С раннего детства и до самой смерти каждый казак носит на груди
своей крест  нашу защиту и силу; каждое дело начинает, и оканчивает
крестным знамением, делая все во славу Христову. Крестным знамением  он
начинает день, и с крестным знамением погружается в сон, заканчивая день.
14 октября в станице отмечают один из  самых значимых для казаков
праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Этот день совместил в себе
две традиции, присущие казачьему братству – православную и воинскую. В
православной традиции этот праздник посвящен великому событию –
явлению Пресвятой Богородицы Андрею Юродивому в храме, в котором
хранилась риза Божьей Матери. Военная была приурочена к чудесному
поражению турок под Азовом (Азовское осадное сидение 1641г.). Когда у
изнемогавшего от долгой и неравной борьбы казачьего гарнизона не
оставалось уже никаких надежд на победу, им была явлена «жена
прекрасная в багряной ризе», вдохновившая их на победу. В Покров
традиционно поминаются воины, погибшие при Азовском осадном сидении.
По ним служится молебен, и в честь них устраиваются традиционные
шермиции. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы хоть и не является
Двунадесятым, но чтят его на Дону особенно.
Зимний календарь открывают праздник: Введения во храм Пресвятой
Богородицы 4 декабря. История праздника говорит о том, как
благочестивые родители Иоаким и Анна трехлетнюю маленькую Девочку
Марию, по обещанию, по обету своему, привели в храм Божий, чтобы там
посвятить Ее Богу. По внушению Святого Духа, первосвященник Захария
трехлетнюю Крошку вводит во Святая Святых, чтобы Она там воспиталась. В
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то помещение, в котором таинственно обитал Сам Господь. Священники туда
никогда не входили, а только был один день  в году, когда имел право туда
войти, с каждением и с молитвой,  первосвященник.
В этот же день казаки отмечают праздник День матери - казачки. Ни у
одного народа женщина не играла в семье такую огромную роль, как
казачка. Когда всё мужское население находилось на войне - они вели

хозяйство. Тяжёлым, упорным трудом они сберегали дом, они воспитывали
детей в вере в Бога и любви к родному краю, растили их настоящими
казаками. Если у кого тогда курень был в порядке, и хозяйство в достатке, и
дети учились в школе - хвала казачке! Как реликвию хранили в семье
Зотовых воспоминания. О подвигах Якова Зотова в Первую мировую, как не
вернулся после Гражданской дед Петра Фёдор, как трудно было без отца и
братьев в годы Великой Отечественной. Вот тогда на плечи матери и
младших братьев легли все тяготы войны. Как переживали год и холод в
оккупации, как умерли от тифа два младших брата. Это была память Рода
иногда тяжёлая, до слёз, но у Петра потомка этого доблестного Рода, она
всегда вызывала гордость и отвагу. И с будущим Пётр уже давно
определился. Защита родной земли, своего Отечества. Да и может быть
иначе у казака!
Православный круг продолжал Праздник Рождества Христова 7 января – это
светлая и тихая радость, это дата начала новой эпохи для человечества. Даже
наш календарь отсчитывает вот уже третье тысячелетие именно с этого
момента. Перед Рождеством семья выдерживала пост.  Рождественский пост
соблюдается, чтобы встретить Рождение Спасителя, с чистой душой и
помыслами. Это событие не может отмечаться как обычный праздник, а
только по особому обычаю. Нужна подготовка, сравнимая с уборкой в доме к
приезду важнейших гостей. Особо строгое соблюдение поста в Сочельник. 6
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января стол не накрывали до появления на небе первой звезды. Во время
вечери, ужина накануне Рождества Христова, с появлением первой вечерней
звезды вначале разговлялись кутьёй. Вечеря – семейный ужин. Приходили в
родительский дом женатые сыновья со своими детьми. Приглашали
одиноких соседей. Детвора  несли вечерю, кутью, дедушкам, бабушкам,
родителям, крёстным. Отведав принесенной кутьи, пирожков, хозяева
взамен добавляли своей. Конечно же, взрослые шли в храм. На Всенощную
под рождество  собиралось много народа. Хор пел родное  с детства и
милое: «Христос рождается, славите! Христос с небес, срящите!» Мысленно

встречали Христа, сходящего с небес на спасение рода человеческого.
Поклонялись лежащему в яслях младенцу Христу. Хор продолжал петь: «С
нами Бог!» Вот почему так светло и радостно  празднуется Христово

Рождество, поздравляли друг друга, делись взаимной общей радостью.  А 7
января, с рассветом в одиночку и компаниями ходили станичники по домам
«славить Христа».
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. Святки заключает
Крещение (19 января). Православная Церковь празднует Богоявление. В этот
день казаки вспоминают событие библейской истории — крещение Иисуса
Христа в реке Иордан пророком Иоанном Предтечей (Крестителем).
Накануне Крещения соблюдался строгий однодневный пост, который
заканчивался или с появлением вечерней звезды, или, в других семьях,
после первого освящения воды, которое происходило примерно в два часа
ночи в церкви. Второе водосвятие, происходило на реке на рассвете. С
освященной водой возвращались домой и в первую очередь окропляли,
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закрещивали, ставя мелом крестики, подворье, дом, членов семьи, всё
хозяйство. Перед освящением воды в реке, если стояли морозы, изо льда
вырубали крест Иордань, желающие купались.
Крещенский стол  был изобильным. Обязательными блюдами являлись
кутья, узвар.

Сретенье Господне 15 февраля – значимый православный праздник. Мама и
бабушка регулярно ходили на службу  и  иногда брали с собой маленького
Петра.
Этот праздник верующие чтят со времен жизни Иисуса Христа, когда его
мама Богородица решила посвятить жизнь своего младенца христианской
вере, и принесла своего сына Иисуса в Иерусалимский храм. Встречал их в
церкви старец Симеон. Легенда гласила, что он не мог умереть, пока не
увидит Спасителя.  В храмах, приходах и церквях в этот день светят воду.
Освященная вода, обладает великой силой, она такая же сильная как
Сретенская свеча. Вода, обладает целебной силой от внутренних болезней и
духовных недугов. Ею  поят больных близких, кропят детей и дают им
несколько глотков  для защиты, обрызгивают жилище и новые вещи. Свечи
идут для домашней молитвы и освящения пространства. При помощи
сретеньской воды  лечили скот. Его хозяева кропили святой водой во время
первого выгона. Пасечники брызгали ульи, чтобы защитить своих
подопечных от вреда.

Конец зимы начало весны венчал Великий Пост. Преддверие поста это
Масленица. Основу Масленицы составляли обязательная обрядовая пища
блины, вязание колодок, взаимные гостевые визиты, игровые,
развлекательные моменты и, может быть самое главное, обряд «всеобщего
прощения», приходящийся на последний день Масленицы. Перед Великим
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постом, «прощёное воскресенье»: казаки просили друг у друга прощения за
все явные и неявные обиды, причинённые окружающим в ушедшем году.

К числу наиболее значимых дат относилась вербная неделя. «Вербное
Воскресенье» – так обычно называют в народе праздник Входа Господня в
Иерусалим. Семья Зотовых вновь спешит в церковь с пучками пушистых
верб, охваченная радостным предчувствием: через неделю – Пасха!

Каков исторический смысл праздника? Христос с учениками
направляется к  воротам Иерусалима, впервые позволяя называть себя
Царем. Но под Иисусом не боевой конь, а кроткий осел, символизирующий
мир. Это – последняя попытка указать истинный характер своего Царства
«не от мира сего». Люди размахивают пальмовыми ветвями и кричат осанна!
(«спасай нас!»). Они ждут, что Он явит божественную силу, ненавистные
римские оккупанты будут уничтожены – и придет вечное Мессианское

Царство. Но Христос не будет истреблять римские легионы и изменять
политическое устройство мира. Это бессмысленно, если нет обновления
нравственного. Пройдет несколько дней, и неверные ученики в страхе
разбегутся из ночного Гефсиманского сада, а толпа, ныне приветствующая
Мессию восторженными криками, будет в озлоблении вопить: «Распни,
распни Его!» Он обманет ее надежды...

Традиция идти в храм с зелёными ветвями сохранилась. Только несли
вербу. Хранили освященную в церкви вербу в течение года, украшали ей
домашние иконы. Хлестание вербой людей, прежде всего родственников, и
домашних животных с пожеланием жизни, здоровья являлось весёлым

мотивом этой обрядности.
На Великий Пост приходился и такой праздник, как Сорок святых - Сороки. В
этот день пекли специальное, как правило, печенье. В некоторых станицах в
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это же время пекли из теста и кресты, В одно из этих обрядовых изделий
запекали монетку, и тот, кому оно доставалось, считался счастливым.
Заключительная неделя Великого поста называлась страстной, страшной. В
ней выделялся чистый четверг, день, когда надо было до рассвета, «пока
ворон не искупал своих детей», искупаться и прибрать, «вычистить» жилище.
На страстную, связанную с мучениями Христа, его распятием, шли казаки в

церковь на всенощную. На протяжении всей службы они стоят с
зажженными свечами, которые потом несут домой. Дома от этих свечей
зажигают лампадки. Существует благочестивый обычай сберегать
четверговый огонь в лампадах до Пасхи. В пятницу и субботу страстной
недели занимались приготовлением к встрече Пасхи: пекли паски, красили
яйца. Яйца красили в цвета, имеющие особое символическое значение.
Красный цвет символизировал кровь, огонь и солнце; голубой был символом
воды и неба; зеленый обозначал весь растительный мир. Согласно
представлениям предков, яйца были символом новой жизни, «паска» –
деревом жизни, а поросенок – символом плодородия.

На пост мог приходиться и один из значительных по смыслу и
строгости запретов двунадесятый праздник – Благовещенье 7 апреля.
Название праздника «Благовещение Пресвятой Богородице» буквально
означает: «Радостная весть», которую сообщил Марии архангел Гавриил.
«Сегодня — начало нашего спасения...», — поется за богослужением
праздника Благовещения. Какая же радостная весть составляет существо
праздника?
Сегодня – начало нашего спасения и откровение предвечной тайны: Сын
Божий становится Сыном Девы и Гавриил возвещает о ниспослании
благодати. Поэтому и мы вместе с ним воскликнем Богородице: «Радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою!» Поётся в тропаре к празднику.
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Существовал народный обычай в день Благовещения выпускать из клеток на
волю плененных птиц. В этот день вводился строгий запрет на любую работу
и, особенно, на забой скота, «пролитие крови».

Светлый праздник – Пасха, он венчает все праздники календарного
круга.
«Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день
воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник есть залог мира,
источник примирения, истребления врагов, разрушение смерти, погибель
диавола. Сегодня люди соединились с ангелами, и обложенные плотию
вкупе с безплотными Силами возносят хвалебные песни Богу. Сегодня
Господь сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я говорю,
лицо смерти? Даже само имя смерти изменил: она теперь называется уже не
смертью, но успокоением и сном» (Святитель Иоанн Златоуст).

Пасха завершала пост и открывала новый отрезок времени. Следуя
старым традициям, переданным предками, казаки везли готовые блюда к
церкви для освящения их батюшкой. Такие корзины несла к храму семья
Зотовых. Мама собирала в неё два, три, даже четыре огромных сладких
кулича; творожную паску, запеченного поросёнка; куски душистого сала;
несколько видов колбас; коровье масло; сметану; выкрашенные в красную
краску яйца. Туда же помещали бутыль со сливянкой и терновкой. После
возвращения из церкви и освящения пасхальной пищи для «разговения»
умывались водой, освященной красной «крашенкой». Умывание такой водой
давало красоту и здоровье. Празднование продолжается сорок дней, и в
течение этого времени казаки и казачки обращаются с пасхальным
приветствием «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!», желая друг другу
Божьего благословения и благоденствия. Значительная часть пасхального
времени отводилась гостевым визитам. Готовили обильный стол: резали
свиней, делали колбасы, пекли большие праздничные пироги. Однако
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центральное место на столе занимала паска, высокий, круглый, украшенный
обрядовый хлеб, и «крашанки», «писанки». Ими, а также освящённым
салом, разговлялись.
В течение Пасхи устраивались кулачки, битки и катание яиц, проводились
различные игры. В станице водили специальные пасхальные хороводы,
устанавливали качели. Праздничное настроение создавал и пасхальный
колокольный звон. Через неделю после пасхального воскресенья наступала
Красная Горка, или Проводы. Это – «родительский день», поминовение
усопших. «Чти старших, уважай старость» звучит в казачьей заповеди.  К
предкам казаки 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.

Через сорок дней после Пасхи отмечался праздник Вознесение. Вознесение
Господне — важный день для всех верующих праздник, входит в число
Двунадесятых. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения
из мертвых больше месяца пребывал на земле среди своих учеников. А по
истечении этого срока Спаситель собрал апостолов в пригороде Иерусалима
Вифании на горе Елеон, благословил их и во плоти вознёсся на небо. Тогда
же собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос спустя
время так же снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых
и мертвых. А пока Господь и после своего Вознесения не оставит своих
учеников — хоть он и перестанет являться им в облике человека, незримо он
по-прежнему будет находиться рядом с ними.

Заканчивается пасхальный период, и утром последний раз в году
звучат пасхальные песнопения. А вечером служат торжественное Всенощное
бдение. На следующий день во время литургии читают Евангелие от Марка,
где описаны события восшествия Христа на небо. В доме Зотовых  на
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Вознесение пекли пироги с начинкой из зелёного лука, а также особые
хлебные кушанья — «лесенки».
Троица насыщена обрядами и ритуалами. В воспоминаниях деда Петра этот
праздник связан с запахом чабреца, душицы, ими посыпали пол. Зеленью
убирались и станичная церковь. 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. Молодые казаки устраивали скачки и
соревновались в стрельбе. Излюбленными блюдами на столах в этот день
были: блины, вареные яйца, вино, яичница, пироги.
19 августа празднуется великий христианский праздник — Преображение

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Чтобы явить Своим ученикам  Небесную духовную славу, которая последует
за временными страданиями, Господь преобразился перед своими
учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор — лицо Его просияло
как солнце, одежды сделались белы, как свет.
Явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали с
Господом о Его близком отшествии. Их осенило облако, и из него раздался
глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его
слушайте».
Праздник Преображения Господнего в народе этот день называют Вторым
Спасом. Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают плоды
земли. Станичники несли в храм свой урожай: яблоки, груши, сливы. Вообще
Спаса в календаре три. Во время первого Спаса освящали мак, мёд, соль.
Владельцы пасек на медовый Спас, выставляя угощение – мёд и булки.
«Яблочный Спас» являлся основным, в ходе которого также освящали цветы,
яблоки, мёд. Третий Спас ореховый. К празднованию Третьего Спаса
начинали готовиться накануне. Казачки с вечера ставили опару, чтобы рано
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утром 29 августа испечь каравай из Новой муки. Отсюда и одно из названий
этого Спаса – Хлебный. «Спасы» рассматривались как рубеж между осенью и
зимой.

Конец Церковного года приходится на 28 августа один из самых
удивительных и красивых праздников – Успение Божией Матери. Это день
Ее разрешения от земной жизни. Кончину Пресвятой Богородицы Девы
Марии называют успением потому, что Она «как будто на малое время
уснула, и, как бы ото сна, воспрянула к вечной жизни». Ещё в юности Деве

Марии священник Симеон предсказал что путь Ей предстоит пройти отнюдь
не бесскорбный: «И Тебе самой оружие пройдет душу».  Чего только не было
на этом пути: опасности, преследования от земных владык, опасавшихся за
свою власть, тревоги за Сына, бегство в Египет, скитания в бедности,
поношения от людей. Но все эти беды не стоили той боли, которую пережила
Она, стоя у Креста распятого Бога. По Воскресении Христовом, Она так же
безропотно отправляется вместе с апостолами на проповедь Евангелия.

Для Зотовых как и для всех станичников   Успение это особенный
праздник. Церковь в станице Успенская, и праздник престольный.
Принципиально важной особенностью являлось посещение Церкви, участие
в богослужении, в подготовке и проведении престольной трапезы, которая
проходила в церковной ограде при стечении большого количества людей,
как своих, так и пришлых. Казаки всегда объединялись вокруг церкви,
создавая свой станичный приход.

Православные традиции и обряды были, есть и будут всегда наследием
наших предков и ярким примером богатства культуры казачьего народа,
проявляющейся не только в различных праздничных мероприятиях и
«культурно-познавательных» событиях, а в первую очередь в духе казачьего
рода, преданиях и хранимых традициях, передаваемых из поколения в
поколение.
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Домашнее задание.
Было уже далеко за полночь, когда дед с Петром закончили свой

разговор. Была выпита не одна кружка чая. И бабушка несколько раз,
выглянув из своей комнаты, призывала деда угомониться. Но Дедушка
любил рассказывать, а внук умел слушать. Ведь это передавалась память
Рода. И дед и внук понимали это. Люди, традиции, обряды Все они живы,
пока про них помнят. И такую возможность нам дает наша ПАМЯТЬ!!! Пока
жива ПАМЯТЬ - прошлое с нами. Завтра Петя Зотов аккуратно запишет в
тетрадь воспоминания деда, отнесёт в школу выполненное задание. А в его
сердце навсегда останется великое духовное наследство казачьего народа,
которые жили и трудились  во благо Святой Руси и Веры Православной!

Список источников информации:
https://pereklichka.livejournal.com/390999.html
https://pereklichka.livejournal.com/tag/Вера%20и%20Церковь
https://zema.su/blog/4-dekabrya-–-den-vvedeniya-vo-khram-presvyatoi-
vladychitsy-nashei-bogoroditsy-den-materi-kazach
https://zen.yandex.ru/media/otechestvo_vera/sviataia-pasha-i-kak-prazdnovali-
kazaki-sviatoe-voskresenie-5e9e87b30596fe5c972fe536
http://ksovd.org/articles/824-voznesenie-gospodne.html
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