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Проблема и цель. На основе междисциплинарного анализа обнаружено противоречие 

между наличием множества подходов, описывающих сущность и механизмы семейного воспи-

тания, и отсутствием универсального инструмента, позволяющего выявлять, анализировать, 

сравнивать, группировать, ранжировать, описывать, раскрывать сущность и специфику раз-

нообразных традиций, которые являются базисом в наследовании культуры и передачи опыта 

от поколения к поколению. В статье рассматривается проблема отсутствия инструментов, 

позволяющих систематизировать и обобщать традиции семейного воспитания. Цель: обосно-

вать подход к исследованию традиций семейного воспитания и на его основе разработать ме-

тод, позволяющий систематизировать традиции семейного воспитания с учетом их значимо-

сти, многообразия, вариативности, трансформируемости. 

Методология. На основе системного анализа 70 современных источников (в том числе 

35 зарубежных) философской, культурологической, этнографической, социологической, психо-

логической, педагогической, лингвистической литературы отобраны 10 научных подходов (ак-

сиологический, герменевтический, интегративный, когнитивный, культурно-исторический, 

культурологический, онтологический, психосоциальный, синергетический, экзистенциальный). 

Путем их систематизации определены предметные доминанты в исследовании традиций се-

мейного воспитания. Типологизация указанных подходов позволила выявить основания класси-

фикации традиций семейного воспитания.  
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Результаты. Авторы выявили сущностные характеристики традиций семейного воспи-

тания, определили их базовое ядро с опорой на ценностные основания отечественной культуры. 

Для структурирования многообразия традиций семейного воспитания авторы использовали ме-

тод классификации и разработали научный инструмент – социально-педагогический классифи-

катор традиций семейного воспитания. Классификатор позволяет группировать разнообраз-

ные традиции по следующим 16 основаниям: 1) механизмы возникновения; 2) причины появления; 

3) способы возникновения; 4) масштаб; 5) историческое наследие; 6) устойчивость; 7) харак-

тер изменений; 8) функции семьи; 9) способы наследования (передачи); 10) формы и способы 

фиксации; 11) направленность воспитательного воздействия; 12) основное назначение; 13) со-

держание взаимодействия членов семьи; 14) стиль семейного воспитания; 15) ценностно-смыс-

ловые ориентиры; 16) цели, задачи, содержание воспитания подрастающего поколения. 

Заключение. Междисциплинарный подход позволил определить предметные доминанты 

выявленных подходов к исследованию традиций семейного воспитания. Многообразие, вариа-

тивность и трансформируемость традиций семейного воспитания учтены авторами при раз-

работке исследовательского метода – социально-педагогического классификатора. Данный ин-

струмент служит основой для разработки модельной методики исследования трансформации 

традиций семейного воспитания. 

Ключевые слова: ценностные основания культуры; семейные ценности; семейное воспи-

тание; традиции семейного воспитания; разнообразие традиций; социально-педагогический 

классификатор. 

 

Постановка проблемы 

Актуальность исследования традиций 

семейного воспитания связана с глобальной 

трансформацией института семьи и, как след-

ствие, изменением устойчивых моделей се-

мейного воспитания. В связи с этим исследо-

вателями отмечается, с одной стороны, утрата 

привычных, устойчивых и типичных образцов 

и моделей семейного уклада, с другой – рост 

вариативности и изменчивости подходов к 

воспитанию ребенка в семье. Проблемной точ-

кой в нашей статье выступают традиции се-

мейного воспитания, в основе которых лежат 

 
1 Абдуллина Л. Э. Педагогическое сопровождение са-

мообразования родителей в условиях взаимодей-

ствия дошкольной образовательной организации и 

семьи: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2019. – 222 с.  
2 Володина Л. О. Духовно-нравственные ценности вос-

питания в русской семье во второй половине XIX – 

начале XX вв. (по материалам Вологодской губер-

нии): дис. ... канд. пед. наук. – Вологда, 2006. – 243 с.  

ценностные ориентиры семьи, представляю-

щей собой определенную микромодель соци-

альных отношений в обществе. 

Подтверждением данному тезису явля-

ются результаты анализа исследований, сви-

детельствующие о том, что в отечественной 

психолого-педагогической науке заметно по-

высился интерес к проблеме воспитания детей 

на основе семейных традиций и ценностей. 

В последнее десятилетие успешно проведены 

диссертационные исследования, среди авто-

ров которых Л. Э. Абдуллина 1 , Л. О. Воло-

дина 2 , А. А. Грицай 3 , И. А. Кузнецова 4 , 

3 Грицай Л. А. Развитие родительской культуры в тра-

дициях отечественной педагогики XII – XX веков: 

парадигмальный подход: дис. ... д-ра пед. наук. – 

Ярославль, 2016. – 492 с.  
4  Кузнецова И. А. Духовно-нравственные ценности 

православия как фактор семейного воспитания детей: 

дис. ... канд. психол. наук. – СПб., 2007. – 231 с.  
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С. В. Куликова5, А. М. Русецка6, В. В. Смир-

нов7, Ч. Чэнь8 и др.  

В целом ряде научных статей (С. П. Аку-

тина9, Р. А. Алиханова [1], И. Н. Белянкина10, 

С. Н. Варламов [4], Л. Е. Гринин11, И. Ф. Де-

ментьева [5], Ж. Дюльдина [6], А. З. Кулаков-

ская-Дьяконова [7], И. П. Лотова [9], 

Л. В. Мардахаев [10], О. М. Потаповская [12], 

М. В. Савин [14], Е. Шацкий 12 ) и моногра-

фий13 [2] убедительно обосновано, что основу 

традиций семейного воспитания составляет 

система устойчивых представлений и отноше-

ний, объединяющих всех членов семьи, вы-

полняющих мировоззренческую функцию и 

передаваемых от поколения к поколению.  

Обзор зарубежных источников позволил 

выявить ряд наиболее острых вопросов и про-

блем, поднимаемых в настоящее время иссле-

дователями в разных странах мира: 

 
5  Куликова С. В. Становление и развитие теории и 

практики национального образования в России (вто-

рая половина XIX – начало XX в.): дис. ... д-ра пед. 

наук. – Волгоград, 2005. – 330 с.  
6 Русецка А. М. Формирование культурных ценностей 

у ребенка в польской семье: дис. … д-ра пед. наук. – 

М., 2007. – С. 3–45.  
7 Смирнов В. В. Православные традиции семейного вос-

питания в России второй половины XIX – начала XX 

вв.: дис. ... канд. пед. наук. – Оренбург, 2007. – 211 с.  
8 Чэнь Ч. Развитие гуманистических традиций семей-

ного воспитания в России и Китае: дис. … канд. пед. 

наук. – М., 2015. – 169 с.  
9 Акутина С. П. К проблеме классификации семейных 

духовно-нравственных ценностей // Известия Рос-

сийского государственного педагогического универ-

ситета им. А. И. Герцена. – 2009. – Вып. 94. – С. 9–

15.  
10 Белянкина И. Н. Семейные традиции в воспитании 

молодой семьи // Психология, социология и педаго-

гика. – 2017. – Вып. 8. – С. 4.  
11 Гринин Л. Е. Философия, социология и теория исто-

рии: опыт философско-социологического анализа неко-

торых общественных законов и построения теории все-

мирно-исторического процесса. – М.: КомКнига, 

2007.  – 352 с.  

– культурное многообразие и различие в 

традициях как причины глобальной трансфор-

мации ценностей, социальных конфликтов 14 

[17; 19; 20; 21]; 

– роль родителей в социализации детей, 

в передаче культурных традиций и семейных 

ценностей [24; 25; 29; 31; 42–44]; 

– интеркультурное образование [34; 37], 

в том числе через призму «самоавторства» 

[30];  

– взаимосвязь культурогенных и эколо-

гических проблем, в том числе в современной 

образовательной среде [22; 35; 38; 39; 45], в 

проектировании «умного города» [46]; 

– личные отношения между педагогами 

образовательных организаций и родителями 

детей как межкультурный медиатор, позволя-

ющий наследовать традиции и повышать ро-

дительскую эффективность15 [23; 28]; 

12 Шацкий Е. Утопия и традиция: пер. с польск. / ред. 

В. А. Чаликова. – М.: Прогресс, 1990. – 456 с.  
13 Семейное воспитание в современной России: состо-

яние и стратегия развития: коллективная монография 

/ отв. ред. И. Ф. Дементьева. – М.: ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО», 2015. – 194 с.  

Molineux J. B. Family therapy: a practical man. – Spring-

field, 1985. – P. 9. 
14 Pedro Fernandes A., Roberto Magalhães P. C., George 

Leal J. Handbook of Research on Digital Transformation 

and Challengees to Date Security and Privacy. – National 

University, USA, 2021. – 529 p. DOI: 

https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4201-9  

Bandura A. Social foundations of thought and action: a so-

cial cognitive theory. Englewood Cliffs (N. J.): Prentice 

– Hall, Cop. 1986. – Vol. XIII. – 617 p.  
15 Gordon T. P.E.T. Parent effectiveness training: the tested 

new way to raise responsible children. – New York: Wy-

den, 1973. – 338 p.  

Polivanova K., Vopilova I., Nisskaya A. Parenting education 

history and modern trends: Self-efficacy as a methodolog-

ical base for the development of educational programs for 

parents. – Moscow: HSE Publishing House, 2016. – 20 p. 

URL: https://ioe.hse.ru/data/2016/03/28/1127822154/Par-

enting%20education%20history_book.pdf 
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– влияние креативности на успешность 

освоения традиций и ценностей в их социо-

культурном контексте, на принятие ребенком 

другого человека, иной культуры, «чужого» 

языка [18; 26; 36; 40]. 

Рост трансформационных факторов во 

многом негативно сказывается на стабильно-

сти семейных систем воспитания. Подобная 

трансформация является естественным про-

цессом и обусловлена как культурно-истори-

ческими факторами, так и логикой саморазви-

тия семьи как общественного института. Ха-

рактерными тенденциями в трансформации 

традиций семейного воспитания, выявлен-

ными на основе обзора современных исследо-

ваний16, являются следующие.  

1. Нуклеризация (с одной стороны авто-

номизация, увеличивающая самостоятель-

ность, социальную и индивидуальную субъ-

ектность семьи; с другой – обособление, уве-

личивающее разрыв в традиционных способах 

воспитания, которые передавались между по-

колениями). 

2. Относительная закрытость семьи и ла-

тентность изменений в воспитательных тради-

циях. С одной стороны, нормативные и соци-

альные регуляторы определяют некоторые 

траектории развития семейных ценностей, 

 
16 Базовые ценности россиян: Социальные установки. 

Жизненные стратегии. Символы. Мифы / отв. ред. 

А. В. Рябов, Е. Ш. Курбангалеева. – М.: Дом интел-

лектуальной книги, 2003. – 448 с.  

Корнетов Г. Б. От первобытного воспитания к гумани-

стическому образованию: учебное пособие для вузов 

по педагогическим специальностям. – М.: УРАО, 

2003. – 193 с.  

Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее вос-

питание: учебник для студ. сред. и высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

1999. – 232 с.  

Лихачев Б. Т. Философия воспитания: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. – М.: Про-

метей, 1999. – 465 с.  

уклада, традиций, обрядов. С другой – непря-

мое действие указанных регуляторов, скры-

тый, обладающий малой динамикой и часто не 

явный характер изменений не позволяют акту-

ализировать частотные сдвиги в традициях се-

мейного воспитания. 

3. Расширение агентов влияния, обу-

словливающих возникновение и наследование 

семейных традиций, с одной стороны, и суже-

ние традиционных каналов генерации и пере-

дачи традиций, обусловленное автономиза-

цией семьи как в социокультурном, так и со-

циально-бытовом аспектах, с другой стороны.  

В этой связи проблемой исследования 

является отсутствие инструментов, позволяю-

щих систематизировать и обобщать традиции 

семейного воспитания, которые выступают 

фактором, обеспечивающим стабильность 

воспроизводства поколений и социализации 

детей в семье. 

Своей целью мы видим обоснование 

подхода к исследованию традиций семейного 

воспитания, который обеспечит разработку 

метода, позволяющего систематизировать 

традиции семейного воспитания с учетом их 

значимости, многообразия, вариативности, 

трансформируемости. Научный анализ изме-

нений в традициях семейного воспитания 

Машкова Д. В. Азбука счастливой семьи: 30 уроков 

осознанного родительства. – М.: Эксмо, 2021. – 

448  с.  

Традиции: стабильность и преемственность в жизни 

общества: учеб. пособие / С. К. Бондырева, Д. В. Ко-

лесов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Москов-

ского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «ОДЭК», 2007. – 280 с.  

Шнейдер Л. Б. Основы семейной психологии: учеб. по-

собие. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2005. – 928 с. 
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нацелен на выработку новых подходов к соци-

ально-педагогическому сопровождению со-

временных семей в такой важной области, как 

компетентное воспитание детей от рождения 

до зрелого возраста. 

 

Методология исследования 

Методологический базис исследования 

определен исходя из многообразия подходов к 

анализу ценностей и традиций семейного вос-

питания. 

По мнению большинства исследовате-

лей, определяющая роль в процессах станов-

ления и наследования традиций отводится 

ценностям17 [5; 6; 9; 12; 41 и др.]. При этом 

ценность понимается как значимость (без-

условная важность) чего-либо для личности 

и/или социальной группы (в том числе семьи, 

этноса, народа) и раскрывается как «третья» 

природа по отношению к психическим и био-

логическим процессам, некая культурная ве-

личина на пересечении должного и сущего, 

мысли и действия. В социальном контексте 

общепринятость ценности маркирует ее куль-

турный потенциал и назначение [12]. Россий-

ские исследователи определяют базовые цен-

ности как универсальные понятия, способные 

обеспечить целостное функционирование об-

щества, его единую идентичность – на цен-

ностном уровне; единую субъектность – на 

уровне социального действия (А. В. Рябов, 

Е. Ш. Курбангалеева)18.  

Интересным представляется соотноше-

ние ценности и традиции применительно к 

национальному укладу семьи. Так, А. Новиков 

 
17 Майер А. А. Консультационно-методическое сопро-

вождение семей в воспитании детей младенческого и 

раннего возраста (опыт Московской области) // Акту-

альные вопросы социальной педагогики и психоло-

гии: теория и практика: материалы всеросс. науч.-

практ. конф. (Азов, 18 ноября. 2019 г.) / ред. 

М.  В.  Залужная и др. – Чебоксары: ИД «Среда», 

отмечает традиционность как базовую цен-

ность российского уклада жизни с опорой на 

народную культуру, традиции, педагогику, 

обряды, ремесла и т. д. (цит. по: [16, с. 36]). 

В качестве традиции выступают прочно уста-

новившиеся, унаследованные от предшеству-

ющих поколений определенные обществен-

ные установления, нормы поведения, ценно-

сти, идеи, обычаи, обряды. Они действуют в 

любом обществе и во всех областях обще-

ственной жизни, передаваясь, прежде всего, в 

семье (цит. по: [16, с. 36]).  

Семейные ценности определяются как 

фактор стабильности института семьи и его 

социального равновесия (И. Ф. Дементьева 

[5]). Семейные ценности – это взаимосвязь мо-

ральных, нравственных, культурных, тради-

ционных, национальных особенностей в ма-

лой социальной группе, основанной на браке, 

кровном родстве (Ж. Дюльдина [6, с. 98]). 

Т. К. Ростовская, А. М. Егорычев, С. Б. Гуляев 

[13] рассматривают семью как основной соци-

альный институт, выступающий хранителем, 

носителем и выразителем образцов отече-

ственной культуры. 

На основе анализа традиционных ценно-

стей российской семьи Ч. Чэнь и С. В. Кули-

кова выделили устойчивые основания семей-

ных традиций, которые могут позициониро-

ваться как базовые (универсальные):  

– уважение старших и забота о младших; 

– ценностное отношение к родному 

языку в семье;  

2019. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=41427463 
18 Базовые ценности россиян: Социальные установки. 

Жизненные стратегии. Символы. Мифы / отв. ред. 

А. В. Рябов, Е. Ш. Курбангалеева. – М.: Дом интел-

лектуальной книги, 2003. – 448 с. 
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– трудовое воспитание с малого воз-

раста, основанное на разделении обязанностей 

мальчиков и девочек;  

– бережное отношение к земле, живот-

ным, растениям, созданиям единой природы, 

которые постоянно взаимодействуют;  

– общинный характер воспитания;  

– нравственный характер воспитания, 

основанный на духовности (религии);  

– опора на фольклор (устное народное 

творчество, колыбельные песни, праздники и 

обряды) [16, с. 37]. 

Осуществляя свои функции, семейные 

традиции аккумулируют родовой опыт соци-

ального развития, спрессовывают его в ком-

пактную «матрицу» и в таком виде сохраняют 

на века, фиксируют прошлое и настоящее се-

мьи, обеспечивают устойчивость отношений, 

подобно вектору, направляют развитие семей-

ных отношений, упорядочивают и структури-

руют их [3]. 

На основе анализа негативных тенден-

ций появились два противоположных подхода 

в оценке процесса модернизации семьи: «ала-

рмистский», обеспокоенный идеей утраты 

важнейших цементирующих семью ценно-

стей, и «либеральный», основанный на ценно-

сти свободы и приоритете свободного вы-

бора19. 

В ряде исследований предприняты по-

пытки упорядочить многообразие семейных 

традиций с опорой на ценности семьи, семей-

ного воспитания и выделены следующие осно-

вания классификации:  

– автотелические, жизненные, нрав-

ственные, духовные ценности20; 

 – культурно-национальная и кровная са-

моценность семьи; природно-географические 

основы воспитания духовно-нравственных 

ценностей в семье; общественно-государ-

ственные основы русской семьи и семейного 

воспитания; высшие (абсолютные) духовно-

нравственные ценности семьи21. 

В условиях динамичного развития со-

временного общества происходит поиск под-

ходов к исследованию традиций и инноваций, 

обусловливающих изменения в воспитатель-

ной системе семьи, с опорой на классические 

(Г. В. Ф. Гегель22) и современные (Т. Г. Леш-

кевич23 [27]) методы исследования. На основе 

системного анализа 70 источников (в том 

числе 35 зарубежных) философской, культу-

рологической, этнографической, социологи-

ческой, психологической, педагогической, 

лингвистической литературы авторами статьи 

выделены 10 подходов, в контексте которых 

приведены обобщенные характеристики тра-

диций семейного воспитания, обоснованы их 

сущность и специфика, выявлены историко-

культурные типы семьи (табл. 1). 

 

 

 

 

 
19 Ценностный мир современного человека: Беларусь в 

проекте «Исследование европейских ценностей» / 

Д.  Г. Ротман и др.; под ред. Д. М. Булынко, А. Н. Да-

нилова, Д. Г. Ротмана. – Минск: БГУ, 2009. – С. 54. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42362728 
20 Русецка А. М. Формирование культурных ценностей 

у ребенка в польской семье: дис. … д-ра пед. наук. – 

М., 2007. – С. 3–45.  

21 Акутина С. П. К проблеме классификации семейных 

духовно-нравственных ценностей // Известия Рос-

сийского государственного педагогического универ-

ситета им. А. И. Герцена. – 2009. – Вып. 94. – С. 2.  
22 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. – СПб.: Наука, 1997. – 

352 c. URL: https://userdocs.ru/filosofiya/74672/in-

dex.html  
23 Лешкевич Т. Г. Философия и теория познания: учеб. 

пос. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 408 c. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20059520   
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Таблица 1 

Сущностные характеристики традиций семейного воспитания 

в контексте разных научных подходов  

Table 1 

Essential characteristics of the traditions of family education  

in the context of different scientific approaches 

Подход и исследова-

тели, применяющие 

его 

Характеристика традиций семейного воспитания 

в контексте научных подходов 

Аксиологический 

И. Ф. Гербард  

Дж. Хадамар  

И. Ф. Исаев  

В. А. Сластенин  

В. И. Слободчиков 

В. А. Сухомлинский  

А. В. Кирьякова 

И. А. Лыкова 

А. А. Майер 

В. В. Мороз и др. 

Традиция – механизм сохранения и наследования ценностей как ориентиров, 

объединяющих членов семьи общностью мировоззрения, верования, способов и 

механизмов жизнедеятельности. Традиция воспитания человека в семье обу-

словлена ориентиром на духовно-нравственную оценку целей, задач, действий, 

поступков, событий. Основной фактор формирования традиций семейного вос-

питания – социокультурная среда (семейная) как система условий взаимодей-

ствия субъектов – членов семьи (рода) на основе единства ценностей. При этом 

ценности понимаются как надприродное явление, вбирающее систему отноше-

ний 

Герменевтический 

М. М. Бахтин 

В. Гумбольд 

Г.-Г. Гадамер 

В. Дильтей 

В. П. Зинченко 

А. Ф. Лосев 

М. К. Мамардашвили 

А. А. Потебня и др. 

Сущность конкретной традиции составляет единство внутреннего и внешнего 

пространства жизнедеятельности семьи в целях поиска «истины» всеми членами 

семьи (рода), анализа возможных вариантов с целью принятия оптимального ре-

шения в сложившейся ситуации. Сущностные характеристики: единство рацио-

нально-логического и эмоционально-образного способов освоения действитель-

ности на основе традиции, признание диалога для совместного открытия того 

или иного способа познания и практического освоения мира  

Интегративный 

А. Я. Данилюк 

И. Э. Кашекова 

Л. Г. Савенкова 

Б. П. Юсов и др. 

 

Традиция семейного воспитания – интеграция разных аспектов жизнедеятельно-

сти семьи в целях приобщения молодого поколения к ценностям в процессе от-

крытия культурных (универсальных) и личностных (уникальных) смыслов. При 

этом формирование «я» позиционируется как интегративное единство телесного 

(здоровье, образ тела), душевного и духовного опыта на основе освоения «мы». 

Большую роль играют образы, знаки и символы культуры как способы фиксации, 

сохранения и передачи традиции 

Когнитивный 

Smith 

Ward & Finke 

Weisberg 

Н. Е. Веракса 

Н. Н. Поддьяков  

О. К. Тихомиров и др. 

Становление традиции семейного воспитания – результат интеграции средовых, 

конативных, когнитивных и других факторов, при которых ведущим выступает 

сознание (мышление) человека (членов семьи). Традиция позволяет гибко адап-

тироваться в изменяющейся реальности и принимать ответственные решения. В 

основе – единство умственных процессов и презентаций, передаваемых от стар-

шего поколения к младшему или открываемых совместно 
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Окончание таблицы 1 

Культурно-историче-

ский 

Л. С. Выготский 

Г. Г. Кравцов 

Е. Е. Кравцова 

К. Д. Мамардашвили 

К. Н. Поливанова  

А. А. Пузырей 

Д. Б. Эльконин 

Традиция воспитания – результат взаимодействия семьи как социальной группы 

с окружающим миром – природой и культурой как «второй природой». Традиция 

семейного воспитания определяется как: 1) предпосылка духовного роста моло-

дого поколения в процессе приобщения к культуре; 2) способ сохранения и 

трансляции культуры в ее историческом контексте; 3) путь из прошлого в буду-

щее с целью сохранения и дальнейшего развития культурно-исторического 

наследия 

Культурологический 

А. Г. Маслоу 

У. Энгестрём 

Н. Б. Крылова 

В. Т. Кудрявцев 

Е. М. Торшилова  

Р. М. Чумичева и др. 

Сущностная характеристика традиций семейного воспитания – взаимосвязь 

культурного как универсального (общечеловеческого) и личностного как уни-

кального (индивидуального) в процессе освоения подрастающим поколением со-

циокультурного опыта семьи (рода, племени, этноса, народа). Основное условие 

– социокультурная среда как модель общества и культуры 

Онтологический 

Н. А. Тельнова  

М. А. Холодная и др. 

Традиция – результат накопления семейного (родового) опыта, включающего 

бытовой, социокультурный, профессиональный. Сущность – каким образом тра-

диция позволяет применять опыт, накопленный предыдущими поколениями, для 

поиска решений в изменяющихся условиях (жизненность традиции) 

Психосоциальный 

Р. Стернберг  

Т. Любарт 

Е. М. Базилевич 

Т. А. Барышева  

Е. П. Варламова  

М. В. Недельская  

Н. Ю. Хрящева и др. 

Традиции семейного воспитания способствуют успешной социальной адапта-

ции, благополучному приспособлению индивида к новым условиям социальной 

жизни, иногда агрессивных по отношению к человеку, поэтому дестабилизиру-

ющих его состояние (социальное, психологическое, физическое). Выступают 

средством гармонизации и достижения психологического комфорта в отноше-

ниях с окружающей средой 

Синергетический 

В. И. Андреев 

В. А. Игнатова 

С. Н. Симонов 

А. И. Столетов 

Я. А. Пономарёв 

А. В. Хуторской и др. 

Традиция – способность семьи (рода) к самоорганизации в процессе разрешения 

противоречия между порядком и хаосом, механизм организации взаимодействия 

членов семьи (рода) как единого целого и усиление потенциала развития всей 

семьи (всего рода) как целостной системы. 

Сущностная характеристика – готовность и способность к вариациям, периоди-

ческим изменениям (флуктуационность) 

Экзистенциальный  

Л. Бинсвангер 

А. Маслоу 

Р. Мэй 

К. Роджерс 

З. Фрейд 

Э. Фромм и др. 

Сущность воспитательной традиции кроется в самом ее существовании, позво-

ляющем соединить внутренние миры всех членов семьи с окружающей средой. 

Необходимым условием сохранения и поддержания традиции является отсут-

ствие эгоцентрической позиции (семейность, соборность). «Готовность к но-

вому рождению» как самоактуализация без конфликта с близким социумом 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2022-5
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2022. Том 12. № 5                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

208 

Данные подходы определили предмет-

ное поле исследования во всем многообразии, 

вариативности, трансформируемости тради-

ций семейного воспитания. 

 

Результаты исследования 

Определенная систематизация и обоб-

щение классификации ценностей, положен-

ных в основу воспитания в семье, представ-

лена в исследовании Г. В. Платонова и 

Е. Ю. Новиковой [11]. Авторы выделяют 

блоки, которые характеризуют основные цен-

ностные составляющие опыта и содержания 

семейного воспитания. Первый блок – мо-

рально-этический; к нему относятся такие тра-

диционные ценности русского народа, как 

доброта (добро), справедливость, честность, 

жертвенность (альтруизм), заботливость, щед-

рость, коллективизм (соборность) и др. Вто-

рой блок – художественно-эстетический; в 

него входят такие основополагающие ценно-

сти, основы духовности как красота, добро, 

истина, любовь, счастье, гармония, трудолю-

бие, долг, вера. В третий блок – теоретико-по-

знавательный – входят такие ценности, как ра-

зум, знание, наука, житейская мудрость, ис-

тина, любознательность, целеустремленность. 

Четвертый блок ценностей – ноосферно-эко-

логический: биосфера, ноосфера, бережное 

отношение к природе, забота о благополучии 

будущих поколений [11]. 

Ряд авторов в качестве оснований опре-

деляет источники и направленность семейных 

ценностей, которые так или иначе передаются 

посредством воспитательных воздействий от 

родителей к детям (С. П. Акутина24, И. Н. Бе-

лянкина25).  

 
24 Акутина С. П. К проблеме классификации семейных 

духовно-нравственных ценностей // Известия Рос-

сийского государственного педагогического универ-

ситета им. А. И. Герцена. – 2009. – Вып. 94. – С. 9–

15.  

Г. Ф. Биктагирова, Р. Р. Биктагиров, 

Р. А. Валеева выделяют следующие семейные 

традиции: духовные (религиозные); нрав-

ственные; национальные (этнические); трудо-

вые; профессиональные; бытовые; культур-

ные; досуговые; семейные празднования [2, 

c. 45].  

В последние годы внимание отечествен-

ных исследователей направляется на поиск 

форм гармонизированного взаимодействия 

педагога с родителями детей в образователь-

ной среде, в связи с чем разрабатываются ин-

новационные технологии сопровождения со-

временной семьи на основе культурных тради-

ций и в условиях диалога (И. В. Мерзликина, 

В. В. Кожевникова, И. А. Лыкова [32; 33]), вы-

являются эффективные методы семейного 

воспитания, основанные на ценностях позна-

ния, труда, красоты (И. А. Лыкова, Л. А. Бори-

сова [9]). 

Обобщая представленные научные пози-

ции на основе междисциплинарного подхода, 

включающего учет широкого круга социо-

культурных и психолого-педагогических фак-

торов, мы подходим к систематизации основа-

ний классификации и видов ценностей, кото-

рые оформляются в традиции. Представлен-

ный ниже инструмент позволяет типологизи-

ровать все многообразие традиций семейного 

воспитания в их изменчивости и трансформи-

руемости (табл. 2). Полагаем, что данный ме-

тод станет основой для разработки моделей 

сопровождения семейного воспитания с уче-

том культивируемых в семье традиций. 

 

25 Белянкина И. Н. Семейные традиции в воспитании 

молодой семьи // Психология, социология и педаго-

гика. – 2017. – Вып. 8. – С. 4. 
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Таблица 2 

Социально-педагогический классификатор традиций семейного воспитания  

(И. А. Лыкова, А. А. Майер) 

Table 2 

Socio-pedagogical classifier family education traditions  

(I. A. Lykova, A. A. Mayer) 

№  Основания класси-

фикации традиций 
Типология традиций семейного воспитания 

1 По механизмам воз-

никновения 

Адаптационные (приспособление к другой культуре и системе ценностей); ин-

культурационные (усвоение/передача из родной культуры); ассимиляционные 

(заимствование из другой культуры) 

2 По причинам появле-

ния 

Естественные, возникшие в процессе эволюции и в логике развития семьи как 

социального института, в ходе накопления, обобщения и осмысления опыта се-

мьи (рода); революционные, возникшие в ходе разрешения острых противоре-

чий между индивидуальным и социальным (в том числе семейным, этниче-

ским), в процессе культурного и межкультурного конфликта; спонтанные, воз-

никшие в связи со сменой места жительства, вынужденной миграции, измене-

ния жизненных условий; инновационные, возникшие в силу новых «вызовов» 

времени (экономических, политических, социокультурных) 

3 По способам возник-

новения 

Спонтанные, наследственные, договорные 

4 По масштабу Глобальные, национальные, региональные, локальные (опыт отдельной семьи) 

5 По историческому 

наследию 

Многопоколенные, нуклеарные 

6 По устойчивости Устойчивые, неустойчивые 

7 По характеру измене-

ний 

Глобальные/локальные; сущностные/формальные; временные/постоянные 

8 По функциям семьи В основе воспитательных традиций следующие функции семьи: репродуктив-

ная (продолжение рода); рекреационная; хозяйственно-бытовая; экономиче-

ски-материальная; эмоциональная; воспитательная; социализирующая (соци-

ального контроля); социально-статусная; коммуникативная; досуговая и др. 

9 По способам насле-

дования (передачи) 

Изустные (народная педагогика), опыт старших поколений, пример родителей 

10 По формам и спосо-

бам фиксации 

Понятия, нравоучения, заповеди, предания. 

Образы, знаки, символы семейной культуры (в том числе фотографии, рисунки, 

письма, экслибрисы, генеалогическое древо, герб рода и др.). 

Эпосы, сказки, малые фольклорные формы (пестушка, потешка, закличка, драз-

нилка, поговорка, пословица и др.). 

Верования, обряды, семейный и народный календарь (памятные даты и события). 

Установленные нормы отношений и правила поведения в семье. 

Устоявшиеся способы выполнения действий, традиционные семейные ремесла, 

рукоделия (в т.ч. символика элементов орнамента и цветосочетаний), профес-

сиональные занятия (трудовые династии) 
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Окончание таблицы 2 

11 По направленности 

воспитательного воз-

действия 

Разум (интеллект), эмоции и чувства, поведение, личностные качества, харак-

тер ребенка 

12 По основному назна-

чению 

Воспитание, обучение, развитие, социализация 

13 По стилю семейного 

воспитания 

Авторитарные, демократичные, либеральные, опекающие, отчужденные, хао-

тичные 

14 По содержанию взаи-

модействия членов 

семьи 

Витальные (связаны с сохранением жизни и здоровья, обеспечением безопас-

ности), бытовые, трудовые, социальные, культурные, праздничные 

15 По ценностно-смыс-

ловым ориентирам  

Ориентиры семейных традиций: ценность жизни, здоровья и безопасности; 

ценность природы (земли, воды, атмосферы, растений, животных, природных 

явлений и др.); ценность человека, семьи, дружбы, сотрудничества; ценность 

деятельности, труда, профессии; ценность Родины, страны, народа, родного 

языка; ценность истины (информации, познания, образования, самообразова-

ния); ценность красоты, искусства, культуры; ценность добра, правды, справед-

ливости 

16 По целям, задачам, 

содержанию воспи-

тания подрастаю-

щего поколения 

Основное содержание воспитания и развития, заложенное в данной традиции: 

физическое, эмоциональное, социально-коммуникативное, интеллектуальное, 

экологическое, в том числе естественно-научное, художественно-эстетическое, 

инженерно-техническое, трудовое, предпрофессиональное (включая професси-

ональную ориентацию и подготовку) и профессиональное, гражданско-патрио-

тическое, духовно-нравственное 

 

 

Представленный классификатор помо-

жет исследователям, руководителям образова-

тельных организаций и педагогам в решении 

следующих задач: 

1) проведение научного анализа 

традиций семейного воспитания, позволяю-

щего выявлять, сравнивать, систематизиро-

вать, группировать, классифицировать тради-

ции по разным основаниям;  

2) сопоставление семейных тради-

ций и традиций семейного воспитания, выяв-

ление взаимосвязей между ними;  

3) осуществление сравнительного 

анализа традиций семейного воспитания в 

Российской Федерации и других странах 

мира; 

4) разработка моделей и эффектив-

ных технологий сопровождения семьи в вос-

питании детей от рождения до зрелого воз-

раста; 

5) прогнозирование тенденций в 

трансформации традиций семейного воспита-

ния. 

Рассмотрим ряд примеров устойчивых 

семейных традиций, выявленных авторами на 

основе анализа традиционных ценностей рос-

сийской семьи. 

 

1. Традиции, основанные на уважении 

старших и заботе о младших. В современных 

российских семьях одной из ключевых тради-

ций, основанной на уважении старших и за-

боте о младших, является традиционное вы-

страивание иерархии внутри семьи, а также 
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поддержание порядка в семье, системы ее ав-

торитетов, власти и ролей. Традиционная 

иерархия означает, что у родителей в семье 

всегда больше власти и привилегий, но вместе 

с тем и больше ответственности. У детей, 

напротив, меньше власти, но и ответственно-

сти также меньше. Если родители претендуют 

в семье на власть, но не подкрепляют ее ответ-

ственностью за ребенка, это приводит к потере 

у последнего ощущения безопасности и ста-

бильности. В семьях, следующих традициям, 

основанных на уважении старших и заботе о 

младших, родители всегда главные. Они обес-

печивают, защищают, несут ответственность 

и принимают ключевые решения, связанные с 

жизнью семьи. Потребности детей учитыва-

ются, но не преобладают над потребностями 

родителей. Дети не ощущают себя выше роди-

телей, не берут на себя ответственность за ро-

дителей (ни материальную, ни духовную). 

А родители не воспринимают ребенка как рав-

ного и не опираются на него словно на парт-

нера, но передают важнейшую функцию под-

держки супругу. 

Для традиционной иерархии в семье 

свойственно уважительное и внимательное от-

ношение к прародителям – бабушкам и дедуш-

кам. Забота о старшем поколении выражается 

в моральной и материальной поддержке, в 

уходе и помощи, в регулярном доброжела-

тельном общении. Нарушением иерархии яв-

ляется полное перекладывание ответственно-

сти за детей с родителей на прародителей: в 

такой структуре трудно говорить о благопо-

лучном фоне существования и развития тради-

ций семьи. 

 

 
26 Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. – М.: Кон-

цептуал, 2019. – С. 68. 

2. Традиции, основанные на ценностном 

отношении к родному языку в семье. Важней-

шей традицией семейного воспитания в Рос-

сии является общение с ребенком с момента 

его рождения, а иногда и раньше, с пренаталь-

ного периода, на родном языке. Родная речь 

ребенка младшего возраста успешно форми-

руется в ходе взаимодействия с родителями и 

другими членами семьи. Положительный эмо-

циональный контакт с близкими взрослыми 

помогает усвоить и начать воспроизводить от-

дельные слова, а затем и речевые конструк-

ции. «Беседы» с младенцем, пока еще не уме-

ющим говорить, закладывают прочный фун-

дамент для развития речи.  

Неотъемлемой традицией российских 

семей, передающейся из поколения в поколе-

ние, является рассказывание или чтение детям 

сказок. Великий педагог В. А. Сухомлинский 

некогда создал целую «систему воспитания 

детей сказкой – школу сказки» 26 . В семье 

сказка не только развивает родную речь, но и 

учит отличать добро и зло, трусость и храб-

рость, передает детям духовно-нравственные 

ориентиры. Дополнительной функцией сказки 

в современной семье можно назвать прора-

ботку сложных чувств ребенка, его страхов и 

переживаний посредством так называемой 

сказкотерапии, которой сегодня уже владеют 

некоторые родители.  

Огромная роль в ряде традиций, осно-

ванных на ценностном отношении к родному 

языку, отводится чтению вслух детской лите-

ратуры. Родители читают дошкольникам и 

школьникам. Сами дети, вовлекаясь в семей-

ное чтение, читают родителям вслух. Посте-

пенно родное слово развивает мышление де-

тей, вырабатывает серьезный взгляд на мир. 
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Родной язык – одно из необходимых начал для 

общего развития, воспитания и обучения.  

 

3. Традиции трудового воспитания с ма-

лого возраста, основанные на разделении обя-

занностей мальчиков и девочек. В российских 

семьях детей вовлекают в трудовые семейные 

отношения с дошкольного возраста, что спо-

собствует развитию их самостоятельности в 

будущем. Ребенок в первые годы жизни вни-

мательно наблюдает за взрослыми, многое 

старается повторить. Задача родителей – не 

мешать ему развиваться и не ограждать от до-

машних дел. В два года ребенок уже может по-

мочь «по хозяйству», раскладывая на столе 

салфетки и ложки, а также принося то, что 

просят мама и папа. В четыре – при системном 

трудовом воспитании он способен прибрать 

свою комнату, разложить игрушки и вещи по 

местам. В шесть – приготовить несложный 

ужин, полить цветы, помыть полы, накормить 

домашнего питомца.  

Традиционно девочки вовлекаются в по-

мощь мамам, а мальчики осваивают мужские 

задачи благодаря сотрудничеству с отцами. 

Так, благодаря взаимодействию с родителями, 

девочки учатся готовить, делать уборку, сти-

рать вещи, а мальчики осваивают мелкий ре-

монт в доме, починку бытовой техники, 

сборку мебели и другие работы. Главная раз-

вивающая среда для приучения к труду всегда 

рядом – в доме и во дворе. Благодаря тради-

циям трудового воспитания в благополучной 

семье ребенок к подростковому возрасту вла-

деет основными бытовыми навыкам, необхо-

димыми для будущей самостоятельной жизни. 

 

4. Традиции бережного отношения к 

земле, животным, растениям, созданиям еди-

ной природы, которые постоянно взаимодей-

ствуют. Для российских семей, несмотря на 

нуклеризацию и переселение в города, свой-

ственно бережное отношение к природе, кото-

рое передается из поколения в поколение, под-

крепляясь практикой жизни «на земле». Благо-

получная семья, проживающая в своем доме в 

деревне или поселке, имеет, как правило, при-

усадебное хозяйство. Семья, проживающая в 

городе, бывает летом с детьми на даче, в саду, 

в деревне. Большинство детей в России тради-

ционно получают опыт ухода за домашними 

животными, имеют практику огородничества, 

выращивания растений, походов с родителями 

на природу. Широко известна традиция семей-

ных субботников, когда родители вместе с 

детьми выходят для сбора мусора на берега 

водоемов и в леса. Очевидно, что задача обще-

ства – укреплять подобные семейные тради-

ции, воспитывающие экологическую куль-

туру.  

 

5. Традиции, основанные на общинном 

характере воспитания. Пожалуй, наибольшие 

сложности в современном российском обще-

стве возникают в части сохранения и передачи 

традиций, основанных на общинном харак-

тере воспитания. Нуклеризация, относитель-

ная закрытость семьи, развитие автономии се-

мьи нередко препятствуют этому процессу. 

Естественная роль расширенной семьи, сосед-

ской общины (территориальной и сельской) в 

воспитании детей по причине высокого 

уровня урбанизации снижается. Городское 

население, по данным Росстата за 19 марта 

2021 г., составляет 75,06 % на 2020 г.  

Однако постепенно появляются новые 

виды сообществ, разделяющих единые семей-

ные ценности и традиции семейного воспита-

ния. К таким можно отнести школы осознан-

ных родителей, семейные клубы, родитель-

ские ресурсные группы, создаваемые при гос-

ударственных центрах помощи семьям, при 
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образовательных и некоммерческих организа-

циях. В сообществах семьи получают под-

держку, находят друзей, обмениваются опы-

том воспитания детей и делятся своими воз-

можностями. Формируется помогающая среда 

и устойчивые горизонтальные социальные 

связи, которые становятся важнейшим ин-

струментом ранней профилактики семейного 

неблагополучия. Постепенно развивается тра-

диция обращения родителей за помощью в 

сложных ситуациях, в том числе к специали-

стам. Возникают традиции взаимопомощи 

между семьями. Все это становится важным 

элементом развития в процессе семейного вос-

питания таких традиционных морально-этиче-

ских ценностей русского народа, как доброта 

(добро), справедливость, честность, жертвен-

ность (альтруизм), заботливость, щедрость, 

коллективизм (соборность). 

 

6. Традиции, основанные на нравствен-

ном характере воспитания, на духовности 

(религии). Здесь важно вернуться к традицион-

ной иерархии семьи. Благополучная семья 

начинается с верного восприятия родителями 

своих ролей: мужчина – это защитник семьи, 

тот, кто берет на себя ответственность за су-

пругу и за детей; женщина – источник без-

условной любви, «берегиня» и та, кто отвечает 

за воспитание детей, разделяя эту обязанность 

с супругом. Брак основывается на уважении и 

любви между мужчиной и женщиной, на пре-

данности и верности. Единство родителей ста-

новится прочной основой послушания детей и 

их почтения к матери и отцу. Благочестивое 

супружество требует усилий и осознанного 

укрепления любви между мужем и женой. Ре-

зультатом таких усилий становится счастли-

вое детство, которое неизменно берет начало 

в гармоничном отношении родителей. Вырос-

шие в атмосфере любви дети несут способ-

ность любить дальше, в свои семьи, передают 

ее своим детям.  

На нравственном характере основаны 

также традиции ненасильственного воспита-

ния в семье. Умение родителей сохранять 

власть и авторитет, избегая физического и мо-

рального насилия над детьми, становится важ-

ной основой их духовно-нравственного разви-

тия.  

 

7. Традиции с опорой на фольклор (уст-

ное народное творчество, колыбельные песни, 

праздники и обряды). В российских семьях из 

поколения в поколение передаются колыбель-

ные песни, сказки, сказания, пословицы, пого-

ворки, потешки. Русский фольклор стал проч-

ной основой детской литературы, неизменно 

обогащая ее и сохраняя национальные тради-

ции. Едва ли в России найдется семья, в кото-

рой мама не поет младенцу колыбельных пе-

сен, услышанных от своей мамы. Редко встре-

тишь родителей, не рассказывающих детям 

пословицы, поговорки и сказки.  

Традиционные праздники закрепились в 

современных семьях, стали любимыми днями 

в году. Российские семьи с детьми бережно со-

храняют традиции и обряды Рождества, Кре-

щения, Масленицы, Пасхи, дня Ивана Купалы 

и многих-многих других. Семейные празд-

ники – именины, дни рождения членов семьи 

– часто сопровождаются традиционными иг-

рами и развлечениями, песнями и плясками, 

хороводами и считалками, берущими начало в 

далеком прошлом.  

Отдельного внимания, безусловно, за-

служивают кулинарные традиции российских 

семей, соединившие в себе невероятное мно-

гообразие многонациональной палитры нашей 

страны. 
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Представленные иллюстрации демон-

стрируют широкий спектр традиций россий-

ской семьи и взаимосвязь основных ценно-

стей, традиций и характера семейного воспи-

тания, которое является основополагающей 

функцией семьи. 

Как отмечает профессор Т. В. Свадь-

бина, «сохранению и преумножению нацио-

нальных особенностей, норм, традиций обще-

ство и государство обязано семье, благодаря 

выполнению семьей важнейшей функции, а 

именно, трансмиссии национальных, народ-

ных традиций обеспечивается в обществе со-

циальная сплоченность и преемственность 

межпоколенческих связей. В этом смысле се-

мья выступает главным субъектом и храните-

лем российского менталитета» [15, с. 78]. 

Специфические функции семьи, прису-

щие только данному институту – рождение 

(репродуктивная), содержание (экзистенци-

альная), воспитание (социализация) молодого 

поколения, передача культурного опыта, – во 

многом определяют способы наследования 

культуры и источники формирования семей-

ных традиций. 

 

Заключение 

Таким образом, специфика систематиза-

ции традиций семейного воспитания с учетом 

их значимости, многообразия, вариативности, 

трансформируемости состоит в следующем.  

1. Основные характеристики традиций 

семейного воспитания связаны и обусловлены 

их базовым ядром – ценностными основани-

ями отечественной культуры. 

2. Многообразие и вариативность тради-

ций семейного воспитания структурированы 

авторами посредством социально-педагогиче-

ского классификатора, позволившего выде-

лить в исследуемом объекте 16 оснований: 

1) механизмы возникновения; 2) причины по-

явления; 3) способы возникновения; 4) мас-

штаб; 5) историческое наследие; 6) устойчи-

вость; 7) характер изменений; 8) функции се-

мьи; 9) способы наследования (передачи); 

10) формы и способы фиксации; 11) направ-

ленность воспитательного воздействия; 

12) основное назначение; 13) содержание вза-

имодействия членов семьи; 14) стиль семей-

ного воспитания; 15) ценностно-смысловые 

ориентиры; 16) цели, задачи, содержание вос-

питания подрастающего поколения. 

3. В качестве основы классификации 

традиций семейного воспитания положен 

междисциплинарный подход, позволяющий 

учесть широкий спектр факторов, влияющих 

на трансформацию традиций. 

В исследовании на основе междисципли-

нарного подхода систематизированы различ-

ные основания классификации традиций се-

мейного воспитания. Многообразие, вариа-

тивность и трансформируемость традиций се-

мейного воспитания учтены авторами при раз-

работке исследовательского метода – соци-

ально-педагогического классификатора. 

Предложенный авторами социально-педаго-

гический классификатор позиционируется как 

инновационный инструмент для выявления, 

анализа, систематизации, описания, изучения 

традиций семейного воспитания в их взаимо-

связи с системой ценностей современной се-

мьи. Представленный метод служит основой 

для проектирования моделей сопровождения 

воспитания ребенка в семье с учетом традиций 

семейного воспитания.  
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Abstract 

Introduction. Based on an interdisciplinary analysis, the authors have found a contradiction 

between a wide range of approaches which describe the essence and mechanisms of family education, 

and the lack of a universal tool which allows to identify, analyze, compare, classify, rank, describe, 

reveal the essence and specifics of various traditions, which are the bases for the inheritance of culture 

and transfer of experience from generation to generation. The problem of the article is the lack of tools 

to systematize and generalize family education traditions. The purpose of the research is to substantiate 

the approach to investigating traditions of family education and to develop a method that allows to 

systematize the traditions of family education in their significance, diversity, variability, and 

transformability. 

Materials and Methods. Based on a systematic analysis of philosophical, cultural, ethnographic, 

sociological, psychological, educational, and linguistic literature (n =70, including 35 international 

studies), the following ten methodological approaches were identified: axiological, hermeneutic, 

integrative, cognitive, cultural-historical, cultural, ontological, psychosocial, synergetic, and 

existential. By systematizing them, the main dominants in the study of family education traditions are 

determined. The typology of these approaches enabled the authors to determine the basis for classifying 

the traditions of family education. 
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Results. The authors revealed the essential characteristics of family education traditions, 

identified their basic core based on the national culture values. In order to structure the diversity of 

family education traditions, the authors used the classification method and developed a research tool - 

a socio-pedagogical classifier of family education traditions. The tool classifies various traditions 

according to the following 16 bases: 1) mechanisms of origin; 2) causes of appearance; 3) ways of 

occurrence; 4) scale; 5) historical heritage; 6) sustainability; 7) the nature of the changes; 8) family 

functions; 9) methods of inheritance (transfer); 10) forms and methods of fixation; 11) orientation of 

educational influence; 12) the main purpose; 13) the content of the interaction between family members; 

14) style of family education; 15) value-semantic guidelines; 16) goals, objectives, content of moral 

education of the younger generation. 

Conclusions. The interdisciplinary approach made it possible to determine the dominants of the 

identified approaches to the study of family education traditions. Diversity, variability and 

transformability of family education traditions are taken into account by the authors when developing 

a research method - a socio-pedagogical classifier. This tool serves as a basis for developing a model 

methodology for studying the transformation of family education traditions. 

Keywords 

Value foundations of culture; Family values; Family education; Family education traditions; 

Diversity of traditions; Socio-pedagogical classifier. 
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