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В статье рассматриваются сущность, особенности и содержательная характеристика воспитания культуры 
родственных отношений у младших школьников, причем внимание сосредоточивается на таких понятиях, 
как культура, взаимоотношения, отношения. Анализируются различные подходы к определению ключевых 
понятий в воспитании культуры родственных отношений у младших школьников. Определено, что основ-
ным фактором становления культуры родственных отношений является воспитание нравственных качеств 
у детей и родителей, их взаимоотношений.
Ключевые слова: культура, взаимоотношения, межличностные отношения, отношения, культура семейных 
отношений, младшие школьники.

The article deals with the essence, features and content characteristic of educating of the culture of family rela-
tions among junior schoolchildren, and focuses on such concepts as culture, interrelation, relationships. Various 
approaches to the definition of key concepts in the educating of the culture of family relations among younger 
schoolchildren are analyzed. It is revealed that the determining factor in the development of the culture of family 
relations is the education of moral qualities in children and parents, their relationships.
Keywords: culture, relationships, interpersonal relations, relationships, culture of family relations, junior 
schoolchildren.

Одним из важнейших компонентов устой-
чивого развития в условиях демокра-

тизации и гуманизации общества является ду-
ховная культура. Культурно-гуманистический 
подход, где культура является способом вос-
питания личности – одно из главных направ-
лений определения содержания современной 
системы воспитания. Воспитание моральных 
качеств у детей и родителей, их взаимоотно-
шений является определяющим фактором 
становления культуры семейных взаимоотно-
шений. От культуры семейных взаимоотноше-
ний, ее содержания, форм и методов зависит 
развитие всех видов человеческого межлич-
ностного взаимодействия.

В процессе теоретического анализа мы 
определили, что культура семейных взаимо-
отношений в психолого-педагогической, фи-
лософской, социологической отечественной 
и зарубежной научной литературе рассматри-
вается как характерный (специфический) спо-
соб человеческого бытия, который характери-

зуется духовной и практической активностью 
людей, возможностью их отношений с окру-
жающим миром, между собой, то есть как со-
вокупность условий материальной жизни об-
щества.

Заметим, что в последние годы проблема 
культуры в Украине стала вызывать значи-
тельный интерес и привлекать внимание ис-
следователей. Нужно подчеркнуть, что важной 
предпосылкой перехода к современному евро-
пейскому пространству является достижение 
соответствующего уровня культуры, потому 
что процесс построения образа жизни включа-
ет в себя изменения в культуре, а перспективы 
развития такого общества невозможны без 
большого ее прогресса.

По словам исследователя М. Ф. Юрия, тер-
мин «культура» – это категория «...которая обо-
значает содержание совместной жизни людей 
и представляет собой биологически не насле-
дованные, искусственные, созданные людьми 
объекты – артефакты, а также заученное по-



Педагогiка 29

ведение. Она касается организованных сово-
купностей вещей, идей и образов» [1, с. 291].

В процессе теоретического анализа мы вы-
яснили, что культура является принципиально 
новым качеством семейных отношений и за-
ключается в том, что она выступает продуктом 
взаимодействия, взаимоследования, взаимов-
лияния, взаимопроявления. Это «взаимо» ин-
тегрируется в групповые эффекты сотрудни-
чества, дружбы, любви, добра, партнерства 
и т. п. Бесспорно, каждый из участников такого 
взаимодействия вносит свой вклад в группо-
вые эффекты взаимоотношений. Однако груп-
повой эффект – не сумма взносов, а «нечто 
третье», преобразованное из личных отноше-
ний, знак которых меняется в зависимости от 
содержания взаимодействия. Групповые эф-
фекты в виде взаимоотношений – это интегра-
ция всего разнообразия человеческих отноше-
ний, в том числе и общественных, заданных 
социальной организацией [2, с. 119].

В научных работах Л. С. Выготского и его 
последователей отношения ребенка с другими 
людьми выступают как всеобщий объяснитель-
ный принцип, как средство познания мира (где 
сам взрослый выполняет роль посредника), но 
не как смысловая часть жизни. При этом они, 
естественно, теряют свое субъективно-эмоцио-
нальное и энергетическое наполнение. Куль-
тура семейных отношений включает в себя 
партнерство, сотрудничество, конкуренцию, 
координацию. Так, под партнерством подраз-
умевается взаимоотношение людей, которые 
взаимодействуют на уровне сотрудничества, 
выполняют совместную работу, каждый осу-
ществляет ответственные, независимые, са-
мостоятельные функции. Сотрудничество рас-
сматривается как совместная деятельность, 
которая характеризуется взаимозависимостью, 
решением одной общей задачи. В то же время 
конкуренция как элемент взаимодействия – это 
соревнование друг с другом для достижения 
победы над другими с целью преимущества. 
Координация обусловливает согласование де-
ятельности, распределение работы на задачи 
и ответственность за его решение [3].

Культура межличностных взаимоотноше-
ний также сочетает в себе определенный ком-
плекс общекультурных знаний, идей, взглядов, 
ценностных представлений, умений и навы-
ков, способность к прогнозированию ситуаций, 
саморегуляцию действий, культуру общения, 
речи и поведения. Культура межличностных 
взаимоотношений является интегральным ка-
чеством, что репрезентируется совокупностью 
нравственных знаний, эмоциональных пере-

живаний, нравственных потребностей и спосо-
бов поведенческих действий, основами кото-
рых выступают гуманистические нормы, прин-
ципы и идеалы. 

Культура межличностных отношений кор-
релируется со способностью и желанием 
личности переживать моральные чувства, 
эмоцио нально реагировать на гуманные вза-
имоотношения, возмущаться, когда унижается 
человеческое достоинство, радоваться успе-
хам других людей [4].

Стоит отметить, что одной из основных как 
в психологической, так и педагогической науке 
является категория «отношения», которая вы-
полняет гносеологическую функцию во время 
проработки проблем содержания и характера 
ценностных ориентаций, социально-психоло-
гического климата в различных человеческих 
сообществах, формирования целостной кар-
тины мира [5, с. 27].

Заметим, что ученые по-разному классифи-
цируют взаимоотношения между индивидами. 
Мы согласны со взглядами В. А. Белоусовой, 
которая трактует человеческие отношения как 
субъективные, психологические и социально-
психологические. Социально-психологические 
отношения, считает исследовательница, – это 
прежде всего взаимоотношения человека с че-
ловеком. Их сущность заключается в том, что 
они являются взаимоотношениями, то есть ре-
зультатом взаимных усилий партнеров по со-
вместной деятельности и общении [6].

Отметим, что проблемой психологии соци-
альных отношений занимается В. А. Семичен-
ко. По мнению ученой, вопрос отношения кон-
кретного индивида с группой является актуаль-
ным в психолого-педагогической практике, так 
как «группа способна приумножить индивиду-
альный потенциал каждого члена, но также мо-
жет выступать негативным фактором его жиз-
недеятельности, сдерживать его активность, 
блокировать проявление лучших качеств, по-
рождать новые комплексы и проблемы в меж-
личностном взаимодействии» [7, с. 33].

В то же время межличностные отноше-
ния интенсивно изучались в русле психоло-
гии отношений, основанной А. Ф. Лазурским 
и В. Н. Мясищевим. В центре этого направле-
ния лежит представление о личности, ядром 
которой является индивидуально-целостная 
система субъективно-оценочных отношений 
к действительности. Стоит отметить, что тер-
мин «отношения» в научную психологическую 
литературу ввел А. Ф. Лазурский. Он одним из 
первых охарактеризовал принципы организа-
ции психологических отношений и трактовал 
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их как «внутренние переживания, внешние 
действия, выборочный характер которых опре-
деляет индивидуальное своеобразие каждой 
конкретной личности» [8, с. 215]

Чаще всего термин «отношения» употреб-
ляют в психолого-педагогической литературе 
как синоним терминов «отношения», «взаимо-
отношения». Само слово «отношения» имеет 
смысл действия, которое проявляется в том, 
что кого-то касается. Это означает, что каждое 
действие предусматривает: 1) субъект (источ-
ник) отношений; 2) объект, кого это касается; 
3) содержание, то есть что именно касается. 
Следовательно, понятие «отношения» можно 
трактовать как процесс действия, которое раз-
ворачивается на уровне сознания и в котором 
есть реальные и идеальные формы [9–11].

В процессе теоретического анализа мы 
определили, что понятие «отношения» в пси-
холого-педагогической литературе четко 
и полно не определено. Закрепились две трак-
товки этого термина. Первая – это фиксация 
объективной связи человека и предмета или 
одного индивида с другим. Вторая рассматри-
вает отношения как субъектную позицию в от-
ношении определенных объектов. Здесь сде-
лан акцент на осознании и переживании лич-
ностью собственных объективных отношений. 
То есть в первом случае обращают внимание 
на реальные связи, во втором – на психологи-
ческие связи (Я. Л. Коломинский) [12].

Отметим, что понятие «отношение» ис-
пользуют для обозначения связей второго типа 
как видовое по отношению к категории «отно-
шения». Отечественные ученые, в частности 
И. Д. Бех, акцентируют внимание на том, что 
«психологической структурой человеческого от-
ношения являются познавательно-эмоциональ-
ные образования, их специфический сплав. 
Отношение личности возникает в процессе 
наложения ее эмоций на предмет, что в опре-
деленной мере осознается, познается ею. По-
этому любое по содержанию отношение всегда 
должно переживаться человеком» [5, с. 21]. По 
словам И. Д. Беха, ведущим в отношении явля-
ется эмоциональный компонент. В этом смысле 
«отношение» является выборочной позицией 
одной личности относительно другой в межлич-
ностных взаимоотношениях.

Анализируя «месторасположение» меж-
личностных отношений в социально-психо-
логической литературе, Г. М. Андреева от-
мечает, что их рассматривают прежде всего 
относительно системы общественных отно-
шений: в одном ряду, или на самом верхнем 
уровне общественных отношений; как отра-

жение в сознании общественных отношений 
(К. К. Платонов). Сама же она утверждает, 
что природа культуры отношений может быть 
правильно понята, если их не ставить в один 
ряд с общественными отношениями, а уви-
деть в них особый ряд отношений, возника-
ющих внутри каждого вида общественных от-
ношений, не вне их [5].

Мы выяснили, что отечественная психоло-
гия исследует отношения между людьми в ос-
новном в трех контекстах.

1. Познавательные отношения характе-
ризуют человека как предмет познания. Это 
направление наиболее ярко отражено в ра-
ботах А. А. Бодалева и его последователей. 
Раскрывая суть человеческих отношений, 
А. А. Бодалев убедительно доказывает, что 
в этом контексте другой человек является 
предметом восприятия, понимания или по-
знания. Во многих исследованиях выясня-
лось, как за внешними атрибутами другого 
(одежда, жесты, выражение лица) субъект со-
ставляет представление о его внутренних ка-
чествах – морально-этических и личностных 
(решительность, аккуратность, справедли-
вость и тому подобное), социальном положе-
нии, эмоциональности. На основе интерпре-
тации внешних характеристик формируется 
образ другого человека. Познание качеств 
и свойств человека, по мнению А. А. Бодальо-
ва, является основой межличностного позна-
ния и понимания [13, с. 151].

2. Эмоциональные отношения означают, 
что другой человек рассматривается как пред-
мет симпатии. Известный исследователь 
в этой области научного знания Л. Я. Гозман 
в своих работах изучает и анализирует детер-
минацию эмоциональных связей между двумя 
личностями на разных этапах развития отно-
шений. Он отмечает, что привязанность одно-
го человека к другому зависит от свойств объ-
екта взаимодействия, соотношения присущих 
ему качеств, от этапа развития отношений 
и прочих детерминант. В качестве объекта или 
субъекта понимают внешние характеристики 
(привлекательность, общительность и т. п.) 
или социально-ролевые (профессия, статус, 
образование) [14, с. 99]. 

3. Практические отношения являются пред-
метом воздействия одного человека на друго-
го. Это направление, близкое к практике чело-
веческих взаимоотношений, глубже отражено 
в трудах С. М. Ковалева, А. У. Хараш и других 
ученых. Так, С. М. Ковалев выделяет три мо-
дели воздействия одного человека на другого: 
1) объективная (императивная); 2) субъектная 
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(манипулятивная); 3) субъект-субъектная (диа-
логическая или развивающая) [15, с. 190].

В процессе теоретического анализа мы 
определили, что ученые по-разному классифи-
цируют и взаимоотношения между индивидами.

В научной работе В. М. Кушнирюка отмеча-
ется, что феномен восприятия человека чело-
веком рассматривается как важная составля-
ющая любого межличностного взаимодействия, 
в том числе и семейных взаимоотношений. 
Большинство ученых определяет родственные 
отношения как специфическую форму контак-
та между людьми, как взаимную готовность 
субъектов к определенному типу взаимодей-
ствия, которая реализуется через поведение 
партнеров в условиях общения, совместной 
жизнедеятельности [16, с. 98]. Основа этих от-
ношений – эмоциональная, что является одно-
временно индикатором и генератором опре-
деленных ожиданий и форм взаимодействия. 
Только при наличии позиции «от себя», а сле-
довательно, «значимость другого», можно го-
ворить про устойчивые, гармоничные межлич-
ностные взаимоотношения. В регулировании 
межличностных отношений важную роль игра-
ют такие мотивационные аспекты, как «я хочу», 
«я могу», «надо» (Н. Н. Обозов). Собственного 
желания «я хочу» недостаточно для возникно-
вения устойчивых взаимоотношений. Поэтому 
важно согласовать взаимные мотивы (желание) 
и возможности («я могу») по удовлетворению 
потребностей другого человека. Мотив «надо» 
является важной детерминантой образования, 
развития или расстройства связей [17, с. 67].

Отметим, что по С. Г. Якобсону, родствен-
ные взаимоотношения – это «...такое взаимо-
действие индивидов, когда один из них соци-
ально влияет на другого для того, чтобы вы-
полнить какое-то действие и получить ответ 
другого на это влияние» [18]. Исследуя меж-
личностные взаимоотношения, исследователь 
связывает характеристику и структурирование 
межличностных взаимоотношений с законо-
мерностями взаимосвязи и единства функцио-
нирования в обществе. Индивид в межличност-
ных взаимоотношениях одновременно являет-
ся носителем производственных, политических, 
экономических, правовых, нравственных, 
нацио нальных, семейно-бытовых и других от-
ношений, которые проявляются в его взаимо-
действии с другими субъектами [19, с. 10–12].

Несколько иную позицию занимает А. Л. Ко-
нонко. С ее точки зрения, родственные взаи-
моотношения – это «явление, которое возни-
кает в группе людей и оказывается во взаимо-
познании, сопереживании и взаимовлиянии» 

[20, с. 251]. Исследователь убедительно дока-
зывает, что родственные взаимоотношения 
людей строятся на трех своеобразных принци-
пах – соперничестве, компромиссе и коопера-
ции, которые должны быть оптимально сба-
лансированы [20, с. 7–8].

Межличностные взаимоотношения ученые 
рассматривают как оценочные (популярность, 
отвращение) и деятельностные (взаимодей-
ствие). Взаимоотношения такого типа детерми-
нированные субъективной потребностью в об-
щении. Функционально-ролевые связи основы-
ваются на обмене информацией между 
партнерами. Такое взаимодействие иногда еще 
называют деловым, а взаимоотношения трак-
туют как безличные, ссылаясь на объективную 
природу их возникновения (А. Маслоу) [21].

В процессе теоретического анализа мы 
определили, что показателем культуры семей-
ных взаимоотношений является способность 
и желание личности переживать моральные 
чувства, эмоционально реагировать на гуман-
ные взаимоотношения, возмущаться, если уни-
жается человеческое достоинство, сочувство-
вать и радоваться успехам других людей. 
В культуре семейных взаимоотношений тесно 
сочетаются культура поведения и культура об-
щения. Культура поведения – совокупность 
норм повседневного поведения человека, в ко-
торых находят выражение моральные и эстети-
ческие нормы этого поведения. Если правиль-
ные нормы определяют содержание поступков 
и что именно человек должен делать, то культу-
ра поведения раскрывает, каким образом в по-
ведении отражаются потребности нравственно-
сти, каким должен быть внешний вид действий 
человека. В какой мере эти нормы сливаются 
с образом жизни, стали повседневными прави-
лами. Истинная культура поведения – это орга-
ническое единство внутренней и внешней куль-
туры человека, умение найти правильную ли-
нию поведения даже в нестандартной, а порой 
и в экстремальной ситуации [10].

На основе вышеизложенного приходим 
к выводу, что культура семейных взаимоотно-
шений – это интегральное качество, которое 
развивается во время взаимоотношений че-
ловека с человеком, в процессе обучения, об-
разования, воспитания, а также самообучения 
и самовоспитания и содержит совокупность 
нравственных знаний, эмоционально-психо-
логических умений и навыков, нравственных 
потребностей и поведенческих действий, ос-
новой которых являются гуманистические нор-
мы, принципы и идеалы. Показателем куль-
туры семейных взаимоотношений является 
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способность и желание личности переживать 
моральные чувства, эмоционально реагиро-
вать на гуманные взаимоотношения, рассуж-

дать о доб ре и зле, возмущаться, если уни-
жается человеческое достоинство, сочувство-
вать и радоваться успехам других людей.
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