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Целью данной статьи является рассмотрение важности процесса 

передачи соответствующих данной культуре традиций, обычаев и ценностей 

от одного индивида к другому, от предшествующих поколений к 

последующим для сохранения психологического здоровья в условиях 

нестабильной реальности с использованием психотерапевтических методов. 
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Согласно основному постулату психосоматики, в основе психосоматического 

заболевания лежит реакция на эмоциональное переживание, 

сопровождающаяся функциональными изменениями и патологическими 

нарушениями в органах. Патогенез психосоматических расстройств 

чрезвычайно сложен и определяется, в том числе, фоном неблагоприятных 

семейных и других социальных факторов [5, с. 12-13]. В наше время всё чаще 

стали говорить о трансмиссии культурного опыта в эпоху транзитивности. 

Понятие «транзитивность» обозначает переходное состояние в культурно-

историческом процессе и в основном используется американскими 

социологами. В связи с этим хочется опереться на более понятные и 

знакомые нам слова, характерные для нашей культуры. Например, наиболее 

близкие «транзитивности» по смыслу понятия это - «эпоха трансформаций» 

или «эпоха перемен». Это те «узлы» истории культуры, в которых 

происходит смена культурно-исторических циклов. В них получает 

завершение то «старое», что сохранилось на протяжении предшествующего 

цикла, и складывается то «новое», чему предстоит развиваться в следующем 

цикле; при этом «старое» и «новое» в переходные периоды подчас 

неразличимо перепутываются, смешиваются, переходят друг в друга, 

создавая характерное пространство «смысловой неопределенности», в 

котором противоположности сосуществуют на равных, так сказать, во 

«взвешенном состоянии» [1]. Такие периоды характеризуются 

нестабильностью, неустойчивостью, происходит трансформация 

мировоззрения общества в целом, наблюдается противоречивость. В то же 

время начинает формироваться духовная деятельность, трансформируется 

мировоззрение, образуются новые ценности, которые наслаиваются на те, 

которые человек вынес из своей семьи или того окружения, которое 

выполняло роль семьи на этапе формирования ценностных смыслов.  

В последние годы в нашем мире, в нашей стране происходят разные 

события, вызывающие тревогу, страх, сильные переживания, душевную боль. 

Согласно проведенному опросу ВЦИОМ среди россиян, в котором приняли 



участие 1600 человек старше 18 лет, больше половины (56%) назвали тревогу 

главной эмоцией за последнее время, о чем заявил на онлайн конференции 

«Cтресс и повседневная жизнь: как справиться» директор по стратегическому 

развитию ВЦИОМ Степан Львов.  Еще 42% граждан назвали превалирующей 

эмоцией грусть, 28% – страх, а процент людей, которые называют радость в 

качестве эмоции, описывающей их настроение, снизился – с 58% до 38% [6]. 

Болезни, вирусы, изоляция, утраты. Каждый из нас один на один 

сталкивается с сильными чувствами, которые порой кажутся неподъёмными. 

Человек попадает в затягивающий водоворот эмоций, разрастающийся от 

новостей и происходящих событий, затрагивающих нас и наших близких, 

который можно сравнить с огнём, воспламеняющимся от подливающегося в 

него масла. Каждый из нас по-разному переживает эти события и ищет 

способы, как справиться с тем или иным новым, незнакомым, пугающим или 

парализующим состоянием. Затрагиваются глубинные пласты психики. 

Душевная боль сковывает всё тело, проникает во все уголки души, прячется в 

сердце, застревает в сознании. Происходит переосмысление ценностей. 

Накапливаемое внутреннее напряжение, неопределенность, страх перед 

неизвестностью, страх за жизнь близких нам людей, внутренние 

противоречия, возникающие в моменты принятия решений, могут запустить 

в организме человека механизмы возникновения психосоматических 

заболеваний. На что опереться в эти моменты? Как сохранить своё 

психологическое здоровье?  

Возможно, именно в эти исторические периоды становится особенно 

важной культурная трансмиссия, то есть передача соответствующих данной 

культуре знаний, навыков, умений, традиций, обычаев и ценностей от одного 

индивида к другому, от одной культуры к другой, от предшествующего 

поколения к последующему через научение. И здесь особая роль отводится 

семейным традициям, передающимся от одного поколения к другому и 

обеспечивающим преемственность опыта, навыков, знаний, умений, создавая 

надёжную опору, фундамент для безопасности и способности выжить, 



развиваться и идти дальше, сохранив своё душевное психологическое 

здоровье в «эпоху трансформаций» общества. По словам Любавиной Н.В. и 

Беловой Ю.А. именно «Семейные традиции формируют чувство 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а также обеспечивают 

сближение и сплочение всех членов семьи» [4]. 

С точки зрения психологии, семья – это малая группа людей, 

связанных кровным родством или семейными узами, общностью быта, 

взаимной ответственностью, взаимопомощью, имеющая выработанные 

нормы и правила поведения, а также систему наказаний и поощрений, 

имеющая свои особенности взаимодействия между супругами, родителями и 

детьми, между детьми, а также между разными поколениями. «Правила 

бывают культурно заданными, принимаемые многими семьями, 

приобщенными к конкретной культуре и ее традициям, или уникальными, 

характерными исключительно для данной семьи» [2, с.8]. Культурно 

заданные правила семейной жизни являются общепризнанными 

(традиционными) или определяются этнической принадлежностью 

(национальной спецификой) семьи, тогда как уникальные правила 

разделяются членами отдельной семейной системы и могут оказаться 

неприемлемыми или даже абсурдными для других семей. Правила 

затрагивают самые разнообразные аспекты семейной жизни: отношения 

между поколениями (старшими и младшими), ведение домашнего хозяйства, 

распределение финансовых средств в семье и их трата, распределение 

обязанностей, вопросы воспитания детей, распорядка дня, дисциплины, 

запреты и санкции, взаимодействия с другими семьями и социальным миром 

в целом, ритуалы сплочения членов семьи и почитания предков, религиозные 

традиции и церемонии, праздники, годовщины и юбилеи, порядок 

наследования, передача опыта и реликвий рода и т.д.  

Благодаря общению между членами семьи, социальной среде, в 

которой растет человек, складываются фундаментальные ценностные 

ориентации человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических 



отношениях, определяющие стиль жизни человека, сферы его интересов, 

уровень притязаний, жизненные устремления, планы, цели, а также стратегии 

и способы их достижений. В настоящее время большинство семей состоит из 

двух поколений: родителей и детей. Бабушки и дедушки, как правило, живут 

отдельно. И хотя, всё равно каждый из супругов привносит в свою новую 

семью правила и традиции из семьи родительской, отсутствует возможность 

ежедневной передачи опыта и поддержки предыдущего поколения. Из-за 

стремительного темпа жизни люди реже стали собираться большими 

семьями (расширенной семьёй), исчезло разнообразие, вносимое в 

межличностные отношения предыдущими поколениями (бабушками, 

дедушками, тетями, дядями), возможное при живом непосредственном 

общении. В своей практике я наблюдала, как негативно складывающиеся 

отношения в родительской семье могут влиять на события в жизни и 

эмоциональный фон человека, а также быть источником проявления 

психосоматических болей. Но в то же время именно сложившиеся в семье 

традиции послужили в психотерапевтической практике тем ресурсом, 

который помог справиться с имеющейся проблемой и психосоматическими 

проявлениями боли. 

Подводя итоги, мы видим, что иногда те события, правила, которые 

складываются в наших родительских семьях, могут носит отпечаток боли, 

которая не осознаётся и проявляется через тело. Обращение к семейным 

традициям – хорошая возможность найти источник этой боли и избавиться от 

неё на телесном уровне через осознание. Именно в данный исторический 

момент, в период транзитивности, обращение к семейным традициям – 

хорошая возможность найти ресурс, позволяющий выстоять в переломные 

исторические периоды, создать фундамент для безопасности и способности 

выжить, сохранив своё душевное психологическое здоровье в эпоху 

трансформаций общества.  
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