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Тема: 

Русское родство, 
терминология русского родства, 
образ мышления наших предков.



Каждый из нас – это звено в цепи поколений, из истории 
наших родов складывается история нашего наРода. 

Сегодня, когда вопрос сохранения русского языка стоит 
так остро, хочется быть   не только носителем, но и 
надежным хранителем сведений о русском родстве и его 
терминологии. 



Цель работы: исследовать терминологию русского родства. 

Задачи:
• узнать историю зарождения родственных отношений на Руси;
• выяснить с точки зрения лексики, что обозначало понятие «родства» для древних 

славян;
• познакомиться и проанализировать  типы русского родства с точки зрения лексики 

и словообразования;
• исследовать терминологию побратимства и посестримства;
• изучить литературу по исследуемой  теме.



Содержание

Введение 
1. История зарождения родственных отношений 
2. Родство 
• Что обозначало понятие «родства» для древних славян 
• Изучение родственных связей 
• Как ученые узнают термины родства
3. Типы родства 
• Однородное или кровное родство
• Побратимство
• Посестримство
4. Обзор использованной литературы
Заключение
Список использованной литературы 

Духовное родство



племенная община = около 50-60 человек. 
род
поселение (двор или дворище)

Большая семья состояла из стариков, родителей, их сыновей 
с женами и внуками.

В конце X века в результате соединения 
христианских норм и языческих обрядов на Руси 

закрепилось семейное и брачное право. 



Семья – это «группа живущих вместе 
близких родственников».



«Родство – это связь всех членов семьи, ведущих свое происхождение от одного 
общего родоначальника, даже если не все из них носят его имя (в виде отчества) 
или фамилию.  К русскому родству также относится любая близость между 
людьми, возникающая в результате общности происхождения, пребывания или 
проживания, принадлежности к общему делу, вероисповеданию, Духу или вообще 
имеющих непосредственное сходство в чем-либо, например взглядах на жизнь» .

В церковнославянском языке слово «родство» обозначало «ад» и было связано с «огненной 
геенной» или преисподней. 

Коринфский А. так сказал о представлениях древних славян о загробной жизни: «Вера в 
бессмертие души человеческой исстари веков была одним из главных устоев, 
поддерживающих духовную жизнь народной Руси» . 



Древние славяне верили в бога Рода, хранившего в себе таинство деторождения. 
Детьми Рода являлись Боги, а их потомство составило Род Людской. Само слово 
«умереть» означало перемещение в загробное царство, где жили все родственники. 

Считалось, что первые 
поколения Рода 

Людского вели свое 
происхождение 

непосредственно от 
сына Ярилы и Лели – 

внучки Велеса. Так на 
земле появились дети 
земных Богов из Рода 

Ярилы и из Рода Велеса. 



Раздел генетики, изучающий генофонд популяций и его изменение в пространстве и 
во времени называется популяционной генетикой . 

Скрытый от глаз маршрут генов можно отобразить с помощью родословных.





Российский учёный в области этимологии славянских языков и славянской 
ономастики Олег Николаевич Трубачёв. 

«История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов 
общественного строя»

«Этимологический словарь славянских языков»
«Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования» 

«Труды по этимологии: Слово. История. Культура»

Однако, по сравнению со степенью 
изучения терминологии родства в других 

европейских странах, этимология 
российского родства является очень 

молодой и малоизученной.



Кровное родство – отношения между людьми одного рода, происходящих от одного 
прародителя. По этой причине оно может быть близким, отдаленным, либо дальним. 
Наши предки определяли меру близости по отдаленности от «источника крови».

Русская система родства имеет 
определенную регулярность, поэтому 
позволяет выражать любые отношения 

кровного родства. 

Например, двоюродный брат моего 
прямого предка в пятом поколении – 
это мой троюродный прапрапрадед 

или двоюродный пращур .





– кровный, когда речь идет о родстве ближайших степеней родства (семье, 
состоящей только из родителей и их детей, т.е. сибсы);

– однородный, когда хотят подчеркнуть происхождение от одного отца;

– одноутробный, когда говорят о происхождении от одной матери;

– полнородный, о происхождении двух и более детей от одних и тех же родителей 
(сибсы);

– привенчанный, о происхождении от одних родителей, но рожденном до брака, а 
затем признанном и усыновленным своими же родителями в соответствии и с 
требованиями Закона;

– родной, о происхождении от одной супружеской пары;

– сводный, о происхождении от разных родителей.





Родственная линия – ряд степеней, последовательно идущих одна за другой в одном 
направлении.
Прямой родственной линией называется порядок  лиц, непосредственно 
происходящих одно от другого. Прямая родственная восходящая линия та, которая 
идет от данного лица к его предкам – отцу, деду, прадеду и т.д. А нисходящая – та, 
которая идет от данного лица к его потомкам – к сыну, внуку, правнуку и т.д.



Родство душ. 
Швабинский Макс 

(1873-1962)



Побратимство

Золотая пластина с изображением обряда побратимства у скифов. IV в. до н. э.



Побратимство

Задам сейчас задачу я.
Послушай, вот моя семья:
Дедуля, бабушка и брат.

У нас порядок в доме, лад.
И чистота, а почему?

Две мамы есть у нас в дому,
Два папы, два сыночка,

Сестра, невестка, дочка,
А самый младший – это я.

Какая же у нас семья?



Побратимство – это старинный обычай, восходящий к древним славянам и 
первобытнообщинному строю, согласно которому двое или больше 
мужчин, не состоящих между собой в кровном родстве, возводили свои 
дружеские симпатии к братским отношениям или приравнивали их к 
родственно-семейным с целью взаимной поддержки друг друга в случае 
необходимости. 

Духовное родство в виде побратимства 
возникало в результате приравнивания 

особой дружбы к братским отношениям, 
например при оказании реальной помощи, 

связанной со спасением от смерти. 

назвАный брат
собрат

побратанец
братан 

(двоюродный брат)
побратим 



братчина 
складчина 

Участники братских пиров клялись не 
оставлять друг друга в беде, дружить 

на веки веков, обменивались 
нательными крестами, крепко 

обнимались и трижды целовались, 
после чего становились назваными 

братьями.

Люди, никак не связанные друг с 
другом узами кровного родства 

(соседи, приятели, друзья, товарищи), 
зачастую сговаривались, сближались, 
братались и роднились, образовывая 

так называемые братства. 



брат 
братец 
братан

братаник
братёна

братен(н)ик
брательник
братёлок
братёлко
братеуко
братейка

браток
братыш

братушек
братушка

братух
братуха
братуга



братучадь, братана, братанична, братыч, братенич 

Словом «брательница» наши предки называли 
любую свою родственницу,

 термином «братва» – жену брата, 

а словом «братеня» – двоюродного брата. 

В древнерусском языке слова «братдети» и 
«брат-сестра» означали двоюродных братьев 
и брата с сестрой, соответственно. 



Посестримст
во



«Сестрились» на Руси точно так же, как и «братались», проявляя заботу друг о 
друге. Однако в отличие от мужского братания отношения посестрия 
распространялись только на непосредственных участниц, то есть мужья и их дети 
не считались родными, вследствие чего они не являлись членами этого 
добровольного женского союза и не были вхожи в данное посестримство. 

Народное посестримство – это старинный 
славянский обычай временной психологической 

взаимопомощи и дружеской поддержки, 
возникший в женской среде по аналогии с 

мужским побратимством. 



Девичья дружба посестрившихся девушек приравнивалась к 

сестринским отношениям, которые закреплялись особым обрядом 

«крещения кукушки» с публичным выражением симпатии к своей 

подруге. В основе обряда – обмен крестами. С этого момента девушки 

считались назваными сёстрами или побратёмками («по крестам 

сёстры»). 



задруга
подруга 
другиня
собрана 
братуша 
посестра
сестрия



сестриница – двоюродная сестра 
сестрич – сын сестры 

сестрична – дочь сестры





 «Где одному не справиться, там род поддержит»



Благодаря памяти народа, мы по сути являемся 
не только носителями, но и надежными 

хранителями сведений о русском родстве и 
его терминологии. 
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