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 На Дону отношение к коню было иным. Это отношение
впитало в себя почитание коня прежде всего
евразийскими кочевниками. Казаков недаром называли
«степными кентаврами», с рождения и до смерти конь
сопутствовал ему во всех земных делах. Конь, по
воззрениям казаков, находился в тесной связи со своим
хозяином.



 Едва казачонку
исполнялся год, его
вели к первому
причастию. Впервые
его одного сажали на
коня, надевали на него
отцовскую шашку,
отец брал коня по
уздцы и проводил его
по двору.



 Выездка коня у казаков начиналась с малолетства (…лет
пять-шесть было, ухватишься за ногу, где за гриву,
залезешь, слетишь на солому и опять карабкаешься…) и
заканчивалась показом приобретенных навыков на
празднике, смотре, войсковых или станичных скачках,
которые все равно приурочивались к какому-либо
праздничному событию. Дети самостоятельно часто
устраивали скачки, когда пасли лошадей в степи. «Там, в
степи нас никто не видел, и мы устраивали между собой
скачки. Чаще всего, когда гнали лошадей с пастбища» .



 Казачьих лошадей долго
обучали и очень берегли.
Частенько от коня зависела
жизнь казака. На проводах
казаков на службу жена или
мать подходила к коню с
земным поклоном и
просила, чтобы он привёл
хозяина живым домой. На
вышитом полотенце
выносила хлеб коню. На
казачьих лошадях
категорически запрещалось
проводить какие-либо
сельхоз работы. Тех, кто
нарушал запрет, ждало
наказание на казачьем круге.



 Казак обязан был являться на службу со своим конем, оружием и
в своей форме. Это воспитывало любовь к лошади и
способствовало к выращиванию хорошего боевого коня, от
которого зависел не только успех службы, но и часто жизнь
всадника в бою. Казаки водили породистых коней, за
жеребятами ухаживали, как за детьми. Поэтому такой конь,
вырастая, платил хозяину преданностью и любовью: не давался в
руки другим, ходил за хозяином. Если хозяин погибал, конь никого
не подпускал к себе, тосковал, голодал несколько дней.



 Даже девушка-казачка помнит,
что коня нельзя сразу
расседлать и напоить.
Необходимо время, чтобы он
остыл. А если на нем скакали
долго и быстро, надо еще и
поводить его по двору, а не
привязывать сразу к коновязи.
Казак строго следит за
здоровьем ног и копыт коня.
Много тонкостей надо знать
при обращении с конём.





 Без коня казак кругом сирота (хоть плачь сирота). 

 Без коня не казак. 

 Конь да ночь казаковы товарищи.

 Казак с конём и ночью и днем.

 Вся родня не стоит коня

 Казак дружбу соблюдает: в беде коня не покидает.



 Коня гладь не рукой, а овсом и мукой.  

 Байками коня не накормишь.

 Казак сам не съест, а коня накормит.

 Казак голоден, а конь его сыт.

 Казак без коня , что солдат без ружья.

 Казаку конь всего дороже.



 1) Роль коня в жизни казака 
трудно переоценить. С 
младенчества казак был 
связан с конем. Сначала 
игра, ухаживание за конем, 
затем обучение джигитовке, 
после служба Отечеству.

 2) Именно поэтому особый 
пласт пословиц и поговорок 
в языке составляет тема 
казака и его коня.

 3) В пословицах отражены 
разные жизненные реалии 
казака и его спутника: 
отношение к коню в мирной 
жизни и бою, забота казака 
о своем коне, значимость 
коня в разных ситуациях, 
которые происходят с 
казаком. 




