
Лекция 5. Неполная семья: причины возникновения и типы 

 

Подробную схему анализа семьи предложил известный психиатр Е.А. 

Личко. Его описание семьи включает следующие характеристики и их 

варианты:  

1) структурный состав: полная семья (есть мать и отец); неполная семья 

(есть только мать или только отец); искаженная или деформированная семья 

(наличие отчима вместо отца или мачехи вместо матери);  

2) функциональные особенности: гармоничная семья; дисгармоничная 

семья.  

Таким образом, неполная семья − это группа ближайших 

родственников, состоящая из одного родителя с одним или несколькими 

несовершеннолетними детьми. 

Возникает в силу разных причин:  

 рождения ребенка вне брака, 

 смерти одного из родителей, расторжения брака либо 

раздельного проживания родителей; 

Соответственно выделяются основные типы неполной семьи:  

 внебрачная,  

 осиротевшая,  

 разведенная,  

 распавшаяся.  

 Специфические проблемы неполной семьи 

Различают также отцовскую и материнскую семьи; последние 

составляют абсолютное большинство среди неполных семей.  

 

Объективные трудности воспитания ребенка в неполной семье 

 

Воспитание детей в неполной семье обладает рядом особенностей.  



Вследствие отсутствия одного из родителей, оставшемуся приходится 

брать на себя решение всех материальных и бытовых проблем семьи.  

При этом ему необходимо также восполнять возникший дефицит 

воспитательного влияния на детей. Совмещения всех этих задач весьма 

затруднительно. Поэтому большинство неполных семей испытывают 

материально-бытовые трудности и сталкиваются с педагогическими 

проблемами. 

Наиболее часто встречающаяся причина возникновения неполной 

семьи в наше время – развод, который, является стрессовой ситуацией, 

угрожающей душевному равновесию одного или обоих партнеров и, 

особенно, детей.  

Психологический климат неполной семьи во многом определяется 

болезненными переживаниями, возникшими вследствие утраты одного из 

родителей. Большинство неполных семей возникают по причине ухода отца.  

Крайности в отношении матери к ребенку. Матери редко удается 

сдерживать и скрывать свое раздражение по отношению к нему; ее 

разочарование и недовольство нередко бессознательно проецируется на их 

общего ребенка. Возможна и иная ситуация, когда мать подчеркивает роль 

безвинной жертвы, в которой оказался ребенок. При этом она стремится с 

избытком восполнить недостаток родительской заботы и переходит все 

разумные пределы: окружает ребенка атмосферой приторной ласки и 

чрезмерной опеки. Во всех подобных случаях воспитательная атмосфера 

семьи искажается и отрицательно сказывается на становлении личности 

ребенка.  

Немаловажно и то, что в отсутствие одного из родителей ребенок 

лишен возможности полноценного формирования стереотипа поведения 

своего пола. Так, в отсутствие отца мальчик не имеет возможности на 

ближайшем примере наблюдать особенности мужского поведения и 

невольно перенимает женские черты. И для девочки мать в этой ситуации 

вынуждена совмещать собственную материнскую роль и роль 



отсутствующего отца; в результате психосексуальное развитие отличается 

противоречивостью. (Установлено, что большинство лиц гомосексуальной 

ориентации выросли в неполных семьях.)  

Психологические исследования свидетельствуют, что в силу названных 

причин дети из неполных семей, по сравнению со сверстниками из полных 

семей, обладают рядом психологических особенностей: более низкой 

школьной успеваемостью, склонностью к невротическим нарушениям и 

противоправному поведению, проявлениями инфантильности, негативным 

отношением к родителям, нарушениями полоролевого поведения, тягостным 

чувством отличия от сверстников, неустойчивой, заниженной самооценкой с 

актуальной потребностью в ее повышении, неадекватной требовательностью 

к матери и высоким желанием изменений ее поведения, активным поиском 

«значимого взрослого 

Все это не означает, однако, что неполная семья обязательно является 

неблагополучной в воспитательном аспекте. Указанные проблемы могут 

возникнуть в неполной семье с большей вероятностью, чем в полной, но из 

этого вовсе не следует, что они обязательно возникнут. В ряде случаев 

психологическая атмосфера семьи достаточно благоприятна и не создает 

затруднений в формировании здоровой личности. Бывает и наоборот: в 

формально полной, но эмоционально неблагополучной семье ребенок 

сталкивается с гораздо более серьезными психологическими проблемами. 

Поэтому родители, утратившие привязанность друг к другу и живущие 

вместе лишь "ради детей", зачастую приносят напрасную жертву. 

Таким образом, неполная семья, хотя и сталкивается с рядом 

объективных трудностей, но, тем не менее, обладает достаточным 

потенциалом для полноценного воспитания детей. Родителю, в силу 

обстоятельств оказавшемуся главой неполной семьи, необходимо трезво 

осознавать психологические особенности создавшейся ситуации и не 

допускать, чтобы они приводили к негативным последствиям. Опыт 



множества благополучных неполных семей свидетельствует, что это 

возможно.  

Возможные психические отклонения у детей из неполных семей 

60% детей с реактивными состояниями и неврозами - из неполных 

семей.  

У мальчиков-дошкольников в неполных семьях достоверно чаще 

встречаются капризность и истеричность в поведении, беспричинное 

упрямство и негативизм, онанизм, тики, а у девочек в неполных семьях 

достоверно более частым будет заикание.  

У подростков из неполных семей часто встречаются 

патохарактерологические и поведенческие нарушения.  

Развод происходит достоверно чаще, когда он встречается в 

прародительской семье и один из супругов жил в детстве в неполной семье.  

Больше всего у детей из неполных семей с истерическим неврозом.  

У подростков из неполных семей меньше сила «я», большая 

эмоциональная нестабильность и личностная незрелость, повышена 

эмоциональная чувствительность, они более пассивны, робки, пугливы, 

нерешительны  

Неполное воспитание детей приводит к формированию дефектного 

типа личности: реакции эмансипации (стремление к ранней 

самостоятельности, что проявляется в мелком хулиганстве, избиении 

младших), реакция группирования со сверстниками (стремление к 

референтной группе асоциальных подростков, мелкий криминал ), реакции, 

связанные с проявлением сексуального чувства (формирование сексуальных 

перверзий) .  

Для неполных семей характерна инверсия воспитательных ролей, когда 

роль матери берет на себя бабушка с авторитарными чертами личности, а 

роль отца играет мать с твердыми чертами характера и повышенной 

принципиальностью или же дедушка. испытывают трудности с определением 



моральных ценностей, с взятием на себя ответственности, с развитием 

чувства долга и с принятием обязательств по отношению к ближним;  

с трудом уважают авторитеты и сталкиваются со сложностями 

завоевания собственного авторитета;  

чаще, чем сыновья, имеющие отцов, проявляют склонность к 

гомосексуализму;  

чаще имеют психологические комплексы, которые в худшем случае 

могут привести их к алкоголизму, токсикомании и правонарушениям.  

У детей из неполных семей также наблюдается нарушения самооценки. 

У детей из неполных семей наблюдается также и деформация идентификации 

с родителями.  

 

 Коррекционная работа с неполной семьей 

 

Детям из неполных семей для их полноценного психического развития 

не хватает своевременной эмоциональной поддержки и понимания 

взрослыми своеобразия формирования их характера, признания в семье или 

среди сверстников; непосредственности в выражении чувств; жизненного 

тонуса; уверенности в себе и решительности в действиях и поступках; 

способности легко устанавливать контакты и длительно поддерживать их на 

взаимоприемлемом уровне; гибкости и непринужденности в отношениях, 

умения принимать и играть роли.  

Коррекция детей и подростков из неполных семей, в том числе, и с 

отклонениями в поведении должна быть направлена, прежде всего, на 

восстановление их нормального психолого-социального статуса, на их 

адекватную самореализацию за счет проработки психологических 

трудностей и проблем: информационных, поведенческих, мотивационных, 

эмоциональных, характерологических.  

Задачи:  



определить личностные характеристики детей из неполных семей, 

особенно касающиеся эмоциональной сферы, общения и социально-

психологической адаптации;  

выявить наиболее часто возникающие трудности и проблемы у таких 

детей.  

Выделены следующие направления диагностики: личностные 

особенности (коммуникативные, организаторские способности, способности 

к самоуправлению); мотивация; социально-психологическая адаптация, 

предпочитаемая временная перспектива 

Целью работы с родителями является профилактика и коррекция 

дисгармонии семейных отношений и устранение недостатков семейного 

воспитания как важнейший фактор, вызывающий отклонения в поведении 

детей и подростков.  

Задачи работы с родителями: 

осуществление информационно-просветительской работы с целью 

профилактики и коррекции дисгармонии семейных отношений и нарушений 

в семейном воспитании; 

осуществление диагностики типа семейного воспитания, установок 

родителей по отношению к детям и гармоничности семейных отношений в 

целом; 

осуществление комплексной коррекционной работы с семьей в целях 

восстановления здоровых взаимоотношений между ее членами и коррекции 

имеющихся отклонений в семейном воспитании. 

Направления коррекционной работы с неполной семьей. 

1. Информационно-просветительская работа с родителями имеет 

основной целью профилактику, предупреждение возможных нарушений в 

семейных отношениях и семейном воспитании, сопутствующей целью 

является коррекция (полученная информация, является основой для 

самоанализа, а следовательно и самокоррекции) С этой целью родителей 

необходимо знакомить с теми формами семейных отношений и семейного 



воспитания, которые могут приводить к негативным отклонениям в 

поведении детей и подростков.  

Информационно-просветительская работа с родителями должна быть 

направлена на разъяснение влияния супружеских отношений и типа 

семейного воспитания на развитие негативных отклонений в поведении 

детей и подростков. Формами такой работы могут быть лекции, семинары, 

беседы, тематические родительские собрания с привлечением специалистов 

(психологов, медиков, юристов и др.). 

Например, консультация для родителей на тему "Как справиться с 

подростками, которые плохо себя ведут". 

2.Диагностическая работа с родителями.  

Целью здесь является диагностика типа семейного воспитания, 

установок родителей по отношению к детям и к собственной семье. 

Диагностическая работа с родителями должна осуществляться с учетом 

следующих принципов: 

полученная в результате диагностики информация должна 

интерпретироваться квалифицированными специалистами; 

полученная информация должна сохраняться в тайне от лиц, не 

участвующих в диагностическом процессе; 

сообщение результатов диагностики должно проводиться 

индивидуально с учетом этических норм психодиагностического 

обследования. 

Диагностическая работа может проводиться как групповым, так и 

индивидуальным методом, сообщение же результатов диагностики 

осуществляется индивидуально. Можно порекомендовать тест-опросник 

родительского отношения, опросник "Измерение родительских установок и 

реакций", схему анализа особенностей и недостатков семейного воспитания. 

Коррекционная работа с неполной семьей, имеющей ребенка с 

девиантным поведением. 



Формы проведения коррекционной работы весьма разнообразны: это и 

групповая семейная психотерапия (работа с группой родителей), и 

индивидуальная психотерапевтическая работа с отдельной семьей или ее 

членами, и совместная групповая психотерапия детей и родителей. 

Коррекционная работа специалиста с ребенком основана на следующих 

принципах 

Анализ причин девиантного поведения школьников и его проявлений 

позволяет комплексный подход к решению проблемы различных групп 

специалистов. это в первую очередь взаимодействие с классным 

руководителем, психологом, врачом; 

профилактическое направление работы должно быть приоритетным в 

работе с детьми и подростками; 

профилактическая и коррекционная работа может осуществляться в 

следующих формах: работа с семьей, работа с группами детей и подростков, 

проявляющих групповые девиации, индивидуальная работа; 

организацию работы по профилактике и коррекции девиантного 

поведения целесообразно осуществлять с учетом половых различий; 

в целях приоритетного определения профилактического направления 

работы с детьми и подростками с девиантным поведением необходимо 

осуществлять прогнозирование отклоняющегося от нормы поведения 

учащихся. 

Осуществляя прогнозирование девиантного поведения школьников, 

необходимо собрать исчерпывающую информацию: во-первых, об 

особенностях проявления различных видов девиации в школе; во-вторых, об 

объективных и субъективных факторах, которые, с одной стороны, 

провоцируют девиантные отклонения в поведении учащихся, с другой – 

уменьшают и нейтрализуют эти проявления. Прогнозирование в условиях 

школы может быть следующих видов: прогнозирование отклоняющегося от 

нормы поведения учащихся в целом или общее прогнозирование; 

прогнозирование индивидуальное, в отношении конкретного ученика; 



прогнозирование групповое, когда мы имеем дело с групповыми девиациями. 

Можно также осуществлять прогнозирование отдельных видов девиаций. 

Осуществляя прогнозирование общее, групповое или индивидуальное, 

необходимо провести подробный анализ факторов, позволяющих 

прогнозировать девиантное поведение школьников. 

Результаты изучения конкретного учащегося или классного коллектива 

заносится в карту прогнозирования.  

Объектом воздействия в неполной семье может быть ребенок, взрослые 

члены семьи и сама неполная семья, в целом, как коллектив.  

Деятельность специалиста, осуществляющего социально-

педагогическую коррекционную работу с неполной семьей, как и с полной, 

включает три основных составляющих социально-педагогической помощи: 

образовательную, психологическую, посредническую. Последовательно 

рассмотрим каждую из составляющих. 

Образовательная составляющая включает в себя два направления 

деятельности социального педагога: помощь в обучении и воспитании. 

Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих семейных 

проблем и формирование педагогической культуры родителей. Помощь в 

воспитании проводится социальным педагогом, в первую очередь, с 

родителями - путем их консультирования, а также с ребенком посредством 

создания специальных воспитательных ситуаций для решения задачи 

своевременной помощи семье в целях ее укрепления.  

Психологическая составляющая социально-педагогической помощи 

включает в себя также два компонента: социально-психологическую 

поддержку и коррекцию. Поддержка направлена на создание благоприятного 

климата в семье чаще всего в период кратковременного кризиса. Коррекция 

межличностных отношений происходит, в основном, когда в семье 

существует психическое насилие над ребенком, приводящее к нарушению 

его нервно-психического и физического состояния. К такому виду насилия 



относится запугивание, оскорбление ребенка, унижение его чести и 

достоинства, нарушение доверия.  

Посреднический компонент включает в себя три составляющие: 

помощь в организации, координации и информирование. Помощь в 

организации направлена на организацию семейного досуга, включающую в 

себя: организацию выставок-продаж поношенных вещей, благотворительных 

аукционов, клубов по интересам, организацию семейных праздников, 

конкурсов и др. Помощь в координации направлена на активизацию 

различных ведомств и служб по совместному разрешению проблем 

конкретной семьи и положения конкретного ребенка в ней. Помощь в 

информировании направлена на обеспечение семьи информацией по 

вопросам социальной защиты. Она проводится в форме консультирования. 

Вопросы могут касаться жилищного, семейно-брачного, трудового, 

гражданского, пенсионного законодательства, прав детей, женщин, а также 

проблем, которые существуют внутри семьи.  

Специалист, осуществляющий коррекционную работу с неполной 

семьей, использует долгосрочные и краткосрочные формы работы.  

Среди краткосрочных форм выделяют кризисинтервентную и 

проблемно-ориентированную модели взаимодействия. Кризисинтервентная 

модель работы с неполной семьей предполагает оказание помощи 

непосредственно в кризисной ситуации, которые могут быть обусловлены 

изменениями в естественном жизненном цикле неполной семьи или 

случайными травмирующими обстоятельствами.  

Например, такие неблагоприятные периоды сопряжены с возрастными 

кризисами ребенка, когда в неполной семье усиливаются психолого-

педагогические проблемы. В этом случае матери (отцу) необходимы знания 

возрастной психологии. Поскольку кризисная ситуация требует быстрого 

реагирования, ее оценка не предполагает детальной диагностики, а 

фокусирует свое внимание на масштабах дезадаптации и имеющихся 



средствах ее преодоления. При этом используются как внутренние ресурсы 

неполной семьи, так и внешние формы помощи. 

При кризисинтервентной модели работы используется 

непосредственная эмоциональная поддержка семьи, для того, чтобы смягчить 

воздействие стрессового события и мобилизовать усилия семьи на 

преодоление кризиса; образовательная помощь, заключающаяся в 

предоставлении информации по этапам выхода из кризиса и перспектив 

неполной семьи, подкрепляется документальными фактами. Эффект 

психологической поддержки достигается в индивидуальных беседах. Кроме 

того, неполная семья может быть вовлечена в программу семейной терапии и 

обучающих тренингов, целью которых является улучшение общения между 

членами неполной семьи и решение скрытых проблем которые 

обнаруживаются в кризисной ситуации. 

Проблемно-ориентированная модель направлена на решение 

конкретных практических задач, заявленных и признанных неполной семьей, 

то есть в центре этой модели находиться требование, чтобы профессионалы, 

оказывающие помощь, концентрировали усилия на той проблеме, которая 

осознана неполной семьей и над которой данная семья готова работать. 

Проблемно-ориентированная модель основана на том, что в определенных 

условиях большинство проблем матери (отцы) могут решить, или хотя бы 

уменьшить их остроту, самостоятельно.  

Ведущим методом проблемно-ориентированной модели является 

составление контракта (договора) между специалистом и неполной семьей 

или ее конкретным представителем. При составлении контракта роль 

неполной семьи в том, чтобы определить желательные и осуществимые цели 

и задачи предстоящей деятельности. Роль социального педагога – определить 

предельные сроки, которые будут обязательными и для него, и для неполной 

семьи. При заключении такого договора стороны несут моральные 

обязательства. Совместная работа над договором поощряет неполную семью 



активно участвовать в процессе выработки его условий, вовлекает ее в 

процесс принятия решений. 

Долгосрочные формы работы требуют продолжительного общения с 

клиентом (от 4 месяцев и более) и обычно основаны на психосоциальном 

подходе. Основные задачи психосоциального подхода состоят в том, чтобы 

либо изменить данную семейную систему, адаптируя ее к выполнению своей 

специфической функции, либо изменить ситуацию – другие общественные 

системы, либо воздействовать на то и другое одновременно. 

В условиях низкой мотивации обращения неполных семей за 

социально-педагогической, психологической помощью необходимо 

применение такой формы работы как патронаж. Патронаж – одна из форм 

работы, специалиста работающего с семьей, представляющая собой 

посещение неполной семьи на дому с диагностическими, контрольными, 

адаптационно-реабилитационными целями, позволяющая установить и 

поддержать длительные связи с неполной семьей, своевременно выявлять ее 

проблемные ситуации, оказывая незамедлительную помощь. Патронаж дает 

возможность наблюдать неполную семью в ее естественных условиях, что 

позволить получить больше информации.  

Проведение патронажа требует соблюдение ряда этических принципов: 

принципа самоопределения неполной семьи, добровольности принятия 

помощи, конфиденциальность, поэтому следует информировать неполную 

семью о предстоящем визите и его целях. Патронажи могут быть 

единичными или регулярными в зависимости от выбранной стратегии 

работы с данной неполной семьей. Например, неоднократно посещаются 

неполные семьи, воспитывающие детей-инвалидов первого года жизни, с 

целью помочь преодолеть психотравмирующую ситуацию рождения 

больного ребенка, своевременно разрешить ряд социально-правовых 

вопросов (оформление инвалидности), освоить необходимые навыки по 

уходу и развитию ребенка. Регулярные патронажи необходимы в отношении 



асоциальных неполных семей, что позволяет своевременно выявлять и 

противодействовать возникающим кризисным ситуациям. 

Наряду с патронажем следует выделить консультационные беседы как 

одну из форм коррекционной работы с неполной семьей. Работая с неполной 

семьей, можно использовать наиболее распространенные приемы 

консультирования: эмоциональное заражение, внушение, убеждение, мини-

тренинги и пр. При этом консультационная беседа может быть наполнена 

различным содержанием и выполнять различные задачи – образовательные, 

психологические, психолого-педагогические. Если неполная семья не 

является инициатором взаимодействия со специалистом, консультирование 

может проводиться в завуалированной форме. Конечная цель 

консультационной работы – с помощью специально организованного 

процесса общения актуализировать внутренние ресурсы неполной семьи, 

повысить ее реабилитационную культуру и активность, откорректировать 

отношение к ребенку. 

Также могут применяться групповые методы коррекционной работы с 

неполной семьей – тренинги. Тренинг представляет собой сочетание многих 

приемов индивидуальной и группой работы и является одним из самых 

перспективных методов решения проблемы психолого-педагогического 

образования матери (отца). Используется в работе с неполными семьями, 

имеющих детей с проблемами психического, физического, социального 

развития. Образовательные тренинги должны быть направлены на развитие 

умений и навыков, которые помогают неполным семьям учиться управлять 

своей микросредой, ведут к выбору конструктивных жизненных целей и 

конструктивного взаимодействия. Консультативная беседа и 

образовательный тренинг используются в долгосрочных и краткосрочных 

формах работы 

 

 


