
Как же воспитывали детей на Руси?
Божья заповедь «Почитай отца своего»

красной нитью легла в основе русской
традиции воспитания детей. Осознание
сыновнего долга, почитание родителей,
уважение старости – основы воспитания детей
на Руси. Семьи были большими, бабушки и
дедушки жили вместе с молодыми,
передавали свой жизненный опыт.

Детей из разных сословий готовили к
выполнению разных ролей в обществе.
Крестьянские дети, часто не знавшие грамоты,
умели выполнять с ранних лет трудовые
обязанности по дому, а с 6-7 лет почти
полностью выполняли работу взрослых –
пахали землю, ловили рыбу, девочки
ухаживали за младшими братьями и сёстрами,
готовили пищу. Детей купцов учили вести
торговые дела, обучая грамоте, счёту, детей
правителей приучали к исполнению
государственных дел.
Наши современные семьи сильно

отличаются от тех давних семей. Эти
изменения настолько значительны, что не
заметить их нельзя.

История семьи на Руси прошла путь от
строгих обычаев и формализованных браков к
современной модели, основанной на
ценностях любви и взаимном согласии.

Несмотря на все изменения, семья - наша
опора. Это люди, которые рядом в трудные
моменты. Они делят с нами победы и неудачи,
поддерживают в стремлениях и мечтах.
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Семейные традиции древней Руси
отражают основные ценности общества:
справедливость, трудолюбие, гостеприимство,
верность, заботу о родных и близких. Они
основывались на уважении к старшим,
соблюдении родительского авторитета,
взаимной помощи и поддержке в трудные
времена. Они оказывают значительное
влияние на современность, сохраняясь в
ритуалах и обычаях современных семей. Они
помогают укреплять семейные узы и
формируют у детей важные нравственные и
этические ценности.
Есть традиции, касающиеся общих норм
поведения в обществе:
 уважение к старшему поколению;
 помощь младшему поколению;
 любовь к Родине;
 рождение и воспитание своих детей,

образование и саморазвитие;
 традиции гостеприимства;
 понимание семьи как основы данного

общества.
Есть традиции, касающиеся
отношений в одной семье

 совместная встреча праздников,
 ежедневный семейный ужин (обед),
 культурные походы,
 семейные советы,
 чтение книг всей семьей,
 семейное хобби,
 родословная (генеалогическое древо)

Раньше семейный уклад строго
регулировался, и многие правила были
зафиксированы в «Домострое» - книге,
описывающей нормы тех лет.

«Домострой» - это настоящая энциклопедия
семейного культа, быта и ведения домашнего
хозяйства, в эпоху XVI века - воистину,
бесценный кладезь знаний и мудрости.
Как создавалась и какова была семья в
древней Руси?
Согласно древнерусским законам и обычаям

жениться можно было с 15 лет, а выходить
замуж – в 12-ти летнем возрасте. По
достижении брачного возраста, родители
юноши начинали поиск невесты. Найдя её,
они посылали к родителям девушки сватов из
числа своих знакомых или друзей, чтобы
узнать: хотят ли они выдать её замуж и
сколько дадут за ней приданого. Если
родственники девушки не хотели выдавать её
замуж за этого человека, то чем-нибудь
отговаривались и отказывали. Но если они
говорили, что подумают и потом дадут ответ
– согласие на брак получено.
Расторжение брака в те времена

практически не встречалось. Все вопросы
семейной жизни регулировались церковным
судом.

Ситуация изменилась в начале XVIII века.
Стремясь привить европейские обычаи на
русской почве, царь Пётр I разрешил
мужчинам и женщинам самостоятельно
знакомится друг с другом, вместе проводить
время на балах и маскарадах и других
празднествах. Но ещё долгие годы в
крестьянских и купеческих (особенно
старообрядческих) семьях свято чтили
стародавние обычаи.
Крестьянская семья имела немало

особенностей. Это был коллектив людей,
ведущих совместное хозяйство. Главным в
семье был старший (больший) по возрасту и
положению мужчина – «большак». Он
руководил хозяйственной деятельностью
семьи. Большак распределял трудовые
обязанности мужчин, производил все
необходимые по хозяйству расходы,
руководил бытовым укладом семьи. Делами
по дому распоряжалась старшая женщина в
семье – «большуха», жена главы семьи. Она,
как правило, ведала семейными запасами,
хранила общесемейные деньги, следила за
порядком в доме, распределяла работы среди
женщин. «Большуха» во всем была
советницей мужу, а в домашних делах
обладала определенным первенством, с
которым считались все мужчины. Строгое
соподчинение в семье отчётливо
прослеживалось в том, как рассаживались
члены семьи за столом.
Очень сильны были на Руси традиции
гостеприимства. Уходя из дома, наши предки
даже не закрывали дверь, оставляя еду на
столе для гостя.


