
 

«Воспитание у 
восточных славян.»



� В VI-IX вв. в Среднем Поднепровье складывается 
союз племен восточных славян, на основе 
которого в IX в. возникло Древнерусское 
государство со столицей Киев. В этот период 
наряду с сохранением родоплеменной традиции в 
воспитании произошли существенные перемены, 
которые были следствием серьезных социальных 
преобразований. Дробление общин на семьи, 
усиление имущественных и сословных различий 
вели к превращению воспитания из равного и 
всеобщего в семейно-сословное.

Общий взгляд



� У основных социальных страт: общинников-земледельцев, 
ремесленников, знати с дружинниками и языческих жрецов все 
больше наблюдалось сочетание в воспитании традиционного 
(инициации) и нового. Наряду с едиными традициями у соплеменников 
усиливаются различия в воспитании в зависимости от общественной 
принадлежности. У рядовых общинников и ремесленников 
педагогическим идеалом оставалось трудовое воспитание как высшая 
социальная и нравственная ценность. При этом в ремесленной среде 
на первый план выдвигалась необходимость наследственного 
ученичества. Для знатной прослойки особое значение представляла 
подготовка к ратному делу и руководству общиной. Для жрецов 
главными было умственное воспитание и преподавание культовых 
знаний, которое включало, в частности, применявшееся при гаданиях 
пиктографическое письмо.

� Носителями подобных идеалов были герои эпоса и сказок. Так, Иван 
Крестьянский Сын, Никита Кожемяка будучи образцами трудолюбия и 
профессионального умения олицетворяли героев из крестьянской и 
ремесленной среды. Волхв Всеслаевич был идеалом вождя-воина. 
Мудрые старцы, которым подвластны "хитрая наука" общения с 
богами, перевоплощение в зверей, предсказания судеб, были 
идеальными образами служителей языческого культа.



Воспитание у восточных славян.
Воспитание у восточных славян соответствовало их 
общинно-родовому образу жизни, особенностям среды 
обитания.

Из-за отсутствия естественных границ проживания 
(в виде морей, горных массивов), вследствие частых 
набегов кочевых племен, в результате довольно 
сурового климата у восточных славян 
сформировался особый уклад оседлого общинно-
семейного сельскохозяйственного труда и 
совместной обороны. Основной ячейкой общества 
была семья, в которую входили несколько 
поколений родственников. Семьи объединялись в 
общины, общины - в племя. Сохранение племени 
являлось главным смыслом жизни. Отдельный 
человек мог выжить только в составе семьи, общины 
и племени. Людей объединяла так называемая 
круговая порука. Уклад жизни определил 
особенности воспитания детей и подростков, 
породил нравственные ценности, в передаче 
которых от поколения к поколению состояла 
сущность воспитания.



� В семье старшие учили младших, что наиболее достойное 
занятие человека – повседневный труд земледельца и что его 
первейшая обязанность - охрана этого труда. С молоком 
матери, с первых осознанных поступков впитывалась идея 
жертвенности во имя сохранения жизни сородичей.

� Таким образом, посредством воспитания закреплялись 
отношения внутри общины. Каждый ее член приучался 
подчиняться отцу, главе рода, общины, племени, нести 
ответственность за соблюдение общих интересов. Идея такого 
подчинения и одновременно отеческого покровительства и 
защиты со стороны соплеменников была естественной сутью 
духовного развития и воспитания.

� Восточные славяне отличались определенным характером, 
поведением, мироощущением, сложившимися под влиянием 
образа жизни и воспитания. По свидетельству Прокопия 
Кесарийского (VI в.), других источников, "славам" были 
присущи вера в высшее божество и магию, добронравие, 
воинское умение. Византиец Маврикий говорил и о таких 
качествах славян, как свободолюбие, физическая крепость и 
закаленность ("легко переносят жар, холод, дождь, наготу, 
нехватку в пище").

� В воспитании детей и подростков у восточных славян было 
много сходного. Вместе с тем у различных социальных групп 
проявлялись и свои особенности.





� Детей воспитывали в соответствии с 
представлениями о добре и зле, побуждая к 
добру и предостерегая от злых поступков. 
Идеалом были отважные, добрые и сильные 
герои былин, сказок и преданий. 
Воспитание рассматривалось как 
постепенное взросление члена семьи, рода, 
общины, племени. Об этом говорят слова, 
означавшие возраст: "молодой" (3-6-летнее 
дитя), "чадо"(7-12-летний ребенок), "отрок" 
(подросток 12-15 лет).

� До 3-4 лет мальчики и девочки находились 
преимущественно под опекой матери. В 
славянских языках слова "родить" и 
"воспитывать" произошли от одного корня, 
что подтверждает важнейшую роль матери в 
воспитании младенца. "Какова матка, 
таковы и детки", - гласит древняя 
поговорка. Роль матери в воспитании на 
протяжении всего периода детства была 
весьма важной. Вот отчего вступавшего во 
взрослую жизнь человека называли 
"матерым", т. е. воспитанным матерью.



� В 3-4 года дети в семьях крестьян и 
ремесленников выполняли посильную 
работу, помогали старшим и прежде 
всего матери. Детей знати часто 
отдавали до 7-8-летнего возраста в 
другую семью. Такой обычай именовался 
"кормильством" или "кумовством". "Кума 
да кум наставляют на ум", - говорит об 
этом обычае древняя поговорка. Обычай 
был пережитком первобытнообщинного 
воспитания и объективно являлся 
способом поддержания распадающейся 
целостности рода.

� С 7 лет ребенок переходил в возраст 
отрока, длившийся до 14-15 лет. 
Девочки по истечении отрочества 
оставались под присмотром матери, 
приучаясь к ведению домашнего 
хозяйства, а мальчики-подростки 
попадали под опеку отца. У рядовых 
общинников они помогали в 
земледельческих работах. В семье 
ремесленника овладевали ремеслом. 
Дети дружинников учились ратному 
искусству; с 12-летнего возраста они 
жили в особых домах - гридницах, где 
овладевали военным искусством.



� В дохристианской Руси педагогические воззрения были тесно связаны с языческими 
анимистическими представлениями о природе. В воспитание причудливо вплетались 
заговоры, заклинания, магия . Вот как, например, творила заговор над ребенком мать, 
желая, чтобы тот вырос счастливым и здоровым. Взяв чашу для воды, свечу и платок, 
она удалялась с младенцем в лес, где совершала обряд с такими словами: "Умываю я 
своего дитятко в чистое личико, утираю платом венчальным его уста сахарные, очи 
ясные, чело думное, ланиты красные, освещаю свечою обручальною его осанку 
соболиную... его лицо молодецкое, его поступь борзую. Будь ты, мое дитятко 
ненаглядное, светлее солнышка, милее вешнего дня, светлее ключевой воды, белее 
ярого воска, крепче камня горючего..."

� Воспитание детей и подростков у восточных славян соответствовало их общинно-
родовому образу жизни, особенностям среды обитания. Оно было процессом 
включения в определенные виды деятельности. Особую роль играли издревле 
сложившиеся ритуалы, прежде всего инициации. Воспитание было нацелено на 
передачу опыта от старших к младшим, на сохранение жизненного уклада. Главными 
нормами воспитания были традиции и обычаи. Через них усваивались образцы 
поведения, они помогали воспитывать общественно-важные и полезные качества: 
трудолюбие, честность, исполнительность и пр.

� Особую роль в воспитании играли различные обряды, связанные с жизнью древних 
славян. Важной функцией обрядов была передача определенных умений, 
необходимых для жизни, труда. Участие в обрядах позволяло, например, усваивать 
навыки охоты. Так, зоофические пляски отражали повадки животного и приемы охоты 
(отголоски обряда - праздники с ряжеными, вождение медведя по деревням - 
сохранились до XX в.).



� Опыт трудового и нравственного воспитания передавался 
словесно посредством различных пословиц, поговорок. В них 
сформулированы важные истины, наставления, поучения, 
пожелания, касавшиеся жизненных принципов, занятия 
хлебопашеством, бортничеством. Приведем примеры таких 
пословиц и афоризмов: "Держись за соху: она кормилица"; "Не 
трогай пчелы - будешь плакать"; "Работа да руки - надежные в 
людях поруки"; "Добро творить - себя веселить" и др.



� Огромное влияние на развитие детей 
оказывала аграрно-календарная поэзия 
(пастушеские, ритуально-сезонные песни и 
пр.). До наших дней дошла, например, 
игровая песня-хоровод "А мы просо сеяли", 
где, по сути, кратко описана 
распространенная у восточных славян 
подсечная система земледелия.

� Народная педагогика вводила подраставшее 
поколение в мир природы, передавала 
вековые приметы, помогавшие избегать 
неурожая, спасаться от природных стихий, 
например: "Месяц красен - к дождю"; "Во 
время дождя - подальше от дуба"; "Кукушка 
закуковала - пора лен сеять"; "Овес сей, 
когда береза распускается" и др.



Спасибо за внимание!


