
Семья как источник сохранения национальных традиций

                                    «Богатство - не богатство, единство – вот богатство »

                                                                                          Узбекская пословица

 Национальные традиции и обычаи играют одну из самых главных ролей

в жизни современного человека  - осознание того, что ты Человек, что имеешь

Родину. 

На  сегодняшний  день   тема  сохранения  семейных  традиций  особенно

актуальна.  Это   обусловлено   тем,  что  семья  играет  важную роль  в  жизни

каждого  человека  и  общества  в  целом.  На  каждом  новом  этапе  развития

общества,  когда  происходит  переоценка  ценностей,  возрастает  интерес  к

проблемам  семьи,  морали,  духовности.  В  то  же  время,  в  усложнившихся

условиях  современного  бытия,  семья  как  уникальный  посредник  между

интересами  личности  и  общества,  оказалась  в  эпицентре  общественных

катаклизмов.  Кроме  этого  в  современной России остро  стоит  национальный

вопрос – вопрос сохранения каждой нацией своего культурного своеобразия.

Подавляющее  большинство  специалистов  (философов,  социологов,

психологов, экономистов и т.д.), изучающих современную семью, сходятся во

мнении  о  том,  что  семейные  традиции,  воспроизводимые  семьей,  могут

служить  основой  стабилизации  института  семьи,  сохранения  национальной

культуры, средством решения демографических и других социальных задач (в

том числе преодоления девиаций), стоящих перед современным обществом.

 Этимологически термин «традиция» происходит от латинского traditio –

«передача, предание». До начала XIX века термин «традиция» имел несколько

не совпадающих друг с другом значений. 

В  бытовом значении  слово  «традиция»  употребляется  в  одном ряду  с

«обычаем»,  «ритуалом»,  «обрядом» и т.п.  Здесь традиция –  то,  что принято

людьми  с  незапамятных  времен,  устойчиво  повторяется  и  воспроизводится.

Подразумевается, что в традиции заключается нечто важное, положительное,



представляющее  безусловную  ценность  и,  следовательно,  нуждающееся  в

сохранении.  Традиционная (или народная)  культура –  основа  национального

духовного богатства. На ней всегда строилось патриотическое, нравственное,

эстетическое воспитание подрастающих поколений.

В этнографии традицией считали устный способ закрепления и передачи

от  поколения  к  поколению  некоей  важной  информации.  Термин

«традиционная» обычно рассматривается в этнографии как синоним понятий

«народная», «фольклорная» .

Итак, традиция – это совокупность представлений и моделей поведения,

характерных для данной культуры и передающихся из поколения в поколение.

Главным критерием (признаком) традиции выступает то,  что традиция – это

сохранение и наследование некоторой социальной практики поведения и даже

мышления для укрепления жизнестойкости.

Семья,  как  и  другие  социальные институты,  существует,  воспроизводя

традиции,  следуя  определенным  образцам  деятельности,  без  которых

немыслимо само ее развитие.

Семейные  традиции  –  это  духовный  феномен,  присущий  процессу

создания  членами  семьи  норм  и  ценностей,  не  регламентированных

юридическими  подходами  и  принимающих  статус  семейного  закона,

регулирующего,  интегрирующего  и  организующего  жизнь  семьи.  Семейные

законы являются неписанными законами семейной жизни и воспитания.

Семьи  строятся в соответствии с различными типами образцов, которые

воспроизводятся каждым новым поколением семьи и регламентируют создание

новой  семьи,  супружеские,  родительские  отношения,  ведение  домашнего

хозяйства, проведение 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 традиций в семье. Так, например, во многих семьях сложились

традиции посадки дерева в честь новорожденного малыша или новобрачных,

празднования  дня  поступления  ребенка  в  школу,  передачи  от  отца  к  сыну



первой самостоятельно прочитанной книги, ведение семейной фотолетописи (а

сегодня – видеолетописи) и т.д. 

Следовательно,  передаваясь  из  поколения  в  поколение,  традиции,

адаптируясь к условиям современной жизни, не остаются застывшими, раз и

навсегда  данными.  Неизменным  остается  их  назначение  в  человеческом

обществе:  они  призваны служить  упрочению семейно-родственных связей  и

отношений,  которые функционируют в  качестве  механизмов передачи таких

личностно  и  социально  ценных  качеств  человека,  как  любовь,  доброта,

сострадание,  взаимопонимание,  готовность  прийти  на  помощь  близкому

человеку.

Необходимость  воспитания  уважительного  отношения  к  семейным

традициям  продиктована  изменениями  в  социальной  ситуации  развития

общества,  семьи  и  ребенка:  образование  ценностно-нормативного  вакуума,

снижение авторитета старшего поколения, забвение семейных традиций. 

Традиции народа и традиции семьи взаимосвязаны. Какие-то народные

традиции приживаются в семье, какие-то – нет. Чтобы семья была крепкая и

сильная,  необходимо что-то,  что  будет  связывать  все  поколения  этой  семьи

(ныне живущих и уже ушедших).  А это что-то и есть традиции.  Ну,  а  если

семья  будет  дружной  и  единой,  умеющий  ценить  и  беречь  свое  прошлое,

настоящее и будущее, то и народ будет крепче.

Известно,  что  в  традициях  и  обычаях  отражаются  этнические,

культурные,  религиозные  особенности  семьи,  профессиональная

принадлежность ее членов. В основе традиции всегда лежит какая-либо идея,

ценность,  норма,  опыт  семьи.  Сколь  многофункциональны нормы,  ценности

каждой  конкретной  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

разрушительных,  конструктивных  и  неконструктивных,  стереотипных  и

нестереотипных, истинных и мнимых традициях.



Во  многих   семьях   традиция  празднования  дня  рождения  ребенка

реализовывается   в  детском  празднике  с  поздравлениями,  пожеланиями,

подарками, веселыми играми, пением, танцами, радостными воспоминаниями о

котором сохранится на долгие годы не только для виновника торжества, но и

для  всех  присутствующих.   Но  в  то  же  время,  в  Интернете   есть  статьи  в

которых говорят,  что день рождения ребенка – повод для очередного взрослого

застолья  с  обильными  возлияниями,  пьяными  выяснениями  отношений,  за

которыми полностью забыт ребенок, его праздник, его потребность в радости.

От такого  «празднования» 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,  наглядное  свидетельство  пропасти  между ним и  родителями,  через

призму которой весь окружающий мир кажется враждебным  и жестоким.

Обогащение содержания семейных традиций способствует полноценной

организации жизнедеятельности семьи как социально института, обеспечивает

рост  взаимопонимания  между  ее  членами,  особенно  между  родителями  и

детьми, помогает совершенствовать процесс домашнего воспитания. Несмотря

на суету и спешку современной жизни, во многих семьях сохранилась традиция

общесемейных  трапез,  которые  восполняют  недостаточность  постоянных

живых  контактов  между  членами  семьи,  подтверждают  ее  цельность  и

заинтересованность в ней всех домашних. Идет обмен текущими новостями,

обсуждаются семейные дела, волнующие всех или кого-либо из членов семьи.

Традиция общесемейных трапез, сохраняя свою ценность, является своего рода

символом семейственности.

Сегодня  многие  из  давних семейных 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

семейных реликвий,  создание  фотоальбомов  «Моя  родословная»,  посещение

мест,  памятных  для  предков,  и  т.д.)  Разнообразнее  становятся  традиции



проведения  досуга:  путешествия,  воскресные  поездки  за  город,  посещение

музеев,  домашние концерты,  национальные игры,  спортивные развлечения и

др. 

С  другой  стороны,  нуждаются  в  обогащении  содержания,  а,

следовательно,  и  в  усилении  развивающего  влияния  такие  общепринятые

семейные традиции,  как празднование Нового года и дней рождения членов

семей, и, конечно, в первую очередь детей. Как показывают результаты многих

исследований, эти традиции – самые распространенные в современной семье.

Однако,  к  сожалению,  основное внимание в  них уделяется  на  приобретение

елки,  подарков,  угощений,  своевременное  приглашение  гостей,  уборка  и

украшение квартиры и т.п.  

Значительно  ценнее  в  воспитательном  отношении  организация

деятельности детей и взрослых, инициирование активности, творчества детей.

Итак,  семейные  традиции  выступают  основным  средством  трансляции

социально-культурных  ценностей,  норм  семьи,  установления  ее  связей  с

объектами, которые включены в сферу ее жизнедеятельности.

Семейные  традиции  являются  одним  из  очень  действенных  методов

укрепления  семьи.  Ведь  чем  больше   в  доме  традиционных  событий,  даже

самых  маленьких  и   незначительных,  тем  разнообразнее  будни  и  веселее

праздники.  И тем светлее  воспоминания  о  детстве  и  юности,  о  бабушках  и

дедушках, о родительском доме.

Часто  национальное  наследие  подразделяют  на  «материальное»  и

«духовное».  Думается,  что  сам  факт  такого  разграничения  отражает  в

достаточной мере поверхностный взгляд: ведь в любом явлении материальной

культуры всегда заложена целеполагающая идея. Оно никогда не принадлежит

одной лишь материальной сфере, наоборот, всегда содержит ядро духовности.

«Материальное само по себе, в своей оторванности не важно, — писал Л.П.

Карсавин. — Оно всегда символично и в качестве такового необходимо для

историка  во  всей  своей  материальности.  Оно  всегда  выражает,

индивидуализирует и нравственное состояние общества, и его религиозные и



эстетические  взгляды,  и  его  социально-экономический  строй».   Потому  под

культурным наследием следует понимать не столько предметы, сколько -  то

символическое, духовное, ценностное содержание, которое в них заложено.

Учитывая   важность  сохранения  национальных  традиций  в  семьях,

нужно проводить такую воспитательную работу,   чтобы народ помнил свои

национальные черты. Ведь если в стране нет своих традиций, то люди будут

принимать  культуру  и  устои  чужих  стран.  В  подавляющем  большинстве

случаев  это  не  приводит  к  хорошим  результатам,  теряется  самобытность

народа. 

Из-за   бездумного  перенимания  чужих  норм  люди  стали  терять

индивидуальность,  из-за  этого  и  возникли  многие  современные  проблемы

общества. Раньше детей воспитывали по-другому, и они вырастали вежливыми

и чтящими свою семью и своих предков. Сейчас же дети в большинстве своем

находятся  на  очень  низкой  ступени  нравственного  развития.  Они  не  знают

своих предков, свои корни, потому что им не рассказали родители, которые,

возможно, и сами этого не знают.

К  великому  сожалению  в  современном  обществе  традиции  и  обычаи

уходят в прошлое, более того,  даже высмеиваются современной молодежью.

Менее подвержены этому малые народности, но и у них наблюдается та же

тенденция. Малые народы, стремящиеся агрессивно паразитировать на чужих

территориях,  прикрываются  "сохранением  национальных  традиций"  типа

публичного зверского резания баранов на улицах Парижа в Курбан-Байрам. У

коренных  же  народов  национальные  традиции  разумно  умерены,  служат

сохранению национальной самоидентификации в эпоху глобализма.

Язык является существенным фактором с точки зрения отождествления

нации: без  языка  нет  и  народа,  иначе  говоря,  народ,  теряющий  свой  язык,

сливается  рано  или  поздно  и  в  культурном  смысле  с  окружающим

большинством.

С точки зрения духовного развития личности, хорошее знание родного

языка  является  необходимостью.  По  социолингвистическому  исследованию



дети, которые дома не овладевают в полной мере родным языком и которые в

школе обучаются на каком-нибудь другом языке, никогда не смогут как следует

владеть тем или иным языком; они не будут «ни одно – ни двуязычными», а

«полуязычными».  Язык  –  основное  средство  общения  и  одновременно

важнейшее средство восприятия мира. Ребенок, лишенный этого средства, не

сможет по-настоящему впитывать в себя другие знания и навыки, а также не

сможет в полной мере развивать свои духовные способности.

Культура  узбекского  народа  (являясь  частью  восточной  и

мусульманской),  сильна  воспитательным  влиянием,  ощущаемым  с  раннего

детства  и  узбекский  менталитет  -  естественный  и  неосознанный  взгляд  на

жизнь. Для  лучшего  понимания  необычных  особенностей  семейной  жизни

узбекского  народа,  предлагаю  обратиться  к  исторической  справке,  и

проанализировать,  какие тенденции и сегодня ярко выражены.  Семья всегда

являлась  ценностью  для  татар:  «Лицо,  сочетавшееся  браком,  имеет  перед

Аллахом  более  заслуги,  чем  самый  набожный  мусульманин,  оставшийся

холостяком».

В воспитании детей и внутреннем распорядке жизни семьи, решающей

являлась  власть  отца.  В  семьях  девочку  учили  быть  покорной  мужу:

«повиновение ему равно повиновению Аллаху», а мальчика – «господствовать

над женой», при этом у мужчин поощрялось внимательное, доброе отношение к

женам, что говорится в высказываниях Пророка Мухаммеда.

Учитывая,  что  традиционная  узбекская  семья  основана  на

патриархальных принципах, в современных семьях и сегодня прослеживается

выраженный  авторитет  отца  и  патриархальный  уклад  с  небольшим

присутствием женского  затворничества.  «Хоть  шесть  дней  голодай,  но  отца

почитай»,  -  говорят  узбеки.  Мать  во  многих  случаях  играет  роль  некоего

связующего  звена  между  отцом  и  детьми.  Рассуждая   об  узбекских  женах,

нельзя не отметить,  что они любят готовить блюда своей национальности и

семья  чтит  узбекскую  кухню,  которая  в  том  числе,  славится  сладостями  и

выпечкой.  Сохранились  не  только  замечательные  рецепты  национальной



кулинарии,  но  и  радушное  гостеприимство,  т.к.  оно  означает  не  столько

кормление  гостя,  сколько  признак  уважения  к  человеку.  Основной  формой

заключения  брака  являлся  брак  по  сватовству.  В  прошлом,  выбор  брачной

партнерши просчитывался  экономически: невеста должна быть работящей и

детородной,  т.к.  для  свекрови,  считалось  недостойно  иметь  невестку  и

продолжать  хлопотать  по  хозяйству.  Внимание  также  обращалось  на

происхождение, родословную девушки  и исполнение обрядов мусульманской

веры.

Как показывают  наблюдения за узбекскими семьями, проживающими в

городе Бавлы, где оба родителя узбеки по национальности, общение на уровне

семьи и быта происходит в основном на русском языке. Только в 13% семей

говорят на своем родном узбекском языке.

Несмотря  на  это,  прошлые  традиции  узбекских  семей  сохраняются  и 

сегодня:  будущая  жена  должна  обладать  трудолюбием,  и  с  почтением

относиться  к  мужу  и  его  родителям,  т.к.  значимым  качеством  традиций

узбекского народа  – является глубочайшее уважение к предкам и старшим.

Среди  остальных,  принимаемых  узбекскими  семьями  религиозных

ценностей, связанных, с обрядовой стороной ислама,   – имянаречение, чтение

молитв,  пост  в  месяц  Рамадан,  принятие  гостей,  хадж,  раздача  подаяния

(садака).  Семейно-родственные  отношения  узбеков  прошли  сложный  путь

развития,  большие  семьи  сейчас  исчезают,  наметилась  тенденция  к

образованию малых семей. Но воспитание детей, по-прежнему одна из важных

функций современной узбекской семьи. Например, мы обратили внимание на

следующее:   в  силу  большей  устойчивости  семейных  традиций  и  сильных

родственных связей,  некоторые узбеки  сознательно  живут  трехпоколенными

семьями, имея возможность, но, не желая разъезжаться. И учитывая, что одной

из  характерных  черт  национальных  традиций  является  культ  родителей  и

старшего  человека  вообще,  особым  уважением  пользуются  опокы  и  бува

(дедушка, бабушка).



В  двухпоколенных  семьях,  где  дети  воспитываются  отдельно  от

прародителей, характерно нейтральное отношение к религиозным ценностям,

однако  соблюдается  приверженность  обычаям,  этническим  ценностям,

родственным  связям  и  этноязыку.  Усвоение  узбекского  языка,  служит  не

только  желание  приобщения  к  родной  культуре,  но  и  дает  возможность

общения со старшими родственниками (особенно, в случае проживания их в

сельской местности, где общение происходит только на родном языке).

Наблюдается  и  сохранение  традиции  соблюдения  возрастного  ранга

между детьми:  младшие дети  должны слушаться  старших братьев  и  сестер,

которые,  оберегают   и  заботятся  о  младших,  при  этом  обращение  к

родственникам, происходит с использованием терминов родства: опа – старшая

сестра, акя - старший брат. Однако такие же формы обращения употребляются

и  по  отношению  к  братьям  и  сестрам  родителей.  Зная  это,  на  встрече  с

клиентами данные о родственных связях - уточняются.

В  узбекских  семьях  считается  неприличным  вмешиваться  детям  в

разговор  старших,  а  перебивать  друг  друга  –  невежливым.  Догмы  в

мусульманстве  построены  на  уважении,  т.е.  уважении  младших  к  старшим,

жены к мужу, что является признанием значимости другого по отношению к

себе.   Соответственно подчинение и самооценка слиты в единую структуру, и

власть  входит  в  жизнь  более  гармонично,  присутствует  навык  подчинения

социальным  требованиям  по  «вертикальному»  принципу  (что  соответствует

практически  всем  социальным  институтам).  Возможно  в  этом  ответ  на

некоторые  национальные  особенности  татарского  характера.  Происходит

адаптация  традиционных  ценностей  узбекской  семьи  к  тенденциям

современного общества.

Итак,  семья  –  одно из  основных понятий современной общественной

науки,  которое  равно  рассматривается  и  анализируется  социальной

философией,  социологией,  педагогикой,  психологией,  социальной  и

культурной  антропологией.  Все  эти  науки,  как  правило,  находят  свое

собственное, специфическое видение и понимание феномена семьи.



Народные традиции — это завещанное нашими предками национальное

богатство.  Но  независимо  от  того,  какие  традиции  и  религии  мы

рассматриваем, Любовь и есть та добродетель, которую все мессии и пророки

завещали своим последователям и человечеству в целом.

Культурные  ценности,  нравственные  и  эстетические  идеалы,  нормы  и

образцы  поведения,  языки,  диалекты  и  говоры,  национальные  традиции  и

обычаи,  исторические  топонимы,  фольклор,  художественные  промыслы  и

ремесла,  произведения культуры и искусства,  результаты и методы научных

исследований  культурной  деятельности,  имеющие  историко-культурную

значимость  здания,  сооружения,  предметы  и  технологии,  уникальные  в

историко-культурном  отношении  территории  и  объекты  участвуют  в

формировании нашего сознания.

Поэтому для обеспечения стабильности современной семье, в том числе и

национальной  нужна   социальная  сплоченность,  многие  семейные  традиции

нужно заново возрождать, не копировать устои и традиции других стран. Для

этого больше их пропагандировать, поддерживать, ведь,  семейные традиции

являются одним из очень действенных методов укрепления семьи, а,  значит,

нашей Родины.
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