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XXI век принес с собой глобальные изменения во всех сферах жизнедея-
тельности человека. Вместе с неоспоримыми преимуществами процессов глоба-
лизации, цифровизации, урбанизации, они отдаляют людей от их корней и тра-
диций. Информатизация меняет отношения детей и родителей, вносит весомые 
коррективы в воспитательный и образовательный процессы. Под воздействием 
глобальных процессов, происходящих в мире, происходит смешение культур и 
утрата культурной идентичности (Краснянская, Тылец, 2020с). Значительным 
потенциалом в вопросе противостояния глобальным вызовам обладают тради-
ции. О важности помнить и следовать традициям в сфере образования, воспита-
ния, культуры, психологии говорят в последнее десятилетие все чаще (Косино-
ва, 2009; Бенуа, 2010; Исакова, Янак, 2020; Краснянская, Тылец, 2020b; Тылец, 
Краснянская, 2021). Целью статьи стало изучение различных взглядов на фе-
номен традиции в философии, этнической психологии, педагогике, психологии 
безопасности с точки зрения ее потенциала противостоять глобальным вызовам  
XXI века.

По мнению Алена де Бенуа, традиция в философии – это передача комплек-
са укоренённых способов облегчения нашего понимания сущностных принци-
пов универсального (вселенского) порядка, т.к. без посторонней помощи челове-
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ку не дано понять смысл своего существования (Бенуа, 2010). Личность, как он 
утверждает, является только тем, что она передает. Считается, что такие качества, 
как независимость и индивидуальность отделяют индивида от всеобъемлющей 
изначальной мудрости. Со временем происходит поляризация между тем, что 
буквально выражается в ритуале и изначальным смыслом, который становится 
все более трудным для понимания. Примером такого разделения может стать 
западная религия, в которой (в отличие от восточной) изначальный глубинный 
смысл отделен от церковных ритуалов и затемняется все больше.

Таким образом, в философии существуют современные концепции, в кото-
рых традиции рассматриваются в качестве способа передачи смысла существо-
вания человека, в них утверждается, что, удаляясь от традиций и смысла, скры-
того в них, человек удаляется и от понимания вселенского порядка. Сохранение 
традиций, понимание их исходного смысла, согласно таким концепциям, ведет 
к пониманию истории, что способствует противостоянию негативному воздей-
ствию современных глобальных вызовов.

В структуре этнической психологии национальные традиции занимают зна-
чительное место – под воздействием накопленного опыта и культуры формируется 
личность индивида. Через систему традиций происходит сохранение духовной и 
материальной культуры народа, он воспроизводит самого себя как этнос. Социаль-
но-психологическая природа этнических традиций проявляется в специфике кон-
кретного этноса: в его темпераменте, культуре, способностях к адаптации и т.д.

Этнические традиции определяются как однотипные для людей одной куль-
туры реакции на привычные ситуации в форме чувств и состояний (Никитина, 
Федотов, 2009).

Различают прогрессивные и консервативные традиции. Прогрессивными 
считаются те, которые отвечают потребностям широких народных масс и способ-
ствуют развитию общества. Некоторые ученые считают, что консервативные тра-
диции оказывают негативное влияние на общество, тормозя его развитие. Стоит 
отметить, что чем менее многонационально общество, тем оно более склонно к 
сохранению и соблюдению традиций.

Различия в природно-климатических условиях, состоянии экономики, нор-
мах общественного поведения и т.д. различных народов отражаются и на уровне 
традиций. Благодаря традициям происходит передача общественного опыта из 
поколения в поколение и сохраняется национальная идентичность общества. Со-
хранение традиций помогает сохранить культурное разнообразие любой нации, 
что делает весь мир в целом и представителей различных народов в частности 
богаче и интереснее.

Культурные традиции выступают в качестве важнейшего механизма регу-
лирования жизнедеятельности общества, в том числе различных коллективов. 
Считается, что традиция сосредотачивает в себе мудрость поколений, правила, 
нормы и ценности культуры. Культурные традиции предписывают действия, 
определяют ролевые модели, поддерживают социальные институты.
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Традиционализм часто наделяют негативными свойствами, традицион-
ное общество противопоставляется современному, рациональному (Х. Арендт,  
М. Вебер). Исходя из определения культурной традиции Э.С. Маркаряна, где она 
трактуется как выраженный в социально организованных стереотипах групповой 
опыт, который путем пространственно-временной трансмиссии аккумулируется 
и воспроизводится в различных человеческих коллективах, можно сделать пред-
положение, что именно отождествление «традиции» со «стереотипами» приво-
дит к некоторому умалению значимости культурной традиции.

В качестве определения культурной традиции перспективным представля-
ется следующее: традицией считается передача культурной ценности от культу-
ры ее субъекту, эта передача осуществляется при помощи символов и знаков, 
где символ – это то, что нужно передать, а знак – выражение символа, часто 
предстающее в форме ритуала. Одними из наиболее распространенных сим-
волов культурных традиций являются гимны, флаги, эмблемы, публичные ри-
туалы, мифы. Все это объединяет людей, принадлежащих одной культуре, 
пробуждает в них чувство гордости, сопричастности. «Традиция, истоки кото-
рой коренятся в счастливом прошлом, поддерживает общество в периоды кри-
зиса. Традиция, напоминающая о былой независимости, не дает нации погиб-
нуть в период иностранной оккупации и порабощения. Традиция утерянной 
свободы рано или поздно подрывает самую жестокую тиранию» (Попов,  
2012).

Предметом исследования педагогов традиция становится в силу ее способ-
ности сохранять и передавать культурное наследие подрастающему поколению. 
Педагогическая традиция содержит в себе образовательный и воспитательный 
опыт предыдущих поколений. Современные педагогические задачи решаются на 
основании этого опыта, но, учитывая появление новых ценностных ориентаций 
и педагогических проблем, постановку новых педагогических задач, педагогиче-
ские традиции пополняются инновационными дополнениями, без которых невоз-
можно развитие педагогической мысли. На современном этапе педагогические 
традиции определяются как «целостное исторически сложившееся педагогиче-
ское явление, представляющее неотъемлемую часть национальной культурной 
среды, обеспечивающей непрерывность развития педагогической теории и прак-
тики» (Савин, 2009: 97).

Как справедливо отмечает О.А. Косинова, традиции в педагогике объеди-
няют в себе стремление социума к сохранению значимого опыта предыдущих 
поколений с инновационными дополнениями, возникающими на основании но-
вых социокультурных требований. Она описывает традицию как одну из реалий 
культурной действительности, которая получила новую трактовку в современной 
методологии культурологического подхода (Косинова, 2009: Электр. ресурс).

Исследование педагогических традиций как объекта современной педаго-
гики осуществляется благодаря диахроническому, синхронистическому, сравни-
тельному, семиотическому методам. В условиях современного подхода к обра-
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зованию идет переосмысление педагогического наследия с учетом современных 
ценностных ориентиров.

Как в XIX в., так и на современном этапе в качестве основных традиций 
обучения и воспитания можно выделить гуманистический подход, духовные и 
этические нормы, ценность образования.

Выделяют следующие функции педагогических традиций: регулятивную, 
адаптивную, функцию поддержания стабильности общественного развития и 
организации культурного воспроизводства.

Традиция в педагогике – это аксиологическая категория, учитывающая на-
копленный опыт предыдущих поколений и способствующая выявлению инно-
вационных подходов современности (Образование…, 1995: 168), т.е. характер 
педагогических традиций диалектичен, кроме закрепленности и устойчивости 
имеется инновационный компонент традиции. Когда появляется более эффектив-
ный способ решения педагогических задач, традиция дополняется новыми педа-
гогическими нормами – педагогическими инновациями. Способность педагоги-
ческой традиции развиваться вместе с развитием общества и технологий – один 
из способов остаться в настоящем, сохранив прошлое.

Наиболее очевидное выражение традиции принимают в виде ритуалов и 
обычаев. Считается, что термин «ритуал» в психологию ввел Э.Х. Эриксон для 
обозначения повторяющегося действия, имеющего значение для всех его участ-
ников (Эриксон, 1996). Значимость традиций, ритуалов и обычаев в жизни инди-
вида и общества сделали их полноправными предметами исследования в области 
психологии, регулирующими индивидуальное и общественное бытие. 

Основное качество традиции – передача из поколения в поколение, – пред-
полагает, что передаются на протяжении веков наиболее важные и значимые 
для человека вещи, среди которых можно выделить способы решения задачи 
безопасности индивида, в том числе психологической безопасности. Тради-
ции передаются различным образом, через получение реального и виртуально-
го опыта (Краснянская, Тылец, 2020а). Как отмечается, «в результате интерио-
ризации (передача знания, опыта, особого восприятия и мироощущения, стиля 
мышления, способов управления эмоциями, построения взаимоотношений с 
субъектами, стратегий поведения), информация превращается в реальный ре-
сурс преодоления субъектом возникших жизненных трудностей» (Краснянская,  
2005).

Смысл и послание традиций и ритуалов не всегда понятны всем окружаю-
щим, зачастую они предназначены ограниченному кругу людей. Так «реализу-
ется нацеленность ритуала на конкретного потребителя, который варьирует от 
культуры к культуре, различается по возрасту, полу, религиозной принадлежно-
сти, социальному статусу и т.д.» (Краснянская, 2014: Электр. ресурс). Понимание 
и использование традиций и ритуалов обеспечивается соответствием их культуре 
конкретной группы, т.е. нравам и обычаям народа, их религии, и даже природ-
ным и ландшафтным условиям.
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Как показывают исследования, «порождаемое ритуалом ощущение порядка 
и стабильности переносится за рамки его процедуры на повседневную жизнеде-
ятельность. Данные состояния не только наиболее часто ассоциируются с безо-
пасностью, но и переживаемые на внутреннем, субъективном уровне, они сами 
по себе способны созидать порядок и стабильность во внешней реальности, т.е. 
выступать ресурсом безопасности» (Краснянская, 2014: Электр. ресурс) и помо-
гать противостоять современным глобальным вызовам, являющимися источни-
ком неопределенности, нестабильности и, как следствие, стресса для индивида.

Являясь основным источником социализации личности, семья выступает 
носителем культурных, религиозных, общественных образцов, наследуемых из 
поколения в поколение. В семье человек получает основы образования, обучает-
ся социальным ролям, приобретает навыки поведения, формируется его отноше-
ние к окружающему миру. К семейным традициям можно отнести как семейные 
ритуалы и обычаи, так и принятые в семье нормы поведения и взгляды, переда-
ваемые из поколения в поколение. Основываясь на них, каждая семья привносит 
в известные семейные традиции что-то свое, зачастую, создавая новые, поэтому 
традиции каждой семьи уникальны.

Среди функций семейных традиций выделяют аккумуляционную, консерва-
тивную, трансляционную, регулятивную.

Семейные традиции благоприятно влияют на характер отношений внутри 
семьи, становятся «связующей нитью» между родительской и собственной (су-
пружеской) семьей, благодаря своей стабильности создают атмосферу уверенно-
сти в завтрашнем дне, чем способствуют формированию психологической безо-
пасности индивида внутри семьи.

Передаче и впитыванию традиций из поколения в поколение еще в неда-
леком прошлом способствовал тот факт, что в традиционной семье несколько 
поколений жили вместе. Современная семья – нуклеарная, разные поколения 
стремятся жить раздельно, что негативно сказывается и на преемственности се-
мейных традиций. Наличие цифровых технологий так же препятствует прямому 
(тактильному) общению членов семьи, формированию психологического един-
ства между ними. Выходом из сложившейся печальной ситуации могут стать 
«здоровьесберегающие» семейные традиции (Исакова, 2020): адекватное отно-
шение к цифровым средствам, выработка правил их использования (например, 
отказ от использования гаджетов во время еды), ведение здорового образа жизни, 
ценностное отношение к физическому и психическому здоровью собственному 
и членов семьи.

Традиция, как и ее составляющие, ритуал и обряд, являются междисци-
плинарными явлениями. При их помощи из поколения в поколение передает-
ся информация, связанная со всеми сферами жизнедеятельности человека. Эта 
информация способна стать источником, дающим возможность противостоять 
глобальным вызовам XXI в., сохранить свои корни, принадлежность к культуре, 
обеспечить психологическую безопасность индивида. Их способность адаптиро-
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ваться к современным реалиям, сохраняя связь с прошлым, делает их актуальной 
проблемой исследования во многих областях науки.
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