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А. Г. Филипова 

 

КОНЦЕПТЫ «ДЕТИ», «СЕМЬЯ», «РОДИТЕЛИ» 

В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Представлен анализ концептов «дети», «родители», «семья». Концепт «дети» слу-

жит для определения возрастных границ недееспособности, прав, обязанностей и ответ-

ственности несовершеннолетних. Составляющие концепта «родители» — готовность к 

родительству, реализация родительских прав, родительские компетенции, структура ро-

дительства, образ жизни родителей — позволяют вывести нормативную и девиантную 
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модели родительства. Третий концепт, «семья», рассматривается как среда, окружаю-

щая ребенка, которую поддерживает через систему социальных гарантий государство. 

Формирование вышеозначенных концептов происходит на фоне постепенного вытеснения 

кровных родителей из области заботы о детях (замещающее родительство), формирова-

ния родительских компетенций (профессионализация родительства) и пластичности се-

мейных границ (внутренних и внешних), модифицирования семейных структур (неполные 

семьи, расширенные семьи), деинституциализации сиротства и др. 

 

Ключевые слова: дети, детство, родители, семья, социальная защита. 

 

A. Filipova  

 

CONCEPTS «CHILDREN», «PARENTS», «FAMIL»’ IN POLITICAL-LEGAL SPACE 

 

An analysis of the concepts «children», «parents», «family» is presented. The concept of 

«children» serves for the definition of age limits of incapacity of rights, duties and responsibility 

of juveniles. The components of the concept «parents» demote readiness for parenthood, for the 

exercising parental rights, the parental competence, structure of parenthood, the parents’ style of 

life4 they allow to deduce standard and deviant models of parenthood. The concept of «family» is 

denotes the environment surrounding the child supported by the state through the system of social 

guarantees. The development of these concepts takes place with a gradual replacement of parents 

from children’s care (replacing parenthood), the development of parental competencies (profes-

sionalizion of parenthood) and the plasticity of family borders (internal and external), modifying 

family structures (incomplete families, expanded families), deinstitutionalization of orphanhood, 

etc. 

 

Keywords: children, childhood, parents, family, social protection. 

 

Усиление негативных демографических 

тенденций в современном российском об-

ществе заставляет политиков, обществен-

ных деятелей, ученых обратить присталь-

ное внимание на семью и детей. В Концеп-

ции демографической политики РФ на пе-

риод до 2025 г. представлен пессимистиче-

ский вариант прогноза предположительной 

численности населения Российской Феде-

рации, рассчитанный на основе динамики 

демографических процессов в 2000−2005 

годах без учета программ по улучшению 

здоровья населения, по сокращению уровня 

смертности и увеличению уровня рождае-

мости. Согласно этому прогнозу, население 

России сократится к 2015 году на 6,2 млн 

человек (4,4%) и составит 136 млн человек, 

а к 2025 году — 124,9 млн человек [2]. 

В условиях существенного демографиче-

ского спада (эту ситуацию называют также 

демографической ямой) дети становятся 

ресурсом выживания российского общества.  

Дети — это естественная составляющая 

семьи и, наоборот, семья — естественная 

среда существования ребенка. Взаимосвязь 

семьи и детей опосредована родительством. 

Таким образом, логика исследования, пред-

ставленного в настоящей статье, обозначена 

как движение от детей к родителям и даль-

ше — к семье. 

Дети 

Международное и национальное законо-

дательство определяет ребенка как лицо, не 

достигшее возраста 18 лет (совершенноле-

тия). Конвенция ООН «О правах ребенка» 

поясняет: «Ребенок, ввиду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в специ-

альной охране и заботе, включая надлежа-

щую правовую защиту как до, так и после 

рождения» [1].  

Семейный кодекс, вобравший в себя 

нормы конвенции, закрепляет право ребенка 

на защиту со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих), а также государственных уч-
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реждений в лице органов опеки и попечи-

тельства, прокурора, суда. Ребенок также 

имеет право жить и воспитываться в семье, 

право общаться с родителями и другими 

родственниками, право выражать свое мне-

ние, право получать содержание от своих 

родителей и других членов семьи и др. 

В правовом пространстве формируется 

цепь эквивалентностей: ребенок = дитя = 

тот, кого нужно оберегать = жертва = нахо-

дящийся на иждивении родителей (государ-

ства).  

Однако необходимо обратить внимание 

на понятие — «несовершеннолетний», 

функционирующее наряду с понятием «ре-

бенок» и заменяющее его, имеющее право-

вую коннотацию «тот, кто еще не может от-

вечать за свои действия (ограниченно дее-

способный или полностью недееспособ-

ный)». 

В Уголовном кодексе несовершеннолет-

ними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось 14 

лет, но не исполнилось пока 18 лет. Привле-

чение к административной ответственно-

сти, согласно Кодексу об административных 

правонарушениях, возможно, если несо-

вершеннолетний достиг возраста 16 лет. 

Трудовым кодексом установлено, что воз-

раст заключения трудового договора не мо-

жет быть меньше 16 (в некоторых случаях 

— 14) лет. Гражданский кодекс РФ выделя-

ет две группы несовершеннолетних — не-

совершеннолетних, не достигших 14 лет 

(малолетних), и несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет. 

Получается, что публичное «ребенок» 

преобразуется в официальное «несовер-

шеннолетний» в нормативно-правовых ак-

тах, определяющих возраст наступления 

ответственности (уголовной, администра-

тивной), а также регламентирующих вклю-

ченность этого субъекта во взрослые отно-

шения (при заключении трудового контрак-

та, распоряжении собственным заработком). 

Однако эта ответственность несовер-

шеннолетнего не равна ответственности 

взрослого человека. Поэтому родитель (ли-

бо лицо, его заменяющее) разделяет груз 

финансовых и иных обязательств своего не-

совершеннолетнего ребенка. 

Границы детства, как уже было сказано 

выше, четко определены — от 0 до 18 лет. 

Законом выделены две ситуации, когда воз-

растная рамка детства может быть сдвинута 

— в случае вступления несовершеннолет-

него в брак или в случае эмансипации — 

объявления несовершеннолетнего, достиг-

шего 16 лет, полностью дееспособным. 

Размытость понятия «дети» в правовом 

пространстве в сравнении с четко опреде-

ленными «несовершеннолетними» связана 

со смысловой нагрузкой. Дети продолжают 

оставаться для своих родителей детьми и 

после достижения совершеннолетия. По-

этому нормы Семейного кодекса обращены 

не только на несовершеннолетних детей, но 

также на  несовершеннолетних родителей и 

совершеннолетних детей.  

В некоторых случаях законом пролонги-

рован возраст детства (= уязвимости) до 23 

лет (в отношении детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей) или до 

25 (как в случае с материнским капиталом). 

То есть отнесение лица к категории «ребе-

нок» является также следствием признания 

его прав на получение социальных льгот, 

гарантий от государства. 

Еще один аспект восприятия детей в пра-

вовом пространстве — это отношение к ним 

как к несовершеннолетним гражданам. Так 

определяет их Гражданский кодекс, Феде-

ральный закон «О государственной под-

держке молодежных и детских обществен-

ных объединений» и др. Это подход к детям 

как к акторам, носителям гражданских прав 

(в перспективе — обязанностей). В этом 

смысле учет мнения ребенка (достигшего 

возраста 10 лет) демонстрирует, с одной 

стороны, приоритетность его прав и инте-

ресов, а с другой, его позицию равноправ-

ного участника социальных отношений. Как 

актор ребенок вправе самостоятельно об-

ращаться за защитой нарушенных прав и 
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интересов в орган опеки и попечительства, 

а по достижении возраста 14 лет — в суд. 

Таким образом, детство представлено на 

уровне семьи понятием «ребенок», на уров-

не общества (в соотнесенности с миром 

взрослых) — понятием «несовершеннолет-

ний», на уровне государства — понятием 

«гражданин». Однако границы между ними 

весьма условны и происходит взаимное пе-

ретекание смыслов. Соединением двух 

смысловых групп «ребенок — родитель» и 

«ребенок — взрослый» служит понятие 

«несовершеннолетний ребенок». 

Родители 

Как уже было отмечено ранее, концепт 

«родители» возникает в законодательстве, 

когда речь заходит о детях. Семейный ко-

декс РФ устанавливает обязанность родите-

лей заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей, защищать их права и 

интересы. Конституция закрепляет заботу о 

детях, об их воспитании  как равное право 

и обязанность родителей.  

Родители — это, по общему правилу, ли-

ца, от которых происходит ребенок. Проис-

хождение ребенка от матери удостоверяется 

справкой из медицинского учреждения (ро-

дительного дома). Из факта состояния в 

брачных отношениях с матерью ребенка 

следует автоматическое признание отцовст-

ва. В ситуации, когда родители несовер-

шеннолетнего не состоят в зарегистриро-

ванном браке, отцовство может быть уста-

новлено в административном (совместное 

обращение родителей с заявлением в орга-

ны ЗАГСа) либо в судебном порядке.  

Вопросы возникновения родительства 

выстраиваются, таким образом, вокруг двух 

тем: регистрации отношений отца и матери 

и признания отцовства. Различают три кате-

гории родителей: родителей-супругов, ро-

дителей-сожителей и матерей-одиночек. 

Поскольку незарегистрированные отно-

шения («сожительство») и рождение в них 

детей получают всё большее распростране-

ние, законодатель устанавливает нормы, ка-

сающиеся этого типа семей. Семейный ко-

декс определяет, что «при установлении от-

цовства дети имеют такие же права и обя-

занности по отношению к родителям и их 

родственникам, какие имеют дети, родив-

шиеся от лиц, состоящих в браке между со-

бой».  

Родители являются проводниками инте-

ресов детей, посредниками между ребенком 

и обществом. Смысл посредничества за-

ключается в реализации основных прав 

детства на получение образования, меди-

цинской помощи, рекреационно-развиваю-

щих услуг в сфере досуга и пр.  

В правовом пространстве подчеркивает-

ся временность родительских прав — до 

наступления совершеннолетия ребенка, по-

скольку далее он переходит границу детства 

и вступает во взрослый мир. Также законом 

предусмотрены ситуации лишения роди-

тельских прав, что, однако, не лишает роди-

теля обязанности выплаты средств на со-

держание ребенка.   

Рамкой осуществления родительских 

прав служит норма Семейного кодекса, не 

допускающая причинение вреда физиче-

скому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию, исключающая 

пренебрежительное, жестокое, грубое, уни-

жающее человеческое достоинство обраще-

ние, оскорбление или эксплуатацию детей.  

Если же ребенок по каким-либо причи-

нам лишается семейного окружения до на-

ступления совершеннолетия, то заботу о 

нем берет на себя государство. Ребенок-

сирота, во-первых, имеет право на воссоз-

дание замещающего окружения, а во-

вторых, на период отсутствия такого заме-

щения его интересы представляют органы 

опеки и попечительства. 

Для легитимизации замещающего окру-

жения ребенка перечень законных предста-

вителей несовершеннолетнего помимо ро-

дителей дополняется усыновителями, опе-

кунами, попечителями или иными лицами, 

которым право защиты интересов ребенка 

предоставлено законом.  



Концепты «дети», «семья», «родители» в политико-правовом пространстве 
 

 

 173 

В этом окружении происходит отделение 

усыновления от других форм устройства ре-

бенка. Усыновитель приравнивается к роди-

телю по происхождению, а значит, его права 

и обязанности аналогичны родительским. 

Основанием для возникновения полномочий 

усыновителя служит не биологическая связь 

с ребенком, а юридический акт — вынесение 

судебного решения об усыновлении.  

Другой формой заботы о ребенке, остав-

шемся без родительского попечения, явля-

ется опека (попечительство). Она стала об-

щим знаменателем всего многообразия 

форм замещающего окружения (семейных 

детских домов, детских деревень, приемных 

семей, патронатных воспитателей). С вве-

дением в действие Федерального закона 

«Об опеке и попечительстве» опека (попе-

чительство) была разделена по признаку 

получения замещающим родителем возна-

граждения за свой труд на безвозмездную и 

возмездную. Безвозмездная опека соответ-

ствует опеке в прежнем понимании: осно-

вание возникновения — акт органа опеки и 

попечительства, безвозмездное осуществ-

ление опекунских обязанностей, получение 

пособия на содержание ребенка. Возмездная 

опека заменяет существовавшие ранее при-

емные семьи: основание возникновения — 

заключение договора об осуществлении 

опеки, оплата труда опекуна, получение по-

собия на содержание ребенка.  

Идея профессионализации замещающих 

родителей постепенно переросла в идею 

всеобщего ответственного родительства. 

Фоном таких преобразований стали всё то 

же семейное неблагополучие, рост насилия 

в обществе в отношении детей, появление 

группы педагогически несостоятельных ро-

дителей, ущемление прав детей со стороны 

институций и пр. 

По заказу Фонда поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, 

Институтом социологии РАН (Москва, 

2009) было проведено исследование «Семья 

и родительство в современной России». В 

ходе исследования экспертами были опре-

делены две базовые характеристики ответ-

ственного родителя — зрелость как способ-

ность нести ответственность за свою 

жизнь, за свои поступки и качественное 

выполнение родительских функций [5]. 

В таблице 1 представлены две модели 

родительства, построенные на основе ана-

лиза текстов законов, касающихся защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства. 

 
Таблица 1 

 

Две модели родительства 

 

Критерии 

сравнения 

Нормативная модель 

родительства 

Девиантная модель 

родительства 

Готовность 

к родительству 

Социальная зрелость родителей (готовность 

к выполнению родительских функций) 

Безответственность, инфантилизм, 

случайность родительства 

Родительские 

права 

Направлены на развитие ребенка (выбор 

образовательного учреждения, формы 

образования) 

Злоупотребление родительскими пра-

вами, жестокое обращение с ребенком 

Родительские 

компетенции 

Понимание того, что нужно ребенку в 

данной ситуации на данном возрастном 

этапе 

Педагогическая несостоятельность, 

пренебрежение нуждами ребенка 

Структура 

родительства 

Полное родительство Одинокое родительство (мать или 

отец) 

Образ жизни 

родителей 

Забота о здоровье, сохранение репродук-

тивного здоровья 

Асоциальный образ жизни, хрониче-

ский алкоголизм, наркомания 
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Семья 

Семья воспринимается в правовом про-

странстве, в первую очередь, как среда, ок-

ружающая и защищающая ребенка. Кон-

венцией ООН «О правах ребенка» и Семей-

ным кодексом РФ закреплено право ребенка 

жить и воспитываться в семье, насколько 

это возможно.  

С принятием в 2004 году Федерального 

закона № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федера-

ции и признании утратившими силу неко-

торых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федераль-

ных законов «О внесении изменений и до-

полнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» про-

изошло вытеснение семейной политики на 

региональный уровень. До этого действовал 

принцип единства федерального и регио-

нального уровней в области семейной поли-

тики: на федеральном уровне семье предос-

тавлялись минимальные социальные гаран-

тии и льготы, на региональном происходило 

их дополнение и развитие, исходя из фи-

нансовых возможностей конкретного субъ-

екта РФ. 

В отношениях государства и семьи воз-

никает существенная проблема, связанная с 

определением границ вмешательства орга-

нов власти в жизнедеятельность семьи. В 

интересах ребенка эти границы становятся 

гибкими и легко сдвигаемыми.  

Участие государства в жизнедеятельно-

сти семьи осуществляется в формах под-

держки (представление социальных выплат, 

консультирование, социально-реабилита-

ционные мероприятия), профилактики не-

благополучия (привлечение родителей к 

административной ответственности), изъя-

тия детей (лишение родительских прав, 

привлечение к уголовной ответственности).  

Основания для лишения родителей роди-
тельских прав установлены Семейным ко-
дексом РФ, однако параллельно некоторые 
основания предусматривают привлечение 
родителей (лиц, их заменяющих) к уголов-
ной ответственности: неисполнение, ненад-
лежащее исполнение родительских обязан-
ностей в сочетании с жестоким обращением 
с ребенком, злостное уклонение от уплаты 
алиментов на содержание детей, половое 
сношение с ребенком, не достигшим воз-
раста 16 лет, вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступлений (воровст-
во, распространение и сбыт наркотиков), 
антиобщественных действий (вовлечение в 
систематическое употребление спиртных 
напитков, одурманивающих средств, в заня-
тия бродяжничеством, попрошайничеством, 
проституцией, изготовление порнографиче-
ских материалов). Как исключение из обще-
го правила в Уголовном кодексе рассматри-
вается ситуация вовлечения родителями не-
совершеннолетних детей в занятия бродяж-
ничеством вследствие стечения тяжелых 
жизненных обстоятельств, вызванных утра-
той источника средств к существованию 
или отсутствием места жительства. 

Социальная поддержка семей выражает-

ся в предоставлении социальных выплат 

(пенсий, пособий) и оказании социальных 

услуг. Получателями социальных выплат 

выступают разные типы семей (кровные и 

замещающие, нуклеарные и расширенные, с 

полным и неполным родительством и пр.). 

Анализ текстов законов показывает, что 

получателями социальных выплат являются 

мать и другие лица из семейного окружения 

(отец, бабушка, дедушка и пр.). Так, полу-

чателем семейного капитала могут быть как 

мать, так и отец детей, а также усыновите-

ли. Право на оформление единовременного 

пособия при рождении (усыновлении в воз-

расте до трех месяцев) ребенка имеет один 

из родителей либо лицо, его заменяющее. 

Право на получение ежемесячного пособия 

на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет име-
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ют матери либо отцы, другие родственники 

и опекуны, фактически осуществляющие 

уход за ребенком.  

Итак, законодатель расширяет внутрисе-

мейное пространство за счет включения в 

него других родственников ребенка. Проис-

ходит переход от поддержки родителей к 

поддержке граждан, осуществляющих фак-

тический уход за ребенком. Меры семейной 

поддержки ориентированы преимущест-

венно на обеспечение функции воспроиз-

водства и функции ухода за малолетними 

детьми.  

В семейном законодательстве расширен-

ная семья «родители — дети — прародите-

ли» трансформируется в такие типы семей, 

как одинокий родитель с ребенком (детьми), 

бабушки (дедушки) с внуками, старшие 

братья (сестры) с младшими. В семейную 

систему могут включаться также лица, не 

являющиеся кровными родственниками ре-

бенка, — отчим (мачеха), усыновители, 

опекуны (попечители), приемные родители.  

Рассмотренная выше поддерживающая 

функция государства может быть детализи-

рована в отношении кровной (биологиче-

ской) семьи. В правовом пространстве 

представлены два подхода к поддержанию 

кровной семьи. Первый — касается небла-

гополучных семей и направлен на сохране-

ние биологической семьи для ребенка по-

средством реабилитационных мероприятий, 

комплексного сопровождения семьи. Вто-

рой — на стимулирование воспроизводства 

детства благополучными семьями. Иллюст-

рацией этих двух подходов могут служить 

три типа семей с детьми — молодые, мно-

годетные и асоциальные (или семьи, нахо-

дящиеся в социально опасном положении), 

фигурирующие в официальных текстах.  

Анализ текстов политико-правовых до-

кументов позволяет вывести бинарные се-

мантические оппозиции концепта «семья»: 

биологическая семья — замещающая семья, 

многодетная семья — малодетная семья, 

полная семья (с двумя родителями) — мо-

нородительская семья (неполная), расши-

ренная семья — нуклеарная семья, соци-

ально направленная — асоциально направ-

ленная, нормально обеспеченная — мало-

обеспеченная, семья с зарегистрированным 

браком родителей — семья с незарегистри-

рованными отношениями родителей и др. В 

первых позициях этих дихотомий проявля-

ется нормативно задаваемая модель семьи. 

В российских нормативно-правовых ак-

тах нет прямого толкования семейного бла-

гополучия. Общие формулировки, вроде 

такой, как: супруги обязаны строить свои 

отношения в семье на основе взаимоуваже-

ния и взаимопомощи, содействовать благо-

получию и укреплению семьи, заботиться о 

благосостоянии и развитии своих детей [4], 

не проясняют ситуацию. Как первую по-

пытку законодательно обосновать критерии 

семейного благополучия можно рассматри-

вать модель молодой семьи, представлен-

ную в Концепции государственной полити-

ки в отношении молодой семьи [3].  

Анализ концепта «семья» в российском 

политико-правовом пространстве позволил 

нарисовать два идеальных образа семьи — 

«семья для государства» и «семья для ре-

бенка». По многим позициям эти модели 

совпадают, некоторые наиболее существен-

ные их расхождения представлены в табл. 2. 

Наряду с нормативными моделями семьи 

для общества и для ребенка в официальном 

дискурсе представлены реально сущест-

вующие модели, контуры которых просту-

пают в официальном дискурсе, когда речь 

заходит о необходимости государственной 

поддержки репродуктивной, жизнеобеспе-

чивающей, а также социализирующей 

функций семьи. Реально существующие 

модели семьи отражены на рис. 1. 
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Таблица 2 

 

Две нормативные модели семьи 
 

Критерии 

сравнения 

Нормативная модель 

семьи для общества 

Нормативная модель семьи 

для ребенка 

Родители Зарегистрированные отношения роди-

телей 

Наличие двух родителей 

Дети Наличие трех и более детей Количество детей определяется, исходя 

из ресурсов семьи 

Семейные 

функции 

Эффективно выполняющая семейные 

функции (акцент на функциях репро-

дукции и социализации) 

Качественное выполнение родитель-

ских функций (акцент на функции под-

держки и развития) 

Внешняя 

поддержка 

Предоставление государственных по-

собий, услуг 

Включение в заботу о ребенке расши-

ренного семейного окружения 

Цель Воспроизводство населения, трансля-

ция социальных ценностей 

Комфортное развитие ребенка в атмо-

сфере любви и заботы 

 

 

 
Рис. 1. Модели реально существующих семей 

 

Изучение концептов «дети», «родители», 

«семья», представленных в текстах полити-

ко-правовых документов, позволяет сделать 

ряд выводов относительно положения детей 

в современном обществе. 

Детство, представленное в официальном 

пространстве, распадается на три состоя-

ния: семейное детство (благополучная се-

мья), маргинальное детство (семья с при-

знаками неблагополучия), институциональ-

ное детство (исчезнувшая семья). Альтерна-

тиву институциональному детству состав-

ляет замещающая семья. Однако попытка 

вернуть ребенка в семейное окружение ори-

ентирована не только на создание заме-

щающих семей, но, в первую очередь, на 

сохранение биологических семей посредст-

вом проведения реабилитационных меро-

приятий.  

Замещающее окружение разделяется за-

конодателем по признаку предмета замеще-

ния: усыновители воспринимаются как «за-
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мещающие родителей», а опекуны (попечи-

тели) — как «замещающие институции» 

(детские дома, школы-интернаты и т. д.). 

Отсюда — неодинаковое внимание государ-

ства, движущегося по пути деинституциа-

лизации сиротства, неравномерная пред-

ставленность практик «замещающих роди-

телей» и «замещающих институции».  
Семья — это та среда, где формируются 

отношения супружества и родительства, 
поддерживается родство. Современная се-
мья — это небольшая семья (нуклеарная), 
переживающая много разводов, отличаю-
щаяся мобильностью (перемещения в пре-
делах населенного пункта — региона — 
страны — за рубеж), регулирующая дето-
рождение. В политико-правовом простран-
стве образовались связки: дети — родители, 
дети — семья, но, к сожалению, нет трие-
динства «семья — родители — дети». По-
добная сегментация семейных отношений 
приводит к тому, что в центре социальной 
политики оказываются либо дети в силу их 
слабости, либо женщины в силу их репро-
дуктивной функции. Выведенную норма-
тивную модель семьи для ребенка можно 
представить как полную семью с благопри-
ятным психологическим климатом, распо-
лагающую достаточными ресурсами для 
обеспечения и развития ребенка, подклю-
чающую расширенное семейное окружение 
к заботе о ребенке. 

Что касается концепта «родитель», то, 

во-первых, необходимо отметить его транс-

формацию за счет расширения внутрисе-

мейного пространства. Поддерживающее 

семейное окружение ребенка не ограничи-

вается только родителями (либо одним из 

них), оно расширяется за счет включения 

любых членов семьи, осуществляющих 

фактический уход за ребенком, либо заме-

щения ими родителей. Во-вторых, происхо-

дит формирование модели ответственного 

родительства, основанной на родительских 

компетенциях, то есть социальной зрелости 

носителей, и на качественном выполнении 

семейных функций. Для развития родитель-

ских компетенций открываются школы — 

школы молодых родителей, родителей 

«особых» детей.  

Благополучие ребенка определяется бла-

гополучием среды, его окружающей, — 

природной, социально-экономической и се-

мейной, причем семейная среда — бли-

жайшая и потому важнейшая из них. Образ 

благополучного детства можно очертить 

как детство, находящееся в развивающей 

комфортной безопасной семейной среде, 

поддерживаемое системой государственных 

учреждений в реализации его основных 

прав (на образование, медицинскую по-

мощь, оздоровление и пр.) и актуализации 

социального потенциала. 
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