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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЙ  

КАК ВИДА КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация: цель статьи – обосновать семейные истории как особый вид коммуникации, со-

храняющий и передающий опыт поколений и систему ценностей данной семьи, и определить 

их воспитательный потенциал. Материалом для исследования послужили как устные и пись-

менные семейные истории, так и другие формы представления истории семьи (фотографии 

из семейных архивов, семейные реликвии, тексты писем), произведения художественной ли-

тературы, содержащие рассказы об истории семьи, материалы социальных сетей, а также 

данные организованного нами анкетирования. Исследование проведено на основе метода 

включенного наблюдения, тематического анализа, элементов биографического метода, мето-

да изучения форм и видов представления семейных историй, метода анализа полученного 

материала и метода обобщения. В статье определены такие базовые характеристики семей-

ных историй как особого вида коммуникации, как объект, цели, формы и функции данного 

типа коммуникации, а также ключевые особенности: разнонаправленность, дискретность, 

многоступенчатость, ориентированность на будущее при обращенности к прошлому и функ-

ционировании в настоящем. Охарактеризованы основные способы формирования коммуни-

кативного пространства семьи; проанализированы характерные особенности личностных се-

мейных историй, проведено их отграничение от художественных; обозначены новые спосо-

бы оформления семейных историй; выявлено, что семейные истории как особый вид комму-

никации обладают значительным воспитательным потенциалом, формируя и транслируя по-

следующим поколениям ценностную картину мира субъектов семьи. 
Ключевые слова: история семьи, семейная история, внутрисемейная коммуникация, воспи-

тательный потенциал, семейные ценности, патриотизм. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF FAMILY STORIES  

AS A TYPE OF COMMUNICATION 

 
Abstract: the personality and developmental potential of the continuous education environment in 

the internal affairs bodies on the basis of the subjective approach is investigated. The article is 

based on the results of the author's research, which revealed tendencies towards a contradiction be-

tween the meaningfulness of life guidelines of employees of internal affairs bodies, their focus on 

education and the expressiveness of their reflexivity. The personal development potential of the life-

long learning environment is considered within the frames of personal and environmental interac-

tion strategies. The status positions of the personality do not strictly correlate with the developed 

personality, although they can act as prerequisites for the development. We regard the personal de-

velopment in the aspect of the social essence of a person as associated with the ability to self-

justification, self-determination, and self-realization. The characteristic of personality self-

realization is expressed by the dynamics of the subject-personal position of adults in the service and 

educational environment (in the refraction of the properties of personality development – hetero-

chronism, eventivity, and situationalness). The dialectical accumulation and resolution of personal 

contradictions accompanies a qualitatively new level of personal development, therefore, it should 

accompany the desired result of the person's retention in the educational environment. Reflexivity 

in the personal organization acts as a connecting element between the subjective perception of ac-

tivity and the very possibility of development. In the subordination and disciplinary space of the 

profession, legal norms claim the role of a moral imperative. A pragmatic approach to assessing the 

personal development of an employee of the internal affairs bodies does not exclude the recognition 

of a positive stable state of a personal organization in accordance with the corporate pattern. At the 

same time, the strategies of the personal development of adults are assessed by us as unfavorable 

when high values of life-meaning orientations are demonstrated with a negative correlation with 

reflexivity. 

Keywords: personal development; subjectivity; educational environment; continuing education; 

subjective approach; systems approach. 
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В жизни любого общества периодически происходят переломные момен-

ты, кардинальные сдвиги, сопровождающиеся переоценкой ценностей. Как 

правило, память нации через определенное время после подобных перемен 

стремится к возрождению, порождая движения и даже направления исследова-

ний, целью которых становится ее восстановление. На территории постсовет-

ского пространства в XX в. сложилась уникальная ситуация, когда подобные 

кардинальные перемены произошли не раз и не два за одно столетие: револю-

ция, Гражданская война, раскулачивание, Вторая мировая, репрессии, смены 
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политического строя, «лихие девяностые» – все эти события вынуждали каждое 

новое поколение приспосабливаться к новым условиям жизни, подчас предавая 

забвению семейную память, прекращая трансляцию семейной истории. Если 

в других странах подобные метаморфозы носили однократный характер и через 

1–2 поколения восприятие прошлого трансформировалось под новые условия, 

а семья никогда не теряла своей фундаментальной ценности, то у нас за по-

следние сто лет произошел значительный разрыв четырех поколений. Именно 

поэтому для территории постсоветского пространства так сложен принцип вос-

становления семейной и личной истории. 

«Воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций»
1
 является одной из главных целей в сфере современного образова-

ния. Для решения этой задачи необходимы разработка и внедрение в учебные 

программы школ дисциплины «(Нравственные) Основы семейной жизни». 

Данный курс уже реализуется в ряде российских регионов. Например, в Туль-

ской области рабочая группа, разработавшая данный проект, включила в него 

такие темы, как «История семьи», «Семейные ценности», «Культура и быт се-

мьи» и «Общение в семье» [16, с. 20]. Но эти дисциплины могут стать лишь от-

ражением, концентрацией, передачей «вовне» того, что ребенок получает в се-

мье. Те знания, которые образуют «историю его семьи», составляют основы 

«общения в семье», обеспечивают формирование и поддержание «культуры се-

мьи», организацию ее «быта». Все это «идет» из семьи. Личностные ценности 

воспитываются прежде всего в семье, и именно этот «ценностный компонент» 

позволяет нам «ориентироваться в окружающем мире» [20, с. 80]. Основным же 

способом трансляции системы социокультурных ценностей является коммуни-

кация. Именно общение признается исследователями основой семейной жизни 

и функционирования семьи [29]. Рассмотрение семьи как коммуникативной си-

стемы привело к появлению особой области знания и направления исследова-

ний – семейной коммуникации. Эта область привлекает внимание представите-

лей разных наук – социологов, историков, психологов, антропологов и, конеч-

но, лингвистов и педагогов. 

 

Обзор литературы 

В зарубежном научном сообществе, в странах, где не было подобных 

нашим частых смен социальных парадигм и неоднократного полного пересмот-

ра ценностных ориентаций, всплеск интереса к семейной коммуникации и спо-

собам фиксации и сохранения семейной истории связан, скорее, с научно-

техническим прогрессом и всеми теми изменениями, которые он повлек за со-

бой. Поэтому зарубежными учеными не только изучается собственно семейная 

коммуникация (журнал Journal of Family Communication), различные ее формы 

[28; 35] и способы передачи [25; 27], процесс семейного сторителлинга [26; 31], 

но и применение новых технологий для фиксации семейной истории. Разраба-

                                           
1
 Указ президента РФ от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года». 
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тываются и успешно проводятся в зарубежных университетах и колледжах кур-

сы по обучению специфике письменной фиксации истории собственной семьи; 

издаются монографии по данной тематике; в журнале The History of the Family 

публикуются исследования конкретных исторических периодов и характерных 

для них процессов в отношении выбранной социальной группы [30; 34] или ре-

зультаты изучения конкретных проблем в определенном историческом контек-

сте [24; 32]. Гордиться своим прошлым, своей страной и своей семьей – есте-

ственно для американцев и европейцев, и их основной интерес – лучше позна-

комиться с теми или иными историческими событиями, повлиявшими на судь-

бы их семей и ее субъектов, понять исторические предпосылки и социально-

временной контекст тех или иных явлений, а не заново восстановить эту исто-

рию и сформировать свое отношение к ней. 

В российской научной литературе освещаются отдельные аспекты данного 

явления: значение семейных историй [18], выявление роли семьи в патриотиче-

ском воспитании личности [8], взаимосвязь конструирования будущего и исто-

рической памяти [6], семейных ценностей и семейного образования [22], иссле-

дование способов передачи поколенческого опыта посредством семейных исто-

рий [23], их значение в становлении семейной идентичности [7]. Однако семей-

ные истории не рассматриваются комплексно: не изучены характеристики дан-

ного типа коммуникации, способы их функционирования, методы фиксации 

и сохранения, не проанализирован их воспитательный потенциал. 

Предпосылки для подобного изучения уже имеются: осознается роль 

«процессуально-коммуникативного компонента» [5, с. 171] и ценностно-

генеалогического подхода [19, с. 13] к нравственному воспитанию детей и мо-

лодых людей, анализируется воспитание ценностей современного поколения 

в условиях трансформирующегося общества [20]. В этнопедагогике рассматри-

ваются «духовные и нравственные идеалы народа, связанные с основными цен-

ностями», к которым относятся и «отношение к семье, родителям и предкам, к 

малой родине» [3, с. 44], делается акцент на необходимости воспитания у моло-

дежи «интереса и бережного отношения к традициям предков» [12, с. 151‒152], 

уделяется внимание «воспитательному потенциалу традиций в семейном вос-

питании» [3, с. 46], поднимается вопрос «семейного речевого воспитания» [17, 

с. 17]. Ученые обращаются к истории воспитательного процесса [13] и иссле-

дуют его современное состояние [4], более того – говорят о рождении «нового 

дискурса воспитания» [9, с. 77]. При этом многие исследователи акцентируют 

внимание на смещении акцентов в воспитании и образовании современного по-

коления на совершенствование технических аспектов в ущерб гуманитарным, 

«крен в сторону технологизации» [17, с. 14]. Актуальной признается проблема 

«низкого уровня этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития детей» [10, с. 130], завышения значимости материаль-

ных ценностей и благополучия: происходит сползание к технократической па-

радигме, как называет этот процесс Н. В. Бордовская [2]. Раскрытие и реализа-

ция воспитательного потенциала семейных историй как вида коммуникации 

представляются нам одним из действенных способов восстановить «баланс 

сил» в соотношении «технологизация – гуманитаризация». 
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Целью данного исследования было обоснование семейных историй как 

особого вида коммуникации, выявление его основных характеристик и раскры-

тие воспитательного потенциала. 

 

Материалы и методы 

Материалом для исследования послужили как устные и письменные се-

мейные истории 32 семей (155 респондентов), так и другие формы представле-

ния истории семьи (более 5 тысяч подписанных и неподписанных фотографий 

из семейных архивов, семейные реликвии, тексты писем и т. д.), произведения 

художественной литературы, содержащие рассказы об истории семьи, материа-

лы социальных сетей (320 постов), а также данные проведенного нами анкети-

рования (1600 собранных анкет). При проведении исследования были исполь-

зованы метод включенного наблюдения, тематический анализ, метод изучения 

форм и видов представления семейных историй, метод анализа полученного 

материала, метод обобщения при выведении общих принципов и закономерно-

стей функционирования семейных историй как особого вида коммуникации 

и элементы биографического метода.  

Исследование, результаты которого легли в основу настоящей статьи, про-

водилось в течение 5 лет. Включенное наблюдение позволило изучить комму-

никативное поведение 155 представителей 32 семей
1
 (все они являлись род-

ственниками, друзьями или хорошими знакомыми автора работы), а изучение 

домашних архивов некоторых из них (в первую очередь семейных фотографий 

и семейных реликвий, которые дополнялись семейными нарративами респон-

дентов, а в исключительных случаях дневников и писем
2
) дополнило общую 

картину. В течение обозначенного периода многие из респондентов в той или 

иной мере занялись поиском информации об истории своей семьи и по соб-

ственной инициативе пересказывали автору то, что удалось узнать. Некоторые 

респонденты записывали отдельные семейные истории (в разном объеме) и лю-

безно делились с автором своими сочинениями. В организованном нами анке-

тировании, вопросы которого были непосредственно связаны с темой истории 

семьи, на данный момент приняло участие 1600 человек. Были также изучены 

различные материалы, представляющие семейные истории самых разных лю-

дей, выложенные в сети Интернет: публикации в социальных сетях, блоги, сай-

ты, личные страницы. Анализировались и художественные произведения, в ос-

нове которых лежат чьи-то семейные истории. Весь этот материал послужил 

основой для рассмотрения семейных историй как особого вида коммуникации 

и стал той базой, на основе которой были выведены общие принципы и законо-

мерности ее функционирования, рассматриваемые в данной статье. 

 

Результаты исследования 

Семья была и остается одной из наиболее значимых социальных институ-

циональных форм [33, с. 1], играющих важную роль в жизни человека, а также 

                                           
1
 В данном случае под семьей понимается совокупность родственников, проживающих совместно. 

2
 С разрешения авторов или владельцев. 
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в воспитании молодого поколения. Психика человека как существа социально-

го, «его интеллектуальный потенциал не могут сформироваться вне человече-

ского общества» [20, с. 83], и именно семья выступает для него первым таким 

обществом. Именно функционирование и общение внутри семьи является пер-

вой и для многих ведущей формой взаимодействия.  

В классическом понимании семья представляет собой группу людей, про-

живающих совместно и связанных брачными или кровнородственными отно-

шениями. Состав этой группы непостоянен: стоит кому-то выйти за-

муж / жениться, это приводит к изменению существующих семей и созданию 

новой. Людей, входящих в данную группу, мы называем членами семьи, а от-

ношения и связи между ними – внутрисемейными отношениями и связями. 

Всех прочих участников семейного пространства, не входящих в число членов 

семьи, но связанных с ними любой степенью родства, – субъектами семьи. 

Под историей семьи мы понимаем информацию обо всех субъектах опре-

деленной семьи – как в синхроническом (по состоянию на конкретный 

мент
1
), так и в диахроническом аспектах. Это не только та часть информации, 

которая нам известна, но и огромная масса того, что скрыто от нас расстояния-

ми или временем. 

Та же часть информации о семье, которая известна ее субъектам, включа-

ется в коммуникативное пространство данной семьи и сохраняется в нем. 

Именно ее мы терминологически определяем как семейную историю. Семейная 

история «складывается» из множества составляющих – элементов. Наше иссле-

дование, проведенное методом включенного наблюдения, а также результаты 

анкетирования показали, что знания о семье и ее субъектах сохраняются в се-

мьях и передаются от одних субъектов семьи другим посредством устных 

и письменных текстов (в первую очередь, это семейные нарративы), фотогра-

фий, подписанных и нет
2
, видеозаписей, аудиозаписей и семейных реликвий. 

Таким образом, семейная история – это любой контент, сохраняющий и пере-

дающий историю семьи, т. е. это та часть информации о семье, которая вклю-

чается в коммуникативное пространство
3
 субъектов данной семьи посредством 

рассказывания, трансляции данной информации, ее обсуждения, сохранения 

и передачи другим в результате последующих коммуникативных актов. Иссле-

дование показало, что в каждом конкретном коммуникативном акте передается 

и/или обсуждается только небольшая часть этой информации – связано это 

в первую очередь с большим объемом и структурной разнородностью данного 

знания. Даже когда наши респонденты решали записать историю своей семьи, 

они сталкивались с невозможностью передать в одном повествовании всю из-

                                           
1
 Часто для визуального представления этой информации используется родословное древо. 

2
 Когда подписи на фотографиях отсутствуют, принципиальным для сохранения знания, зафиксированного 

на них, является наличие субъекта, который помнит необходимую информацию (кто запечатлен на снимке, где 

и при каких обстоятельствах сделано фото и т. п.) – только в этом случае фотографии являются частью семей-

ной истории. Некоторые наши респонденты, когда не могли идентифицировать людей на неподписанных сним-

ках при просмотре старых семейных альбомов или стопок фотографий (и осознавали, что уже вряд ли смогут), 

откладывали их и не возвращали в альбомы к остальным семейным фото,  как бы признавая их выключенность 

из семейной истории. 
3
 Как внутреннее – между субъектами одной семьи, так и внешнее – между адресантом собственной семейной 

истории и адресатом, не принадлежащим данной семье. 
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вестную им информацию – приходилось ее определенным образом отбирать, 

структурировать и фиксировать.  

Наблюдая за коммуникативным поведением субъектов одной семьи, мы 

определили, что, хотя история семьи является общей для всех ее субъектов, се-

мейная история у каждого своя. Это объясняется тем, что степень личной заин-

тересованности в судьбах многочисленных субъектов семьи различна у разных 

представителей данной семьи, а следовательно, различная информация включа-

ется в их коммуникативное пространство и определяет их коммуникативное 

поведение. Большинство наших респондентов проявляли значительно больший 

интерес к коммуникации, которая затрагивала близких им субъектов, чем тех, 

с кем родственные связи имелись, но они этих людей не знали лично и с ними 

не общались. В крайне редких случаях отдельных членов семьи интересовала 

вся возможная и доступная информация обо всех известных ее субъектах, то 

есть для появления заинтересованности достаточно было знания о принадлеж-

ности конкретной информации к истории семьи данного субъекта. 

Наше исследование показало, что семейная история как информация о се-

мье, известная данному субъекту семьи и включаемая им в коммуникативное 

пространство, формирует это пространство и на этом основании может рас-

сматриваться как особый вид коммуникации. 

Изучение произведений художественной литературы доказывает, что дан-

ный вид коммуникации сформировался очень давно. Самые древние известные 

нам семейные истории – библейские сюжеты, мифы и легенды Древней Греции, 

исландские саги. Но это – художественные семейные истории. Другой разно-

видностью считаются семейные истории, бытующие в каждой отдельной семье 

и не увековеченные в литературных произведениях, личностные (бытовые, 

внутрисемейные) семейные истории. Несмотря на разграничение, эти типы яв-

ляются взаимопроницаемыми категориями: в личностных историях могут ис-

пользоваться элементы вымысла (например, в случае «додумывания» опреде-

ленных событий или характеристик при отсутствии необходимых сведений), 

а в основе художественных семейных историй – реальные события, имевшие 

место в жизни реальных людей
1
. 

В результате проведенного исследования были определены основные ха-

рактеристики семейных историй как особого вида коммуникации: 

1. Объектом данного вида коммуникации (ее сообщением) является любая 

информация из истории семьи.  

Тематический анализ показал, что это могут быть сведения о любом 

из субъектов данной семьи; информация об их взаимоотношениях (включая от-

сутствие таковых), об исторических событиях, которые происходили во время 

их жизней, о местах и условиях их проживания, история их повседневности 

(организация быта конкретной семьи, ее традиции, обычаи, ценности, верова-

ния и т. п.). При этом очень часто данная информация содержит ценностный 

                                           
1
 Например, книга Харпер Ли «Убить пересмешника» основана на реальных событиях из детства автора, а «Моя 

нечестивая жизнь» Кейт Мэннинг – на истории жизни Энн Ломан. 
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компонент, оценивается с точки зрения нравственно-этических норм, характер-

ных для данной семьи.  

2. Семейная история – комплексное понятие, которое включает в себя как 

1) прошлое семьи, так и 2) ее настоящее. Более того, она 3) ориентирована на 

будущее.  

Будучи включенными в коммуникативное пространство семьи, семейные 

истории сохраняют и передают будущим поколениям не только собственно 

знания (о субъектах данной семьи, их поступках и событиях, которые с ними 

происходили, времени, местах и условиях, в которых они жили), но и саму си-

стему ценностей данной семьи: через используемую в рассказах оценочную 

лексику, выражение своего отношения к описываемым событиям, через конно-

тации, сопровождающие сообщение. 

3. Данный вид коммуникации часто бывает разнонаправленным, дискрет-

ным и многоступенчатым.  

Например, один из наших респондентов – отец, переживший много тяже-

лых моментов в молодости, не рассказывает об этом дочери, но упоминает 

в разговорах с сыном. Или бабушка, которая рассказывает об одних и тех же 

событиях по-разному разным внукам и в разное время. Кроме того, истории мо-

гут со временем дополняться, обрастать деталями, что-то забывается, а что-то 

переосмысливается в соответствии с новыми знаниями и приобретенным опы-

том. 

4. Основными целями данного вида коммуникации являются а) создание 

единого коммуникативного пространства, объединяющего субъектов данной 

семьи и поддерживающего идентичность семьи как единой группы; б) сохране-

ние истории – и семьи в целом, и отдельных ее субъектов; в) удовлетворение 

потребности людей в знаниях о своей семье.  

Подобная коммуникация помогает консолидации, сплочению конкретной 

семьи, а также выполняет идентифицирующую роль – позволяет человеку луч-

ше понять себя и то окружение, в котором он растет, живет и функционирует. 

Именно сохранение и передача истории семьи, осуществляемые в ходе подоб-

ной коммуникации, помогают индивидуумам почувствовать себя частью общей 

системы под названием «моя семья», тем самым поддерживая ее целостность 

и высокую эмоциональную значимость, и как следствие – осознать себя и своих 

родных субъектами одной страны, непосредственно связанными с ее историей, 

культурой, традициями, обычаями и бытом. 

Многие из тех, кто занялся изучением истории своей семьи, отмечают, что 

интерес к истории и культуре своей страны зародился в них именно благодаря 

осознанному отношению к истории своей семьи, желанию узнать и сохранить ее. 

На примере личностных семейных историй человеку легче осознать и принять 

исторические, экономические и политические аспекты жизни своей страны. 

5. По форме данный вид коммуникации может быть устным (межлич-

ностным) или письменным (опосредованным). 

Издревле именно устные рассказы являлись основным видом существова-

ния семейных историй. Семейная история передавалась «из уст в уста» и была 

органично вплетена в семейную жизнь. Предки служили образцом для подра-
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жания и своеобразными «судьями» для живущих потомков. Неспроста появи-

лись выражения вроде «твой дед бы в гробу перевернулся, если бы узнал», 

служившие способом высказывания личного отношения к действиям кого-то из 

членов семьи, а также действенным воспитательным приемом. 

С распространением грамотности, а в последнее время благодаря стреми-

тельному распространению информационно-коммуникационных технологий 

все больше семейных историй письменно фиксируются. Именно в письменной 

форме семейные истории не изменяются со временем
1
 и менее склонны к ис-

чезновению: ведь стоит устной передаче прерваться, история оказывается поте-

рянной навсегда. Письменная фиксация приводит к тому, что именно зафикси-

рованная версия сохранится и будет воспринята потомками как эталон. А как 

ярко продемонстрировало наше исследование, «что» и «как» рассказано, во 

многом зависит от рассказчика, его восприятия и трактовки имевших место 

фактов. 

6. Основными функциями данного вида коммуникации выступают 

а) когнитивная (познавательная, гносеологическая – узнавание информации 

о своей семье); б) побудительная (известные субъекту семейные истории могут 

стимулировать его на выбор определенной жизненной стратегии, принятой 

в семье манеры поведения или, напротив, желание поступать вопреки); в) экс-

прессивная (эмотивная – семейные истории передают чувства, эмоции и ду-

шевные переживания субъектов данной семьи); г) идентифицирующая (семей-

ные истории формируют восприятие человека как субъекта данной семьи, со-

держат информацию о том, что помогло сформировать его, включая имеющие-

ся ценности, убеждения, привычки и т. п. Они также создают семейную иден-

тичность, формируя «чувство “мы” через осознание опыта предыдущих поко-

лений предков, знание семейных историй, мифов, нарративов» [21, с. 219]; 

д)  фатическая (семейные истории создают единое коммуникативное простран-

ство членов семьи и служат укреплению их контактов) и е) воспитательная. 

Внутрисемейная коммуникация оказывает значительное влияние на фор-

мирование личности каждого из субъектов семьи. Как отмечает С. В. Гузенина, 

«чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке» [8, с. 54]. Семейные истории 

(в частности, высказываемое в них отношение к произошедшим событиям и со-

вершенным действиям) выступают эталоном, своеобразным мерилом нрав-

ственных ценностей данной семьи. 

Семейные истории как вид коммуникации имеют большое значение и для 

воспитания патриотических чувств. Эта проблема особенно актуальна в наше 

время, ведь «без идеи патриотизма можно жить в эпоху разрушений. Но сози-

дать без нее нельзя» [11, с. 67]. Наше исследование подтверждает, что воспита-

ние патриотизма как любви к малой и большой Родине начинается именно 

в семье – через рассказы о местах, где живет семья сейчас и где жила раньше, 

о переездах, поездках к родным и в отпуск. Наши респонденты отмечали, что 

                                           
1
 Рассказывание одной и той же истории в каждом новом варианте приобретает немного другую, отличную 

от исходной, форму. 
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воспоминания о значимых событиях, которые происходили в том или ином ме-

сте, делали для них значимыми и сами места. Передавая, транслируя подобные 

воспоминания в рассказах следующим поколениям, мы делаем значимыми эти 

места и для них.  

История страны – это в первую очередь жизнь ее народа, которая, в свою 

очередь, есть не что иное, как совокупность жизней ее отдельных представите-

лей. Основным элементом в системе воспитания В. Г. Белинский признавал 

«народность», под которой понимается «верное изображение жизни того или 

иного народа», занимаемого им места «в великом семействе человеческих 

народов», его нравов, обычаев и характера» [14, с. 198]. История близких чело-

века, которая находит отражение в его семейной истории, как раз и является 

примером «верного изображения жизни» народа. 

Патриотизм часто определяется через слово «любовь». Но невозможно 

любить то, что не знаешь. Чтобы полюбить, нужно узнать, нужно, чтобы исто-

рия стала не просто школьным предметом, страницами в учебнике, которые 

необходимо выучить к контрольной работе, для этого нужно «пропустить ее 

через себя». А самым действенным образом это можно сделать, осознав собы-

тия прошлого через жизни собственных предков. Не стоит забывать, что семей-

ная история – это не только прошлое, но и настоящее. А то, что происходит 

в России и мире сейчас, – это не абстрактные события, это то, что происходит 

с людьми, в том числе с нашими родными и близкими.  

Исследователи отмечают, что «личность, приобщенная к генеалогической 

культуре, более восприимчива к осознанию гражданских и социальных компе-

тенций, адекватному восприятию гуманных, патриотических и толерантных ка-

честв личности» [19, с. 13]. Человека, его жизнь и поступки невозможно понять 

без знания времени, в котором он жил, и тех обстоятельств, в которых он дей-

ствовал. Очень часто наши респонденты при рассказе о своих близких, описа-

нии конкретных событий из их жизней ссылались именно на конкретный исто-

рический период, подчас эти отсылки превращались в краткий исторический 

экскурс. Именно поэтому знание и понимание своей семейной истории помо-

гают лучше узнать и понять многое в нашей жизни и истории нашей страны. 

Ведь любой «субъект не является безличной трансисторической величиной, но 

всегда оказывается продуктом определенного исторического опыта» [9, с. 79]. 

А семейная история, как показало наше исследование, предоставляет настолько 

богатый в этом смысле материал, что именно через нее мы можем увидеть во 

всей полноте «реальный, конкретный, жестокий, прекрасный, понятный и не-

постижимый мир, полный проблем, которые вынужден ежеминутно решать че-

ловек» [5, с. 171]. Именно на примере собственной семейной истории, ближе 

которой ничего нет и быть не может, человек познает жизнь, а переживая за ее 

«героев» – своих родных и предков, становится сопричастен событиям не толь-

ко самой семьи, но и страны и мира в целом. Это в полной мере соотносится 

с рекомендациями международной комиссии ЮНЕСКО, которая не раз отмеча-

ла, что воспитание детей должно способствовать, с одной стороны, осознанию 

собственных корней и тем самым определению своего места в современном 

мире, а с другой, – уважению и принятию других культур [14, с. 197]. 



12 

Важной задачей современного образования признается «воспитание диало-

гической личности, т. е. человека, который живет в диалоге с миром, с окружа-

ющими и самим собой» [15, с. 21]. А ведь история любой семьи – это всегда 

судьбы множества людей, причем судьбы самые разнообразные. Даже наши 

близкие не похожи на нас, но очень дороги нам. Общение с ними, узнавание их, 

попытка разобраться в мотивах их действий и ценностях приводят человека 

к отказу от идеи о существовании единой «правильной» позиции или точки 

зрения. На одну и ту же ситуацию всегда можно посмотреть с множества раз-

ных сторон. Знание этих сторон, их учет способствуют критичности мышления, 

терпимости к другим людям, сочувствию и принятию «другого». 

А. Ф. Закирова и Е. Н. Володина утверждают, что «ведущими методологи-

ческими ориентирами педагогической деятельности сегодня становятся идея 

выстраивания многомерных связей между эпохами и поколениями и идея опо-

средования процесса становления личности… через освоение культурного опы-

та, зафиксированного в разножанровых текстах в форме художественных обра-

зов, мифов, символов» [17, с. 17]. Проведенное нами исследование дает основа-

ния сделать вывод о том, что семейные истории, наполненные множеством об-

разов близких субъекту людей, включающие семейные мифы и предания, тесно 

связанные с семейными реликвиями, и являются той основой, на которой мож-

но и нужно выстраивать обозначенные связи. Тот факт, что «осознание своих 

корней помогает человеку определить свое место в мире» [14, с. 197], постули-

руется многими мыслителями. При этом семейная история как вид коммуника-

ции не просто знакомит субъектов семьи с определенными событиями и людь-

ми, она заставляет их переосмысливать все то, что «наработано поколениями» 

[17, с. 14]. Такое переосмысление, как отмечают исследователи, должно иметь 

«проективно-ретроспективный характер, быть рефлексивно обращенным одно-

временно и в будущее, и в прошлое» [17, с. 15]. Именно эта «связь времен» – 

обращенность к прошлому семьи с ориентированностью на ее будущее – и яв-

ляется одной из особенностей рассматриваемого вида коммуникации. 

Поскольку раньше личностные семейные истории предполагали в первую 

очередь рамки внутрисемейной коммуникации, это сказывалось на их ориенти-

рованности на ограниченную аудиторию. И хотя какие-то подобные истории 

сохранились в частных архивах, музейных коллекциях или в виде литератур-

ных произведений
1
, основная их часть редко выходила за пределы семьи и ста-

новилась частью более широкого дискурса. Однако эпоха Интернета породила 

новые формы коммуникации, что отразилось и на бытовании семейных исто-

рий. 

Сейчас мы можем говорить о новых способах оформления семейных исто-

рий, дополняющих привычные форматы, а иногда и превалирующих над ними 

по своим объемам. То, что раньше было внутрисемейным общением, оказыва-

ется в Интернете и становится доступным неограниченному числу лиц. Про-

анализировав контент по запросам «семейная история» и «история семьи», мы 

обнаружили множество личностных семейных историй, которые легли в основу 

                                           
1
 Например, дневник Анны Франк. 
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и стали наполнением сайтов, личных страниц, блогов и социальных сетей. Воз-

можность комментирования поста, например, в Инстаграм позволяет выстраи-

вать диалог, а часто и полилог: семейная история не ограничивается единичным 

коммуникативным актом, она дополняется историями собеседников, ее может 

дополнять отправитель сообщения в ответ на вопросы реципиентов. И этот 

процесс, потенциально бесконечный, отражает такую особенность семейных 

историй, как многоступенчатость, дискретность и разнонаправленность. При 

этом большинство людей, которые вступают в эту коммуникацию, не являясь 

субъектами семьи адресанта, включаются в его коммуникативное пространство. 

Вопрос в том, перестает ли в данном случае семейная история быть актом 

внутрисемейной коммуникации или в условиях современных реалий изменяет-

ся само понятие личного и, следовательно, семейного? Этот вопрос переклика-

ется с идеей о том, что «сегодня современной психологии и педагогике требу-

ется новая парадигма развития личности, разработанная с позиций реалий ин-

формационного общества» [1, с. 7]. В любом случае, как показало проведенное 

исследование, семейным историям, которые выходят за рамки внутрисемейной 

коммуникации, свойственна яркая оценочность, часто такие истории выражают 

посыл: «Я горжусь своей семьей / своими предками».  

В мире, где «изменились ритмы жизни, темпы передвижения, структура 

и характер взаимодействия людей» [10, с. 133], где «разные поколения… нахо-

дятся в острой ситуации, в разных пространственно-временных рамках миро-

понимания» [10, с. 132], в «становящейся полидискурсивной и многовекторной 

реальности» [17, с. 18], именно трансляция и сохранение семейной истории, 

имеющие место в семейном общении, могут стать для человека той опорой, ко-

торая необходима ему для стабилизации и развития.  

Это также является составляющей частью патриотического воспитания 

в семье: чувство патриотизма как «любви, преданности и привязанности к оте-

честву, своему народу»
1
 начинается с семьи, с положительного отношения ре-

бенка к ней, к ее прошлому, к предкам, к истории родных мест. А поскольку 

семейная коммуникация выступает в качестве основного хранилища семейной 

памяти, она способна воспитать в субъектах своей семьи именно такое (поло-

жительное и сознательное) отношение.  

Семейные истории настолько органично вплетены в наше ежедневное об-

щение, что мы не всегда осознаем их значение для нас, для наших родных и по-

томков. Они не только отражают культуру нашей семьи (и нашей страны), но 

и способствуют высокому уровню эмоционального комфорта, помогают почув-

ствовать себя частью сплоченного коллектива, сохранить и передать детям 

и внукам духовно-нравственные ценности, выступая таким образом в роли бо-

гатого ресурса для воспитания каждого нового поколения. 

В результате включенного наблюдения за внутри- и внесемейным общени-

ем и анализа собранных семейных историй во всевозможных их формах мы 

пришли к выводу, что общение (предметом которого выступает семья в самом 

                                           
1
 Толковый словарь Ушакова онлайн [Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: 

https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=44982 (дата обращения 17.08.2020).. 
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широком ее понимании и все, что с ней связано) можно рассматривать как осо-

бую форму коммуникации. В качестве базы для дальнейшего исследования мы 

определили само понятие «семья», а также ввели разграничение понятий «ис-

тория семьи» и «семейная история». Анализ внутрисемейного общения и худо-

жественной литературы позволил нам не только выделить два типа семейных 

историй – художественные и личностные (бытовые, внутрисемейные), но и об-

наружить взаимопроницаемость этих категорий. 

Изучение личностных семейных историй привело к формулированию ос-

новных особенностей данного типа коммуникации: мы рассмотрели ее с точки 

зрения базовых характеристик – тип сообщения и возможные формы представ-

ления, особенности, цели и основные функции. Детальное рассмотрение воспи-

тательной функции данного типа коммуникации позволило прийти к выводу, 

что семейные истории обладают значительным воспитательным потенциалом, 

реализация которого имеет большое значение для формирования как личности 

и ее ценностной системы, так и патриотических чувств. Семейные истории 

и передаваемое в них отношение к ее «героям», их действиям и окружавшей 

действительности транслируют адресатам и «сохраняют» для будущих поколе-

ний систему нравственных ценностей данной семьи. Кроме того, воспитание 

в коммуникативном пространстве семейных историй, с одной стороны, способ-

ствует осознанию собственных корней и определению себя в современном ми-

ре, а с другой – уважению и принятию «других»: других людей, других ценно-

стей и ориентиров, других культур. 

Рассмотрев новые способы представления семейных историй в современ-

ную цифровую эпоху, мы выяснили, что данный вид коммуникации перестает 

быть внутри- и околосемейным, но сохраняет свои основные признаки и харак-

теристики. 
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