
И.А. Комарова, Н.Ю. Ясева

Т е м а :  СЕМЕЙНЫЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ,
ИХ РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ

Цели:
♦ уточнить знания студентов о традициях и обычаях как важной фор

ме семейного взаимодействия;
♦ познакомить с некоторыми семейными и календарными традиция

ми, обрядами и праздниками, сохраненными нашим народом.
Ресурсы: 2 листа ватмана, фломастеры по количеству участников.

Технология организации и проведения кураторского часа
I. Предварительная работа по подготовке к кураторскому часу. Под

готовка мини-сообщений об обрядах и праздниках белорусского народа (по 
интересам студентов); подбор пословиц, посвященных семье, составление 
своего родового дерева; подготовка мини-сообщений о своей фамилии.

И. Этапы проведения кураторского часа
1. Тренинг «Приветствие».
2. Выступления студентов с подготовленными заранее мини-сообшени- 

ями о традиционных праздниках белорусского народа, обмен мнениями.
3. Мини-дискуссия «Женщина и семья». Издавна женщину считали 

храницельницей дома. Об этом же говорят пословицы: «Хозяйкой дом сто
ит», «Муж -  голова, жена —  душа» и многие другие. Объясните, какие 
качества, свойства женщины обеспечивают успех этой «миссии» -  хра
нить, беречь свой дом. Обладаете ли вы ими?
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4. «Анкета-газета»: обсуждение содержания белорусских и русских по
словиц, в которых отражены семейные обычаи. Участники делятся на две 
группы. Одной подгруппе предлагается выразить свое отношение и дать 
оценку содержанию пословиц с точки зрения возможности их применения 
в современной жизни, а другой подгруппе предлагается записать на ватмане 
и дать оценку тем пословицам, которые утратили свою актуальность.

5. Презентация «Мое родовое дерево» (демонстрация генеалогичес
кого древа своего рода).

6. Экскурс «Моя фамилия».
7. Коллективное составление сценария семейного праздника для мо

лодых родителей (например, по поводу рождения (крещения) ребенка или 
другого (по желанию группы)).

8. Рефлексия. Подведение итогов занятия.
Материалы для самообразования

Современные ученые (И.В. Бестужев-Лада, Д.С. Лихачев, А.В. Мудрик) 
к числу важных субъективных условий, оказывающих заметное влияние на 
особенности домашнего воспитания, относят семейные традиции.

Слово «традиция» (от лат. tratitio -  передача) означает исторически сло
жившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, пра
вила поведения. Семья, как и другие социальные институты, существует, 
воспроизводя традиции, следуя определенным образцам деятельности, без 
которых немыслимо само ее развитие. Если проанализировать разные сфе
ры жизнедеятельности семьи, то очевиден вывод: они строятся в соответ
ствии с различными типами образцов, которые воспроизводятся каждым 
новым поколением семьи и регламентируют создание новой семьи, супру
жеские, родительские отношения, ведение домашнего хозяйства, проведе
ние досуга и т. д. А поскольку и сама семья, и ее ценности представляют 
собой порождение культуры, то практически любой образец материальной 
и духовной деятельности может служить основой для возникновения тра
диций в семье. Так, например, во многих семьях сложились традиции по
садки дерева в честь новорожденного малыша или новобрачных, праздно
вания дня поступления ребенка в школу, передачи от отца к сыну первой 
самостоятельно прочитанной книги, ведение семейной фотолетописи (а 
сегодня -  видеолетописи) и т.д. Передаваясь из поколения в поколение, тра
диции, адаптируясь к условиям современной жизни, не остаются застыв
шими, раз и навсегда данными. Неизменным остается их назначение в че
ловеческом обществе: они призваны служить упрочению семейно-родствен
ных связей и отношений, которые функционируют в качестве механизмов 
передачи таких личностно и социально ценных качеств человека, как

18

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



любовь, доброта, сострадание, взаимопонимание, готовность прийти на по
мощь близкому человеку (А.И. Захаров, А.Б. Орлов, А.С. Спиваковская).

В специальной литературе, равно как и в практике воспитания, часто 
понятия «традиция» и «обычай» используются как синонимы. Ответ на воп
рос о том, насколько правомерно такое отождествление, дается в исследо
вании И.В. Суханова. Выявлено «родство» традиций и обычаев, а именно: 
их общие социальные функции, согласно которым они служат средством 
стабилизации утвердившихся в обществе отношений и осуществляют вос
производство этих отношений в жизни новых поколений. Но эти функции 
обычаи и традиции осуществляют разными путями. Обычаи непосредствен
но, путем детальных предписаний определенных действий в конкретных 
ситуациях стабилизируют те или иные звенья семейных отношений и вос
производят их в жизнедеятельности новых поколений. Таковы, например, 
обычаи ухода за детьми, поведения в общественном месте, приема гостей, 
ведения книги расходов-доходов семьи и многие другие. Каждый обычай, 
естественно, имеет свой смысл, но он не выражается в форме идеала. Обы
чай весьма подробно предписывает то, что следует или не следует делать в 
данной обстановке, и не указывает, каким нужно быть.

В основе традиций, напротив, всегда лежит ценность семьи, которая 
определяет смысл традиционного поведения. Поэтому в традиции не дается 
детальная регламентация поступка, она не имеет конкретной «привязки» к 
определенной ситуации. Например, традиция гостеприимства, которой при
держиваются многие современные семьи, воплощается по-разному: кто-то 
делает акцент на угощении, а для других главное -  общение с гостем, необ
ходимость найти в его лице эмоциональную поддержку или оказать ему та
ковую, а стол накрывается по принципу «чем богаты -  тем и рады».

В силу указанного выше различия, существующего между традициями 
и обычаями, ученые подчеркивают их неравнозначность в семейном воспи
тании ребенка. Обычаи формируют, главным образом, простые привычки -  
стереотипно повторяющиеся действия, которым присуща известная доля 
автоматизма (например, обычай колыбельной песни, обычай желать доб
рого утра, приятного аппетита, замечательный обычай сельских жителей -  
приветствовать любого человека, в том числе и незнакомого).

Обычаи, будучи массовыми простыми привычками, регулируют те со
циальные отношения, которые уже прочно утвердились, повторяясь из по
коления в поколение. Но в новых, меняющихся ситуациях обычаи как сред
ство воспитания недостаточно эффективны. Другое дело -  традиции, кото
рые отличаются большим динамизмом в силу того, что быстрее реагируют 
на требования современной жизни, чем обычаи. Развивающие возможности
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традиций значительно выше, поскольку они формирую! сложные привыч
ки, способствуют становлению определенной направленности поведения 
ребенка, в рамках которой он волен выбирать способы совершения конк
ретного поступка. Сложные привычки дают возможность импровизировать 
поведение. Представляя собой массовые сложные привычки, традиции ори
ентируют поведение ребенка не только в утвердившихся отношениях, но и 
в тех новых вариантах, которые возникают неожиданно, отличаются от тех 
ситуаций, которые были в его опыте. Если, например, ребенка воспитыва
ют в традициях гуманного отношения к окружающим, то он не только про
являет сострадание, уважение, доброжелательность в общении с членами 
семьи, но и чувствует сердцем беду других людей («Почему мальчик пла
чет? Давай поможем ему!»), животных («Бедная кошка -  она бездомная, 
дай ей мое молоко»), литературных героев («Карлсон совсем не друг Ма
лышу: Малышу из-за Карлсона все время попадает»).

Таким образом, традиции и обычаи -  два канала социализации ребен
ка, причем традиции функционируют на основе обычаев. Семейные тра
диции многофункциональны, специфичны, эмоционально насыщены, по
этому на их фоне социальное развитие ребенка идет более успешно.

В традициях и обычаях отражаются этнические, культурные, ре
лигиозные особенности семьи, профессиональная принадлежность ее чле
нов. В основе традиции всегда лежит какая-либо идея, ценность, норма, 
опыт семьи. Сколь многофункциональны нормы, ценности каждой конк
ретной семьи, столь и разнообразны традиции по своей воспитательной 
сущности. В зависимости от ценностей, норм семьи, которые реализуются 
в той или иной традиции, можно говорить о созидательных и разруши
тельных, конструктивных и неконструктивных, стереотипных и нестере
отипных, истинных и мнимых традициях.

В одной семье, например, традиция празднования дня рождения ре
бенка реализуется в детском празднике с поздравлениями, пожеланиями, 
подарками, веселыми играми, пением, танцами, радостное воспоминание 
о котором сохранится на долгие годы не только для виновника торже
ства, но и для всех присутствующих. А в другой семье день рождения 
ребенка -  повод для очередного взрослого застолья с обильными возли
яниями, пьяными выяснениями отношений, за которыми полностью за
быт ребенок, его праздник, его потребность в радости. От такого «празд
нования» у ребенка надолго сохранится горечь и обида на самых близких 
людей. В первом примере традиция -  основа настоящих и будущих радостей, 
она побуждает к добру, стимулирует элементы творчества, во втором -  
причина многих сегодняшних и завтрашних бед и потрясений ребенка,
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наглядное свидетельство пропасти между ним и родителями, через при
зму которой весь окружающий мир кажется враждебным и жестоким.

Обогащение содержания семейных традиций способствует полноценной 
организации жизнедеятельности семьи как социального института, обеспе
чивает рост взаимопонимания между ее членами, особенно между родите
лями и детьми, помогает совершенствовать процесс домашнего воспитания.

Несмотря на суету и спешку современной жизни, во многих семьях 
сохранилась традиция общесемейных трапез, которые восполняют недо
статочность постоянных живых контактов между членами семьи, подтвер
ждают ее цельность и заинтересованность в ней всех домашних. Идет об
мен текущими новостями, обсуждаются семейные дела, волнующие всех 
или кого-либо из членов семьи. Традиция общесемейных трапез, сохраняя 
свою ценность, является своего рода символом семейственности.

В настоящее время изучаются традиции, которые веками складывались 
в отечественных семьях, а в послереволюционный период, будучи призна
ны официальной идеологией устаревшими, мещанскими, безыдейными, 
оказались сильно деформированными или вовсе утраченными. Это тради
ции семейного чтения, пения, рукоделия и иного совместного труда и твор
чества, игр взрослых и детей, эпистолярной культуры, составления генеа
логического древа, домашнего театра, коллекционирования цветов, листь
ев в гербариях, камней и других материалов и создания на их основе детс
кого музея и многие другие (Т.Е. Березина, Т.М. Баринова, Г-Н. Гришина). 
Некоторые из этих традиций начинают возрождаться. Так, в современных 
семьях появился интерес к своим корням, что выражается в традициях, 
связанных с экскурсом в родословную своей семьи (сбор и хранение се
мейных реликвий, создание фотоальбомов «Моя родословная», посеще
ние мест, памятных для предков, и т.д.).

Разнообразнее становятся традиции проведения досуга: путешествия, 
воскресные поездки за город, посещение музеев, домашние концерты, на
циональные игры, спортивные развлечения и др.

С другой стороны, нуждаются в обогащении содержания, а, следова
тельно, и в усилении развивающего влияния, такие общепринятые семей
ные традиции, как празднование Нового года и дней рождения членов се
мей и, конечно, в первую очередь детей. Как показывают результаты ис
следований (Т.М. Баринова, Н.В. Демидова, Н.А. Каратаева), эти тради
ции -  самые распространенные в современной семье.

Однако, к сожалению, основное внимание в них уделяется порядку 
действования (приобретение елки, подарков, угощений, своевременное 
приглашение гостей, уборка и украшение квартиры и т. п.). Значительно
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ценнее в воспитательном отношении организация деятельности детей и 
взрослых, инициирование активности, творчества детей.

Вот, например, самый яркий ритуальный момент Новогоднего празд
ника в семье -  елка, ее установка, украшение. Для совсем маленьких детей 
важен эффект красочности, необычности, целостности от восприятия ук
рашенной елки. Поэтому им показывают уже наряженную взрослыми елку, 
а потом изо дня в день рассматривают с ними игрушки, вызывают эмоци
ональное восхищение, любование. С 4-5 лет дети принимают участие в 
установке, украшении елки. Украшение елки -  это целый ритуал огромно
го комплексного воздействия на ум, чувства, волю ребенка. Для него каж
дая елочная игрушка -  старая знакомая, с которой связано столько прият
ных воспоминаний, и тут самое время узнать ее историю. 'Оказывается, 
что елочные игрушки, несмотря на их хрупкость, «живут» в семье доста
точно долго, а некоторые становятся ее реликвиями. Ребенку интересно 
узнать, что маленький зеленый шарик, чуть-чуть потускневший от време
ни, давным-давно принадлежал прапрапрабабушке Александре, а картон
ного слона дедушка Саша купил на деньги, сэкономленные от школьных 
завтраков, когда ходил в первый класс, а под елкой стоит Дед Мороз, внут
ри которого был подарок, полученный папой на своем первом празднике 
елки. А этот ярко-красный конус, что так бережно завернут в вату, -  самая 
любимая елочная игрушка бабушки Тани, но, когда папа был маленький, 
он уронил его, а потом склеил трещинки специальным клеем. Ну как пос
ле таких интересных семейных преданий не быть аккуратным, осторож
ным, чтобы не повредить игрушки, которые, оказывается, дороги твоим 
близким, любимы тобой!

Итак, семейные традиции выступают основным средством трансляции 
социально-культурных ценностей, норм семьи, установления ее связей с 
объектами, которые включены в сферу ее жизнедеятельности (Б.М. Бим-Бад, 
А.В. Петровский).
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