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САКРАЛЬНЫЕ ЛОКУСЫ И ИХ ПОЧИТАНИЕ  
В ТРАДИЦИИ ДОНСКИХ КАЗАКОВ

В статье на основе материалов периодической печати XIX в. реконструируется си-
стема сакральных локусов в традиции ранних казачьих сообществ на Дону, выявляет-
ся ее специфика. Показана непосредственная связь этой системы с воинским укладом 
жизни казаков и принципами казачьего братства. Так, в качестве главного сакрального 
локуса казаками почитался «круг» (центральная часть городка, на котором проходили 
общие собрания казаков-воинов), который был главным символом казачьей вольницы 
и равенства всех ее членов, а также расположенная на нем «станичная изба». К перифе-
рийным святым местам относились курганы с захоронениями воинов, одиноко стоя-
щие деревья и водные источники, братские могилы, а также места расположения ста-
рых городков, на которых устраивались поминальные тризны. Культ воинов-предков 
лежал в основе почитания всех святых мест на Дону в ранний период казачьей истории, 
в том числе и христианских. При этом святые места ассоциировались здесь не только 
с предками, но и с воинской славой и христианскими святыми — покровителями вои-
нов, а потому непременно включались впоследствии в структуру важнейших праздни-
ков календарного года. Естественные (природные) и искусственные (созданные чело-
веком) святые места воспринимались носителями традиции как своеобразные «швы», 
выходы в «тот свет». Система сакральных локусов выстраивалась не только по гори-
зонтали, но и по вертикали, в результате чего налаживалась тесная (а главное — ре-
гламентированная) связь между живущими и умершими/погибшими, представителя-
ми этого и того миров, в целом — духовная связь казачьих общин с сакральным ми-
ром. В тот период развития казачества, когда оно стало сословием в рамках сословной 
системы Российской империи, значительно расширилась и система почитаемых «свя-
тых мест». Наряду с прежними стали почитаться и другие (кладбища, церкви, колод-
цы и источники). Кроме того, прежние святыни нашли свое место в расширившейся 
казачьей обрядности, а также включили в себя женские почитаемые места.

Ключевые слова: сакральные локусы в традиции донских казаков, святые места 
центра и периферии, казачий круг, почитание курганов, деревьев, старых городков 
и могил предков.
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SACRED LOCUSES AND THEIR WORSHIP IN THE TRADITION 
OF THE DON COSSACKS

The article (based on materials from periodicals of the 19th century) reconstructs the 
system of sacred loci in the tradition of the early Cossack communities on the Don and reveals 
its specificity.

The direct connection of this system with the military way of life of the Cossacks and 
the principles of the Cossack brotherhood is shown. As the main sacred locus, the Cossacks 
revered the “circle” (the central part of the town, where general meetings of Cossack warriors 
were held). He was the main symbol of the Cossack community and the equality of all its 
members. The peripheral holy places included burial mounds, lonely trees and water sources, 
mass graves, as well as the locations of old towns where funeral feasts were held. The cult of 
warriors-ancestors formed the basis of the veneration of all the holy places on the Don in the 
early period of Cossack history, including those associated with the Christian tradition. At 
the same time, holy places were associated here not only with ancestors, but also with military 
glory and Christian patron saints of warriors and were subsequently included in the structure 
of the most important holidays of the calendar year. Natural and artificial (man-made) sacred 
places were perceived by the bearers of the tradition as a kind of “seams”, exits to the “other 
world”. The system of sacred loci was lined up not only horizontally, but also vertically, as a 
result of which a close (and most importantly, regulated) connection was established between 
the living and the dead, in general, the spiritual connection of the Cossack communities with 
the sacred world. During that period of development of the Cossacks, when it became an 
estate within the class system of the Russian Empire, the system of revered “holy places’ also 
expanded significantly. Along with the former, others began to be worshiped (cemeteries, 
churches, wells and springs). In addition, the former shrines found their place in the expanded 
Cossack rituals, and also included female revered places.

Keywords: sacral loci in the tradition of the Don Cossacks, sacred places of the center and 
periphery, Cossack circle, veneration of burial mounds, trees, old towns and graves of ancestors.
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Введение
Одной из первых систему сакральных локусов в пространстве русских поселе-

ний, именуемую также институтом сельских святынь, начала изучать Т. Б. Щепанская 
на примере Русского Севера. Исследовательница назвала эту систему «кризисной се-
тью» и высказала мысль о том, что она работала на преодоление трудностей обжива-
ния нового пространства, способствовала его «стягиванию» и настоящему духовно-
му освоению [Щепанская, 1995: 112]. Продолживший эту тему А. А. Панченко считал, 
что главной функцией культа деревенских святынь было обеспечение контакта общи-
ны с сакральным миром, и область этих контактов отнюдь не ограничивалась кризис-
ными ситуациями, а являлась важной частью повседневного обихода [Панченко, 1998: 
256–260]. Соглашаясь с последним суждением, отмечу, что до сих пор именно Русский 
Север и Северо-Запад были основной территорией изучения культа деревенских свя-
тынь [Мороз, 2009; Иванова, Калуцков, Фадеева, 2009; Платонов, 2011; Виноградов, 
2019], во-первых, относящихся к крестьянскому миру, во-вторых, связанному в боль-
шей степени (в части их почитания) с женщинами.

Что касается традиции донских казаков, у которых практически во всех общинных 
обрядах доминировали мужчины, то некоторые особенности их системы «святых мест» 
(относящиеся в основном к XIX в.) я впервые представила в книге «Традиционные по-
селения и жилища донских казаков» [Рыблова, 2002: 75–86]. В этой статье я попыта-
юсь расширить данные ранее характеристики и представить эту систему в эволюции: 
проследить, как она изменялась по мере трансформации и эволюции культурной мо-
дели казаков и изменения условий их жизни. В дореволюционное время выделяются 
два этапа в социокультурном развитии донского казачества: период вольных мужских 
братств (военизированных сообществ) и период сословности (когда казаки перешли 
к оседлому образу жизни, стали военно-служивым сословием Российской империи, со-
четая воинский статус со статусом земледельцев) [Рыблова, 2010]. Представляется важ-
ным выявить особенности формирования системы сакральных локусов и их почита-
ния в рамках обоих периодов.

Эта задача будет решаться на основе анализа публикаций в донской периодической 
печати XIX в., авторы которых использовали материалы станичных архивов и воспо-
минания донских старожилов, а также полевых материалов, собранных автором в экс-
педициях в местах исторического проживания донских казаков.

Святыня центра: казачий круг
Для того, чтобы понять причины сакрализации казаками круга — как собрания сво-

бодных и равных воинов и как места его проведения, чем был центр казачьего поселе-
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ния (городка), нужно учитывать то обстоятельство, что мужчины, уходящие в казаки, 
воспроизводили в экстремальных условиях Дикого поля социальные структуры, про-
тивостоящие тем, что господствовали в то время (рубеж XVI–XVII вв.) в России. Каза-
ки пытались выстроить здесь такую социальную модель, в которой не было неравен-
ства, а были лишь братские узы свободных воинов. При этом они обращались к арха-
ичным традициям, опирались на опыт древних воинских сообществ: русских дружин, 
евразийских мужских союзов. Война и воинский уклад были основой жизни казаков 
в ранний период их истории, и освоение территории Дикого поля (материальное и ду-
ховное) они осуществляли также на основе воинских мировоззренческих установок 
и практик [Рыблова, 2006]. Основой социальной организации казаков и главной по-
тестарной структурой был «круг» — собрание всех членов казачьего сообщества, ко-
торые на равных принимали участие в обсуждении всех сторон их жизни и выбира-
ли себе предводителей и других должностных лиц (атаманов, старши́н, писаря и пр.). 
При этом «круг» сакрализовывался казаками, был символом их вольницы и равенства 
всех членов братства.

В ранний период истории центром казачьих городков был плац/майдан (также на-
зываемый «кругом»), вокруг которого сооружались другие постройки. Он почитался 
как особое сакральное место, на время проведения собраний сюда выносились казачьи 
святыни: знамена, бунчуки, насеки и пр. Впоследствии в центре плаца/майдана стали 
сооружать часовни или рядом — церкви. При этом источники указывают на возмож-
ную взаимозаменяемость святынь христианских и воинских: если на майдане не было 
часовни, то на время проведения круга ее могли заменять воинские регалии (знамена 
и хоругви); в то же время колокольня церкви могла использоваться в качестве дозор-
ной вышки для наблюдения за неприятелем [Ознобишин, 1875].

Иногда в качестве святынь, усиливающих сакральную силу центра казачьего город-
ка, использовались культовые предметы, связанные с народами, заселявшими Дикое 
поле до прихода туда казаков и нередко воспринимавшихся ими в качестве предков, 
например, половецкие каменные бабы. М. Харузин писал, что в станице Мариинской 
на плацу были установлены три каменных бабы; к одной из них привязывали «на по-
каз» казаков, уличенных в воровстве [Харузин, 1885: 360]. В Миусском округе камен-
ных баб называли «мамаями» и считали хранителями древних кладов [Крылов, 1883]. 
Сохранялась эта традиция и в более позднее время. Так, волгоградский краевед и пи-
сатель Б. Лащилин свидетельствовал, что на колокольне Сретенской церкви станицы 
Михайловской до 1920-х гг. хранились деревянные языческие идолы. По рассказам ста-
рожилов, они приплыли по Хопру вместе с полой водой: «Их часто прибивало к бере-
гу. Казаки подбирали и несли к попам. А попы кропили болваны святой водой, молит-
вой отчитывали, чтобы они на станицу не кликали беды». По мнению писателя, «бол-
ваны» принадлежали жителям мордовского села Репное, обращенных в христианство 
[Лащилин, 1982: 3–5].

Для понимания глубинных причин сакрализации казаками центральной площа-
ди городка значимым является и народная этимология одного из ее названий — май-
дан. М. Фасмер связывал его с тюркским maiden — площадь [Фасмер, 1986: 559]. А вот 
А. Скальковский, описывавший быт запорожских казаков, указывал, что они соотно-



74 Народы и религии Евразии  •  2021  Том 26,  № 4. C. 70–82.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

сили слово «майдан» также с курганами и потусторонним пространством: «Кому не из-
вестно то несметное количество курганов, которое народ украинский называет моги́ла-
ми, иногда майда́нами… Давно уже ищут значение слова курган… Один козак сказы-
вал мне, что курган — слово русское, т. е. круга́н, испорченное в просторечии… проис-
ходит от своей круглой формы. Он именуется «могилою», когда цел, а майданом, пло-
щадью — когда «разроблен», вскопан в средине, вероятно, для пребывания в нем стра-
жи или убежища гайдамак» [Скальковский, 1885: 113–114].

Как видно, в зафиксированных А. Скальковским народных представлениях майдан 
предстает как место раскрытой могилы, причем могилы воинской, так как, согласно ка-
зачьим преданиям, в курганах всегда хоронили воинов. Раскрытая могила семантиче-
ски связана с потусторонним пространством, что, в свою очередь, соотносится с на-
родным пониманием статуса воина как не просто маргинального, но именно «нечисто-
го» и «магистически мертвого» [Михайлин, 2001].

В центре городка донские казаки ставили и дом станичного правления — станичную 
избу. В ней регулярно проходили братские пиры (бесе́ды, бра́тчины) с медоварениями, 
которые устраивались «на станичный кошт» (т. е. на общественный счет). В станичной 
избе хранился и общестаничный котел для приготовления меда (медовух́и), который по-
читался как своеобразная святыня, так как был символом общей доли казачьего брат-
ства [Рыблова, 2006: 195–196]. Казачьи «беседы» имели обрядовый характер, совмест-
ное распитие меда сопровождалось исполнением сакральных текстов — былин (ста́-
рин). Согласно источникам XVIII в., поводом для общественного медоварения и бесед 
могли быть: престольный праздник, Масленица, день св. Николая Чудотворца, святых 
Петра и Павла, выход казаков на службу и их встреча, женитьба казака [Леонов, 1855]. 
Перечень ситуаций и праздников, когда в станичном правлении устраивались беседы-
братчины, также отсылает к воинской традиции: в нем перечислены праздники, связан-
ные с мужскими персонажами или важнейшими событиями жизненного цикла казака. 
Престольные праздники также оказались неслучайными в этом списке, так как церкви 
находились на попечении мужчин-казаков, которые были и главными организатора-
ми этих праздников [Рыблова, 2016: 147–152].

Интересно, что при разделах станичных земельных владений именно станичная 
изба (как сакральный центр) была точкой отсчета межеваний, а сам принцип разгра-
ничения территории осуществлялся воинским способом: с применением оружия. Так, 
при разделе станичных владений внутри Черкасска (состоявшего из нескольких ста-
ниц) расстояние между станичными избами определялось выстрелом ружья [Стати-
стическое описание, 1891: 52–53]. Показательно, что аналогию описанной традиции на-
ходим у воинственных монголов. Так, Г. де Рубрук, описывая монгольское поселение — 
орду, указывал, что главная ее черта — построение кибиток в виде параллельных ли-
ний, вытянутых с востока на запад, а расстояние между ними должно было равняться 
полету камня [Рубрук, 1957: 92].

Характерной особенностью освоения казаками донских земель было то обстоятель-
ство, что практически все средневековые городки со временем были перенесены на но-
вые места. Однако, имея статус сакральных мест («мест силы»), связанных к тому же 
не только с исторической памятью, но и с памятью об умерших или погибших предках, 
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они не могли не почитаться и в более позднее время. Практически в юрте1 каждой ста-
ницы имелись (и имеются до сих пор) урочища, имеющие название Старый городок, 
к которым совершались крестные ходы в «поминные дни», где на Масленицу устраи-
вались не только поминальные трапезы, но и воинские тризны (с конно-спортивны-
ми состязаниями). Однако эта традиция сложится уже в период казачьей сословности. 
Что касается ранней казачьей истории, то, рассмотрев святыни центра, мы далее обра-
тимся к характеристике периферийных святынь, к которым в первую очередь относи-
лись места погребения павших воинов.

Святые места периферии: курганы и деревья
К этой группе почитаемых мест относились древние курганы. Не исключено, 

что на Дону была распространена и традиция сооружения курганов на месте погребе-
ния известных воинов и атаманов, впрочем, сведения об этом имеют легендарный ха-
рактер [Полевые записи автора, 1998]. Большинство больших курганов, столь харак-
терных для южнорусских степей, использовалось казаками в военных целях и имело 
соответствующие названия (Становой курган, Маяк и др.). Однако с курганами были 
также связаны предания о казачьих кладах, положенных на определенное число мерт-
вых голов (хранителей кладов), и тогда они уже почитались как особые сакральные ме-
ста (Денежная гора, Золотые бугры и др.), соотносились с легендарными казачьими ата-
манами (прежде всего со Степаном Разиным). Донские курганы и другие возвышенно-
сти (бугры, горы, песчаные дюны — кучугу́ры) семантически близки камням, которые 
столь широко почитались на Русском Севере, с той лишь разницей, что почитаемые 
камни Севера и Северо-Запада имели очень широкий семантический контекст (были 
связаны с христианскими святыми, животными, «нечистыми» персонажами и пр.) [Ви-
ноградов, Громов, 2006], в то время как донские курганы и горы почитались казаками 
в связи с предками-воинами.

Донские предания сохранили упоминания о голубца ́х2, которые устанавливались 
на местах древних погребений. В старину они играли роль «моленных»; потом из них 
образовались часовни, строившиеся уже не только на кладбищах, но и в казачьих го-
родках [В. Ч., 1887]. У донских казаков, судя по письменным источникам, имелись, по-
мимо индивидуальных, и общинные голубцы, сооружавшиеся на местах братских мо-
гил. Здесь казаки-старики также устраивали бесе ́ды и поминальные тризны [Статисти-
ческое описание, 1891].

Широко почитались на Дону в ранний период казачьей истории и деревья. Неред-
ко они использовались в качестве часовен, в их стволы были врублены иконы c ликами 
святых-мужчин [Тимощенков, 1906: 108]. Повсеместно бытовали поверья, что под боль-
шими отдельно стоящими деревьями зарыты клады, оставленные казаками или древ-
ними насельниками Дикого поля — мама́ями, махомэ́тами [Миллер]. Под «святыми 
деревьями» нередко били источники воды, которые впоследствии превращали в «свя-
тые колодцы».

1 Казачий юрт — низшее административно‑территориальное образование донских казаков.
2 Крыша на могильном или поклонном кресте, вообще — надгробный памятник со схематической 

кровлей или в форме избушки.



76 Народы и религии Евразии  •  2021  Том 26,  № 4. C. 70–82.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

«Святые места» и их почитание в период казачьей сословности
В период казачьей сословности также продолжает сохраняться связь «святых мест» 

с такими локусами, как центр и периферия. Как и ранее, именно в центре казачьих ста-
ниц и хуторов располагались главные святыни: станичные избы и церкви. И те, и дру-
гие находились под особой опекой служилых казаков и станичного или хуторского 
правления. После каждого военного похода казаки делали пожертвования различных 
ценностей в церкви. А особый статус здания правления подкреплялся, в том числе, 
и нормами обычного казачьего права, запрещавшего, например, входить в него с шап-
кой на голове, сквернословить в его стенах и пр. Как и в ранней период казачьей исто-
рии, в более позднее время плац будет особым, сакральным местом для мужской ча-
сти поселений, связанным с военными учениями, сходами, принятием присяги. Имен-
но на плацу происходила и главная часть проводов казаков на службу/войну и встре-
чи их по возвращении.

Что касается кладбищ, то в период казачьей сословности они также выделяются 
как особые места в пространстве поселений, однако в это время они стали в большей 
степени «женской территорией». Именно женщины-казачки ухаживали за могилами 
(в том числе и заброшенными), именно они стали главными организаторами коллек-
тивных посещений кладбищ в поминальные дни. В календарных рамках выделены дни, 
когда такие посещения устраивались только группами женщин (например, в Фомин 
понедельник). С учетом того, что в донской традиции группы служилых казаков были 
главными участниками практически всех праздничных мероприятий, это обстоятель-
ство нуждается в особом осмыслении и разъяснении. По всей видимости, переход ста-
ничных и хуторских кладбищ под опеку женщин связан с тем, что в сословный период 
истории, когда традиционная семья (а не мужские сообщества) станет главной социаль-
ной ячейкой у казаков, кладбища будут восприниматься как места погребения не толь-
ко (и не столько) воинов, сколько «предков», к числу которых относились и женщи-
ны, и другие категории жителей станиц и хуторов, не связанных с воинской службой.

Вместе с тем кладбища сохраняют особое место и в воинской обрядности. Неред-
ко именно у кладбища будет проходить один из этапов проводов казаков на службу. 
Так, в станице Тишанской после домашнего застолья и благословения родственники 
и сами призывники отправлялись на гору, на которой располагалось станичное клад-
бище. Здесь продолжались гуляния с песнями и угощениями на расстеленных на земле 
скатертях. В это время призывники ходили на кладбище (расположенное на вершине 
горы), прощаться с умершими родственниками [Полевые записи автора, 2008]. В ста-
ницах Котовской и Тепикинской заключительное «гулянье» в обряде проводов казаков 
проходило на курганах: здесь накрывали столы, устраивали соревнования в стрельбе. 
Земля с кладбища вкладывалась и в ладанку уходящему на службу казаку.

В рамках обрядов проводов казаков на службу (или войну) и их встречи появят-
ся такие сакральные локусы, которые определялись в качестве «последнего рубежа», 
за который могли переступать только уходящие на службу казаки. Причем в обыден-
ной жизни эта граница не соблюдалась, она приобретала роль символа только в кон-
тексте этих обрядов. Такими рубежами, например, были Бабий курган, Плакучий, Про-
щальный, Слезовой дуб, Веселая балка и пр. Возвращаясь из военного похода, казаки 
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также останавливались именно на этих рубежах и отсюда посылали гонцов в станицу, 
чтобы предупредить о своем приходе домой.

В то же время для служилых казаков по-прежнему остаются особо почитаемыми 
места древних захоронений павших в боях воинов. Как и ранее, почитаются старые го-
родки. Именно к старым городкам, где были погребены предки-воины, станут совер-
шать крестные ходы служилые казаки, на их местах сооружаются поклонные кресты 
и устраиваются воинские тризны с коллективным распитием вина и военно-спортив-
ными состязаниями.

Как и в предшествующий период, в юртах казачьих поселений почитаются отдель-
но стоящие деревья (часто — с врубленными в них иконами), святые родники и колод-
цы. Все чаще их почитание основывается на христианских принципах. При этом на-
чнут формироваться женские и мужские святыни. Так, наряду с «мужскими» колод-
цами и источниками почитаются «женские» — часто связанные с культом Параскевы 
Пятницы. К ним также совершаются регулярно крестные ходы с молениями. Многие 
святыни станут частью общестаничных культов, а к некоторым будут совершаться па-
ломничества и из отдаленных населенных пунктов (особенно к тем, что были связаны 
с «явленными иконами»). В случае засухи у святых колодцев, деревьев, в священных 
рощах и у источников устраивали молебны и водосвятия.

Статус «святых мест» получат также те локусы в юртах казачьих поселений, которые 
становились постоянным обиталищем старых казаков, ушедших из семей и избравших 
особую участь — келейников-отшельников. Свои кельи они обычно располагали за пре-
делами поселений, где жили уединенно, проводя время в молитвах. К ним приходили 
для чтения «сугубой молитвы» в тяжелых жизненных ситуациях. Сам путь к кельям, 
нередко значительно удаленным от поселений, воспринимался паломниками как не-
кое духовное подвижничество. Чем дальше от дома уходил такой старец, тем выше был 
его статус. В юртах многих станиц будут выделяться места, именуемые: Кельи, Стари-
ков кут, У монастыря и др. [Рыблова, 2019].

Заключение
В системе донских «святых мест» и их почитания наблюдается синтез двух основ-

ных мировоззренческих традиций: древних воинских и культа предков и христианских 
(православных и старообрядческих). Что касается пространственных характеристик, 
то в этой системе четко выделяются святыни центра и периферии. К числу первых от-
носились «круг» и станичная изба, бывшие символами казачьей вольницы и равенства 
всех ее членов, отражавшие особенности военного уклада всей жизни казачьих братств.

В число периферийный входили сакральные локусы, воспринимавшиеся носителя-
ми традиции как каналы связи с тем светом и с умершими предками, а также с небес-
ными христианскими покровителями. Такими каналами считались места прежних по-
селений станиц и городков, курганы, источники и деревья. Сакрализация естественных 
(природных) и искусственных (созданных человеком) «швов», выходов в «тот свет» — 
это, по сути, выстраивание структуры по вертикали, в результате чего налаживалась 
тесная (а главное — регламентированная) связь между живущими и умершими, пред-
ставителями этого и того миров, в целом — духовная связь казачьих общин с сакраль-
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ным миром. Характерным для ранней истории казаков было расположение христиан-
ских монастырей на окраинах освоенной ими территории и их связь со старыми, ото-
шедшими от ратных дел казаками.

Особенностью системы «святых мест» на Дону была их связь прежде всего с муж-
чинами-казаками, причем, не только в ранний период их истории, но и впоследствии. 
Об этом свидетельствует и преобладание на стволах деревьев образа Николая Чудо-
творца (особо почитаемого мужской частью донского сообщества), и состав участни-
ков шествий к старым городкам, активная роль станичных или хуторских атаманов 
в их организации.

В тот период развития казачества, когда оно стало сословием в рамках сословной 
системы российской империи, перешло к общинности и «семейственности», значи-
тельно расширилась и система почитаемых «святых мест». Наряду с прежними, уна-
следованными от предыдущего периода мужских военизированных сообществ (та-
кими как плац-круг, дом станичного правления, курганы и могилы воинов), стали 
почитаться и другие: кладбища, церкви, колодцы и источники. Кроме того, прежние 
святыни нашли свое место в расширившейся казачьей обрядности, а также вклю-
чили в себя женские почитаемые места. «Святые места» на Дону связывались уже 
не только с предками и с воинской славой, но и христианскими святыми-покровите-
лями, со всеми умершими («предками»), а потому непременно включались в струк-
туру важнейших общинных праздников. Роль женщин в почитании «святых мест» 
все более усиливалась.
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