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Неполные семьи — реальность, на ко-
торую нельзя закрывать глаза. Число их не 
только не снижается, но и имеет постоянную 
тенденцию к росту. Причины, по которым 
кто-то из родителей (в большинстве случаев 
мать) вынужден воспитывать ребенка один, 
могут быть самыми разными. Увеличиваю-
щееся число разводов, ранняя и нежелатель-
ная беременность, смерть одного из родите-
лей или сознательный выбор «родить ребенка 
для себя» — вот далеко не полный перечень 
причин появления таких семей.

В неполных семьях сосредоточена зна-
чительная часть того населения, у которого 
не сложились естественные, заложенные в 
самой природе семейно-брачных отношений 
условия жизни. Это дети без отца (или мате-
ри), взрослые люди, не имеющие собствен-
ной семьи и продолжающие жить вместе с 
родителями [3].

За последние 25 лет количество одино-
ких родителей увеличилось более чем вдвое. 

В рамках проведенного социологическо-
го опроса жителей г. Шахты, Ростовской обл., 
мы получили вполне ожидаемые данные. 
Вначале мы пытались выяснить представ-

ление респондентов о том, что представляет 
собой неполная семья. Большинство респон-
дентов ответили, что это «мама (или папа) и 
ребенок (или несколько детей)». Такого мне-
ния придерживаются среди респондентов до 
20 лет 81,2%, 31–35 лет — 97,2%, старше 40 
лет — 87,6. До 20 лет 13,4% затруднились от-
ветить на данный вопрос.

Мы были несколько удивлены тем, что 
основной причиной возникновения непол-
ных семей была названа «рождение детей 
вне брака». Видимо, традиционное мнение о 
материнстве вне брака остается достаточно 
осуждаемым и проблематичным (таблица 1).

Полагаем, что у таких семей достаточно 
много проблем, что мы и пытались выяснить 
у респондентов (рис. 1).

Неудивительно, что большинство респон-
дентов на первое место поставили проблему 
материального положения. Если учитывать, 
что неполная семья преимущественно явля-
ется материнской, то это неудивительно, по-
скольку одинокой матери достаточно пробле-
матично в современных условиях обеспечить 
себя и ребенка. Достаточно низкий уровень 
доходов сопровождается ограниченными 
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возможностями трудоустройства, что, несом-
ненно, создает неблагоприятные материаль-
ные условия. 

Все неблагоприятные факторы, сказыва-
ющиеся на родителях, такие как плохое жи-
лье, материальные проблемы, частая смена 
места жительства, плохое физическое и пси-
хическое здоровье неблагоприятно сказыва-
ются и на детях. Таким образом, издержки 
воспитания в неполной семье являются, пре-
жде всего, следствием ограниченных матери-
альных ресурсов и низкого социального ста-
туса такой семьи и лишь косвенно связаны с 
отсутствием в ней второго супруга.

У детей из неполных семей возникает до-
статочно много жизненных проблем (таблица 
2).

Таким образом, респонденты признали, 
что неполная семья в большинстве случаев 
не может в полной мере реализовывать все 
функции института семьи и вследствие это-
го необходимо решать проблему неполной 
семьи на государственном уровне, поскольку 
нельзя говорить о полноценном воспроизвод-
стве будущих граждан России. У детей из та-
ких семей, в той или иной форме возникают 
проблемы социального включения, а поведе-
ние достаточно часто является социально не-
одобряемым (таблица 3).

Как можно заметить, большинство моло-
дых людей до 20 лет считают, что девиантное 
поведение для представителей неполных се-
мей не характерно.

Респонденты полагают, что дети из не-

Таблица 1
Результаты опроса «Как Вы думаете, что является основной причиной 

образования неполных семей?» (в %)

Ответы на вопрос до 20 
лет

21–25 
лет

26–30 
лет

31–35 
лет

36–40 
лет

старше 40 
лет

Рождение детей вне 
брака 67,7 59,3 57,7 61,8 63,8 73,3

Распад семей (развод 
супругов) 31,6 39,8 40,8 36,3 34,4 24,6

Овдовение 0,7 0,9 1,5 1,9 1,8 2,1

материальные духовные другое

100%

80%

60%

40%

20%

0%
до 20 лет 21-25 26-30 31-35 36-40 старше 40

77,7 79,3 87,7 91,8 93,8 93,3

11,3 5,72,5 4,1 3,1 3,62,11
15 17

7,3 3,7

Рис. 1. Результаты опроса «Как Вы думаете, какие проблемы характерны неполной 
семье в наибольшей степени?» (в %)
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Таблица 2
Результаты опроса «Проблемы какого рода (помимо вышеназванных), 

на Ваш взгляд, выйдут в неполной семье на первый план?» (в %)

Ответы на вопрос до 20 
лет

21–25 
лет

26–30 
лет

31–35 
лет

36–40 
лет

старше 40 
лет

Межличностные отношения 
родителя с ребенком 47,7 39,3 47,7 61,8 53,8 63,3

Ущербность процесса ста-
новления ребенка как лич-
ности

25 27 31,3 35,7 24,1 23,1

Возникновение у ребенка 
состояния неполноценности 
по сравнению с детьми из 
полных семей

27,3 23,7 31,4 22,5 22,5 33,6

Материальный недостаток 77,7 79,3 81,4 87,2 78,2 79,3
Недостаток внимания детям 67,8 65,4 68,2 61,2 59,4 59,4
Социальная незрелость 
детей из неполных семей 36,8 34,2 36,7 34,2 43,3 41,2

Рост численности социаль-
ных сирот 23,4 25,6 21,6 34,1 33,4 34,1

Деформация идентифика-
ции с родителями 25,8 45,4 46,7 44,2 35,4 51,2

Таблица 3
Результаты опроса «Можно ли согласиться с мнением, что поведение детей 

из неполных семей наиболее часто является социально неодобряемым?» (в %)

Ответы на вопрос до 20 
лет

21–25 
лет

26–30 
лет

31–35 
лет

36–40 
лет

старше 40 
лет

Да 27,7 39,3 47,7 51,8 53,8 53,8
Нет 55 37 31,3 15,7 14,1 13,1
Затрудняюсь ответить 17,3 23,7 21 32,5 32,1 33,1
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полных семей чаще курят или употребляют 
спиртные напитки (таблица 4).

При этом уровень девиации у мальчи-
ков (независимо от типа семьи) выше, чем у 
девочек. Это связано, вероятно, с желанием 
соответствовать стандартам «мужественно-
сти», сформировавшимся в нашем обществе. 
По данным таблицы 5 можно заметить, что 
более неблагоприятные показатели свойст-
венны девочкам из семей с отчимами (свод-
ных) — они чаще курят. Мальчики из свод-
ных семей лишь чаще выпивают в сравнении 
с мальчиками из материнских семей. Дети, 
растущие без отца или матери, на общем 
фоне проявляют меньший уровень девиации.

Признавая наличие определенных про-

блем у людей, воспитывающихся в неполной 
семье, мы хотели выяснить, проблемы какого 
плана их беспокоили (беспокоят) больше все-
го (таблица 6).

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что вопрос материального достатка стоит у 
молодежи в настоящее время особо остро. 
Низкий уровень заработной платы в нашем 
регионе, ограниченная возможность получе-
ния достойного основного и дополнитель-
ного заработка, несомненно, создают такой 
прецедент. Респонденты постарше, хотя и 
соглашаются с данной точкой зрения, но дан-
ные все же ниже чем у возраста до 35 лет. 
Следует отметить и сходство (при небольших 
различиях) ответов респондентов по поводу 

нетда затрудняюсь ответить

55%

27%

17,3%

Рис. 2. Ответы респондентов до 20 лет на вопрос «Характерно ли для выходцев 
из неполных семей девиантное поведение?»

Таблица 4
Ответы респондентов на вопрос «Характерно ли для выходцев из неполных семей 

употребление алкоголя и табакокурение?» (в %)

Ответы на вопрос до 20 
лет

21–25 
лет

26–30 
лет

31–35 
лет

36–40 
лет

старше 40 
лет

Да 27,7 49,3 57,7 71,8 83,8 83,8
Нет 45 37 21,3 15,7 14,1 13,1
Затрудняюсь ответить 72,3 13,7 21 12,5 2,1 3,1



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2012. № 3ISSN 2075-2067

208

Таблица 5
Употребление алкоголя и курение подростков, проживающих в различных 

типах семей, в % [1]

Варианты Семьи
С отцом 

и матерью
С отчимом Без отца Без матери всего

ма
ль

чи
ки

де
во

чк
и

ма
ль

чи
ки

де
во

чк
и

ма
ль

чи
ки

де
во

чк
и

ма
ль

чи
ки

де
во

чк
и

ма
ль

чи
ки

де
во

чк
и

Курят:
Часто 23 13 39 25 25 9 20 17 24 13
Редко 25 13 19 29 23 18 38 20 26 14
Выпивают:
Часто 11 10 12 14 6 6 20 — 10 9
Редко 28 46 25 28

Таблица 6
Ответы респондентов на вопрос «Проблемы какого плана вас беспокоили 

(беспокоят) больше всего?» (в %)

Ответы на вопрос до 20 
лет

21–25 
лет

26–30 
лет

31–35 
лет

36–40 
лет

старше 
40 лет

Материальное положение 87,7 89,3 77,7 61,8 53,8 43,3
Моральная 
неудовлетворенность 15 17 11,3 5,7 4,1 3,1

Чувство одиночества 7,3 3,7 1 2,5 2,1 3,6
Чувство неуверенности 69,8 66,2 54,2 43,1 41,2 36,4
Трудности в общении 
со сверстниками 5,6 6,2 7,8 23,1 21,2 22,4

Отсутствие взаимопонимания 
с родителем 68,7 67,6 59,7 49,8 45,4 43,1

Недостаток внимания 
со стороны родителя 45,4 43,1 43,1 28,7 25,6 21,2
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чувства неуверенности и отсутствия взаи-
мопонимания с родителями. Можно предпо-
ложить, что в неполных семьях проблемы 
были и остаются похожими, и кардинальных 
изменений не произошло. Таким образом, ни 
государственная политика, ни деятельность 
общественных организаций эти проблемы, к 
сожалению, не решили. 

Можно предположить, что ответы ре-
спондентов старшей возрастной группы о 
недостатке внимания со стороны родителя 
гораздо были гораздо более редкими вслед-
ствие существования в советские времена 
общественных организаций, кружков по 
интересам, спортивных секций, где дети и 
подростки проводили свое свободное время. 
Остаток свободного времени был слишком 
мал для общения с родителем, и они не слиш-
ком чувствовали этого недостатка.

Недостаток внимания со стороны роди-
теля в неполной семье так или иначе сказы-
вается на процессе становления личности. 
Воспитательная функция семьи не реализу-
ется в полной мере, поскольку перед глаза-
ми не было примера моделирования отно-
шений между отцом и матерью. По словам  
Й. Лангмейера и З. Матейчека, в семье каж-
дый отдельный член выполняет естествен-
ным, спонтанным образом определенную 
роль и удовлетворяет жизненные потребно-
сти ребенка — физические, эмоциональные, 
интеллектуальные и моральные. Если в се-
мье отсутствует какой-либо основной член, 
то легко возникает опасность депривации для 
ребенка, так как не всегда можно заместить 
роль, которую данный член семьи должен 
был бы выполнять в отношении ребенка и в 
отношении всей семейной единицы [2]. Этим 
и объясняются проблемы в личной жизни 
людей, воспитывающихся в неполной семье. 
Об этом свидетельствуют полученные нами 
данные.

Респонденты разных возрастных групп 
признают факт возникновения проблем, при-
чем, достаточно часто: 21–25 лет — 37%, 26–
30 лет — 31,3% , 31–35 лет — 15,7%, 36–40 
лет — 24,1%.

В связи с эти мы задали вопрос: «Вас 
пугает перспектива воспитывать своего ре-
бенка в неполной семье?». Все респонденты, 
несмотря на некоторый оптимизм, порою 
противореча себе, признали, что данная пер-

спектива их пугает. И в будущем ситуация, 
по мнению респондентов, кардинально не 
изменится, т. е. количество неполных семей 
сокращаться не будет. 

Подводя итог, следует отметить, что на-
меченная тенденция увеличения неполных 
семей стала серьезной проблемой, выход из 
которой необходимо искать на государствен-
ном уровне, поскольку государство рискует 
утратить в перспективе полноценных успеш-
но социализирующихся личностей. Семейная 
атмосфера способствует развитию у ребенка 
богатой эмоциональной жизни (сопережива-
ния, сочувствия, сорадости) и представляет-
ся важной для становления положительного 
образа семьи. Важнейшим условием эффек-
тивности семейного воспитания и подготов-
ки к общественной жизни является разумная 
организация всей жизнедеятельности семьи: 
соблюдение общего режима дня, поддержа-
ние порядка, точности в семейном хозяйстве, 
плановое распределение семейного бюдже-
та при участии детей, следование семейным 
правилам и традициям, создание благопри-
ятного микроклимата, совместная трудовая 
деятельность. Родители воспитывают детей в 
соответствии со своими ценностными ориен-
тациями, прививая им свои стереотипы поло-
вого и супружеского поведения, что является 
залогом стабильности в рамках социокомму-
никативных связей, успешности социализа-
ции индивида.

Анализируя проведенную работу можно 
сделать неутешительные выводы. В процессе 
эволюции брачно-семейных отношений се-
мья утратила свою целостность и традицион-
ное значение. Стал распространяться такой 
тип семей как неполные семьи. В определе-
нии понятия «семья» ее можно определить 
как малую социальную группу и как социаль-
ный институт. Действительно семья сохрани-
ла эти два определения семьи до наших дней. 
Но сегодняшняя семья не обладает стопро-
центной устойчивостью. Наука ориентирует 
общество на то, чтобы принимать и понимать 
разные формы семейных отношений. Семья 
с одним родителем неполна с демографиче-
ской точки зрения, она имеет свои психоло-
гические и социальные трудности, тем не 
менее, это одна из разновидностей современ-
ной семьи. Можно предложить называть та-
кую семью не «неполной», а «семьей с одним 
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родителем». «Неполная» ассоциируется с не-
полноценной, ущербной. 

Таким семьям, несомненно, требуется 
помощь социальных служб и государства, 
так как появление монородительских семей 
тесно связано с трудностями материального 
и морального содержания. 
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