
Национальные традиции семейного воспитания 

Традиции в переводе с латинского означает «передача». Признаками традиций являются массовость, 

прочность, жизненность, долговечность, многообразие. Составной частью традиций являются обычаи. 

Когда традиции соблюдаются постоянно и регулярно – они превращаются в привычную форму 

действия, устойчивый стереотип поведения. Вот  это и должно быть  конечной целью в воспитании 

учеников на традициях татарского  народа. 
          Такие качества как уважение к старшим, любовь к людям и родной земле, взаимопомощь и 

доброжелательное отношение к другим народам, трудолюбие, народ считал определяющими в 

характере человека. 

 

Татарские народные традиции семейного воспитания. 
«Опирайся не на силу рук, а на доброе сердце», «Золото на земле не валяется, доброта не 

забывается» -- провозглашает татарский народ. 
           Новое всегда вырастает из старого. Народные традиции и обычаи складываются тысячелетиями. 

В детском саду и русские дети, и татары. Поэтому мы изучаем разные религиозные традиции: такие 

как Курбан-байрам, Ураза-байрам, Рамазан, Карга Баткасы, Пасха, Рождество, Масленица  и др. 

Каждому желающему оно должно быть доступно. Каждый ребенок должен знать истории и религию 

своего народа. 
           Как один из элементов воспитания на национальных традициях является устное творчество: 

пословицы и поговорки. Этот метод используется практически все. На стендах в группе  можно 

разместить пословицы и поговорки татарского  народа на родном языке. Это помогает знакомить не 

только с устным народным творчеством нашего народа, но и  способствует развитию речи, помогает 

изучению и усвоению языка. 
           У всех народов педагогическая культура складывается из одних и тех же элементов: сказки, 

мифы, поучительные рассказы, песни, стихи, скороговорки. В  ДОУ есть аудиокассета с 

национальными сказками на татарском  языке, которые необходимо использовать. Интерес 

проявляется постепенно, по мере изучения языка. Дети будут слушать и воспринимать такие 

произведения, истинно понимая красоту и величие нашего родного языка, достигать глубину и 

мудрость народа. 
            На праздниках   разучиваем стихи на родном языке. Большой вклад в развитие речи вносят 

занятия музыки, где дети разучивают песни на родном языке. 
            Ключевыми характеристиками воспитания татарского народа на протяжении многих столетий 

были любовь, гуманное и уважительное отношение к детям. Рождение детей и их воспитание издавна 

считались для родителей большим счастьем. Оно отражено в многочисленных традициях, в 

произведениях разных жанров устного народного творчества. Правда, некоторые обычаи устарели, 

стали невостребованы, и выпали из нашей жизни. Например: младшему сыну в семье давать фамилию, 

производную от имени его дедушки по линии отца или младшего сына оставлять после женитьбы 

хозяином отцовского дома. 
             Необходимой стороной традиции является воспитание в детях уважительного отношения к 

старшим, почитание их мудрости. Уважение к старшим должно быть неотъемлемой нормой, 

основываться не на страхе, а на преклонении перед жизненным опытом. Уважительное отношение к 

старшим – одна из лучших черт татарского народа. 
             Наше время – это время новых отношений. Сейчас нашему обществу особенно нужны люди, 

способные принимать нестандартные решения, умеющие рационально и трезво мыслить. Огромную 

роль в этом играет семья. В исследованиях отечественных педагогов выявлена возможность 

включения детей в жизнь семьи путѐм приобщения к трудовой деятельности, участия в подготовке 

семейных праздников, совместном досуге с использованием народных традиций в семейном 

воспитании русских и  татарских народов. 
             Многие обычаи и традиции различных народов отличаются только лишь по форме, а по 

содержанию одинаковы. В связи с этим, изучение педагогических обычаев и традиций какого-то 

отдельного народа, имеет важное значение не только для него, но и для других народов. Поэтому все 

прогрессивные обычаи и традиции различных народов должны быть обобщены, собраны в одно целое 

и на их основе построено воспитание подрастающего поколения. 



             Именно в семье складывались и сохранялись народные воспитательные традиции и 

поддерживались коллективным, общественным 
мнением. Семья имеет свой уклад, авторитет, свои традиции, обычаи, праздники и обряды, с помощью 

которых народ воспроизводит себя, духовную культуру, характер и психологию в ряду сменяющих 

друг друга поколений. В семейном воспитании четко выделяется традиция формировать у детей 

знание своей родословной. Вся народная этика сводится, главным образом, к семейной 

нравственности, основанной на чувстве родства. В этом залог преемственности связи поколений, 

сохранения фамильной чести, уважения к предкам. 
             Самым важным, высоким моральным качеством человека всегда было его трудолюбие. Труд – 

главное средство воспитания в семье. Глубокое уважение к труду, понимания значения его в жизни 

человека находят отражение во многих пословицах татарского народа: 
- Элек эшлэ, аннан сейлэрсен. («Сначала сделай, потом говори». ) 
- Карама кешенен, сузенэ, кара эшенэ. ( «Не суди человека по словам, суди по делу». ) 
- Аз сейлэ, куп эшла. ( «Мало говори, больше работай». ) 
           Воспитание в семье детей без труда народ не представляет. В семье дети обучаются, готовятся к 

жизни, совместному труду с родителями и взрослыми. Трудиться начинают с малых лет. В семье 

каждому ребенку, с учетом его возраста, находится вид труда, и он имеет постоянные трудовые 

обязанности. 
            Одной из характерных черт народной педагогики Востока, в том числе и Республики Татарстан 

является культ матери, культ родителей, культ старшего человека вообще. «Хоть шесть дней 

голодай, но отца почитай» - говорят татары. «Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не 

имеют» - добавляют туркмены. «Сердце матери в детях, сердце детей в играх» - подмечают казахи. 
- «Если сын на ладони изжарит яичницу для матери, то и тогда он останется перед ней в долгу». 
- «Всю жизнь день и ночь трудись – труд матери не возместишь» 
Мать – единственный человек, чья любовь к детям благодарна, бескорыстна, удивительна по своей 

мудрости, безграничности и мужественности. 
            О роли отца в семье в народе говорится: «Отец жив – смотри на его поступки, отец умер – 

помни о его воле». Народ много внимания уделял «личному примеру отцов». «Для плохого отца 

наказание – плохой сын».  
Народ пришел к верному выводу: достоинство человека не передается по 
наследству, все зависит от воспитания. 
            Дети имеют большую склонность к подражанию, особенно родителям и старшим в семье. Это 

наблюдение закреплено, например, в такой пословице: «У хорошей чашки и содержимое хорошее, у 

хорошей матери и дочь хорошая». ( Яхшы чынаякнын, эче яхшы, яхшы ананын, кызы яхшы.) 
            Какие же требования предъявляет татарская народная педагогика родителям и старшим в семье, 

чтобы они могли предстать перед детьми положительным нравственным примером? 
           Прежде всего – создание положительного нравственного настроя в семейных 

взаимоотношениях родителей и старших. Как правило, он отличается обоюдным уважением и 

дружбой родителей. «В дружной семье благодать, где раздоры – там погибель» ( Бердэм ейдэ 

бэрэкэт бар, бердэмсез ейда палакат бар.) «Что птенчик видит в гнезде, то же делает в полете». ( 

Оясында ни курса, очканда шуны кылана. ) 
            Весьма важным качеством у народа является гуманизм и вежливость, проявляемые в правилах 

гостеприимства. Умение принимать гостей – большое искусство, которому старшие с любовью 

обучают молодежь. Татары, встречая гостей, обязательно угощают их хотя бы чаем. 
 ( Ачык чырай, такта чэй.) Гостеприимство у татарского народа означает не просто кормление гостя, 

главным образом, это признак уважения к человеку. Поэтому здесь имеет значение не столько обилие 

пищи, сколько гостеприимные качества хозяев. «Кунелен, кин, булса, бетен илгэ шырпы житэ» ( 

«Если у тебя душа широкая, то одной спички хватит всему народу».) Гостя рекомендуется 

встречать у ворот, оказывать ему всяческие почести и затем провожать его до ворот ласково и 

приветливо. 
            На праздники или другие важные события в семье принято было дарить подарки, 

изготовленные своими руками. Подарок должен иметь смысл и функциональное назначение. Этим мы 

занимаемся на уроках трудового обучения. 
           Именно на воспитание положительной активности, без которой невозможно гармоническое 

развитие личности, направлено использование народных традиций в семейном воспитании татарского 

и русского народа. 



            Татарский народ всегда отличала скромность. Скромность немыслима без умения вежливо 

относиться к товарищам, родителям, старшим. Немалое место в достойной жизни человека  народная 

мудрость отводила честности и взаимопомощи между людьми. И все эти традиции мы воспитываем 

такими методами  и средствами, как: убеждение словом, народным фольклором, наказом («не вытирай 

со стола руками – будет шум»), воспитанием на примерах. Воспитание вышеперечисленных качеств, 

основанных на традициях, возможно тогда, когда воспитатель, учитель, родитель и просто взрослый 

сам обладает этими качествами или стремится их воспитывать в себе. Только при подкреплении 

личным примером, когда слова не расходятся с делами, можно добиться положительного результата. 
 

 Русские народные традиции семейного воспитания. 

 В русском обществе с давних времен образцовой семьей была многодетная семья, а образцовой 

женщиной – мать в окружении многочисленных чад. Дети воспринимались как основное богатство 

семьи, а материнство считалось главной ценностью женщины, смыслом и содержанием ее жизни; 

бесплодие же рассматривалось как большое несчастье. Большим грехом считалась любая попытка 

предохранения от беременности. Противозачаточные средства, имевшиеся у знахарок и колдунов и 

описанные в старинных травниках и лечебниках, считались «бесовским зельем», а женщины, их 

применявшие, нарушали правила благочестивой жизни. Прерывание беременности, даже на ранних 

стадиях, было грехом, приравнивавшемся к детоубийству, нарушением нравственных норм. 

Образ женщины – многодетной матери формировался в России на протяжении многих веков. Его 

корни уходят в эпоху древней и средневековой Руси. Тогда многодетность являлась жизненной 

необходимостью. Многочисленные болезни, эпидемии, постоянные войны уносили десятки тысяч 

человеческих жизней, и только многодетность гарантировала воспроизводство населения, сохранение 

семейной собственности. Православная церковь также поддерживала стремление общества к 

самосохранению и саморазвитию.  

 

Семейные обязанности и взаимоотношения  

Замужество и женитьба не развлечениеи не личная прихоть, а естественнаяжизненная 

необходимость, связанная с новой ответственностью перед миром, с новыми, еще не испытанными 

радостями. Это так же неотвратимо, как, например, восход солнца, как наступление осени и т.д. Здесь 

для человека не существовало свободы выбора. Лишь физическое уродство и душевная болезнь 

освобождали от нравственной обязанности вступать в брак.  

Семья скреплялась наибольшим нравственным авторитетом. Таким авторитетом обычно пользовался 

традиционный глава семьи. Но сочетание традиционного главенства и нравственного авторитета вовсе 

не обязательно. Иногда таким авторитетом был наделен или дед, или один из сыновей, или большуха, 

тогда как формальное главенство всегда принадлежало мужчине, мужу, отцу, родителю.  

Доброта, терпимость, взаимное прощение обид переходили в хорошей семье во взаимную 

любовь, несмотря на семейную многочисленность. Ругань, зависть, своекорыстие не только считались 

грехом. Они были просто лично невыгодныдля любого члена семьи.  

Любовь и согласие между родственниками давали начало любви и за пределами дома. От человека, не 

любящего и не уважающего собственных родных, трудно ждать уважения к другим людям, к соседям 

по деревне, по волости, по уезду. Даже межнациональная дружба имеет своим истоком любовь 

семейную, родственную. Ожидать от младенца готовой любви, например, к дяде или же тетушке 

нелепо, вначале его любовь не идет далее матери.Вместе с расширением физической сферы познания 

расширяется и нравственная.  

Прямое кровное родство становится основанием родству косвенному, ведь сварливая, не уважающая 

собственных дочерей старуха не может стать доброй свекровью, как из дочери-грубиянки никогда не 

получится хорошей невестки. Доброта и любовь к родственникам кровным становится обязательным 

условием если не любви, то хотя быглубокого уваженияк родственникам некровным. Сварливость и 

неуживчивость как свойства характера считались наказанием судьбы и вызывали жалостьк их 

носителям. 

Итак, формальная традиционная иерархия в русском семействе, как, впрочем, и в деревне, и в волости, 

не совпадала с нравственной, хотя существовало стремление к такому слиянию как к идеальному 

воплощению семейного устройства. Поэтому дажеслабохарактерного отца уважали, слушались,даже 

не очень удачливый муж пользовался женским доверием, и даже не слишком толковому сыну отец, 

когда приходило время, отдавал негласное, само собою разумеющееся старшинство. Строгость 

семейных отношений исходила от традиционных нравственных установок, а вовсе не от деспотизма, 



исключающего нежность к детям и заботу о стариках.  

Все руководство домашним хозяйством держала в руках болышуха– женщина, жена и мать. 

Она ведала, как говорится, ключами от всего дома, вела учет сену, соломе, муке. Весь скот и вся 

домашняя живность, кроме лошадей, находились под присмотром большухи. Под ее неусыпным 

надзором находилось все, что было связано с питанием семьи: соблюдение постов, выпечка хлеба и 

пирогов, стол праздничный и стол будничный, забота о белье и ремонте одежды, тканье, баня и т.д. 

Само собой, все эти работы она делала не одна. Дети, едва научившись ходить, понемногу вместе с 

игрой начинали делать что-то полезное.Звание «большуха» с годами незаметно переходило к жене 

сына.  

Хозяин, глава дома и семьи, был прежде всего посредником в отношениях подворья и земельного 

общества, в отношениях семьи и властями предержащими. Он же ведал главными сельхозработами, 

пахотой, севом, а также строительством, заготовкой леса и дров. Всю физическую тяжесть 

крестьянского труда он вместе со взрослыми сыновьями нес на своих плечах. Дед (отец хозяина) часто 

имел во всех этих делах не только совещательный, но и решающий голос. Кстати, в добропорядочной 

семье любые важные дела решались на семейных советах, причем открыто, при детях. Лишь дальние 

родственники (убогие или немощные, до самой смерти живущие в доме) благоразумно не участвовали 

в этих советах.  

Семья крестьянина складывалась веками, народ отбирал ее наиболее необходимые «габариты» и 

свойства. Так, она разрушалась или оказывалась неполноценной, если была недостаточно полной. То 

же происходило при излишней многочисленности, когда, к примеру, женились два или три сына. В 

последнем случае семья становилась, если говорить по-современному, «неуправляемой», поэтому 

женатый сын, если у него имелись братья, стремился отделиться от хозяйства отца. Мир нарезал ему 

землю из общественного фонда, а дом строили всей семьей. Дочери, взрослея, тоже покидали 

отцовский дом. При этом каждая старалась не выходить замуж раньше старшей сестры. «Через сноп 

не молотят», – говорилось о неписаном законе этой очередности.  

Крестьянская нравственность, нормы поведения требовали абсолютного уважения детьми родителей 

на протяжении всей их жизни. Дети не моли противоречить родителям. Даже взрослый сын, уже 

имевший семью, но не отделившийся от родителей, должен был во всех хозяйственных и личных 

делах подчиняться отцу. Ни дочь, ни сын не покидали родительский дом по своему желанию. Особое 

значение придавалось родительскому благословению, знали: родительское слово на ветер не молвится. 

Родительское благословение давали перед свадьбой, перед отъездом в дальнюю дорогу, перед смертью 

отца или матери (на всю оставшуюся жизнь детей). Его получали и перед каким-либо ответственным 

делом (закладка дома, первый выезд в поле и т.д.).  

Дети – сироты, хотя и благословлялись приемными родителями, но все же шли за благословением на 

могилки родителей.  

Крестьяне верили в особую значимость, действенность, силу молитвы за детей. В народе говорят, что 

молитва матери со дна моря поднимает. Отец и мать были священными для детей.Еще во времена 

родового строя человек, поднявший руку на родителей, изгонялся из рода, и никто не смел, ему дать 

ни огня, ни воды, ни хлеба. Народная мудрость поучала: «Живы родители – почитай, Умерли – 

поминай».  

Нет горше материнской печали о детях: «до веку» ѐѐ слезы о них.Материнство – великое счастье, но и 

безграничная ответственность за детей до конца жизни. Материнство – не только радость, но и боль, 

тревоги, бессонные ночи, бесконечные заботы.  

Отец, глава семейства, имел непререкаемый авторитет. Ему и главное место за столом, ему и первый 

кусок, его слово в семье – последнее.  

Дети воспитывались в духе взаимопомощи, взаимоподдержки.У старших формировалось 

ответственное отношение к младшим, они получали навыки воспитания, а младшие подражали 

старшим.  

Заботливые, внимательные отношения в здоровой семье сохранялись между детьми всю жизнь. 

С раннего детства детей приучали с уважением относиться к старшим: «Не смейся над старым, и сам 

будешь стар», «Старость к правде ближний путь знает».  

Самыми верными и надежными воспитателями в семье были дедушка и бабушка. Они и сказку 

расскажут, лакомство припасут и игрушку смастерят. Дедушка и бабушка помогали внукам осознать 

важные истины: нельзя делать того, что осуждают старшие, не делать, что они не велят, нельзя 

бездельничать, когда отец и мать трудятся, нельзя требовать от родителей то, что они дать не могут.  

С бабушкой часто устанавливались особо доверительные отношения, что подтверждает пословица: 



«Сын матери солжет, а старой бабе не солжет». Воспитательное влияние на внуков подкреплялось 

культом предков, безусловным исполнением их заветов, обычаев, традиций: «Как родители наши 

жили, так и нам велели».                

 


