
Культурные ценности семьи 

Консультация для родителей 



Ребенок – зеркало семьи; как в 
капле отражается солнце, так в 

детях отражается 
нравственная чистота матери и 

отца. 
Семья – это та первичная 

среда, где человек должен 
учиться творить добро. 

(В. А. Сухомлинский) 
 



Воспитание человека начинается в семье. Семья для ребенка - это место 
его рождения и становления. Именно в семье ребенок получает азы 

знаний об окружающем мире. В семье у ребенка формируется умение 
ценить и уважать труд взрослых. В семейной атмосфере складываются 
представления ребенка о добре и зле, то есть закладываются основы 

нравственности личности. В семье закладываются основы 
духовной культуры человека. В семье ребенок с раннего детства, еще до 

того, когда он начинает ясно осознавать свои поступки и четко 
контролировать свое поведение, усваивает язык и веру, образ 

мышления, картину мира, мнения по поводу кардинальных проблем 
бытия. Семья и семейные ценности представляют собой важные 

элементы культуры, являются необходимыми и значимыми для человека 
на протяжении веков. 



Культура семьи, которая накладывает свой отпечаток на все сферы ее 
деятельности (быт, взаимоотношения, характер и содержание 

досуга) - одна из важнейших предпосылок полноценного воспитания 
детей, а также других ее членов. Учитывая широкий диапазон 

понятия «культура», можно предположить, что качество семейного 
воспитания будет во многом обусловлено культурными ценностями, 

которых придерживаются члены семьи, и умениями использовать 
различные виды, жанры искусства во благо развития ребенка. Семьи 
исповедуют разные культурные ценности и соответственно получают 

различные результаты воспитания. Несомненно, что дети в тех семьях, в 
которых близкие им люди не только «потребляют» культуру, но сами 
творят, вовлекая в этот процесс всю семью : рисуют, лепят, поют хором, 

устраивают концерты, разыгрывают домашние спектакли, ведут 
летопись семьи, сочиняют сказки; значительно «выиграют» в развитии. 

Особенно в нравственном и художественном. 

 



Тип поведения ребенка формируется на основе ценностных 
представлений семьи о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо». Ценностные ориентации в разных семьях существенно 
отличаются. Один папа считает, что сын должен быть добрым 

уступчивым, другой, наоборот, идеал мужчины видит в физической силе, 
в умении постоять за себя. Словом и делом родители одобряют, 

поощряют, стимулируют то поведение ребенка, которое соответствует их 
представлению о «хорошем» человеке. А если ребенок поступает 

вразрез с этими представлениями, то его наказывают, стыдят, порицают. 
Так изо дня в день в сознание ребенка внедряют систему норм, правил, 

формируют представление, какие из них допустимы, а какие следует 
избегать. Ребенок «зеркало семьи», так говорится в народе, но он не 

всегда усваивает «моральный кодекс» своей семьи от «А» до «Я». 
Пропуская его через призму личного опыта, ребенок «создает» свой 

свод правил поведения, взаимоотношений, деятельности и следует ему в 
силу привычки, а потом внутренней потребности. 
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Ценности семьи, которые определяют смысл традиционного поведения, 
лежат в основе семейного воспитания. 

В одной семье, например, празднование дня рождения ребенка 
реализуется в детском празднике с поздравлениями, пожеланиями, 

подарками, веселыми играми, пением, танцами, радостное 
воспоминание о котором сохранится на долгие годы не только для 

виновника торжества, но и для всех присутствующих. А в 
другой семье день рождения ребенка – повод для очередного взрослого 

застолья, пьяными выяснениями отношений, за которыми полностью 
забыт ребенок, его праздник, его потребность в радости. От 

такого «празднования» у ребенка надолго сохранится горечь и обида на 
самых близких людей. В первом примере это - основа настоящих и 
будущих радостей, она побуждает к добру, стимулирует элементы 

творчества, во втором – причина многих сегодняшних и завтрашних бед и 
потрясений ребенка, наглядное свидетельство пропасти между ними 
и родителями, через призму которой весь окружающий мир кажется 

враждебным и жестоким. 
 



Велико взаимовлияние друг на друга всех членов семьи. Кого ребенок 
видит в отце, матери, старших братьях и сестрах повседневно – все это 

имеет огромное значение в воспитании личности. «Ты не один на 
свете» - эту истину трудно ребенку усвоить, если он не постигнет ее на 

практике. Надо, чтобы он постоянно видел, что в семье все делается 
поровну – труд, забота, внимание, лакомства, радость, огорчения. 

Атмосфера равенства и взаимной ответственности является 
своеобразной профилактикой эгоизма, потребительства, 

беспомощности, лени, чувства исключительности. 
Действительно, когда весь стиль жизни семьи является воспитывающим, 

то родителям не приходится искать, как говорил А. С. 
Макаренко, «хитрейших рецептов воспитания». Сама жизнь 

помогает родителям учить ребенка умению отказываться от покупки 
игрушек, если семья не имеет возможности приобрести ее немедленно, 

проявлять заботу о близких, стариках, детях, справляться об их 
самочувствии. 

 



Трудовая атмосфера семьи. 
Участие в общих заботах по дому вместе со старшими, 

ребенок осознает свою причастность к жизни всей семьи. Он 
постигает очень важные понятия: каждый член семьи (в том 
числе и он) имеет свои обязанности, от выполнения которых 
зависит чистота, уют, порядок, в доме; в семье существуют 

определенные законы, которым нельзя не подчиняться; 
действия всех членов семейного коллектива 

взаимозависимы и продиктованы общими интересами; все – 
старшие и дети – делают не только то, что хочется, но и то, 

что необходимо; каждый, выполняя определенные 
обязанности, делает это не только для себя, но и для других. 

Совместный труд дает почувствовать всем участникам 
равенство членов семьи, ответственность каждого перед 

семейным коллективом. 
 



Эмоциональная атмосфера семьи 
В одних семьях принято все дела, даже возникающие разногласия, решать 

спокойно, по-деловому. В других и обычный разговор ведется с 
раздражением, на детей принято покрикивать. Ясно, что в первом случае 
ребенок приучается реагировать на спокойное обращение, во втором – на 

сильные раздражители: не послушается до тех пор, пока не накричат на 
него. Тональность отношений складывается из мелочей. Прислушайтесь, в 

каком ключе настроены голоса членов семьи. Как строится диалог? Что 
преобладает – раздражение, угрюмость или спокойствие, приветливость, 

вежливость или дерзость, юмор, шутка или ворчание? 



В одной семье и пересоленный суп – тема серьезная: отодвигается 
тарелка в сторону и объявляется «голодовка». В другой мелких 

кулинарных издержек не замечают, а если и подметят, то в необидной 
форме, вроде: «Сегодня наша хозяюшка замечталась» - или: «Сразу 
видно, что готовили две хозяйки – большая и маленькая… и обе очень 

старались» Для таких семей характерны не ссоры, а юмор. Кто из нас не 
знает, как даже в сложных ситуациях, в назревающих конфликтах 

выручает юмор. Он помогает снять напряжение, и тогда претензии, 
споры разногласия разрешаются мирно и более разумно. Как важно нам, 

взрослым, иметь это в виду в отношениях с детьми. Ведь порой 
достаточно изменить реплику, слово, сменить гневный тон на 

миролюбивый, придать фразе юмористическую окраску, и сказанное 
приобретает необходимую тональность. 

 



Нельзя забывать о том, что мы воспитываем не только тогда, когда 
ребенка поучаем, внушаем ему понятие о добре и зле, объясняем, 
требуем… Мы оказываем воздействие постоянно, каждую минуту 

соприкосновения с развивающейся личностью. В воспитании участвует 
все – наши дела, мысли, чувства, суждения, интересы, вкусы, 

потребности, в общем, вся атмосфера семьи, которой «дышит» ребенок. 
И если ребенок видит в отношениях взрослых принципиальность 

суждений, самокритичность, взаимопомощь, чуткость, внимание, то и 
ребенок, включаясь в систему подобных отношений, приобретает 

положительные черты характера. Но если ребенок наблюдает в 
отношениях взрослых фальшь, равнодушие, невмешательство вместо 

принципиального, активного противоборства, стремление к 
материальным выгодам вместо моральных приобретений, то его 

воспитанность неизбежно ставится под угрозу. 
 



Вот почему весь стиль жизни семьи стоит 
выверять с позиции нравственных критериев. 

Чему учится ребенок в семейном 
коллективе? Какие культурные ценности 

приобретает от нас? Совпадает ли весь строй 
жизни семьи с требованиями, 

предъявленными к ребенку? Все эти и 
многие другие вопросы следовало бы 
почаще обращать нам к самим себе. 

Семья – это то, что мы делим на всех, 
Всем понемножку: и слёзы, и смех, 
Взлёт и падение, радость, печаль, 
Дружбу и ссоры, молчанья печать. 
Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 
Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нём! 


