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Аннотация 
Введение. Проблема воспитания личности и особенно проблема семейного воспитания — одни 
из центральных в современных научно-практических исследованиях. В статье представлены культурно-
исторические и психолого-педагогические основы, на которых формировалось и продолжает 
развиваться семейное воспитание в России и в Сербии. Цель работы — исторический и кросс-
культурный анализ психолого-педагогических особенностей ценностей и традиций семейного 
воспитания в двух странах с близкой языковой и ментальной культурой. Объектом исследования 
стали ценности и традиции семейного воспитания. Предмет исследования — ретроспективные 
характеристики ценностей и традиций семейного воспитания в России и Сербии. 
Материалы и методы. Основными методами исследования являются теоретический анализ, синтез 
и интерпретация научных материалов, которые позволили авторам выделить характерные особенности, 
проблемы и перспективы дальнейших научно-практических направлений исследований семейного 
воспитания в России и Сербии.
Результаты исследования. В содержании статьи представлен ретроспективный анализ истоков 
русских традиций семейного воспитания, описанных в исторических литературных источниках 
и работах российских педагогов XIX — начала XXI веков (К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский, В. А. Караковский). Были определены современные базовые традиции семейного 
воспитания в России. Кроме того, в статье дано подробное описание исторических традиций 
и ценностей семейного воспитания в Сербии на примере традиции Крестной Славы. В работе 
представлены сербские педагоги и просветители XIX–ХХ веков (В. Бакич, Й. Миодрагович, С. Аджич, 
В. Младенович, С. Мркаль, В. Йованович, С. Топалич), которые в своих трудах уделяли внимание 
основным направлениям семейного воспитания в Сербии. Авторы статьи проанализировали ряд 
современных исследований сербских ученых (Н. Пантелич, С. Б. Бодрошки-Спариосу, M. Сенич-
Ружич, Р. Пантич, М. Шарантич и др.), связанных с проблемами и перспективами семейного воспитания.
Заключение. Результаты исследования позволили определить основные проблемы семьи и современного 
семейного воспитания, которые существуют в России и Сербии. Кроме того, авторы представили 
перспективные направления дальнейших кросс-культурных исследований в области заявленной 
проблематики.

Ключевые слова: семейное воспитание в России и Сербии, ценности, традиции, проблемы и перспективы, 
кросс-культурный анализ
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Abstract
Introduction. The moral and values education — especially, in families —is a central problem in modern 
theoretical and applied psychology research. This article focuses on the cultural-historical and psychological-
pedagogical foundations that have underpinned moral and values education in Russian and Serbian families. 
The authors carry out a historical and cross-cultural analysis of parenting values   and traditions in the two 
countries which have similar linguistic and mental cultures.
Materials and Methods. The main methods include theoretical analysis, synthesis and interpretation 
of research materials. These methods allowed us to identify the specific features and problems of theoretical 
and applied research of parenting in Russian and Serbian families and identify the potential areas for future 
studies.
Results. The article presents a retrospective analysis of the origins of parenting traditions in Russian 
families as described in historical literary sources and works of Russian teachers (K. D. Ushinsky, 
A. S. Makarenko, V. A. Sukhomlinsky, V. A. Karakovsky) of the 19th — early 21st centuries. Modern basic 
traditions of parenting in Russian families were also identified. The article relies on the tradition of Krestnaya 
Slava celebration to provide a detailed description of the historical traditions and values of parenting 
in Serbian families. The authors present the materials from works by Serbian teachers and educators of the 
19th–20th centuries (V. Bakič, J. Miodragović, S. Adzic, V. Mladenovic, S. Mrkalj, V. Jovanovic, S. Topalic), 
who focused on to the main elements of parenting in Serbian families. The authors analyzed a number 
of parenting studies by modern Serbian scholars (N. Pantelić, S. B. Bodroški-Spariušu, M. Senich-Ružić, 
R. Pantich, M. Šarantić, etc.). 
Conclusions. The study identified the main problems of families and parenting in Russia and Serbia. In addition, 
the authors presented promising areas for further cross-cultural research on the topic.

Keywords: parenting in Russian and Serbian families, values, traditions, problems and prospects, cross-
cultural analysis

Введение
Семья была, есть и будет одной из главных 

общечеловеческих ценностей, основой жизне-
стойкости и жизнеспособности человека ра-
зумного на нашей планете. Сейчас институт 
семьи переживает очередной кризис на фоне 
исторического развития общества в XXI веке. 
Следует отметить, что одной из предпосылок 
сегодняшнего кризиса семейных отношений 
стали, как это ни парадоксально, достижения 
ХХ века в области образования. 

В XX веке структура и модели семейных от-
ношений радикально и стремительно менялись 

под влиянием положительных социальных до-
стижений: 1) равноправие полов; 2) всеобщее 
образование; 3) активное включение женщин 
в социально-экономическую и социально-по-
литическую сферу; 4) освоение женщинами 
значительного количества профессий. 

Вместе с тем появились и отрицательные 
тенденции социально-экономического развития 
общества: 1) чрезмерная пропаганда и социаль-
ная поддержка профессиональной активности 
женщины; 2) снятие социальной ответствен-
ности и исчезновение возможности для муж-
чины по обеспечению экономического благо-
получия семьи; 3) депопуляризация статуса 
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домохозяйки и «хранительницы очага»; 4) эко-
номическая необходимость работать обоим 
супругам; 5) стремление современной женщины 
к профессиональной самореализации в ущерб 
интересам семьи.

Данные тенденции не могли не отразиться 
на семейном воспитании. Если в XX веке в стра-
нах социалистической направленности развития 
проблемами воспитания активно занимались 
государство и школа, то в XXI веке на фоне 
смены общественно-экономической формации 
практически вся ответственность за воспитание 
была делегирована семье. Это случилось в тот 
период, когда институт семьи переживает острый 
психологический, социальный и экономический 
кризис.

Вышеперечисленные проблемы необходимо 
решать, чтобы помочь преодолеть кризис се-
мейных отношений и семейного воспитания, 
который переживают сегодня и европейские 
страны, и российское общество. Одним из путей 
преодоления обозначенного кризиса является 
возвращение к общечеловеческим и националь-
ным ценностям, в частности, семейным цен-
ностям, укрепление традиций семейных отно-
шений и семейного воспитания.

Исторические основы традиций 
семейного воспитания в России

Воспитание в широком смысле можно рас-
сматривать как систематическое «питание» 
личности ценностями, моральными принципа-
ми и нормами отношений и поведения челове-
ка в обществе, которые складывались в истори-
ческих традициях социума тысячелетиями 
(Михайлова, Корач 2023). В ходе разработки 
современных подходов и технологий семейно-
го воспитательного процесса целесообразно 
обращаться к историческому наследию про-
шлого. В работах великих российских и евро-
пейских педагогов неоднократно подчеркивалась 
роль семьи в становлении личности. 

В России одно из первых педагогических 
и политических произведений — «Поучение 
Владимира Мономаха детям» (ХII век) — со-
держит указания на основные нравственные 
направления развития личности. 

В 1628 году вышло одно из первых научных 
произведений о семейном воспитании — «Ма-
теринская школа», написанное выдающимся 
славянским мыслителем и педагогом, основа-
телем педагогики как науки Яном Амосом Ко-
менским. Указывая на первостепенную роль 
семейного воспитания, Я. А. Коменский выделял 
несколько направлений: 1) вера; 2) нравствен-

ность и благочестие; 3) образование (знание 
языков и наук) (Бондырева, Бушмарина 2021).

В то же время в первой половине XVI века 
в России появилась книга «Домострой», где 
регламентировалась система взаимоотношений 
внутри семьи между мужем и женой, родителя-
ми и детьми. Как считает А. Д. Экономова, 
в данном произведении роль женщины пред-
ставлена как советчица мужа, хранительница 
семейных ценностей и традиций, ответственная 
за ведение домашнего хозяйства и организацию 
быта (Экономова 2022).

Переосмысление исторической ценности 
«Домостроя» происходит в наши дни, когда 
на фоне трансформации гендерных ролей, в том 
числе и в семейном воспитании, необходима 
историческая реконструкция социально-значи-
мых обязанностей, которые были распределены 
в семье. В работе Т. И. Липич и А. Ю. Дмитрий-
чук указывается, что в «Домострое» ответствен-
ность за экономическое благополучие, физиче-
ское и духовно-нравственное здоровье всей 
семьи входила в обязанности мужчины (Липич, 
Дмитрийчук 2017). Анализируя ценности  
семьи и традиции воспитания, С. К. Бондырева 
и Н. Н. Бушмарина отмечают, что «в России 
во все времена критиковались мужчины особо-
го социального положения — холостяки» (Бон-
дырева, Бушмарина 2021, 144). Однако авторы 
констатируют, что в настоящее время проис-
ходят изменения в области построения семей-
ных отношений, так как значительное число 
современных молодых людей, как юношей, так 
и девушек, не готовы и не хотят брать ответ-
ственность за создание семьи. Это не их вина, 
это результат системы образования последних 
тридцати лет, в которой не было места психо-
лого-педагогической подготовке будущих по-
колений к семейной жизни. Напомним, что 
предмет «Этика и психология семейной жизни», 
который в 80-х годах ХХ века в СССР препо-
давали старшеклассникам и учащимся средних 
специальных учебных заведений, был исключен 
из программы среднего образования. Четыреста 
лет назад в России читали «Домострой» как 
литературный свод правил и традиций в семей-
ных отношениях, а в XXI веке современные 
ученики не имеют ни предмета, ни учебной 
литературы, формирующих представление 
о семейных ценностях и традициях. 

Основатель научной педагогики и педаго-
гической психологии в России К. Д. Ушинский 
(1823–1870) придавал большое значение в вос-
питании детей изучению культурного наследия 
и национальных традиций. Он определял семью 
как естественную среду, где формируются 
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нравственные установки и ценности, ролевые 
модели поведения мужчин и женщин, отца 
и матери. В работах К. Д. Ушинского выделены 
три ключевых принципа семейного воспитания: 
1) любовь и забота, 2) пример родителей; 3) игра 
и труд как средства развития ребенка в семье 
(Ткаченко 2024). 

Идеи педагогов XIX века о сущности и важ-
ности семьи в развитии личности продолжили 
многие выдающиеся педагоги СССР, в том чис-
ле А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский. Со-
ветский педагог и писатель первой половины 
ХХ века А. С. Макаренко (1888–1939) в своих 
работах декларирует идеологические составляю-
щие семейного воспитания в социалистическом 
обществе: авторитет и пример родителей; игра 
и дисциплина; трудовое и нравственное вос-
питание. Он обращал внимание на то, что, не-
смотря на ведущую роль общественной среды 
в новом обществе в воспитании детей и моло-
дежи как будущих граждан, семья играет особое 
значение: «Наше общество возлагает на роди-
телей большую ответственность за воспитание 
детей, а также требует от родителей, чтобы они 
воспитывали из молодежи достойных нашей 
эпохи людей: высокоморальных, трудолюбивых, 
энергичных, смелых и настойчивых, здоровых 
и жизнерадостных» (цит. по: Абалова 2022, 6).

Одним из инициаторов обучения этике се-
мейной жизни в советской школе стал выдаю-
щийся советский педагог В. А. Сухомлинский 
(1918–1970). В образовательной программе Пав-
лышской средней школы, которой он руководил 
с 1948 по 1970 годы, были введены педагогические 
инновации, в том числе уникальный учебный 
курс «Семья. Брак. Любовь. Дети» (Лыкова, 
Майер 2023). Важно, что данный предмет рас-
сматривался В. А. Сухомлинским как один из 
главных учебных курсов, способствующих под-
готовке молодого человека к взрослой жизни. 
Целью предмета являлось понимание сущности 
и смысла семейной жизни и взаимоотношений 
в семье. Основная идея заключалась в понимании 
учащимися, что рождение и воспитание детей — 
главное предназначение семьи. В. А. Сухомлин-
ский проводил просветительскую работу как 
с учениками, так и с родителями, подчеркивая 
важность рождения и воспитания детей как 
основного предназначения семьи. Он был убеж-
ден в том, что проблемы семьи основаны на 
деформации взаимоотношений между родите-
лями, поэтому подрастающее поколение нужно 
целенаправленно готовить к семейным отноше-
ниям, к роли отца и матери (Лыкова, Майер 2023).

Трансформация системы образования 90-х го-
дов ХХ века в России серьезным образом ска-

залась, прежде всего, на процессах воспитания. 
Активное делегирование воспитательного про-
цесса семье в последние тридцать лет в системе 
российского образования под влиянием идей 
западной педагогики принесло трагические 
результаты в виде растущего инфантилизма, 
гедонизма, консьюмеризма и нравственного 
цинизма современной молодежи (Михайлова, 
Корач 2023). Следует отметить, что в это слож-
ное для психолого-педагогических наук время 
уникальный педагог и директор средней школы 
№ 825 г. Москвы Владимир Абрамович Кара-
ковский (1932–2015) предлагал свою систему 
воспитания личности в рамках образователь-
ного процесса. Он отстаивал ценности и тради-
ции отечественной системы образования и вос-
питания: «Почему мы должны готовить своих 
ребят к вступлению в американский социум?... 
Взять и просто пересадить с американской 
на русскую почву образовательную модель — это 
значит начисто разрушить русское образование. 
Это унижает мое педагогическое достоинство» 
(Караковский 2008, 45). В уникальной книге 
«Стать человеком. Общечеловеческие ценно-
сти — основа целостного учебно-воспитатель-
ного процесса» В. А. Караковский просто и чет-
ко излагает свою систему общечеловеческих 
ценностей, на которые должна опираться со-
временная система воспитания и образования. 
Среди выделенных семи глобальных ценностей 
автор опрелеяет семью «как начальную струк-
турную единицу общества, естественную среду 
развития ребенка» (Караковский 1993, 7). Очень 
своевременно (1993 г.) В. А. Караковский ука-
зывает на задачи педагога во взаимодействии 
с семьей: «В чем сегодня состоит актуальная 
задача педагога? Во взаимодействии и согласии 
с родителями воспитать у ребят чувство чести 
рода, ответственность за фамилию, осознание 
истории семьи как части истории народа, изуче-
ние образов и деяний предков, забота о про-
должении рода, сохранении и умножении его 
добрых традиций» (Караковский 1993, 9). 

К сожалению, потребовались еще тридцать 
лет для того, чтобы в наше время в научно-
практической деятельности педагоги и психо-
логи стали разрабатывать в теории и внедрять 
на практике модели социально-психологиче-
ского сопровождения семейного воспитания. 

После длительного перерыва вопросы и про-
блемы семейного воспитания в нашей стране 
стали предметом особого внимания не только 
психологов и педагогов, но и государства в целом. 
Следует отметить, что прежде всего важна под-
готовка будущих поколений к семейной жизни, 
передача традиций и ценностей, формирование 
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нравственного иммунитета, который должен 
противостоять технологиям разврата и невеже-
ства, прорывающимся в бурных потоках интер-
нет-среды. Этому неуправляемому потоку, ко-
торый несет в себе много положительного 
и отрицательного, в том числе асоциальные 
и аморальные ценности, современные родители 
не могут и не должны противостоять в одиноч-
ку. Необходимо учить тому, как стать и быть 
мужем и женой, родителем. Учить целенаправ-
ленно и систематически, опираясь на националь-
ные традиции и педагогическое наследие, а так-
же на общечеловеческие ценности и традиции 
других народов.

Современные российские исследователи 
И. А. Лыкова и А. А. Майер выделяют несколько 
базовых традиций, основанных на анализе со-
временных ценностей российский семьи: 1) ува-
жение старших и забота о младших; 2) любовь 
к родному языку; 2) разделение в трудовом вос-
питании обязанностей мальчиков и девочек; 
3) бережное отношение ко всему живому на пла-
нете, экологичность воспитания; 4) воспитание 
личности в семейном коллективе; 5) духовно-
нравственные приоритеты, основанные на обще-
человеческих ценностях; 6) опора на националь-
ные традиции в воспитании (Лыкова, Майер 
2022).

Анализ ценностей и традиций 
семейного воспитания в Сербии

В данной статье мы предлагаем рассмотреть 
традиции и ценности воспитательной системы 
в семье, которые сложились не только в России, 
но в Сербии. Обращение к традициям и цен-
ностям семейного воспитания в Сербии было 
обусловлено значительной общностью языковых, 
религиозных и общекультурных особенностей 
наших народов. Россию и Сербию связывает 
общность исторических событий, которые пере-
живали два духовно близких народа на протя-
жении многих веков. В Сербии накоплен инте-
ресный опыт православных семейных традиций, 
которые имеют свои отличительные особен-
ности. На протяжении нескольких веков Сербия 
переживала много драматических эпизодов, 
включая римское господство и влияние Визан-
тийской империи, создание сильного государства 
в Средние века, османское владычество и борь-
бу за независимость. Особенно сложно сербам 
было сохранить свою идентичность под властью 
Османской империи, продлившейся более 400 лет. 
В такой непростой политической ситуации 
сербам удалось не только сохранить свою иден-
тичность под влиянием иной культуры, но и веру, 

язык, культурные традиции, а также продолжить 
борьбу за свою независимость. 

Безусловно, традиции и ценности семейно-
го воспитания сыграли в данном случае одну 
из главных ролей. Национальную идентичность 
сербов, позволяющую сохранить этнокультур-
ные традиции на протяжении многих веков, 
составляют три основных компонента: 1) ре-
лигиозно-ценностный; 2) собственно нацио-
нальный компонент и 3) исторически-регио-
нальный (Jovanović 2015). 

Религиозно-ценностный компонент семей-
ного воспитания — один из фундаментальных 
в формировании и сохранении сербской нацио-
нальной идентичности. В современной Сербии 
свято сохраняется традиция одновременного 
светского бракосочетания молодоженов и вен-
чания в церкви. Многие современные семьи 
живут по православным заповедям и придер-
живаются религиозных традиций. 

Отдельно стоит рассмотреть такую уникаль-
ную традицию православных сербов, как Крёст-
ная Слава. Слава или крестильное имя — древний 
народный обычай у сербов, имеющий религиоз-
ный смысл и содержание. Традиция передается 
из поколения в поколение, как правило, по муж-
ской линии родства (Павковић 2015). 

Сейчас этот семейный религиозный праздник 
существует только в Сербии и Черногории. Эта 
многовековая традиция — основа сербской 
идентичности, она выражает особенности само-
сознания сербского народа, объединившего 
православные принципы «веры и крови», ду-
ховного и национального (Матко 2015). Эта 
традиция включена в реестр объектов немате-
риального культурного наследия ЮНЕСКО 
(Адоньева 2021). Крёстная Слава — важнейший 
праздник одного из святых сербской право-
славной церкви, покровителя всей семьи и цело-
го рода. Праздник отмечается один раз в год 
в день памяти святого, которому посвящена 
Крёстная Слава. 

Традиция чествования святого покровителя 
семьи передается по мужской линии из поко-
ления в поколение, отец передает семейную 
традицию сыну. Девушка до свадьбы празднует 
Крёстную Славу отца, а после свадьбы празд-
нует этот праздник в своей семье вместе с мужем, 
который унаследовал эту традицию от своих 
предков. Как считает С. Б. Адоньева, традиция 
«поддерживает принцип мужского старшинства 
и порядок иерархии семьи» (Адоньева 2021, 
453). Крёстная Слава является главным семей-
ным праздником, который отмечается весь день, 
а иногда и несколько дней. Семья принимает 
гостей, существуют национальные традиции 
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организации трапезы и обязательное наличие 
на столе национальной еды. Гости общаются 
между собой, а хозяева любезно исполняют 
желания своих гостей. Уникальность праздни-
ка в том, что никто из гостей не приглашается, 
потому что, все родственники и близкие люди, 
друзья и кумовья, с которыми семья общается, 
но которые не празднуют в этот же день свою 
Крёстную Славу, уже приглашены и могут  
прийти в любое время дня. 

Таким образом, исследователи считают, что 
традиция Крёстной Славы имела и имеет важное 
национальное и социальное значениние: тради-
ция праздновать Крестную Славу позволила 
сохранить в исторически сложное время на Бал-
канах связь с предками, связь поколений, связь 
со своим народом вне зависимости от полити-
ческой ситуации и места проживания (Павковић 
2015). 

Традиция Крёстной Славы пережила и миро-
вые войны, и времена социалистической Юго-
славии, и трагический период распада балкан-
ского государства. Порядок мужского главенства 
в современной сербской православной семье 
сохранился. Отмечается, что «эта семейная 
традиция существенно отличает особенности 
семейных ритуалов сербов от семейных тради-
ций в России» (Адоньева 2021, 453). 

Развитие образования в Сербии в XVIII–
XIX веках положило начало развитию педагоги-
ческой науки, которая, с одной стороны, фор-
мировалась под влиянием научных работ 
европейских ученых (Я. А. Коменский, Дж. Локк, 
Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци), а с другой сто-
роны, опиралась на нравственные основы право-
славного воспитания, которые внесли в научную 
педагогику сербские просветители. Значительную 
роль в развитии сербской педагогики сыграл 
Сава Мркаль (1813–1870), который был одним 
из первых сербских педагогов и просветителей, 
работавших над развитием образования и вос-
питания в Сербии. Его научные труды также 
включали аспекты семейного воспитания, осо-
бенно в контексте важности образования в семье. 

Следует отметить работы Войслава Бакича 
(1847–1929), который пропагандировал патри-
архально-консервативный стиль воспитания 
детей, подчеркивая важность авторитета отца 
в семье, его роль старейшины, ответственного 
за порядок внутри семейных отношений 
(Матејевић, Ђорђевић 2019). В работах В. Баки-
ча подчеркиваются ключевая роль семьи в фор-
мировании нравственного воспитания ребенка, 
значение материнской любви к детям, а также 
важность педагогического образования обоих 
родителей и последовательность их воспита-

тельных методов (Рајчевић, Минић 2022). Йован 
Миодрагович (1854–1926), педагог, автор много-
численных педагогических трудов, редактор 
нескольких журналов, переводчик «Великой 
дидактики» Я. А. Коменского на сербский язык, 
писал о семье как ключевом факторе воспитания 
детей, о значении семейных ценностей и тради-
ций для развития общества, считал, что вос-
питание в семье является основой развития 
не только подрастающего поколения, но и все-
го общества (Матејевић, Ђорђевић 2019). Кроме 
того, Сретен Аджич (1856–1933), педагог,  
основатель и директор Учительской школы, 
также подчеркивал ключевую роль семейного 
воспитания в развитии личности, обращал 
внимание на уважение к личности ребенка,  
на важность ненасильственного воспитания 
и  родительской поддержки, наполненной  
нежностью, пониманием, любовью и теплом 
(Ковачевић и др. 2023).

Владимир Йованович (1864–1921) — педагог 
и просветитель, развивавший идеи образования 
в контексте семейной среды и образовательной 
системы. Сава Топалич (1858–1937) — известный 
педагог и просветитель, в своих произведениях 
подчеркивал важность семьи в воспитании, 
особенно в контексте развития нравственных 
и интеллектуальных способностей детей. 

Войслав Младенович (1884–1964), выдаю-
щийся сербский педагог, профессор и директор 
учительских школ, также выделял значение 
семьи, ее ценностей и традиций семейного 
воспитания для развития личности и общества 
в целом. В работах В. Младеновича семья рас-
сматривается как важнейшее ядро социальной 
общности, целью образования, по его мнению, 
является социальная интеграция личности 
в общество, поскольку личность как таковая 
существует только внутри определенного  
социума.

Несмотря на то что во взглядах перечислен-
ных педагогов имеются различия в понимании 
природы личности ребенка, в определении по-
нятия и цели образования, их значении в раз-
витии детей, авторы сходятся во мнении от-
носительно понимания важности роли семьи 
как среды, в которой происходит первичная 
социализация детей на основе нравственных 
ценностей. 

После Второй мировой войны в Сербии ста-
ли развиваться педагогические подходы, близ-
кие к подходам советской педагогики, основан-
ные на социалистических принципах воспитания. 
В диалоге о приоритетах в воспитательном 
процессе личности семьи и общества отдавали 
приоритет общественному воспитанию. Однако, 
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по мнению Матейевич и Дорджевич, уже  
в 1950-х годах важность семьи, ее ценностей, ее 
воспитательных принципов и функций вновь 
признается основополагающей (Матејевић, 
Ђорђевић 2019). 

В конце XIX века в Сербии, как и в России, 
активно развивалось движение за женское 
равноправие, что постепенно изменило роль 
и статус женщины в семье в процессе модерни-
зации сербского общества в XIX–XX веков. 
Анализируя многочисленные работы современ-
ных сербских исследователей, Л. В. Лобачева 
делает следующий вывод: «В XIX в. сербский 
народ обретает государственную независимость, 
создает собственное законодательство и орга-
низовывает собственные учреждения. В то же 
время это — начало эмансипации женщины,  
её образования и выхода за границы дома  
и семьи» (Лобачева 2022, 377). 

В ХХ веке под воздействием модернизации 
семейных отношений сербская семья сталкива-
ется с конфликтом традиционной и современной 
систем ценностей и переживает те же транс-
формации, что и семьи в СССР и постсоветский 
период. Однако, несмотря на влияние антире-
лигиозной политики во времена социалистиче-
ской Югославии, сербской семье в конце XX века 
удалось сохранить ценности и традиции патри-
архальности. 

Сербский ученый Н. Пантелич, проводя ис-
следования в нескольких сербских городах 
(Крушевац, Шабац, Ужице и Бор), анализировал 
систему взаимоотношений в семьях предста-
вителей различных социальных слоев населения, 
отличающихся по своему составу и уровню 
образования (Пантелић 2007). Исследование 
выявило различие в способах ведения хозяйства 
и организации быта, в уровне образования 
респондентов, структуре дохода и потребления. 
Тем не менее, различий в системе ценностей 
и традиций, понимании функций семьи, особен-
ностях детско-родительских отношений меж-
ду городскими и сельскими семьями выявлено 
не было. 

В результате своих исследований Н. Пантелич 
пришел к выводу, что традиции городской семьи 
мало отличаются от традиций сельской семьи. 
Количество семей, которые не соблюдают на-
родные традиции, обычаи и ценности, оказалось 
малочисленным. Сохранению традиций, по мне-
нию исследователя, способствуют традиционные 
мужские и женские роли в семье, а также тра-
диционная система обязательного системати-
ческого общения в семье между поколениями 
на семейных традиционных православных празд-
никах (Пантелић 2007).

Распад в 90-е годы XX века Югославии и соз-
дание независимых государств повлияли на воз-
рождение этнических и религиозных традиций. 
Ценности и религиозные традиции сплотили 
сербские семьи и помогли пережить трагические 
события, которые последовали за распадом 
Югославии. 

Исследование, проведенное В. Милтоевич 
в 2013 году среди студентов университета Бел-
града на выборке в 430 человек, показало, что 
семья в иерархии системы ценностей у студен-
тов занимает первое место (49 %), далее идут 
здоровье (25 %) и такие ценности, как образова-
ние, работа, друзья, свободное время, политика, 
религия, материальное благосостояние и обще-
ственная деятельность. Среди тех студентов, 
которые поставили в иерархии ценностей семью 
на десятое, последнее место, оказалось в три 
раза больше девушек, чем юношей. Среди серб-
ских студентов 62,3 % определили отношения 
в семье как отношения взаимного понимания 
и 25,3 % — как теплые и дружеские. При выборе 
системы воспитания для своих будущих детей 
сербские студенты ответили, что будут опирать-
ся на модель, которая была принята в их семье, 
или будут воспитывать своих детей «приблизи-
тельно таким же способом» (Милтоевич 2013). 
Результаты проведенного исследования пока-
зали, что современная сербская молодежь осоз-
нает ценность семьи в современном обществе, 
отношения в семье они оценивают как дружеские, 
большинство из них опираются на семейные 
традиции в воспитании своих будущих детей, 
для создания семьи им необходима финансовая 
независимость и возможность содержать свою 
семью (Милтоевич 2013).

Современные работы сербских коллег по-
священы исследованию роли семьи в современ-
ном обществе, культуре и политике родительства. 
Большое внимание уделяется взаимодействию 
семьи и школы и активизации участия семьи 
в образовании детей.

Как отмечают Б. С. Бордошки-Спариосу 
и М. Сенич-Ружич, требование профессионали-
зации роли родителей является результатом 
политизации воспитания детей. Эти идеи впер-
вые появляются в англоязычных странах, а позд-
нее и в континентальной Европе (Бодрошки и др. 
2020). Авторы считают, что акцент делается 
на всех повседневных родительских практиках, 
которые связаны с благополучием общества 
в целом, и делают вывод, что в современном 
обществе родители в результате воспитания 
своих детей несут ответственность за проблемы 
в обществе. В связи с этим, с одной стороны, 
на родителях лежит ответственность за воспи-
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тание новых поколений, с другой стороны, 
мнение родителей подвергается сомнению. Со-
временные сербские родители нуждаются в пси-
холого-педагогическом сопровождении и реко-
мендациях по воспитанию детей со стороны 
образовательных учреждений и общества.

В одной из своих последних работ Биляна 
Бордошки-Спариосу и Наташа Духанай анали-
зируют современные модели участия родителей 
в образовании детей на основе проведенных 
международных исследований о партнерских 
моделях взаимоотношения семьи и школы. 
Авторы приходят к выводу, что в практику со-
временного семейного воспитания активно 
включаются политики, экономисты, юристы, 
социологи в контексте неолиберальной обра-
зовательной политики. Однако сербские ученые 
подчеркивают важность сохранения педагоги-
ческих и семейных ценностей и традиций, ко-
торые формировали и развивали систему взаи-
моотношений семьи и школы на протяжении 
нескольких веков (Бодрошки и др. 2024).

Интересен опыт взаимодействия семьи и шко-
лы в ряде городов современной Сербии, который 
описан в исследовании Т. Ф. Сусловой и С. Дам-
нянович. На протяжении многих лет в Сербии 
существуют национальные ассоциации родите-
лей. В одиннадцати городах созданы клубы 
родителей и педагогов, которые осуществляют 
мониторинг психолого-педагогических проблем 
взаимодействия семьи и школы и находят пути 
решения этих проблем, проводят различные 
культурные и спортивные мероприятия (Сус-
лова, Дамнянович 2023).

Мария Шаранич и Ивана Пантич в работе 
«Родительство между критикой современной 
культуры и реальными потребностями в под-
держке» отмечают, что в современном образо-
вании важна профессиональная и научная под-
держка семьи и института родительства (Šarančić, 
Pantić 2024). Тем не менее, авторы констатиру-
ют: то, что раньше казалось естественным в се-
мейных отношениях и было личным делом семьи, 
в современной западной науке становится пред-
метом дискуссий о влиянии семейного воспи-
тания на последующие поколения и общество 
в целом. Попытка создать новую семейную 
культуру взаимоотношений между родителями 
и детьми в рамках новой семейной политики 
рассматривается как давление на родителей со 
стороны общества, которое выдвигает слишком 
большие требования и возлагает слишком боль-
шую ответственность на семью в процессе об-
разования и воспитания детей. Авторы, согла-
шаясь с мнением своих сербских коллег (Senić 
Ružić et al. 2023), обращают внимание на необ-

ходимость поддержки семьи с помощью инте-
грации и сотрудничества специалистов из раз-
ных областей наук, кроме того, исследователи 
считают, что образовательная система совре-
менной школы должна предоставить возмож-
ность для просвещения, обучения и консульти-
рования родителей по проблемам семейных 
отношений и воспитания (Šarančić, Pantić 2024).

Обсуждение проблем  
и перспектив исследования 

Представленный ретроспективный анализ 
ценностей и традиций семейного воспитания 
в России и Сербии выявил ряд общих осо-
бенностей в системе семейного воспитания:  
1) приоритет нравственного воспитания, осно-
ванного на религиозных ценностях; 2) уважение 
к старшим; 3) любовь к детям; 4) равноправие 
супругов в браке. 

В исследовании, которое было проведено 
В. А. Березняк среди российских и сербских 
студентов с помощью экспертного интервью, 
было выявлено, что сербские и российские 
студенты переживают трансформацию ценност-
ных ориентаций, в том числе семейных. Однако 
семейные ценности не теряют своей значимости 
для молодых людей, и основой благополучной 
семьи, по мнению молодых людей из Сербии 
и из России, являются любовь и доверие между 
супругами. Ценность самосохранения — одна 
из приоритетных для молодых людей, они ука-
зывают на важную роль семьи в их самосохра-
нении и жизнеспособности (Березняк 2018).

Сравнительный анализ многочисленных 
науч ных работ показал, что семейные религи-
озные патриархальные традиции более выра-
жены в Сербии. 

Проведенный теоретический анализ также 
позволил выделить ряд проблем современной 
семьи, свойственных для обеих стран. Как для 
России, так и для Сербии общими проблемами 
института семьи являются: 1) низкая рождае-
мость; 2) демографическое старение; 3) поздняя 
сепарация детей от родителей; 4) увеличение 
числа незарегистрированных (гражданских) 
браков; 5) рост числа разводов; 6) рост числа 
конфликтов в семье между поколениями. 

Перспективы исследования проблем и на-
правлений психолого-педагогического сопро-
вождения родительства и семейного воспитания 
в России и Сербии могут быть реализованы 
в совместных международных проектах. Важно 
продолжать исследования, посвященные срав-
нительному анализу религиозных и духовно-
нравственных основ семейного воспитания, 



440 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-4-432-443

Семейные ценности и традиции воспитания в России и Сербии…

а также изучению специфики детско-родитель-
ских и межпоколенческих отношений в сербских 
и российских семьях, близких по культуре 
и менталитету. Особый интерес вызывают ис-
следования особенностей взаимоотношений 
в русско-сербских семьях, которые живут как 
на территории России, так и на территории 
Сербии. 

Выводы
Полученные результаты теоретического ана-

лиза позволяют нам сформулировать основные 
кросс-культурные направления в работе с ин-
ститутом семьи по сохранению и развитию 
семейных ценностей и традиций в воспитатель-
ном процессе:

— внедрение в систему среднего и высшего 
образования специальных предметов для 
подростков и юношества об этике и пси-
хологии семейных отношений;

— разработка и внедрение новых государ-
ственных программ и технологий вос-
питательного процесса в систему совре-
менного образования;

— систематическая просветительская и кон-
сультативная работа с семьей по вопросам 
и проблемам детско-родительских и су-
пружеских отношений;

— трансляция семейных ценностей и тради-
ций с использованием всех средств со-
временной массовой информации;

— активное взаимодействие работников 
образования, педагогов и психологов с се-
мьей на всех ступенях образовательного 
процесса ребенка;

— активизация кросс-культурного взаимо-
действия в международных исследовани-
ях, посвященных проблемам изучения, 
сохранения и продвижения общечелове-
ческих ценностей, нравственному и пси-
хологическому благополучию современной 
семьи.
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