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Аннотация. В статье рассматривается роль русских народных традиций в 

процессе социокультурной преемственности семейных поколений. Задачами 

работы является установление роли русских народных традиций в процессе 

социокультурной преемственности семейных поколений, изучение 

страноведческих знаний о традиции как форме передачи культурных ценностей, 

что способствует лучшему пониманию традиций русского народа, а также 

рассмотрение исторических и культурных традиций русского народа и 

исследование семейных традиций и обрядов как наиболее действенных способов 

трансляции ценностей русской культуры. 
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Социокультурная преемственность поколений в семье – необходимая, 

устойчивая, повторяющаяся, существенная связь в историческом процессе 

воспроизводства поколений. Основу этой преемственности составляют 

материальные и духовные ценности, нормы, мифы, традиции. Роль традиций в 

передаче знаний и опыта от родителей детям тесно связана с важной функцией в 

жизни общества – установлением и укреплением связи между людьми разных 

поколений. Эта функция традиций находится в тесной связи с такой важной 

ролью, как воспитание членов семьи в определенном этико-эстетическом 

направлении. Каждое новое поколение, чтобы продолжить дела своих предков, 

выше поднять уровень материальных и духовных отношений, опирается на опыт, 

знания старших. Накопленный опыт, а также знания в виде определенных, 

проверенных на практике, приемов, способов создания материальных и духовных 

ценностей в массе своей находятся в памяти, мыслях людей старших поколений и 

проявляются в их практической деятельности.  

Смена поколений создает предпосылки для развития общества, определяет 

границы соединения традиций и новаторства. В настоящее время, когда скорость 

социальных изменений не позволяет личности адекватно адаптироваться к 

происходящим переменам, задача сохранения преемственности поколений 

становится более актуальной. 
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Тема нашего исследования – роль русских народных традиций в процессе 

социокультурной преемственности семейных поколений. 

Нами были поставлены следующие цели:  

1. Установить, какую роль играют русские народные традиции в 

процессе социокультурной преемственности семейных поколений. 

2. Изучить страноведческие знания о традиции как форме передачи 

культурных ценностей и способствовать лучшему пониманию традиций русского 

народа. 

3. Рассмотреть исторические и культурные традиции русского народа.  

4. Изучить семейные традиции и обряды – наиболее действенные 

способы трансляции ценностей русской культуры. 

Предмет изучения нашего исследования – семейные русские традиции. 

Тема проекта посвящена исследованию особенностей русских народных 

традиций, тому, насколько важно не утратить и приумножить духовные ценности 

путём приобщения к мировой культуре. Влияние преемственности поколений на 

современное общество проявляется во многих аспектах. Оно помогает сохранить 

и развивать культурное наследие и традиции, которые укрепляют идентичность 

каждого поколения. Преемственность поколений оказывает положительное 

влияние на образование, так как молодое поколение получает доступ к знаниям и 

опыту предыдущих поколений, что способствует развитию общества в целом. 

Перед нынешней системой образования стоит задача приобщения иностранных 

студентов к исторической памяти народа, а значит – и сохранения её в 

современном поколении, корректирование воздействий социально-этнических 

факторов и формирование чувства и сознания граждан. Из этого следует 

практическая ценность данной работы. 

Семья – это интересный мир, прочный дом, построенный из кирпичиков, а 

традиции, которые устанавливаем и сохраняем, как цементный раствор склеивает 

их, делая дом прочным. Если у семьи есть традиции, то она никогда не 

разрушиться. Воспитательные возможности семьи несравнимы по своей силе с 

другими общественными институтами. Система ценностей в семье, характер 

взаимоотношений между ее членами, нравственные идеалы, семейные традиции – 

являются первыми образцами общественных отношений. Родители понимают их 

значимость и стараются сохранить и поддерживать эту «ниточку», 

обеспечивающую связь с прошлыми поколениями. 

Семья является важным социальным институтом, первичной ячейкой 

общества, сопряженной с ним многочисленными и многообразными связями. 

Семья как подсистема общества кроме прочих выполняет также специфические 

функции по рождению, содержанию и социализации новых поколений, а потому 

является одним из важнейших объектов социальных наук. Семья неизбежно 

отражает изменения, происходящие в обществе, и изменяется сама со всеми 

своими отношениями и исторически сложившимися порядками.  

Когда строится крепкая семья, следовательно, создается крепкое общество. 

Уважение и почтение становятся не просто словами, а определенным ритуалом, 

стержнем поведения человека. Несоблюдение семейных обычаев и устоев может 

привести к ослаблению связей между ее членами, к разрушению семейных уз. 
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Семейные традиции порождают в людях важные ценности: любовь к семье, 

уважение к своим родным, заботу о близких, правильное понимание семьи и ее 

роли в жизни. Любовь к родине и своей семье в сознании людей обретают смысл 

церемонии, то есть традиции. Семейные обычаи играют важнейшую роль в 

воспитании детей. Дети воспринимают мир так, как это делают их родители, 

поэтому от принятых семейных обычаев зависит восприятие ребенком семьи как 

главного элемента своей жизни, а также определения ее места в системе 

ценностей. Традиции укрепляют в детях чувство благодарности к родителям, а 

также к бабушкам и дедушками, прививая уважение к старшему 

поколению. Супругам обычаи дают ощущение незыблемости, стабильности 

семейных отношений. Л.Н. Толстой говорил: «Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома». Человек, живущий в семье, чтущей традиции, обязательно будет окружен 

заботой, любовью, теплом и нежностью. У такого человека семейное 

благополучие обязательно передастся другим сферам жизни. 

Уважение к определенным традициям – это главное условие их сохранения 

в семье. Если традиции каждой семьи, а значит и традиции общества в целом, 

стоят в сознании народа выше их законов, то эту нацию ждет прекрасное, 

достойное будущее. Без глубокого знания социокультурного наследия 

невозможна полноценная жизнедеятельность нынешних и будущих поколений. 

Обычаи и традиции – это те ценные жемчужины в океане жизни народа, 

которые он собрал на протяжении веков как результат практического и духовного 

постижения реальности. Они в своей основе отражают жизнь той или иной 

группы людей. Для того чтобы понять их истоки, надо изучать историю народа, 

его культуру, соприкоснуться с его жизнью и бытом, попытаться понять его душу 

и характер. Обычаи и традиции любого народа, это его «приданое» при 

вступлении в огромную семью человечества, живущего на планете Земля. 

Каждый этнос своим существованием обогащает её и совершенствует.  

Проанализировав материалы, мы пришли к выводу, что связь 

исторического развития с преемственностью нельзя выводить только из причин 

социально-политического порядка. При анализе тех или исторических периодов 

следует акцентировать внимание на проблемах развития духовной культуры, 

образа жизни людей прошлых эпох. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация В статье даётся краткий обзор эволюции термина 

«идентичность». Отдельно анализируется проблема «этнокультурной 

идентичности». Автор рассматривает этнокультурную идентичность как 

категорию социальной философии. Именно такой подход показывает 

многоаспектность, сложность и многомерность феномена «этнокультурная 

идентичность» в современных условиях и позволит принципиально по-новому 

обозначить и решить проблему её сохранения всеми народами. Этнокультурная 

идентичность рассмотрена с учётом детерминирующей роли общества и культуры 

как фундаментальных категорий социальной философии. Автор предлагает 

установить базисные характеристики этнокультурной идентичности, выявив её 

функциональные характеристики и обозначив роль в современном мире. 

Ключевые слова: идентичность, этнокультурная идентичность, социальная 

философия, феномен, глобализация. 

В современном мире, начиная еще со второй половины XX века, 

наметились процессы, характеризующиеся стремлением народов сохранить свою 


