
Воспитание ребенка в неполной семье 

По данным демографа А.Г. Волкова, среди детей дошкольного возраста каждый 

десятый ребенок воспитывается одним родителем, а среди детей школьного 

возраста - каждый седьмой. Сегодня среди неполных семей по-прежнему наиболее 

распространена "материнская" семья. Однако все больше увеличивается и 

количество семей с одинокими отцами. У каждой неполной семьи - своя история. 

Такая семья возникает в связи с вдовством родителя, с разводом, а также с 

внебрачным рождением ребенка. 

Как ни трагично образование неполной семьи в связи с ранней смертью одного из 

родителей, ее воспитательная атмосфера считается более благоприятной по 

сравнению с предыдущими вариантами. В особенности если сохраняются прежние 

родственные связи, которые обеспечивают детям эмоциональную поддержку и 

компенсируют дефицит общения, а оставшийся родитель пользуется уважением и 

помощью родных и близких. 

Наличие в неполной семье нескольких детей также позволяет отчасти 

скомпенсировать неполноту. Если взрослые поведут себя правильно, старший 

ребенок станет для младшего "ведущим", стимулом в социальной сфере. Старший 

сможет встать на позицию защитника, ощутить так необходимую ему жизненную 

уверенность. Известно, что в неполных семьях сестры и братья гораздо меньше 

конкурируют и больше эмоционально привязаны друг к другу. Неоценима обычно 

помощь бабушек и дедушек. 

Матери, воспитывающие детей без участия отцов, в два раза чаще, чем замужние, 

оценивают процесс воспитания как трудный. У одинокой матери чаще возникают 

разного рода страхи и опасения: "как бы не избаловать", "не отбился бы от рук", 

"вдруг проявится плохая наследственность". Тогда матери начинают резко 

дозировать проявление ласки, стараются - в особенности общаясь с сыновьями - 

играть роль "строгих отцов"… и обычно это не приводит ни к чему хорошему. Ведь 

дети по-разному воспринимают авторитарность отцовскую и материнскую. 

Критика отцовская - это просто критика; материнская же подсознательно 

воспринимается ребенком как отказ ему в любви. Ребенок либо начинает бороться 

за потребность ощущать себя любимым и значимым, используя весь арсенал 

доступных ему средств, включая упрямство и капризы, либо сдается и растет 

инфантильным, принимая за норму всецелое доминирование женщины. А это 

чревато будущей деформацией половой идентификации, нарушением 

эмоциональных связей с миром людей. 

Противоположностью жесткой позиции матери по отношению к ребенку 

выступает позиция всеобщей жалости к "сиротинушке", которому просто по 

определению разрешается все. Такая позиция создает условия для возникновения 

эгоистических притязаний ребенка, он лишается возможности учиться внутренней 

уверенности и не получает опыта искреннего присутствия взрослого в его жизни. 

В полной семье родители предстают перед детьми не только в родительских ролях, 

но и как мужчина и женщина в супружеском партнерстве. Именно эта грань 

межличностных отношений оказывается дефицитом неполной семьи. В результате 

здесь часто происходит перераспределение ролей по принципу "свято место пусто 



не бывает". Жизнь в неполной семье нередко поощряет ребенка к реализации таких 

функций, как "замещать кого-то из членов семьи", "дружить в семейных союзах", 

"сохранять семейные секреты"… Этот ранний опыт оказывает сильное воздействие 

на психику ребенка, травматично влияет на процессы его полоролевой 

социализации. 

Адаптация к иному стилю жизни в роли родителя "без пары", выработка новых 

форм семейной жизни - сложная психологическая задача. Для разведенных 

родителей это настоящий экзамен на взрослость. Но сложная ситуация заставляет 

быстрее взрослеть и ребенка. Для него жизнь после развода родителей - это ломка 

привычных отношений, конфликт между привязанностью к отцу и к матери. И 

наиболее глубокое влияние развод оказывает на детей-дошкольников. В силу их 

возрастной склонности консервативно держаться привычных форм поведения и 

установленного порядка, дети с трудом адаптируются к новому. Завяжите малышу 

шарф не так, как обычно, и он не успокоится, пока вы не перевяжете правильно, - 

что же говорить о столь кардинальных изменениях привычного жизненного 

уклада! 

В неполной семье, особенно образовавшейся после развода, отношения между 

оставшимся родителем и ребенком могут развиваться по модели "культа 

самопожертвования", когда родители и дети связаны друг с другом не только 

любовью и заботой, но и страданием, болью, печалью. Такая семья несет ребенку 

много неуверенности, тревоги, беспокойства, мрачных настроений. Когда родитель 

погружается в мир своих переживаний, он эмоционально "покидает" своего 

ребенка, от чего дети начинают слабеть душой и телом, ощущая не только потерю 

отца, но и - отчасти - матери. 

Сегодня отцы значительно активнее участвуют в воспитании и уходе за ребенком 

буквально с раннего возраста. Поэтому теперь его отсутствие ощущается детьми 

сильнее и переживается тяжелее, чем в прошлом. Без отца ребенку не хватает 

авторитета, дисциплины, порядка, труднее формируется эмоциональная 

сдержанность, самоуважение, самодисциплина и организованность, затруднена 

половая идентификация. Важное значение имеет стиль поведения матери по 

отношению к бывшему мужу. Одни никогда о нем не упоминают и делают вид, 

вопреки собственным воспоминаниям детей, что отца у них никогда и не было. 

Другие стараются изгладить из памяти детей всякое позитивное воспоминание о 

нем - якобы никудышном муже и отце. В этих случаях мать покушается на развитие 

самооценки, чувство собственного достоинства ребенка - трудно ведь считать себя 

хорошим, полагая, что тебя произвел на свет плохой и недостойный человек. И 

наиболее мудрые матери создают у детей представление об отце как о человеке, у 

которого есть свои положительные черты и свои недостатки. 

Самое простое для матери - внушить ребенку, что отец "плохой". Но в этом случае 

мальчик нередко расплачивается развитием комплексов, а подрастающей девочке 

становится трудно представить себе, что мужчина может быть желанным. 

Семья – это главный институт воспитания ребенка, поскольку в ней он 

находится в течение значительной части своей жизни. Именно в семье 

закладываются характер и личность ребенка. 



Неполная семья представляет собой группу ближайших родственников, 

которая состоит из одного родителя с одним или несколькими детьми 

несовершеннолетнего возраста. На сегодняшний день распад семьи является 

острой проблемой современного общества. Статистические данные показывают, 

что в последнее время численность детей дошкольного возраста, воспитываемых в 

неполных семьях, где воспитателем является мать, резко увеличилась. Практика 

показывает, что жизнь и условия воспитания ребенка в неполной семье 

существенно отличаются от жизни ребенка в полной семье. Помимо материальных 

трудностей, которые постоянно присутствуют в неполных семьях, одинокие 

матери не в состоянии одновременно реализовать материнскую и отцовскую 

позиции. Такие условия жизни ребенка влияют на личностное его развитие. 

Неполные семьи образуются по нескольким причинам: 

 рождения ребенка вне брака; 

 смерть одного из родителей; 

 расторжение брака; 

 раздельное проживание родителей. 

Отсюда выделяют типы неполных семей:  

 внебрачная,  

 осиротевшая,  

 разведенная,  

 распавшаяся.  

Кроме того, разделяют отцовскую и материнскую семьи. 

Материнские семьи занимают большинство среди неполных семей. 

Воспитание детей в такой семье имеет ряд особенностей. Из-за отсутствия одного 

из родителей, другому приходится решать материальные и бытовые проблемы 

семьи. Кроме того, оставшемуся родителю необходимо восполнять нехватку 

воспитательного влияния, возникшего в данной ситуации. Одновременно успевать 

решать все поставленные задачи – дело не простое. Поэтому в большинстве случаев 

неполные семьи сталкиваются с различными проблемами материального, 

бытового, педагогического характера. 

Утрата одного из родителей способствует возникновению болезненных 

переживаний, который влияют на психологический климат в семье. Большой 

процент неполных семей образуется по причине ухода отца. В таких случаях 

матери довольно трудно сдерживать свои негативные эмоции по отношению к 

бывшему мужу, а ее раздражение и недовольство часто бессознательно выливается 

на совместного ребенка. Бывает и наоборот, когда мать акцентирует внимание на 

ребенка, как на безвинную жертву. Она пытается восполнить недостаток 

родительской заботы и опеки, окружая ребенка чрезмерной лаской. И в том и в 

другом случаях воспитательная атмосфера семьи сильно искажается, что в 

результате отрицательно сказывается на развитии ребенка, как личности. 

Большое значение имеет тот факт, что отсутствие одного из родителей 

лишает возможности ребенка полноценно формировать в себе стереотип поведения 

своего пола. Например, отсутствие в семье отца способствует формированию у 

мальчика женских черт, поскольку у него нет возможности примера мужского 

поведения. Также и для девочки, мать совмещает в сложившейся ситуации 

материнскую и отцовскую роли, в результате чего формируется противоречивое 

психосексуальное развитие. Доказано, что большинство гомосексуалистов 



воспитывались в неполных семьях. Статистические данные показывают, что дети, 

воспитываемые в неполных семьях, значительно отстают по школьной программе, 

по сравнению со своими одноклассниками, у которых семья полная, такие дети 

более склонны к невротическим нарушениям и противоправному поведению. 

Конечно, это не значит, что неполная семья в воспитательном плане является 

неблагополучной. Просто проблемы данного характера с большей вероятностью 

могут возникнуть в неполных семьях, но это еще не значит, что они возникнут с 

полной уверенностью. Бывают случаи, и их не так мало, когда психологическая 

атмосфера в неполной семье достаточно благоприятная и не вызывает затруднений 

в формировании здоровой личности. Также бывает и наоборот, когда в полной 

семье с неблагополучным психологическим климатом ребенок сталкивается с 

серьезными проблемами психологического свойства. Поэтому, некоторые 

родители, которые утратили эмоциональную и душевную привязанность друг к 

другу, но живущие вместе только «ради детей», делают это совершенно напрасно. 

В итоге, хотя неполная семья и сталкивается с огромным количеством 

трудностей, все же обладает достаточным потенциалом для нормального 

воспитания детей. Родителю, который стал, в силу сложившихся обстоятельств, 

главой семьи, необходимо осознавать психологические особенности данной 

ситуации и делать все, чтобы не допустить негативных последствий. 

Источники формирования неполных семей: 

Существует несколько источников возникновения неполных семей. Самым 

распространенным является распад семьи. Самыми распространенными 

причинами разводов по данным статистики были названы несхожесть характеров, 

измена, алкоголизм, создание другой семьи. Как правило, инициатором развода 

выступает женщина. А насчет ранних браков, то они оказываются менее стойкими, 

чем обычные. Ранние браки распадаются по причине социальной и гражданской 

незрелости супругов, неподготовленности супругов к семейной жизни, 

безответственного и легкомысленного отношения к семье. Кроме того, 

возникновению неполных семей способствует также смертность мужчин от 

неестественных причин в трудоспособном возрасте (производственных травмы, 

отравление, военные действия и т. д.). 

Изменения норм морали во взаимоотношениях полов, добрачные связи и их 

распространение, неподготовленность молодых людей к браку, завышенные 

требования к партнеру способствуют увеличению числа детей, которые появились 

на свет вне брака. Ряды неполных семей пополняются также семьями, где супруги 

фактически живут раздельно, где матери-одиночки усыновляют ребенка, а также 

вследствие осиротения ребенка наступление опеки, попечительства или 

усыновления. 

Проблемы неполных семей. 

Относительно проблем неполных семей, но их достаточно много. Их можно 

подразделить на экономические, педагогические, медицинские и психологические. 

Наиболее остро среди названных проблем стоят проблемы экономического 

характера: финансово-материальные трудности, которые испытывает каждая 

неполная семья. Бюджет такой семьи складывается из трудового заработка матери 

(отца), пенсий, пособий, государственных компенсаций и льгот, алиментов на 

детей в случае развода. 



Поскольку чаще всего главой неполной семьи является женщина, то на 

сегодняшний день необходимо заострить внимание на политике занятости. В наше 

время наблюдается вытеснение женщин с рабочих мест на биржу труда или в сферу 

бюджетных учреждений, в которых заработок ниже среднего. Так для содержания 

и воспитания детей требуются денежные средства, женщине приходиться 

«изворачиваться» в поисках высокооплачиваемой работы, а также 

дополнительного заработка. 

В последние годы наблюдается также сокращение уровня социальной 

защиты, а также списка социальных гарантий. Мать, воспитывающая ребенка без 

мужа-отца, вынуждена самостоятельно заботиться о благосостоянии своей семьи. 

Особенно нуждаются неполные семьи, где воспитываются дети с различными 

психическими и физиологическими отклонениями, инвалиды. Ребенок-инвалид 

требует постоянного ухода и присмотра, поэтому женщине-одиночке не под силу 

улучшить благосостояние своей семьи, ей физически сложно это сделать. Такие 

семьи вынуждены жить на пособие по инвалидности и детское пособие. 

Из-за необходимости ухаживать за ребенком без чьей-либо помощи женщина 

не может как-то проявить себя на профессиональном поприще, отодвигая на задний 

план карьеру и профессиональный успех. Однако чрезмерная занятость часто на 

нескольких работах, а также материальное благополучие не дают даже самой 

заботливой женщине заниматься ребенком, и он предоставлен самому себе. 

Другой не менее важной проблемой неполных семей является ее 

функционирование, как института воспитания и социализации детей. Образ жизни 

неполной семьи имеет специфические особенности, которые сказываются на 

воспитательном процессе. Именно отсутствие кого-либо из родителей может стать 

причиной неудачного и неполноценного воспитания ребенка (детей). В 

материнских семьях, где отсутствует отец, у мальчиков формируются 

неадекватные, искаженные представления о ролевых функциях отца, мужа, 

мужчины, поскольку он в процессе социализации не видит мужского примера. В 

неполных материнских семьях у девочек также искажаются представления о 

ролевых функциях жены, матери, женщины. Поскольку незамужняя мама и ее 

поведение накладывает определенный отпечаток на социализацию девочки. 

Поскольку дети, воспитывающиеся в неполных семьях, лишены примера 

семейных взаимоотношений мужчины и женщины, это оказывает негативное 

влияние на подготовленность детей к будущей семейной жизни и социализацию в 

целом. Ведь именно от показателя идентификации детей со своими родителями 

зависит эффективность семейного воспитания. Ребенок принимает нравственные и 

идеологические нормы своих родителей, а в неполной семье эта составляющая 

воспитательного процесса деформируется. В неполных семьях, где воспитателем 

остается отец, помимо вышеперечисленных проблем можно добавить отсутствие 

ласки со стороны матери, что не способствует полноценному воспитанию ребенка. 

В воспитательном процессе одному родителю очень трудно контролировать 

и влиять на поведение ребенка. Объясняется это чрезмерной занятостью на работе, 

которая не дает возможности уделять достаточное количество внимания детям. 

Другой проблемой неполных семей, которой необходимо уделить внимание, 

является качество здоровья детей. Дети из неполных семей, что доказано 

педиатрами, чаще подвержены острым и хроническим заболеваниям. Это 

объясняется объективными причинами. Женщина, в одиночку воспитывающая 



ребенка, в первую очередь вынуждена заботиться о материальном благополучии 

семьи, отодвигая свои непосредственные обязанности воспитания и укрепления 

здоровья детей на второй план. Кроме того, в неполных семьях чаще наблюдается 

наличие вредных привычек (курение, алкоголизм), неустроенность социально-

бытового и жилищного характера, отсутствие или несоблюдение гигиенических 

норм жизни, а также самолечение в случаях болезни детей и .т.п. 

Советы родителям, воспитывающим детей в неполной семье.  

 старайтесь, как можно чаще говорить с ребенком и слушать его, чтобы 

находиться с ним в постоянном контакте; 

 хвалите ребенка за любое его достижение, а не наказывайте, тем более 

по пустякам, стабильная в эмоциональном плане и оптимистичная 

атмосфера в семье сохранит у ребенка доверие к миру, укрепит чувство 

собственного достоинства и уверенности в себе; 

 относитесь с пониманием к ребенку, если он вспоминает о прошлом; 

 не возлагайте роль отсутствующего родителя на плечи своих детей; 

 старайтесь во всем помогать ребенку, чтобы освоить навыки 

поведения, соответствующие его полу; 

 пытайтесь развивать социальные связи своей семьи, это поможет 

ребенку активно общаться и устанавливать отношения со знакомыми 

мужчинами. 

 

 


