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Семья	является	одним	из	фунда-
ментальных	 институтов	 общества	
и	 человечество	 в	 целом,	 которая	
включает	 множество	 частных	 ин-
ститутов	 как	 брак,	 родство,	 мате-
ринство	 и	 отцовство,	 собствен-
ность,	 социальная	 защита	 детства	
и	 опеки.	 Нарративный	 поворот,	
применяемый	 в	 гуманитарных	на-
уках,	 в	 данной	 статье	 позволил	
выявить	 универсальные	 коды	 и	
символический	комплекс	ценност-
но-смысловых	 кодов	 в	 семейной	
культуре.	Ибо	саморазвернутая	ха-
рактеристика	семейных	традиций	и	
обычаев,	в	целом	семейно-родовой	
памяти	проецируют	событийность	
и	символичность,	явленное	и	скры-
тое,	цикличное	и	контекстуальное,	
повествовательное	 и	 мифологич-
ное.	Благодаря	законам	гемостаза	и	
цикличности	развития	сохраняется	
ценностное	 ядро	 (семейное	 само-
сознание)	 семьи	и	 самосохраняет-
ся	ее	основание	в	глобальном	асси-
миляционном	мире.

В	 научных	 кругах,	 начиная	 с	
середины	 ХХ	 в.,	 семейно-родо-
вая	 память	 как	 социокультурный	
феномен	 становится	 объектом	 ис-
следований	 философов,	 таких	 как	

Р.А.Батомункуев,	 С.В.Дементьев,	
П.А.Заклинский,	 Б.С.Илизаров,	
В.Куркин,	 В.А.Колеватов,	 О.Т.	
Лойко,	 В.А.Ребрин,	 О.Б.Соловьев,	
В.Б.Устьянцев,	 Л.П.Швец,	 И.В.	
Щербаков.	 Некоторые	 характери-
стики	изучения	этнической	специ-
фики	семейно-родовой	памяти	про-
слеживается	 в	 трудах	 отечествен-
ных	 исследователей	 А.И.Субетто,	
Г.Н.Билялов,	 К.К.Молдобаев,	
О.Бредникова,	И.Е.Кознов.

Ценностные	 смыслы	 семей-
но-родовой	 памяти	 подвергают-
ся	 герменевтическому	 анализу	
зарубежными	 учеными	 В.Диль-
тей,	 Х.Гадамер,	 Ф.Шлейермахер.	
А.Бергсон,	 П.Бергер,	 Э.Гуссерль,	
X.Кельнер,	 Т.Лукман,	 М.Мерло-
Понти,	Д.Уолш,	М.Шелер	 в	 своих	
трудах	 акцентируют	 внимание	 на	
феноменологический	подход	[3].	

В	 России	 функционирование	
родовой	 памяти,	 ее	 закрепление	 в	
традициях	 межпоколенного	 вза-
имодействия,	 а	 также	 социокуль-
турная,	 историческая,	 этнокуль-
турная	 и	 генетическая	 значимость	
памяти	 в	 виде	 символической	
картины	 жизненного	 мира	 поко-
лений	 были	 изучены	 и	 проинтер-
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претированы	 М.М.Ковалевским,	
С.Муромцевым,	 К.Тахтаревым,	
П.Сорокиным.	

Тем	не	менее,	при	всей	актуаль-
ности	 семейно-родовая	 память	 не	
становились	предметом	собственно	
философско-культурологического	
изучения.	Семейно-родовая	память	
как	ценностное	ядро	семейной	куль-
туры	 переживает	 в	 современном	
мире	глобализации	и	глокализации	
своего	 рода	 противоречивый	 «ре-
нессанс».	Поэтому	 несоответствие	
современных	и	традиционных	оце-
нок	культурного	наследия	прошло-
го	может	привести	к	появлению	ми-
ровоззренческих	 парадигм	 нового	
типа	и	даже	изменить	направление	
цивилизационного	развития	инсти-
тута	 семьи.	 Более	 полное	 знание,	
понимание	 ценностных	 смыслов	
семейно-родовой	 памяти,	 а	 также	
их	соответствие	общечеловеческим	
ценностям	можно	использовать	для	
ревитализации	семейной	культуры,	
стремящейся	 к	 самосохранению	
в	 изменяющемся	 мире,	 что	 обяза-
тельно	приведет	к	развитию	семей-
ного	капитала	в	контексте	мирового	
культурно-исторического	процесса.	

«Семейно-родовая	память	–	это	
имманентная	 форма	 сохранения	
и	 преумножения	 символического	
семейного	 капитала,	 необходимое	
условие	 сплоченности	 родствен-
ных	 союзов,	 восстановления	 со-
циальных	 связей»	 [9].	 Интерпре-
тация	 семейно-родовой	 памяти	
как	 нарративное	 повествование	
представляет	 возможность	 осуще-
ствить	 семейный	 межпоколенный	

11	«Домострой»	–	исторический	документ,	средневековый	свод	правил	Церкви	для	Руси,	ее	
«духовного,	мирского	и	домовогостроения»,	создан	монахом	Сильвестром	в	конце	XV	века,	за-
тем	дополнялся	вплоть	до	середины	XVI	века.

дискурс,	 где	 реконструируются	
такие	 концепты	 как	 семья,	 семей-
ная	 история,	 семейное	 наследие,	
семейные	 культурные	 ценности,	
язык	семьи,	семейные	коды	и	т.п.	

Семейный	нарратив	прежде	все-
го	запечатлен	в	устных	и	письмен-
ных	 традициях	 семейно-родовой	
памяти,	к	примеру,	личные	или	се-
мейные	архивы	либо	документаль-
ные	 материалы	 из	 жизни	 семьи,	 а	
также	 нарративные	 тексты	 –	 рас-
сказы,	мемуары,	дневники,	письма,	
записанные	семейные	хроники	или	
«жизненные	 свидетельства»	 и	 др.	
Более	того	«продуктивное	сущест-
вование»	человека	возможен	только	
в	нарративной	среде.	Мы	до	появле-
ния	на	свет	становимся	предметом	
повествований	 наших	 родителей	
(скажем,	детские	вещи,	детская	кро-
вать,	детская	комната	и	т.п.).	Колы-
бельные	песни	так	же	структуриро-
ваны	как	рассказ,	в	основе	которых	
лежит	 конкретное	 и	 грядущее	 со-
бытие	[12].	Для	более	зрелого	воз-
раста	рекомендовался	нарративный	
памятник	«Домострой»11,	в	котором	
содержатся	исторические	докумен-
ты,	 свидетельствующие	 о	 воспи-
тательных	 методах	 воздействия	
«христианской	 морали»,	 состоит	
из	 трех	 основных	 разделов:	 отно-
шение	к	христианской	вере,	семей-
ная	 жизнь	 и	 практические	 советы	
[5].	 Как	 видно,	 с	 одной	 стороны,	
человек	развивается	в	данной	среде	
от	рождения	до	погребения,	а	с	дру-
гой	стороны,	жизненный	мир	семьи	
предполагает	 разного	 рода	 комму-
никации:	 в	 утробе	 ребенок	 обща-
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ется	с	родителями,	после	рождения	
уже	с	близкими	родственниками.	

Реконструирование	 процессов	
усвоения	 социальных	 норм,	 ста-
билизации	 семьи	 и	 регулирова-
ние	 внутрисемейных	 отношений	
требуют	коммуникативного	 акта	и	
языковой	среды.	Сама	по	себе	ком-
муникативная	 компетенция	 –	 это	
диалогическое	 понятие,	 взаимоо-
бусловленное	 знанием	 определен-
ного	 языка,	 социальными	 услови-
ями	 и	 их	 интерпретаций.	 Комму-
никативная	 компетенция	 интер-
субъектна	и	диалогична.	Ибо	ком-
муникативное	действие	–	 это	дис-
курс,	 который	является	 свободной	
разомкнутой	 формой	 рефлексии,	
предполагающая	 диалогическую	
форму	 общения	 и	 понимания,	 са-
морефлексию,	 в	 ходе	 которых	мо-
дусы	 рефлексии,	 интерпретации	 и	
саморефлексии	могут

многократно	 воспроизводиться	
и	перемещаться	как	из	одной	эпо-
хи	в	другую	эпоху,	так	и	с	одного	
уровня	языка	на	другой	[1].	

Дискурс	–	это	нечто	среднее	меж-
ду	«идеальным	языком»	 (включен-
ным	 в	 социокультурный	 контекст)	
и	«материальной	речью»	 (наделен-
ной	социокультурным	измерением),	
который	 позволяет	 анализировать	
любой	 феномен	 семейно-родовой	
памяти	одновременно	в	рациональ-
ном	 и	 интуитивном	 аспекте	 через	
включенность,	 сопереживание,	 от-
ветственность.	 При	 этом	 дискурс	
является	 частью	 процессуальности	
текста,	 сознания	 говорящего,	 слу-
шателей	 и	 интерпретатора.	 Таким	
образом,	 семейно-родовая	 память	
–	это	семейный	нарратив,	а	ее	и	ин-

терпретация	 и	 реконструирование	
возможен	только	на	основе	дискур-
сивного	анализа.	

Если	 рассмотреть	 функции	 се-
мейно-родовой	памяти,	то	они	свя-
заны	 с	 основами	 совместной	жиз-
недеятельности	людей,	демографи-
ей	и	трансляцией	межпоколенного	
опыта	в	сфере	воспитания,	образо-
вания	и	просвещения;	инкультура-
цией	и	самореализацией	личности	
из	 «потребителя»	 вплоть	до	«про-
изводителя»;	 а	 также	 адаптации	 к	
природным	 ресурсам	 и	 обеспече-
ние	 безопасности	 членов	 сообще-
ства;	 построением	 инфраструкту-
ры	 зоны	 проживания	 и	 обеспече-
нием	потребления	товаров	и	услуг;	
формированием	 иерархии	 соци-
альных	 статусов;	 благотворитель-
ностью	 и	 спонсорской	 помощи;	
познанием	 и	 мировоззрением,	 на-
коплением	и	кумуляцией	социаль-
но	значимых	знаний	и	опыта	раци-
онального	и	иррационального	пре-
жде	всего,	духовного,	образного	и	
логико-метафизического,	 которые	
представляют	важнейшие	функции	
общества	в	целом.	

Говоря	об	отличительной	функ-
ции	семейного	нарратива	как	части	
семейно-родовой	 культуры,	 необ-
ходимо	выделить	функцию	поддер-
жки	 и	 сохранения	 семейной	 гар-
монии	домашнего	 очага.	Она	пре-
жде	всего	отражается	в	обычаях	и	
традициях	 семейного	 наследия,	 в	
неписаных	законах	семейной	исто-
рии,	а	также	в	правилах	поведения,	
закрепляющих	отношения	родства	
между	 представителями	 разных	
поколений.	 Как	 отмечает	 К.Леви	
Стросс,	 отношения	 родства	 –	 эта	
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целая	закономерная	система,	суще-
ствующая	 только	 в	 сознании	 лю-
дей	и	не	обусловленная	природой,	
так	 как	 родственные	 отношения	 в	
семье	 представляют	 совокупность	
бессознательного.	 Присутствие	
семейных	реалий	в	нашей	повсед-
невной	жизни	так	же	предполагает	
единство	 родственной	 общности	
как	 само	 собой	 разумеющееся.	
В	 этом	 соотношении	 семья	 как	 и	
язык,	 представляет	 нарративную	
(символическую)	 структуру,	 где	
четко	 определены	 позиции	 отца,	
матери,	жены,	детей	и	т.п.	

Еще	 одной	 из	 функций	 семей-
ного	 нарратива	 является	 функция	
«обучения	 человека	 «природе	 ве-
щей»,	включая	ценностно-смысло-
вые	аспекты»	[11].	Если	обратиться	
к	«семейной	памяти»	или	к	«семей-
но-родовой»	 памяти,	 где	 личные	
или	семейные	архивы,	а	также	до-
кументальные	материалы	из	жизни	
семьи,	рассказы,	мемуары,	дневни-
ки,	 письма,	 записанные	 семейные	
хроники	 или	 «жизненные	 свиде-
тельства»,	 то	 можно	 увидеть	 ем-
кий	межпоколенный	опыт.	Обычно	
история	 семьи	 реконструируется	
через	жизненные	траектории	пред-
ставителей	 разных	 ее	 поколений,	
отраженные	в	биографических	по-
вествованиях	членов	семьи.

Семейный	нарратив,	в	более	ши-
роком	 смысле,	 интерпретирует	 ос-
новные	категории	института	семьи	
через	традицию	преемственности	и	
наследования,	 семейные	 традиции	
родовой	 памяти	 представляют	 со-

12	 Семейно-родовая	 память	 представляет	 собой	 результат	 многовековой	 «объективации-
субъективации»	 духовных	 ценностей	 и	 чаяний	 всех	 представителей	 данного	 рода.	 –	 http://
www.dslib.net/teorja-kultury/filosofsko-kulturologicheskij-diskurs-cennostnyh-smyslov-tatarskih-
jetnojepicheskih.html.

бой	 некий	 целостный	 «нарратив»	
семьи,	то	есть	его	попытку	макси-
мального	«самовыражения».	Исто-
рическое	 развитие	 конкретной	 се-
мьи	и	в	целом	определенного	рода	
можно	конвертировать	как	смысло-
жизненные	 системообразующие	
отношения	семьи.	А	в	более	узком,	
нарратив	–	это	операция	интерпре-
тации	 культурных	 категорий,	 где	
формируется	 семантика	 семейного	
дискурса,	элементами	которого	яв-
ляется	«идеация»	–	как	саморазвер-
нутая	 характеристика	 истории	 се-
мьи	в	виде	генеалогического	древа,	
или	же	в	виде	семейной	реликвии,	и	
их	 преобразование	 в	 художествен-
ные	 образы	 через	 приемы	 одухот-
ворения,	 «анимации»	 и	 «апплика-
ции»	–	семейный	альбом,	герб	(туг-
ра),	печать	и	т.п.	Преемственность	
и	 наследие	 родственных	 связей	 из	
поколения	в	поколение	происходит	
именно	в	нарративной	среде.	

Семейный	нарратив	способству-
ет	 раскрытию	 ценностно-смысло-
вого	 содержания	 родовой	 памяти	
в	трех	измерениях.	Она	соединяет	
настоящее	 с	 будущим,	 прошлое	 с	
настоящим,	 будущее	 с	 прошлом,	
воссоздает	 абсолютность	 бытия,	
где	 семейно-родовая	 память	 вы-
ступает	 как	 «воспоминание	 о	 бу-
дущем».	 Объективированные	 фе-
номены	 семейного	 нарратива,	 за-
печатленные	в	семейных	историях,	
очерчивая	будущее,	 смогут	повли-
ять	 на	 настоящее	 и	 образовывать,	
либо	разрушить	некоторые	компо-
ненты	 семейно-родовой	 памяти12.	
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Таким	 образом,	 ценностные	 смы-
слы	семейно-родовой	памяти	–	это	
«резонансные	 точки»,	 воздействуя	
на	которых,	можно	подвергать	«ко-
лебанию»	систему	в	континууме	от	
простой	 «флуктуации»	 вплоть	 до	
состояния	 «бифуркации»	 и	 само-
разрушения.

	Таким	образом,	семья	–	это	пре-
жде	уникальная	и	самобытная	сис-
тема,	развивается	и	модифицирует-
ся	в	связи	с	переменами	обществен-
ной	 жизни,	 где	 коммуникативный	
контент	определяется	интерсубъек-
тивными	действиями:	формы	обра-
щения	друг	другу,	пути	проявления	
уважения,	 особенности	 соблюде-
ния	 возрастных	 дистанций,	 разде-
ление	 временного	 пространства	 в	
доме.	 А	 семейный	 нарратив	 в	 се-
мейной	культуре	определяется	как	
повествование	интенций	его	субъ-
ектов.	 Так	 как	 семейный	 нарра-
тив	 невозможно	 представить	 без	
коммуникации,	 появляется	 некая	
среда	языковых	игр	и	речевых	по-
зиций.	При	 этом	 каждый	индивид	
претворяет	 в	 жизнь	 собственное	
воссоздание	 как	 своего	 социума,	
реализуя	свой	жизненный	опыт	как	
личность,	 а	как	субъект	воспроиз-
водит	 существующие	 социальные	
реалии,	 общественные	 потребно-
сти	 и	 интересы,	 опыт	 и	 культуру.	
Следует	 отметить,	 что	 в	 каждой	

семье	 существует	 своя	 «культура	
речи»,	 которая	 зависит	от	места	и	
характера	диалога	и	цели	высказы-
вания.	 Культурно-смысловые	 цен-
ности	семейного	нарратива	зависят	
от	 смысложизненных	 ориентаций,	
от	места	проживания	субъекта	и	от	
типа	 межличностных	 и	 межпоко-
ленных	коммуникаций.	Семья	бла-
годаря	 коммуникации	 сохраняет	
общественную	ценность	 и	 за	 счет	
расширения	 коммуникативных	
связей	 она	 обретает	 стимул	 даль-
нейшего	развития,	а	более	того	бла-
годаря	своим	внутренним	резервам	
самосохраняется	и	 самосовершен-
ствуется.	Глобальные	факторы	сов-
ременности	вносят	свои	корректи-
вы	 в	 семейную	 культуру.	 Но	 при	
этом	 современная	 семья	 остается	
замкнутой	 саморазвивающейся	 на	
основе	 биологических,	 культур-
ных,	 экономических	 принципов	
социальной	подсистемой,	и	сохра-
нение	 ее	 системной	 целостности	
говорит	о	том,	что	вызовы,	дикту-
емые	развитием	общества,	способ-
ны	 лишь	 запустить	 механизм	 ее	
внутренних	 преобразований.	 Ко-
нечный	же	 результат	 этих	 реформ	
является	 следствием	 рекурсивных	
процессов	данной	подсистемы	и	не	
обусловливающих	поведение	неко-
торых	субъектов.	
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Аннотация: В	данной	статье	некоторые	компоненты	семейно-родовой	памяти	ста-
новятся	предметом	философского	дискурса.	Философский	дискурс	как	методологиче-
ская	платформа	исследования	позволил	 выявить	 основные	универсальные	категории	
семейно-родовой	памяти	(семейные	ценности,	семейный	истории).	Благодаря	механиз-
мам	преемственности	и	наследия	нарратива	обнаруживается	процессуальность	и	тем-
поральность	семейных	традиций	и	их	ценностное	ядро.	

Ключевые слова:	семейный	нарратив;	дискурс;	семейно-родовая	память;	процес-
суальность;	нарративный	поворот.

Annotation:	In	this	article,	some	components	of	family-ancestral	memory	become	the	
subject	of	philosophical	discourse.	Philosophical	discourse	as	a	methodological	platform	of	
research	allowed	to	reveal	the	main	universal	categories	of	family	memory	(family	values,	
family	history).	Through	such	mechanisms	as	the	continuity	and	the	legacy	of	family	narrative	
reveals	processuality	and	temporality	of	traditions.

Key-words:	 family	 narrative;	 discourse;	 family-ancestral	 memory;	 processality;	
narrative	turn.


