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ВЫПУСК  № 5 

В XVII веке Новый год казаки всѐ ещѐ отмечали осенью, но 

особенно не праздновали. Традиции пышных празднеств 

пришли на Дон в конце XVIII века, окончательно утвердившись 

в XIX веке. А вот к Рождественским праздникам, казаки всегда 

готовились тщательно и заблаговременно. Мыли дом, белили 

стены, стирали и крахмалили занавески и скатерти. 

Обязательным украшением в доме была ѐлка, чья вечная зелень 

символизировала обновляющуюся жизнь. К Святкам всегда 

шили нарядные платья, мастерили костюмы ряженых, маски. 

Праздники всегда сопровождались разными играми, пением 

песен и частушек. 

У казаков канун «Старого Нового года» – считался 

"щедрым вечером". По традиции варили вареники и ходили 

"щедровать". Вареники чаще всего делали с творогом или 

картошкой, но несколько штук делали с мукой, солью, монетой, 

а также оставляли несколько пустых вареников. Если вареник 

достанется с мукой – жизнь будет богатой, но тяжелой, с солью 

– горькой, пустой вареник – пустая жизнь, а с монетой – 

счастливая и долгая. Обычай "щедровать" по сей день 

сохранился во многих донских поселениях.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У казаков в канун великого праздника Рождества, в 

красном углу, под образами, на чистой скатерти, на пучке 

сена или соломы стояла чаша с отваренными зернами 

пшеницы, политыми медом и посыпанные изюмом (тоже 

кутья). 

С первой звездочкой на небе (воспоминание о той звезде, 

что возвестила волхвам о рождении Христа) после молитвы 

ели кутью, а за ней самый скромный ужин. 

На Рождество, 7 января, маленькие казачата ранним 

утром ходят по дворам «Христославят».  

Вот, что пишет Г. Астапенко в своей книге о Рождестве 

на Дону: «Ночью, с первым ударом к заутрени, вставала вся 

казачья семья. Хозяйки топили печь, и все спешили в церковь 

на службу. Но еще раньше уходили из дома дети славить 

Христа. Обычно этим занимались мальчики от пяти до 

четырнадцати лет, хотя в XVIII веке, как отмечал историк 

В.Д. Сухоруков, «христославить» ходили и старики, разными 

компаниями ходили из дома в дом Христа славить, начиная 

обыкновенно с войскового атамана. Сам атаман приставал к 

компании старшин и вместе с ними ходил по всем жителям 

города. Во всяком доме они пели «Христос рождается», за что 

хозяин должен был заплатить. Если «христославили» 

мальчики 4-5 лет, то они говорили: 

«Я маленький хлопчик 

Принесу Богу снопчик. 

В дудочку играю, Христа забавляю. 

А вы люди знайте, копеечку дайте 

И курочку, петушка и пшенички два мешка». 

«Чем же вы берете?» – спрашивали хозяева. «Чем Бог 

послал!» – отвечали ребята. Их наделяли пряниками, 

пирогами, колбасой, салом, конфетами, деньгами.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8 января – праздник повивальных бабок и рожениц, так 

называемые «Бабьи каши». «Во многих местах, после 

празднования Рождества Христова, казаки, имеющие детей, с 

казачками вечером ходят к повивальной бабке и приносят ей  

блюда пирогов или блинов и всякой всячины» – так поясняет 

автор А.Ф. Некрылова. 

Повивальная бабка (повитуха)  – женщина, помогающая 

при родах, была в станице лицом совершенно особым. В ней 

нуждались. Скольким людям она помогла появиться на свет, 

скольких женщин спасла. Какая она была? Что в ней было 

особенного? Почему женщина становилась повитухой? Сама 

она была, как правило, бездетной. Или овдовела рано, или по 

другой какой причине. Каждый год на второй день 

Рождества у нее собирались женщины, родившие в прошлом 

году и те, кто был ранее, чтобы потолковать о своих «бабьих 

делах». Гостьи идут со своей «кашей» – так называют 

угощенье и небольшой подарок для повитухи. Забот-то у 

женщин всегда невпроворот, зато этот день был их. 

Самое веселое время – Святки. Они наступают после 

Рождества Христова и длятся – до Крещения.  

На Дону святочные традиции объединили и славянские 

верования, и христианские каноны. Казаки шли в церковь, а 

потом по хуторам и станицам носили звезду Велеса 

(шестиконечную), обряжались в животных, покровителем 

которых был Велес, пели колядки (стишки, означающие 

солнцеворот с зимы на лето). После революции и введения 

нового календаря произошѐл сдвиг дат, смешение традиций. 

После 1917 года Новый год приходится на середину 

рождественского поста, завершающегося праздником 

Рождества Христова, отмечаемого по старой традиции 

практически за неделю до Нового года, по старому стилю – 14 

января. Так и родилась традиция празднования старого 

Нового года. С наступающими праздниками! 


