
Тема: Ответственное родительство. 
Цель лектория: 
   - Формирование позиции «ответственное родительство». 
 Актуализация темы 
1 июня 2012 г. Президент Российской Федерации подписал Указ № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы». 

Национальная стратегия определяет основные направления и задачи 

государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее 

реализации. 
В Национальной стратегии используется понятие позитивного воспитания 

оно является синонимом принятого в отечественной практике понятия 

«ответственное родительство» 
 «Родители» – лица, обладающие родительскими правами и 

ответственностью. Применительно к рассматриваемому вопросу (воспитание 

ребенка в семейной среде) термин «родители» относится не только к 

биологическим родителям, но и лицам, выполняющим родительские 

функции (уход за ребенком и его воспитание) и обладающим родительскими 

правами и ответственностью (опекунам, приемным родителям, 

усыновителям). 
«Воспитание детей родителями» – деятельность родителей по уходу за 

детьми и их воспитанию. Воспитание детей состоит главным образом во 

взаимодействии между родителями и детьми и связано с правами и 

обязанностями в отношении развития и самореализации ребенка. 
Семейное законодательство Российской Федерации устанавливает 

преимущественное право родителей на воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами. Родители не только вправе, но и обязаны 

воспитывать своих детей, а также несут ответственность за их 

воспитание и развитие. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (ст.63 СК 

РФ 
 «Позитивное (ответственное) воспитание детей родителями» – поведение 

родителей в отношении воспитания, развития способностей, уважения 

интересов и взглядов ребенка и создания условий, в которых ребенок может 

в полной мере развиваться. Такое воспитание основано на высших интересах 

ребенка. Позитивное воспитание детей родителями может быть определено 

как создание позитивных отношений между родителями и детьми, как 

оптимизация потенциала развития ребенка, как взаимоуважение и 

сотрудничество родителей и ребенка. В настоящее время дети признаются 

как активные и творческие граждане и участники общественной жизни. Им 

предоставляются права как личностям в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, а также юридическими документами Совета Европы и 

государств-членов. В вопросах позитивного воспитания детей 

приоритетными являются права детей. Однако при этом следует уделять 

внимание и правам родителей, и не в последнюю очередь праву на 



соответствующую поддержку со стороны государства при исполнении ими 

своих родительских обязанностей. 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные 

гарантии прав и законных интересов ребенка, Гражданский кодекс 

Российской Федерации определяет правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних (ст. ст. 17, 26, 28 ГК РФ). Семейный кодекс 

Российской Федерации утверждает права ребенка в семье 
  
     Воспитание детей родителями в высших интересах ребенка означает, что 

родители должны, прежде всего, заботиться о благополучии ребенка и его 

развитии, воспитывать своих детей таким образом, чтобы дети смогли 

добиться высоких результатов в учебе, в отношениях с друзьями, в обществе. 

Дети добиваются наилучших результатов, если родители относятся к ним с 

теплотой и поддержкой, уделяют им много времени, понимают их жизнь и 

поведение, поощряют открытое общение и реагируют на нарушение 

дисциплины, объясняя возможные последствия и не прибегая к суровым 

наказаниям. 
  Родители должны обеспечивать своим детям: 
1.  заботу (что означает удовлетворение потребности ребенка в любви, 

теплоте и безопасности); 
2. руководство (что означает регулярное со стороны родителей обеспечение 

детям чувства безопасности и предсказуемости и при этом необходимой 

гибкости в воспитательных подходах и отношениях); 
3. признание (что относится к потребности каждого ребенка в том, чтобы его 

увидели, выслушали и оценили как личность); 
4. развитие способностей (что направлено на укрепление осознания 

ребенком своих возможностей и самостоятельности). 
Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей (ст. 64 СК 

РФ) 
  
   Семья и школа - это два социальных института, от согласованности 

действий которых зависит эффективность процесса воспитания ребенка 
В процессе формирования личности семья играет главенствующую роль. 

Именно в семье формируются основные черты характера ребенка, его 

привычки. И каким будет ребенок, благополучным или нет, зависит от 

родителей .т.к.  к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформировался как личность. 
 «В семье закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, и 

цветы, и плоды. На моральном здоровье семьи строится педагогическая 

мудрость школы». 

 

В.Сухомлинский. 



Зачастую семья передает эстафету воспитания школе, тем самым, 

самоустраняясь от процесса воспитания ребенка, как личности. 
В функции школы входит информирование, поддержка учащихся и 

родителей, в свою очередь семья должна реагировать и помогать 

школе.  Родителям и школе нужно искать и находить в  ребенке, что-то 

хорошее и индивидуальное и совместно работать над развитием. 
По требованиям ФГОС необходимо создать единое воспитательное 

пространство в которое будут входить и школа и семья. 
Следует исходить из того, что ответственный родитель – это не то же самое, 

что родитель добрый или заботливый. 
Добрый родитель может, к примеру, будучи расположенный к ребенку, 

предоставлять ему высокую степень самостоятельности, что в некоторых 

случаях равнозначно забвению многих важных сторон его жизни. В 

категорию заботливых родителей входят, как правило, те, кто уделяет 

ребенку повышенное внимание, следит за его здоровьем, за тем, чтобы 

ребенок «был не хуже других», но при этом недостаточно занимается 

развитием его характера, духовной жизни. Ответственное родительство – это, 

прежде всего, сбалансированность разных сторон воспитания, высокая 

степень доверия в отношениях с ребенком, способность и желание 

поддерживать его материально, но не в ущерб его образованности, развития 

его личностных качеств. Необходимо принимать во внимание тот факт, что 

ответственное родительство – это не состояние, а процесс. 
Ключевыми измерениями ответственного родительства являются 

следующие: 
 1.Коммуникативное. Родитель регулярно должен общаться с ребенком, 

находится в курсе его интересов и предпочтений. Он готов делить с ним 

некоторые из его интересов, а также в разумных пределах влиять на них. 
 2.Эмоциональное. Родитель не просто общается с ребенком, но и 

сопереживает ему. Он готов выслушать ребенка, говорить на важные для 

него темы, выступая в роли советчика или помощника. Эмоциональное 

взаимодействие предполагает ответную реакцию ребенка, его желание 

открыться родителю, обсудить с ним свои проблемы, рассказать ему о своих 

переживаниях. 
3. Нормативное. Коммуникативное взаимодействие не должно быть 

преградой на пути полноценной социализации ребенка, усвоения им 

социальных норм – принятых в обществе предписаний и табу. В этом 

измерении родитель выступает для ребенка как эксперт, имеющий 

полноценный взрослый опыт взаимодействия с социальными институтами – 

опыт, которого у ребенка нет. 
4. Экономическое. В обществе, где велика доля бедных или около бедных 

слоев, материальное обеспечение зачастую вырастает в проблему, 

затмевающую собой все остальные. Ребенка необходимо достойно одевать, у 

него должны быть карманные деньги. В ряде случаев необходимо оплачивать 

обучение детей, которое в нынешнем российском обществе все чаще 

становится платным. 



 5. Охранительное. Одной из самых важных задач родителя является 

сохранение и укрепление здоровья ребенка и самой его жизни. Это также 

весомая задача, если учесть, что в российском обществе здравоохранение в 

целом и забота о детях, в частности во всё большей степени становятся тоже 

платными. 
6. Духовное. В условиях смены ценностных ориентиров важно, чтобы 

ребенок оказался способным усвоить базовые жизненные ценности, 

одинаково важные для обществ любого типа – жизнь, здоровье, семья, 

культура страны и общества, в котором он живет. Передача базовых 

ценностей зачастую оказывается более сложной проблемой, чем, к примеру, 

охрана здоровья ребенка. Даже находясь в семье, ребенок находится под 

влиянием мощных информационно- ценностных потоков, не всегда 

согласующихся с родительскими наставлениями, – телевизионной рекламы, 

группы сверстников, школьных учителей и других агентов социализации. 

Мировой опыт изучения жизни людей показывает, что воспроизводство 

базовых ценностей может стать управляемым процессом, но это происходит 

только в том случае, если в сохранении духовного наследия заинтересовано 

общество в целом. А это значит что именно от родительского сообщество, 

которое является большинством в нашей стране должен исходить 

социальный заказ государству на то, какие базовые ценности и каким 

образом мы будем их передавать детям 
Вот такие задачи стоят перед родителями. 
Но чтобы их успешно решать, должны быть еще определенные условия, от 

наличия которых у разных родителей получается решать эти задачи по 

разному,  главным условием    ответственного родительства 

является Зрелость самих родителей, что означает способность человека 

нести ответственность, прежде всего, за свою жизнь, за свои поступки. Тогда 

он сможет стать ответственным родителем. Если этого нет, то как-то странно 

ждать от него ответственности в отношении детей. Должна быть 

нравственная и гражданская зрелость. Именно когда человек созрел как 

личность, как профессионал, он и работу себе найдет и жилье какое-то 

организует, и правильно построит отношения в семье и каких-то 

помощников себе найдет в лице бабушек ,дедушек, нянь и так далее. 
Бесспорно следующим Условием правильного воспитания, счастливого 

детства, источником благополучия ребенка в семье является любовь к нему 

родителей. Дети очень чутко реагируют на любовь и ласку, остро 

переживают их дефицит. Живя в семье, по словам 

В.А.Сухомлинского,ребенок должен быть, уверен, что его, кто-то очень, 

очень любит, и он тоже кого-то любит безгранично. Такая любовь создает 

чувство душевного комфорта, защищенности. При этом ребенок легко 

овладевает знаниями, активнее постигает мир. У него свободнее 

раскрываются дарования, он увереннее определяет свою дорогу в жизни, 

выбирает друзей. Истинная родительская любовь формирует чувство долга, 

отзывчивости, учит человека культуре чувств, пониманию добра, помогает 

понять главный моральный принцип: человек человеку друг и брат.  



 

Однако родительская любовь может быть разной - от неразрывно 

связанной с чувством родительского долга, ответственности за 

формирование детской личности, до, слепой, неразумной. 
Еще одним очень важным  условием воспитания детей в семье является 

авторитет родителей.  

Любовь к родителям и уважение к ним, признание их авторитета далеко не 

всегда совпадают. 

 

Чаще всего использование родителями двойной морали: одной - для 

окружающих, другой - для «повседневного пользования» в быту, в семейной 

жизни разрушает их авторитет. 
Ребенок    наблюдает родителей чаще именно в повседневной жизни и не 

может не замечать, что родители иногда позволяют себе то, за что осуждают 

других. Разрушает авторитет родителей и уверенность, что дети не имеют 

права критиковать их поступки, что детей они наказывают только 

справедливо, их указания не обсуждаются и должны беспрекословно 

выполняться. В действительности авторитет отца и матери только повысится, 

если у них хватит мужества признаться в своей ошибке и неправоте. Такое 

поведение взрослых доказывает их действительное уважение к ребенку и 

вызывает с его стороны такое же уважение. 

Справедливость, искренность, честность в отношениях с собственными 

детьми и окружающими людьми - вот основа родительского авторитета. 
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