
чтобы решение было верным, тогда личность будет состоявшейся, 

самоутвердившейся в обществе.

ЕЛ. Кетова

ТИПОЛОГИЯ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА СОЦИОЛОГИИ СЕМЬИ
Семья во все времена находилась в центре внимания передовой 

общественной мысли, прогрессивных политических деятелей и ученых, 

начиная от древних философов и кончая современными исследователями. 

Подобная ситуация вполне закономерна. Семья представляет собой один из 

основных институтов общества, более того, многие исследователи определяют 

семью как наиважнейший социальный институт. Она находится в движении, 

меняется не только под воздействием социального функционирования человека 

и социально-политических условий, но и в силу внутренних процессов своего 

развития. Именно поэтому она является основным объектом исследования 

целого ряда наук: психологии, демографии, педагогики, социологии и др.

Принимая во внимание тот факт, что именно в семье происходит 

процесс воспитания и социализации ребенка, формирования его личностных 

качеств, становится очевидным, что роль семьи в жизни общества нельзя 

преуменьшать. От того, какое воспитание получил ребенок в семье, какие 

нормы и ценности усвоил, во многом зависит, каким гражданином он станет в 

будущем. Но в настоящее время институт семьи претерпел значительную 

трансформацию. Последствия этих изменений позволяют говорить об 

общецивилизационном кризисе семьи как социального института. Кризис 

проявляется в увеличении числа разводов, числа одиноких людей, в 

возникновении новых стилей и форм семейного поведения. Распространение 

такой формы как монородительская семья, т. е. семьи, состоящей из одного 

родителя и детей -  также одно из проявлений кризиса семьи. Следует отметить, 

что численность таких семей с каждым годом увеличивается, и существуют 

предположения, что неполная семья может стать одним из основных



социально-демографических типов современной семьи. Такая форма семьи 
качественно отличается от полной семьи. Эти отличия проявляются в 

структуре семьи, реализации функций, распределении властных полномочий и 

др. Но можно ли говорить о том, что неполная семья -  семья неполноценная? О 

том, что дети, воспитанные в таких семьях, более склонны к девиациям, нежели 

их сверстники из полных семей? Зачастую стереотипы мышления в обществе 

таковы, что неполные семьи действительно считают неблагополучными и 

отношение к ним складывается соответствующее. Например, один из самых 

распространенных стереотипов -  в таких семьях вырастают проблемные дети, 

потому что им недостает какой-либо из сторон воспитания. Но так ли это? 

Может ли один родитель дать своему ребенку столько же (а может и больше) 

внимания и заботы, сколько тот мог бы получить, воспитываясь в полной 
семье?

Из изложенных рассуждений и поставленных вопросов вытекает 
актуальность выбранной нами темы.

Для начала, необходимо дать определение понятия «семья». Семью 

можно определить как особую социальную систему воспроизводства человека, 

основанную на супружеском союзе, родственных связях или усыновлении и 

объединяющую людей общностью быта.

Неполная семья -  это малая группа с частичными неполными связями, 

где нет традиционной системы отношений мать -  отец -  ребенок1.

Следует отметить, что рост неполных семей непосредственно связан со 

сферой брачно-семейных отношений. Исследователи отмечают целый ряд 

причин увеличения числа семей с одним родителем:

1. Изменение моральных норм в области взаимоотношений полов;

2. Распространение добрачных связей;

3. Изменение традиционных семейных ролей мужчин и женщин;

4. Неподготовленность молодежи к вступлению в брак;
5. Завышенные требования по отношению к брачному партнеру;

'Интернет - ресурсы: http://www.izh.ru.

http://www.izh.ru


6. Распространение вредных привычек (алкоголизм, наркомания, 

игромания и др.)
Эти и другие причины обуславливают увеличение численности 

неполных семей, как в России, так и в других странах.
В научной литературе сегодня отсутствует единая общепринятая 

типология неполных семей. Как правило, неполные семьи классифицируются 

по такому основанию, как состав семьи. В зависимости от этого, выделяют две 

разновидности неполных семей: материнскую неполную семью, состоящую из 

матери и ребенка и отцовскую неполную семью, состоящую, соответственно, 

из отца и ребенка. Но более важным основанием типологии, на наш взгляд, 

является источник формирования неполной семьи. Выделяют несколько 

основных источников формирования неполных семей. В первую очередь, это 

брачные и внебрачные источники. К брачным источникам формирования 

неполных семей относятся: вдовство и развод. К внебрачным: случайное и 

сознательное материнство. Рассмотрим более подробно каждый из них.

Вдовство -  безбрачное состояние одного из супругов после смерти 

другого1. Вдовство является исторически первым источником формирования 

неполных семей. На наш взгляд, наибольшего внимания заслуживает вдовство 

в более молодом возрасте. Вдовство -  чаще удел женщин. Связано это, в 

первую очередь, с ростом смертности мужчин в трудоспособном возрасте от 

неестественных причин (отравление, производственных травмы, военные 

действия и т. д.). Исследователи отмечают, что 90-е годы сопровождались 

ростом смертности на 35-70% у людей трудоспособного возраста. Причем 

смертность среди мужчин достигала своего пика в интервале 20-44 года2, 

то есть как раз в том возрасте, когда мужчины создают свои семьи, у 

них появляются и растут дети. Причем речь идет о преждевременной

1 Толково-словообразовательный словарь Ефремовой [Электронный ресурс]: http:// www.bookap.by.ru.
2 Демченко T.A. Тенденции смертности в России 90-х годов // Социол. исслед. 2002. № 10. С. 109.

http://www.bookap.by.ru


смерти, вызванной внешними причинами. К ним следует относить травмы, 

отравления, убийства и пр.

Основными причинами смертности от травм являются:

• Самоубийства (за 90-е гг. рост смертности в 1,5 раза);

• Убийства (в 2,6 раза);

• Отравление алкоголем (2,1 раза)1.

Кроме того, следует уточнить, что смертность от травм и отравлений 

носит преимущественно криминальный характер. Также возросла доля 

умерших от инфекционных заболеваний, от психических расстройств 

(хронический алкоголизм), от болезней органов пищеварения. К концу XX века 

в России сложилась структура смертности, в которой вклад сердечно

сосудистых и онкологических заболеваний сократился. Но их место заняли 

социально обусловленные и практически полностью предотвратимые причины.

Сложности, возникающие в связи с овдовением, заключаются в том, что 

на плечи матерей, которые недавно овдовели, ложится особенно тяжелая ноша. 

Они должны заботиться о семье, в то время как они еще скорбят о потере мужа. 

Иногда чтобы приспособиться к новому положению, требуются месяцы, и даже 

годы, поскольку им приходится справляться с экономическими трудностями и 

заниматься воспитанием детей. Вдовам очень трудно брать на себя 

дополнительную ответственность. В этой ситуации ребенок может остаться без 

должной родительской заботы, в то время, когда ему особенно нужны 

внимание и поддержка.

Следующая причина и источник формирования неполной семьи -  это 

развод. Развод можно определить как допустимый или социально 

санкционированный распад брака2. Развод -  наиболее массовый источник 

формирования неполных семей. В течение второй половины XX века в России 

наблюдается неизменно высокое абсолютное и относительное число разводов3. 

Стоит отметить, что в течение репродуктивного периода развод -  основная

1 Демченко Т.А. Тенденции смертности в России 90-х годов // Социол. исслед. 2002. № 10. С. 110.
2 Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 2: Пер. с англ. М., 2001. С. 528.
3 Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998. С. 191.



причина прекращения брака. В последние годы развод становится обычным 

явлением. Увеличившееся число разводов изменило и отношение к ним, они 

стали рассматриваться как естественный выход из конфликтной ситуации даже 

в тех случаях, когда в семье есть дети.

Как массовое явление разводы играют преимущественно негативную 

роль и в изменении рождаемости, и в воспитании детей. Во-первых, вследствие 

разводов уменьшается репродуктивный период в жизни женщины. Во-вторых, 

в случае неудачного первого брака может намного отодвинуться время первого 

деторождения (что нежелательно и с медицинской точки зрения). В-третьих, 

неблагоприятные отношения в семье, предшествующие разводу, могут оказать 

отрицательное влияние на репродуктивные установки женщины, хотя в 

остальных случаях это влияние может быть нейтрализовано желанием 

женщины создать и укрепить новую семью.

Наиболее острая проблема неполной семьи, возникающая вследствие 

развода, -  это, безусловно, вопрос о том, с кем проживать ребенку. Как 

правило, после развода, ребенок остается с матерью. Ребенок остается с отцом 

лишь в исключительных случаях -  когда мать психически нездорова, страдает 

алкогольной или наркотической зависимостью, находится в местах лишения 

свободы. Доля отцов, занимающихся воспитанием ребенка после расторжения 

брака составляет около 1 %\ Подобная ситуация объясняется, в первую 

очередь, наличием «стереотипа материнства». Принято считать, что мать лучше 

понимает нужды ребенка и сможет обеспечить ему достойное воспитание. 

Следовательно, в результате развода распад брака сопровождается кризисом 

родительства.

Мы кратко рассмотрели брачные формы неполной семьи, т.е. 

появлению неполной семьи в этих случаях предшествовало брачное состояние. 

Причем необходимо отметить, что под брачным состоянием мы предлагаем 

понимать не только официально зарегистрированный брак, но и брак 

фактический, предполагающий совместное проживание, ведение общего



хозяйства, наличие детей. Теперь, закономерно обратится к семьям, имеющим 

внебрачную природу. Согласно подсчетам отечественных демографов, с конца 

60-х годов число внебрачных рождений резко снижалось, а затем стало 

постепенно расти, при этом в последнее десятилетие более быстрыми темпами, 
чем число брачных рождений1. Рост доли внебрачных рождений -  не чисто 

российское явление. Он свидетельствует о более общих переменах, 

происходящих с современной семьей. Темпы, с которыми воспроизводятся 

материнские модели семьи, несомненно, указывают на либерализацию 

общественного мнения по отношению к женщине, имеющей внебрачного 

ребенка. По одному из свидетельств, в России осуждают незамужних матерей 

только 8% респондентов2.

Внебрачные неполные семьи могут быть представлены в материнских 

формах семьи. Кратко рассмотрим каждую из форм.

Под случайным материнством предлагаем понимать семейную 

структуру, состоящую из матери и ребенка, причем рождение ребенка явилось 

событием незапланированным, случайным. Наибольшее распространение 

случайная материнская семья получила среди подростков 15-19 лет3. Молодые 

люди и девушки практически остаются безграмотными в области сексуальных 

контактов. Следует также учитывать и тот факт, что число детей, рожденных 

вне брака, увеличивается также и в связи с изменением моральных норм в 

области взаимоотношений полов, распространением добрачных связей, 

неподготовленности молодежи к браку, завышении требований к брачному 

партнеру. Некоторые исследователи приходят к выводу, что для нашего 

времени особенно актуальным становится феномен «беременности подростков- 

тинейджеров»4. Матери-одиночки, которые не вступают в брак с отцом своего 

ребенка, обычно очень молоды и неопытны. Следует отметить, что среди 

матерей моложе 18 лет преобладают учащиеся и работницы, занятые

1 Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998. С. 194.
2 Там же. С. 197.
3 Там же. С. 195.
4 Антонов А.И. Михросоциология семьи: методология исследования структур и процессов. М., 1998.
С. 154.



неквалифицированным трудом1. Зачастую у юных матерей нет возможности 

завершить свое образование и освоить какую-либо специальность. Поскольку у 

них нет каких-либо профессиональных навыков, они зачастую живут в 

неблагоприятных материальных условиях, имеют низкооплачиваемую работу. 

Если им не помогают близкие, например родители, на них ложится 

дополнительный груз -  обеспечить присмотр за детьми в течение дня. 

Незамужняя мать может также сильно переживать, борясь с чувством 

одиночества и стыда. Некоторые женщины боятся, что из-за ребенка они не 

смогут найти подходящего спутника жизни. Соответственно, можно говорить и 

о сложностях, возникающих у детей, воспитываемых в подобных семьях 

(проблемы в общении со сверстниками, чувство одиночества, проблемы 

материального характера и др.)

Но кроме случайного материнства в последнее время получает все 

более широкое распространение материнство сознательное.

Сознательное материнство -  семейная структура, состоящая из 

матери и ребенка (детей), причем рождение ребенка явилось сознательным, 

планируемым событием. Как правило, говоря о сознательном материнстве, 

принимаются во внимание женщины старшего репродуктивного возраста 

(после 35 лет). В этом возрасте женщины уже реализовали свои потребности в 

профессиональной и социальной сферах. Рождение ребенка -  это, вероятнее 

всего, результат потребности в семье и детях. В такой семье, рождение ребенка 

-  планируемое, желаемое событие. Женщина подготовилась к появлению 

нового члена семьи, скорее всего, у нее есть на это необходимые ресурсы: 

финансовые, жилищные и пр. Но необходимость ухода за ребенком в 

отсутствие помощи со стороны не позволяют женщине в полном объеме 

проявить себя в профессиональной сфере, что в свою очередь может 

спровоцировать «карьерный застой» или даже «карьерный спуск». Женщины, 

считающие воспитание и уход за детьми своим главным предназначением, 

отодвигают на второй план профессиональный успех и карьеру. В то же время



материальное благополучие и нередко занятость на двух работах отстраняет 

одинокую мать от воспитания и ухода за ребенком; «сознательная мать» 

зачастую перекладывает свои материнские обязанности на нянь и бабушек. 

Таким образом, очевидна двоякость ситуации: с одной стороны, женщина 

реализует свои потребности в рождении ребенка и создании собственной семьи, 

но с другой -  встает перед выбором: карьерный рост и профессиональное 

развитие или материнство? Также неоднозначно положение ребенка в такой 

семье. Как правило, такого ребенка ожидают неплохие жилищные и 

финансовые условия, образовательные перспективы в будущем. «Сознательные 

матери» действительно «делают для своих детей все». Но при этом возможны 

сложности в отношениях с матерью из-за того, что мать слишком много 

работает и проводит с ребенком мало времени, уделяет мало внимания, либо 

обратная ситуация -  мать контролирует каждый шаг своего ребенка, слишком 

опекает его.

Относительно этой категории женщин исследователи утверждают, что 

рождение ребенка вне брака и его воспитание -  это проявление устремления к 

гендерному равенству1. Также исследователи отмечают, что женщины в этом 

возрасте предъявляют «...нереалистические требования к качествам партнера, 

зачавшего ребенка»2. Мы склонны согласиться с данной точкой зрения, так как 

женщинам в возрасте от 35 и старше, достигнувших определенных успехов в 

профессиональной деятельности, свойственно предъявлять к потенциальным 

партнерам целый ряд требований, которым те не всегда отвечают.

Внебрачные материнские модели семьи -  явление довольно 

распространенное, но определенный интерес представляют и отцовские модели 

семьи. Возможно ли существование таких семейных форм? Теоретически 

вполне возможно (разумеется, речь идет исключительно о сознательном 

отцовстве, поскольку случайное отцовство вряд ли может стать основой 

формирования неполной семьи), при условии, что мужчина испытывает

1 Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998. С. 196.
2 Там же. С. 197.



потребность в ребенке и обладает определенными финансовыми ресурсами. 

Современные репродуктивные технологии позволяют вообще обойтись без 

непосредственных сексуальных контактов. В таком случае возможно участие 

суррогатной матери для вынашивания и рождения ребенка. С другой стороны, 

подобная ситуация имеет скорей гипотетический, абстрактный характер, так 

как подобная практика не имеет широкого распространения. Но, тем не менее, 

не следует выпускать из внимания и такой возможный источник формирования 

неполных семей.

Выше нами были обозначены биологические формы неполных семей, 

основанные на кровном родстве, но сегодня получает распространение 

приемная неполная семья. Безусловно, одинокому, не состоящему в браке 

человеку, достаточно сложно получить право опеки или провести процедуру 

усыновления (предпочтение все же отдается семейным парам), но подобная 

практика представляется абсолютно реальной как в России, так и за рубежом. 

Таким образом, к источникам формирования неполных семей добавляются еще 

две: материнская приемная семья и отцовская приемная семья. Таким образом, 

типология неполных семей по источнику формирования предполагает наличие, 

по крайней мере, девяти семейных форм.

Таким образом, становится очевидным, что неполная семья может 

образоваться вследствие целого ряда причин. На наш взгляд, проблема 

изучения явления неполных семей достаточно серьезна, кроме того, в 

последнее время она становится все более распространенной. Причем 

указанная проблема представляет не только и не столько теоретический 

интерес, сколько интерес практический. Сведения о различных формах 

неполных семьях представляют практическое значение для психологов, 

социальных работников, семейных консультантов и других специалистов. 

Более того, можно говорить о дифференцированной семейной политике и 

соответственно разных вариантах государственной помощи и поддержки 

разным типам неполной семьи.


