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Введение 

 

Актуальность темы определена тем, семейное воспитание, как всякий 

организованный процесс предусматривает определенную целеустремленность, 

постановку конкретных задач. Главной целью воспитания детей в любой семье 

составляет всестороннее развитие личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Достижение этой 

цели необходимо достигать и в неполных семьях, количество которых в 

настоящее время постоянно растет. Очевидно, что сделать это будет намного 

труднее, так как все ложиться на плечи одного из родителей, матери или 

отца. В каждой пятой российской семье  с несовершеннолетними детьми 

отсутствует один из родителей.  

Ежегодно,  по  данным официальной статистики,  распадается  500-600 

тысяч  браков,  также  образуя  неполные  семьи,  и  почти столько  же  детей  в  

возрасте  до 18 лет  становятся детьми семей  риска.  

Среди проблем неполной семьи особенно актуальной является 

проблема ее функционирования как института воспитания и социализации 

детей.  Следующая проблема неполной семьи заключается в здоровье детей. 

Ученые пришли к выводу, что дети из неполных семей значительно чаще, 

чем дети из полных семей, подвержены острым и хроническим 

заболеваниям, протекающих в более острой форме. При этом 

неблагополучные показатели здоровья детей связаны не только с влиянием 

стрессов развода, но и с низкой медицинской активностью матери (отца). 

Таким образом, основными факторами риска здоровья в неполной семье 

являются: наличие вредных привычек, социально-бытовая и жилищная 

неустроенность, несоблюдение гигиенических норм жизни, необращаемость 

к врачам в случае болезни детей, самолечение и т. п. 

Специфический образ жизни семьи с одним родителем ощутимо 

отражается на воспитательном процессе. В рамках воспитательной 
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деятельности взрослым не удается осуществить полноценный контроль над 

детьми и в целом эффективно влиять на их поведение.  

Таким образом, проблема воспитания детей в условиях неполной семьи 

требует более подробного рассмотрения. Для этого необходимо изучить 

особенности процесса воспитания в данных семьях, раскрыть формы и 

методы оказываемой социально-педагогической помощи неполным семьям, 

выявить условия совершенствования процесса воспитания в таких семьях. 

Целью данной работы является изучение теоретических предпосылок 

воспитания детей в неполных семьях, выявление эффективных форм и 

методов социально-педагогической помощи данным семьям в современных 

условиях. Для достижения поставленной цели необходимо реализовать 

следующие задачи:  

1. раскрыть влияние стилей родительского отношения на формирование 

личности ребенка;  

2. изучить особенности характера детей из неполных семей; 

3. охарактеризовать условия, способствующие правильному воспитанию 

детей из неполных семей;  

4. раскрыть формы и методы социально-педагогической помощи 

неполной семье в воспитании детей;  

Работа состоит из трёх глав. Первая глава вводит общее представление 

о неполных семьях, развиваемое затем по ходу работе. Во второй главе 

рассматриваются типы взаимоотношений в неполных семьях как условия 

формирования личности детей, а в третьей главе анализируется 

формирование характера и поведения детей в таких семьях. 

Изучением проблемы воспитания в неполных семьях занимаются 

И.Дементьева, Н.Зубарева, М.А. Костенко, Л.Г. Лунякова и др. Их 

исследования, а также публикации в журналах по социальной работе с 

неполными семьями послужили источниками для написания работы. 
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Глава I. Понятие неполной семьи  

 

Неполная семья -  семья , в которой отсутствует один из родителей 

(чаще отец). В большинстве случаев образуется в результате развода 

родителей и рождения женщиной детей вне брака (каждый десятый ребёнок 

рожден вне брака). В ряду причин, обусловивших распад семьи, далеко не 

последнее место занимают сексуальные расстройства . По мнению 

сексологов, сексуальная неудовлетворённость служит основанием для 

половины разводов. Большая часть разведённых супругов также отмечает 

неудовлетворённость физической стороной их жизни. В официальный 

повторный брак вступают не более 40% разведённых мужчин и 20 - 25% 

женщин (вопреки официальной статистике, фактически женщинам устроить 

свою жизнь удаётся чаще) Наблюдается тенденция роста числа неполных 

семей.   

Воспитательные возможности в неполной семье ограничены: 

затрудняется контроль и надзор за детьми, отсутствие отца лишает детей 

возможности знакомиться с разными вариантами семейных отношений и 

влечёт за собой односторонний характер психического развития. Это связано 

с отсутствием образцов сексуального поведения взрослого человека, 

которым можно было бы подражать в будущем.  

Считается, что мальчик, получивший «охранное» материнское 

воспитание, нередко лишён необходимых мужских черт: твёрдости характера, 

дисциплинированности, самостоятельности, решительности. Более того, 

принято считать, что он в каждой женщине будет видеть скорее мать, чем жену. 

В этом отношении показательна повесть С. Игнатова «Муха», о том как одна 

женщина по прозвищу Муха поймала в свои сети безвольного мужчину 

Петра Струкова (Стручка), как раз безотцовщину, и с тех пор его жизнь 

кончилась (по определению самого автора): 

 «Когда Муха узнала, что Стручок воспитан одной только мамой, — она 

жутко обрадовалась. Видно, не случайно судьба положила на стол перед 

Полное%20собрание%20работ/2005-2007%20(Работы%20до%20отъезда)/Гуманитарные/Психология%20и%20педагогика/articles552.html
Полное%20собрание%20работ/2005-2007%20(Работы%20до%20отъезда)/Гуманитарные/Психология%20и%20педагогика/articles510.html
Полное%20собрание%20работ/2005-2007%20(Работы%20до%20отъезда)/Гуманитарные/Психология%20и%20педагогика/articles510.html
Полное%20собрание%20работ/2005-2007%20(Работы%20до%20отъезда)/Гуманитарные/Психология%20и%20педагогика/articles218.html
Полное%20собрание%20работ/2005-2007%20(Работы%20до%20отъезда)/Гуманитарные/Психология%20и%20педагогика/articles75.html
Полное%20собрание%20работ/2005-2007%20(Работы%20до%20отъезда)/Гуманитарные/Психология%20и%20педагогика/articles513.html
Полное%20собрание%20работ/2005-2007%20(Работы%20до%20отъезда)/Гуманитарные/Психология%20и%20педагогика/articles592.html
Полное%20собрание%20работ/2005-2007%20(Работы%20до%20отъезда)/Гуманитарные/Психология%20и%20педагогика/articles339.html
Полное%20собрание%20работ/2005-2007%20(Работы%20до%20отъезда)/Гуманитарные/Психология%20и%20педагогика/articles450.html
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Мухой его фотографию. Он был именно тем, кто ей нужен. И никто, даже 

персонажи ее сокровенных фантазий, не подходил так на роль ее будущего 

мужа, как живой, реальный и беззащитный Стручок. Все дело в том, что у 

Мухи была подруга, крутившая одно время роман с безотцовщиной, а у той 

подруги была еще подруга, которая развелась с безотцовщиной, а у той - еще 

одна с такой же историей, и так далее. Все эти подруги и подруги подруг 

говорили одно и то же: «Если парень вырос без отца, то он почти наверняка - 

урод. В том смысле, что как мужчина - он так, тьфу, а той, на ком женится, 

будет не мужем, а сыном, потому что никогда не видел, как быть мужем. 

Зато в каждой женщине будет видеть мать. Вот и нянькайся с ним потом, как 

дура». Но это было как раз то, что ей нужно. Она уже знала, что настоящего 

мужика ей никак не потянуть, так что надо брать что есть. Пусть будет 

ущербненький, но зато навсегда и под контролем, и без этих самодеятельных 

выходок. Пусть он никогда не сможет решить сам, в какой угол поставить 

тумбочку, пусть спрашивает разрешения сходить выпить пива, пусть тайком 

косится на всех этих стерв, но никогда не осмелится сделать это открыто. 

Пусть так, но зато всегда рядом, до самой смерти»1. 

Впрочем, общего правила из этого делать не следует. Совершенно 

противоположный пример – персонаж сериала «Солдаты», ефрейтор, а 

впоследствии прапорщик Кузьма Соколов. Судя по отрывочным эпизодам 

про его родную деревню, он тоже безотцовщина (в фильме из его родных 

показаны только мать и дед по матери), но его отношения с Варей – вполне 

естественные; хотя, по признанию самого актёра – Ивана Моховикова – они 

несколько идеализированы, но в них ничего нет намекающего на то, что 

Соколов воспитан только матерью. Неполные семьи присутствуют также в 

рассказах Даниила Курсовского2, но ничего подобного тому, что описывает 

Сергей Игнатов, там нет.  

                                                 
1 Полностью повесть опубликована в журнале «Знамя» № 1 за 2005 год. Её можно также прочитать в 

Интернете http://magazines.russ.ru  
2 Автор рассказов на тему: «мальчик, играющий в девочку». Некоторые  его рассказы есть на сайте 

JULIJANA.RU  

http://magazines.russ.ru/
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Аналогично девочке общение с отцом помогает формированию образа 

мужчины. Если отца в семье нет, то образ мужчины получается искажённым  

- обеднённым или, напротив, идеализированным, что приводит впоследствии 

либо к упрощённости в личных отношениях с мужчиной, либо к 

непреодолимым сложностям. Иногда девочки из таких семей по данному 

вопросу проявляют безразличие (в частности, это характерно для японских 

семей; если брать популярный жанр «сёдзе» - аниме для девочек-подростков, 

то там неполных семей даже больше, чем полных). 

Но возможен и самый нежелательный вариант – восприятие мужчины 

только как средства обеспеченной жизни при полной неприязни к нему как к 

человеку. 

Опираясь на негативный опыт родительской семьи, супруги из неполных 

семей легче идут на разрыв и в собственной семье. Сексологи считают, что 

уменьшить число семейных катастроф может половое просвещение населения и 

прежде всего молодёжи, повышение их духовной и сексуальной культуры. К 

тому же средний уровень образования матерей неполных семей, а 

следовательно, и их квалификация ниже, чем у матерей полных семей.  

Нередко неполная семья испытывает материальные трудности. В то же 

время и здесь действуют «двойные стандарты», и в последе время появилась 

масса «женских романов» на тему неполных семей во главе с преуспевающей 

бизнес-леди. 

Неполная семья является наиболее проблематичной и уязвимой в 

воспитательном плане. Ее удельный вес в числе других семей довольно 

высок. На основе статистических данных можно заявить, что большинство 

правонарушителей — выходцы из неполных семей. Кроме того, атмосфера 

неполной семьи делает более высоким риск приобщения детей к алкоголю и 

злоупотреблению им. 

Согласно мнению Р. Тамотюнене, структура семьи влияет на 

формирование ценностных ориентаций и трудовых установок детей. «…У 
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рабочих, вышедших из неполных семей, доминирует ориентация на труд как 

на возможность стать независимым, самостоятельным». 

Как уже указывалось, что люди из неполных семей обладают менее 

выраженным или отрицательным опытом подготовки к семейной жизни, 

поэтому вероятность распада брака у воспитанников неполных семей 

значительно выше по сравнению с теми, кто воспитывался в обычных 

семьях. Неполная семья способна оказывать негативное влияние на 

успеваемость детей, их нравственный облик, активность, будущую 

жизненную позицию, подготовку к семейной жизни и т.д.3 

Ограниченные воспитательные возможности неполной семьи 

порождены факторами материального, педагогического и морально-

психологического порядка. Забота о воспитании ребенка в неполной семье, 

которая целиком падает на плечи женщины — это, прежде всего забота о 

создании необходимых материально-бытовых условий жизни. При этом 

замечено, что в случае распада брачной связи сохранение и даже повышение 

для ребенка прежнего материального уровня женщина нередко 

рассматривает как вопрос собственного престижа и поэтому берется за более 

трудную работу, находя дополнительный приработок и т.д. Поэтому вполне 

естественно, что ценностные ориентации матерей-одиночек меняются, 

основное место начинает занимать желание материального благополучия. 

Постоянная занятость матери на производстве, заботы по ведению 

домашнего хозяйства и связанные с этим непрерывное напряжение, 

усталость отрицательно сказываются на отношении к ребенку, 

оборачиваются урезанными возможностями воспитания, дефицитом 

общения, ведут к недостатку внимания к ребенку, его подлинным интересам 

и потребностям, ослаблению контроля за его поведением. Более того, дети в 

неполных семьях часто остаются вообще без присмотра, т. е. материальные и 

временные проблемы ее жизнедеятельности нередко оборачиваются 

проблемой безнадзорности детей с вытекающими отсюда последствиями. 

                                                 
3 Дементьева И.  Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Социс, 2001. - №11. – С. 109 
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Конечно, неблагоприятные условия воспитания в неполной семье отчасти 

компенсируются значительным участием старшего поколения в судьбе 

внуков, но очевидно, что эта помощь неспособна полностью компенсировать 

издержки, возникающие в семье с потерей отца.  

Наоборот, в тех редких случаях, когда главой неполной семьи является 

мужчина, то не исключена прямо противоположная ситуация. В 1995 году в 

«Аргументах и фактах» была напечатана одна статья о такой семье. Николай 

Баринов, которому эта статья была посвящена, 16 лет прекрасно обходился 

без жены, воспитав двоих детей (видимо, это был незаурядный человек, раз 

сумел выиграть бракоразводный процесс, тем более, что во время этого 

процесса его дочери не было и года, а затем устроив свой быт). В интервью 

он отмечал, что материально-бытовых проблем он не испытывает. Более 

того, он даже задумывался, а не лишним ли человеком в семье была жена. 

Единственной проблемой, с которой он не мог на момент публикации 

справиться – это отучить сына от его пристрастия к курению. 

Главный фактор, определяющий воспитательную неполноценность 

неполной семьи — морально-психологический. В неполной семье 

значительно чаще оказываются ограниченными отношения между матерями 

и детьми-подростками. Детям обычно одинаково дороги оба родителя, они 

испытывают потребность в любви к ним и в равной степени нуждаются в ней 

и с их стороны. С точки зрения воспитания чувств и их закрепления в 

личности это чрезвычайно важно. Ведь отец и мать в воспитании 

существенно дополняют друг друга. Каждый человек, имея вою 

индивидуальность, приносит с собой в семью неповторимое многообразие 

чувств и мыслей, интересов и знаний, действий и поступков. И вся эта 

разнообразная сторона жизни в семье нарушается при отсутствии одного из 

родителей и никем и ничем не возместится. 

Существование неполной семьи в настоящем обусловлено в основном 

следующими признаками: смертью одного из супругов, относительно 

широко распространенной внебрачной рождаемостью, распадом браков. Что 
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касается первой причины, то в настоящее время ее удельный вес среди 

остальных причин не так высок. Внебрачная рождаемость занимает более 

значительное место в образовании неполной семьи; она поддерживается 

ростом внебрачных связей среди молодежи, чему способствует ослабление 

контроля в городских условиях со стороны семьи и недоработки в области 

полового воспитания.  

Неполная семья, возникающая в результате развода, с точки зрения ее 

воспитательного потенциала является наиболее уязвимой. Кроме того, для 

многих детей, утративших родного отца, незначительной оказывается 

перспектива приобретения другого в результате повторного замужества 

матери. Это связано с тем, что лишь небольшая часть женщин, имеющих 

детей, вступает в повторные браки, а также с тем, что не всегда отчим для 

ребенка становится настоящим отцом. 

Занимая ведущее место в образовании неполной семьи, развод в то же 

время сопровождается целым рядом обстоятельств, оказывающих 

деформирующее влияние на нравственно-эмоциональное развитие личности 

ребенка. Прежде всего к ним относится нездоровая обстановка в семье, как 

правило, предшествующая расторжению брака. Ее характеризуют 

конфликтные отношения близких людей — отца и матери. Распадающийся 

брак вызывает все самое дурное в супругах. Атмосфера взаимной неприязни, 

ненависти, оскорблений и взаимных обвинений не может не сказаться на 

мироощущении ребенка, его нравственных убеждениях, взглядах, установках, 

отношении к окружающим и т. д. Положительное влияние родителей на 

ребенка в такой ситуации становится затруднительным. Родители 

оказываются не в силах контролировать поступки детей и направлять их 

развитие.4 

По мнению зарубежных исследователей (Дж. Макдермот, Дж. 

Валлерштейн и др.), наиболее острые переживания и соответствующие им 

                                                 
4 Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Под ред. В.А. 

Сластенина – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. –  С.127 
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последствия развода вызывают у детей дошкольного возраста. Они 

становятся более замкнутыми, агрессивными, капризными. Наиболее уязвим 

в разводе единственный ребенок. Те, у кого есть братья и сестры, намного 

легче переживают развод: дети или поддерживают друг друга, или 

вымещают друг на друге агрессию и тревогу.  

Не в меньшей мере, хотя и по-другому, развод влияет на детей более 

старшего, в том числе и подросткового возраста. Замечено, что повышенная 

эмоциональность, неуравновешенность, болезненна чувствительность, 

свойственные переходному периоду, у подростка из распавшейся семьи 

носят гипертрофированный характер, делая его психику особенно ранимой. 

Чувство боли и стыда, собственной ущербности, неполноценности, 

ощущение покинутости и одиночества долгое время в таких случаях не 

оставляют детей, делая их грубыми, раздражительными, некоммуникативными, 

утратившими интерес ко всему5. 

Частым следствием распада семьи является изменение отношения 

ребенка к матери. Иногда у него возникает обостренное чувство жалости к 

ней, иногда он обвиняет мать в уходе отца. Вследствие этого он начинает 

критически относиться к ней и по существу, теряет для себя и второго 

родителя. 

Развод с предшествующими ему и последующими обстоятельствами -  

это целый комплекс неблагоприятных факторов, способных оказывать 

отрицательное влияние на психическое и нравственное становление 

личности детей вплоть до патологических изменений в области психики и по 

крайней мере, отклоняющегося, девинатного, хотя и не обязательно 

преступного, поведения несовершеннолетних.  

 

 

 

 

                                                 
5 Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Под ред. В.А. 

Сластенина – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. –  С.131 
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Глава II. Влияние стилей родительского отношения в неполной семье на 

формирование личности ребенка 

 

Неполная семья может относиться к благополучным или 

неблагополучным семьям, семьям группы риска или асоциальным семьям. 

Благополучные семьи успешно справляются со своими функциями, 

практически не нуждаются в поддержке социального педагога, так как за счет 

адаптивных способностей, которые основываются на материальных, 

психологических и других внутренних ресурсах, быстро адаптируются к 

нуждам своего ребенка и успешно решают задачу его воспитания и развития. В 

случае возникновения проблем им хватает однократной помощи в рамках 

краткосрочной модели работы.  

Неблагополучные семьи, имея низкий социальный статус в какой-либо 

сфере жизнедеятельности или в нескольких одновременно, не справляются с 

возложенными на них функциями, их адаптивные способности существенно 

снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими 

трудностями, медленно, малорезультативно.  

Семьи группы риска характеризуются наличием некоторого отклонения 

от норм, не позволяющего определить их как благополучные, например 

неполные семьи малообеспеченные и т.п., и снижающего адаптивные 

способности этих семей. Они справляются с задачами воспитания ребенка с 

большим напряжением своих сил, поэтому социальному педагогу необходимо 

наблюдать за состоянием такой семьи, имеющимися в ней дезадаптирующими 

факторами, отслеживать насколько они компенсированы другими 

положительными характеристиками, и в случае необходимости предложить 

своевременную помощь6. 

Асоциальные семьи - те, с которыми взаимодействие протекает 

наиболее трудоемко и состояние некоторых из них нуждается в коренных 

изменениях. В этих семьях, где родители ведут аморальный, противоправный 

                                                 
6 Дементьева Н.В. Технология индивидуальной работы с детьми и подростками из неполных семей // Соц. 

педагогика: новые исследов. Вып.1 – М.: Изд-во Ин-та педагогики соц. работы., 2002. – С. 25. 
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образ жизни и где жилищно-бытовые условия не отвечают элементарным 

санитарно-гигиеническим требованиям, воспитанием детей, как правило, 

никто не занимается, дети оказываются безнадзорными, полуголодными, 

отстают в развитии, становятся жертвами насилия, как со стороны родителей, 

так и со стороны других граждан того же социального слоя. Работа 

социального педагога с этими семьями должна вестись в тесном контакте с 

правоохранительными органами, а также органами опеки и попечительства. 

Особое внимание необходимо обратить на взаимоотношения между 

всеми членами неполной семьи в каждой из этих семей, так как от этого 

зависит процесс формирования личности ребенка, в ней воспитывающегося. 

Чтобы изучить возможные отношения между взрослыми и детьми в 

неполных семьях, необходимо знать существующие стили родительского 

отношения к детям. 

Под стилем семейного воспитания будем понимать многомерное 

образование, включающее когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты. В данном случае мы опираемся на определение А.Я. Варги, 

которая описывает родительское отношение как «целостную систему 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ребенком, особенностей восприятия и понимания 

характера ребенка, его поступков».7 

У авторитетных родителей в неполных семьях инициативные, 

общительные, добрые дети. Каких же родителей мы можем назвать 

авторитетными? Авторитетны те родители, которые любят и понимают 

детей, предпочитая не наказывать, а объяснять, что хорошо, а что плохо, не 

опасаясь, лишний раз похвалить. Они требуют от детей осмысленного 

поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. Вместе с 

тем такие родители обычно проявляют твердость, сталкиваясь с детскими 

капризами, а тем более с немотивированными вспышками гнева.  

                                                 
7 Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения: Дис. канд. псих. наук. – М., 1986. - 206с. 
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Дети таких родителей обычно любознательны, стараются обосновать, а 

не навязать свою точку зрения, они ответственно относятся к своим 

обязанностям. Им легче дается усвоение социально приемлемых и 

поощряемых форм поведения. Они более энергичны и уверены в себе, у них 

лучше развиты чувство собственного достоинства и самоконтроль, им легче 

удается наладить хорошие отношения со сверстниками.  

Авторитетные родители стараются не акцентировать свое внимание на 

сложившейся ситуации, в частности на возникновении неполной семьи. Они 

уверенны в своих силах, в своих возможностях. Подсознательно  родители  

передают этот эмоциональный настрой детям. Тем самым, способствуют 

формированию у них чувства защищенности от жизненных трудностей. 

Для авторитетных родителей свойственна высокая степень вербального 

общения с детьми, включаемость детей в обсуждение семейных проблем, 

успешность ребенка при готовности родителей всегда прийти на помощь, 

стремление к снижению субъективности в видении ребенка. Ограничения 

ребенка существуют, но серьезные разногласия по поводу дисциплинарных 

мер отсутствуют, так как ребенок четко понимает смысл ограничений. 

Ограничения родителей могут быть постоянными и жесткими, но они 

признаются ребенком, как справедливые и обоснованные. Родители 

стараются, чтобы дети развивали свои способности в интеллектуальной и 

эмоциональной сферах, межличностном общении, настаивают на 

необходимости и праве детей на самостоятельность. Если данный стиль 

отношений существует в неполной семье, то эту семью можно считать 

благополучной.  

Авторитарные родители считают, что ребенку не следует предоставлять 

слишком много свободы и прав, что он должен во всем подчиняться их воле, 

авторитету. А на самом деле авторитета нет, есть боязнь. Не случайно эти 

родители в своей воспитательной практике, стремясь выработать у ребенка 

дисциплинированность, как правило, не оставляют ему возможность для выбора 

вариантов поведения, ограничивают его самостоятельность, лишают права воз-
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ражать старшим, даже если ребенок прав.  Авторитарные родители чаще всего 

не считают нужным хоть как-то обосновывать свои требования. Жесткий 

контроль над поведением ребенка - основа их воспитания, которое идет 

дальше суровых запретов, выговоров и нередко физических наказаний. 

Наиболее часто встречающийся способ дисциплинарного воздействия - 

запугивание, угрозы. Такие родители исключают душевную близость с 

детьми, они скупы на похвалы, поэтому между ними и детьми редко 

возникает чувство привязанности. Однако жесткий контроль редко дает 

положительный результат. У детей при таком воспитании формируется лишь 

механизм внешнего контроля, развивается чувство вины или страха перед 

наказанием и, как правило, слишком слабый самоконтроль, если он вообще 

появляется. Дети авторитарных родителей с трудом устанавливают контакты 

со сверстниками из-за своей постоянной настороженности, и даже 

враждебности к окружающим. Они подозрительны, угрюмы, тревожны и 

вследствие этого -  несчастны.8  

У детей, воспитывающихся в неполных семьях при авторитарных 

родителях, психологическое и эмоциональное состояние еще более 

усугубляется. Ребенок строго подотчетен в выборе друзей, что негативным 

образом влияет на взаимоотношения со сверстниками, это способствует 

появлению замкнутости, агрессивности, психологических проблем. Все 

действия ребенка подвергаются строжайшему контролю. Мать (отец) 

предпочитает оказывать большое влияние на детей, способна настаивать на 

выполнении своих требований. Дети при этом становятся агрессивны,  но в 

тоже время происходит совершенное усвоение родительских стандартов и норм. 

У снисходительных родителей дети становятся импульсивными и  

агрессивными. Как правило, снисходительные родители не склонны конт-

ролировать своих детей, позволяя им поступать, как заблагорассудится, не 

требуя от них ответственности и самоконтроля. Такие родители разрешают 

детям делать все, что им захочется, вплоть до того, что не обращают 

                                                 
8 Родионова Т.М. Корректировка воспитания и поведения детей и подростков в проблемных семьях // 

Работник социальной службы. – 2003. - №2.  – С. 45-46 
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внимания на вспышки гнева и агрессивное поведение, в результате которых 

случаются неприятности. У детей же чаще всего возникают проблемы с 

дисциплиной, нередко их поведение становится просто неуправляемым. Как 

в таких случаях поступают снисходительные родители? Обычно они 

приходят в отчаяние и реагируют очень остро, грубо и резко высмеивают ре-

бенка, а в порывах гнева могут применять физическое наказание. Они 

лишают детей родительской любви, внимания и сочувствия.  

В неполных семьях оставшийся родитель пытается найти для себя 

оправдание, если не справляется с воспитанием ребенка. Мать (отец) не 

стремится исправить сложившуюся ситуацию, а все бросает на самотек. 

Известно, что «попустительство и вседозволенность со стороны матери 

приводит к развитию неадекватных представлений о самом себе, об 

окружающем мире, способах конструктивного взаимодействия с другими 

людьми» По мнению  А. Балинского, «чрезмерно снисходительное отношение 

является причиной переходящей через край эмоциональности у детей». 

Следующая классификация, которая будет рассмотрена, была 

предложена Е.Т. Соколовой. Обобщив опыт своей работы в психологической 

консультации, она выделила следующие стили отношений «мать – ребенок»: 

сотрудничество, изоляция, соперничество, псевдосотрудничество9. 

Одним из выделяемых стилей является сотрудничество. При этом стиле 

отношений в общении матери и ребенка преобладают поддерживающие 

высказывания над отклоняющими высказываниями. В общении 

присутствуют взаимоуступчивость, гибкость (смена позиций ведущего и 

ведомого). Мать побуждает ребенка к активности. Данный стиль отношений 

наиболее благоприятный при воспитании детей в неполных семьях. Ведь 

ребенку необходима поддержка, чувство защищенности, любовь, а мама 

единственный человек, который может дать это в условиях неполной семьи.  

В общении в таких семьях матери стараются установить равенство позиций. 

Равенство позиций означает признание активной роли ребенка в процессе его 

                                                 
9 Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. – М., 1989. – С. 192-201. 
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воспитания. Ребенок является активным субъектом самовоспитания. Мать 

может стать властителем души своего ребенка лишь в той мере, в какой ей 

удается пробудить в ребенке потребность в собственных достижениях, 

собственном совершенствовании. В свою очередь ребенок оказывает 

несомненное воспитывающее воздействие на маму. Под влиянием общения с 

собственным ребенком, включаясь в разнообразные формы общения с ним, 

мама изменяется в своих психологических качествах, ее внутренний мир 

заметно трансформируется. 

Другим стилем отношений «мать – ребенок» является изоляция. При 

данном стиле воспитания в семье не принимается совместных решений. 

Ребенок изолируется и не хочет делиться своими впечатлениями и 

переживаниями с матерью. Если в неполной семье сложился именно этот 

стиль отношений, то ребенку будет очень трудно справиться с 

возникающими у него проблемами. Ребенок будет расти замкнутым, 

скрытным, это может повлечь за собой возникновение проблем в общении со 

сверстниками, в обучении и в процессе развития в целом. Матери следует 

строить общение с ребенком на желании познавать своеобразие его 

индивидуальности. Постоянное тактичное всматривание, чувствование 

эмоционального состояния, внутреннего мира ребенка,  происходящих в нем 

изменений,  особенностей его душевного строя – все это создает основу для 

глубокого взаимопонимания между ребенком и матерью в любом возрасте. 

Следующим стилем отношений «мать-ребенок» является соперничество. При 

этом стиле воспитания партнеры по общению противостоят друг другу. 

Критикуют друг друга, реализуя потребности в самоутверждении и 

симбиотической привязанности. В таких неполных семьях возможны частые 

конфликты, непонимание друг друга и как следствие эмоциональная 

холодность. И как не странно, такое положение устраивает и ребенка и мать. С 

одной стороны у ребенка формируется стремление к самостоятельности, к 

самоутверждению, а с другой стороны складываются не совсем благоприятные 

взаимоотношения с близкими людьми. 
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Последний стиль отношений, который был предложен Е.Т. Соколовой, 

является псевдосотрудничество. При данном стиле мать и ребенок проявляют 

эгоцентризм. Мотивация совместных решений не деловая, а игровая 

(эмоциональная). Взаимоотношения в семьях с таким стилем воспитания со 

стороны, кажутся, без серьезных проблем, но это не совсем так. В характере 

ребенка формируется такая негативная черта, как эгоизм. 

Таким образом, Е.Т. Соколова выделяет четыре стиля родительского 

отношения «мать – ребенок». Положительное влияние на развитие ребенка в 

неполной семье оказывает использования такого стиля воспитания, как 

сотрудничество. Данная классификация отношений относится к неполной 

семье, во главе которой стоит мама. 

Можно выделить также наиболее значительные отклонения в стилях 

семейного воспитания. 

1.Гипопротекция. Характеризуется недостатком опеки и контроля. 

Ребенок остается без надзора, к нему проявляют мало внимания, нет интереса к 

его делам, часты физическая заброшенность и неухоженность. При скрытой 

гипопротекции контроль и забота носят формальный характер, родители не 

включаются в жизнь ребенка. Невключенность ребенка в жизнь семьи приводит 

к асоциальному поведению из-за неудовлетворенности потребности в любви и 

привязанности. Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо 

искренно интересоваться всем, что происходит в жизни ребенка, интересоваться 

его детскими, пусть самыми пустяковыми и наивными проблемами, испытывать 

желание помочь ребенку, понимать его, наблюдать за всеми изменениями, 

которые происходят в душе и сознании растущего человека10. 

2.Доминирующая гиперпротекция. Данный стиль воспитания 

проявляется в повышенном, обостренном внимании и заботе, чрезмерной опеке 

и мелочном контроле поведения, слежке, запретах и ограничениях. Ребенка не 

приучают к самостоятельности и ответственности. Это приводит либо к реакции 

эмансипации, либо к безынициативности, неумению постоять за себя. 

                                                 
10 Личко А.Е. Психопатии и акцентуации у подростков. – Л., 1983. – С.156 
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Родители при таком стиле воспитания постоянно прибывают в тревожных 

сомнениях, теряются всякий раз, как сталкиваются с чем-то новым в поведении 

ребенка. Не знают, можно ли наказать, а если наказали за проступок, тут же 

считают, что были не правы. Им кажется, что они не пользуются авторитетом, 

иногда сомневаются в том, любят ли их собственные дети. Часто подозревая 

детей в тех или иных вредных привычках, родители высказывают беспокойство 

об их будущем, опасаются дурных примеров, неблагоприятного влияния 

«улицы», выражают сомнение в психическом здоровье детей. Известно, что 

излишняя тревожность не содействует успешному развитию ребенка. 

3.Потворствующая гиперпротекция. Так называют воспитание «кумира 

семьи». Родители стремятся освободить ребенка от малейших трудностей, 

потакают его желаниям, чрезмерно обожают и покровительствуют, 

восхищаются его минимальными успехами и требуют такого же восхищения от 

других. Результат такого воспитания проявляется в высоком уровне притязаний, 

стремлении к лидерству при недостаточном упорстве и опоре на свои силы. 

Данный стиль воспитания формирует у ребенка ошибочные представления о 

жизни11. 

 Если семья является неполной, то мать старается как можно чаще, 

баловать ребенка, что «препятствует развитию у ребенка социального интереса, 

или общественного чувства – способности интересоваться другими людьми и 

принимать участие в совместной деятельности». А.И. Захаров считал, что 

«баловство ребенка ведет к возникновению аномалий формирования личности в 

детском возрасте». А.В Петровский писал: «Изнеживающее (расслабляющее) 

воспитание формирует субъективизм и непостоянство характера у детей». 

4.Эмоциональное отвержение. При данном стиле воспитания родители 

ребенком тяготятся. Его потребности игнорируются, иногда с ним жестоко 

обращаются. Родители считают ребенка обузой и проявляют общее 

недовольство ребенком. Часто встречается скрытое эмоциональное отвержение: 

родители стремятся завуалировать реальное отношение к ребенку повышенной 

заботой и вниманием к нему. Этот стиль воспитания оказывает наиболее 

                                                 
11 Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб., 1999. –  С.411 
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отрицательное воздействие на развитие ребенка. А. Адлер пришел к выводу, что 

«пренебрежение ребенком, также как и баловство препятствует развитию 

социального интереса  и ведет к нарушению в формировании личности»  

В неполных семьях особенно важно создать у ребенка уверенность в том, 

что его любят и о нем заботятся, чего естественно не хватает при данном стиле 

воспитания. Многие матери считают, что ни в коем случае нельзя показывать 

детям любовь к ним, полагая что, когда ребенок хорошо знает, что его любят, то 

это приведет к избалованности, эгоизму, себялюбию. Нужно категорически 

отвергнуть это утверждение. «Эмоционально отвергаемые, пренебрегаемые 

матерями дети будут недооценивать собственные силы, преувеличивать 

трудности жизненных задач, у них могут быть трудности в межличностных 

отношениях». Б.Берельсон и Г.Стейнер, обобщая результаты многих 

исследователей, считают установленным, что «чем меньше ласки, заботы и 

тепла получает ребенок, тем медленнее он созревает как личность, тем больше 

он склонен к пассивности и апатичности и тем более вероятно, что в 

дальнейшем у него сформируется слабый характер». 

5.Пятый стиль неправильного воспитания наиболее опасен, это жестокие 

взаимоотношения. Они могут проявляться открыто, когда на ребенке срывают 

зло, применяя насилие, или быть скрытыми, когда между родителями и 

ребенком стоит «стена» эмоциональной холодности и враждебности. В 

неполных семьях такие взаимоотношения еще сильнее усугубляют 

психологическое и эмоциональное состояние ребенка. Чаще всего без помощи 

со стороны при разрешении данной ситуации не обойтись. Дети из таких семей 

часто убегают из дома, бродяжничают, но мысли о возвращении домой у них не 

появляется. В редких случаях матери анализируют свое отношение к детям и 

пытаются его изменить. Стараются с особым вниманием относиться к тем 

оценкам, которые они высказывают в общении с детьми относительно личности 

ребенка и присущих ему качеств характера. Почти всегда за жестоким 

обращением матерей к своим детям стоит недовольство собственным 

поведением, собственной жизнью, не сложившимися отношениями, 

раздражительность или усталость, которые возникли  совсем по другому 
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поводу. За негативной оценкой стоит эмоция осуждения и гнева. Но это не в 

коем случае не оправдывает жестокого обращения к собственным детям12.  

6.Шестой стиль неправильного воспитания - повышенная моральная 

ответственность. От ребенка требуют честности, порядочности, чувства долга, 

несоответствующих его возрасту. Родители, игнорируя интересы и возможности 

подростка, возлагают на него ответственность за благополучие близких людей. 

Ему насильно приписывают роль «главы семьи». Родители надеются на особое 

будущее своего ребенка, а ребенок боится их разочаровать. Часто ему 

перепоручают уход за младшими детьми или престарелыми. 

Помимо рассмотренных классификаций стилей родительских 

отношений выделяются также следующие стили родительского воспитания: 

предпочтение женских качеств (ПЖК), предпочтение мужских качеств 

(ПМК), предпочтение детских качеств (ПДК), расширение сферы 

родительских чувств (РРЧ), страх утраты ребенка (ФУ), неразвитость 

родительских чувств (НРЧ), проекция собственных нежелательных качеств 

(ПНК), внесение конфликта между супругами в сферу воспитания (ВК). Все 

эти стили негативно влияют на формирование личности ребенка, как в 

полной, так и в неполной семье13.   

Таким образом, проведенный анализ подходов по данному вопросу 

позволяет нам еще раз убедиться в том, насколько велика роль семьи, а 

именно родителей, в становлении здоровья и психики ребенка. В неполных 

семьях вопросу воспитания ребенка необходимо уделять значительно больше 

внимания, так как ответственность за всестороннее гармоничное развитие 

личности ребенка ложится на плече одного из родителей. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Личко А.Е. Психопатии и акцентуации у подростков. – Л., 1983. – С.159-160 
13 Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб., 1999. –  С.422-423 
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Глава III. Особенности характера  детей из неполных семей 

 

  Как уже установлено выше, в процессе воспитания могут быть 

использованы различные стили отношений, многие из которых не 

способствуют благоприятному развитию личности ребенка. В процессе 

воспитания в характере ребенка при данных стилях возможно формирование 

своеобразных черт характера.  Для нас наибольший интерес представляют 

черты характера детей из неполных семей. Поэтому более подробно 

рассмотрим  особенности характера именно у детей из таких семей. 

В неблагополучной неполной семье ребенок фактически безнадзорен и, 

следовательно, на него воздействуют отрицательные примеры. Чаще всего в 

неполных семьях отсутствует единая твердая линия воспитания, это то, что 

обычно порождает слабохарактерность, избалованность ребенка.  

На возникновение некоторых особенностей характера влияет также 

неумение учитывать возрастные особенности ребенка. Таким образом, 

неудовлетворение подростком потребности быть или хотя бы казаться 

взрослым, отношение к нему как к ребенку, часто приводит  к появлению и 

закреплению у него упрямства, капризности, негативизма, грубости. 

Возможны и более серьезные деформации черт характера. Незнание 

возрастных особенностей ребенка может вызвать крупные и 

продолжительные конфликты  с членами всей семьи, скрытую или явную 

войну с ними. Следует отметить, что члены неполной семьи не всегда 

своевременно реагируют на появление особенностей характера у детей, 

которые являются их недостатками. А между тем, чем быстрее с ними начать 

бороться, тем легче искоренить. В противном случае они закрепляются в 

структуре личности ребенка. Тогда для искоренения отдельных недостатков 

характера надо будет влиять на связанные с ними другие психические качества, 

а то и на всю личность. Понятно, что сделать это бывает очень сложно14.   

                                                 
14 Зубкова Т.С. Неполные семьи // Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей 

и семей: Учеб. пособ. студ. – М., 2003. – С. 75-80. 
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Неблагоприятно влияет на развитие ребенка переоценка или 

недооценка недостатков его характера. Так, некоторые представители 

неполных семей склонны объяснять чрезвычайную капризность или 

недисциплинированность, невыдержанность детей их нервностью. Это 

способствует укреплению у таких детей этих недостатков и появлению 

чувства вседозволенности. Нередко они прямо заявляют: «Не троньте меня: я 

нервный!». Плохо и когда не обращают внимания на повышенную 

возбудимость, неуравновешенность, повышенную обидчивость или полную 

безучастность ребенка, на такие симптомы, как бессонница, головные боли, 

тики, неоправданная слезливость. В этом случае надо немедленно 

обращаться к врачу.  

Нередко бывает, что сами дети неправильно квалифицируют свои 

черты характера, принимая упрямство за силу воли, грубость – за 

правдолюбие и мужество, невежливость – за прямоту, высокомерие – за 

гордость и проявление чувства собственного достоинства. Некоторые даже, 

сознавая недостатки своего характера, не хотят от них избавляться. 

Например, ребенок осознает, что лень позволяет сохранить жизненные силы 

и не надорваться, а неискренность и своевременная расчетливость – добиться 

личного преуспевания в служебной карьере. Здесь важно помнить, что 

ребенок не только объект, но, прежде всего субъект воспитания. Поэтому 

важно помочь ему правильно оценить недостатки своего характера и 

постараться самому их изжить. Но что мы называем недостатками характера? 

Недостатки характера – это устойчивые отрицательные формы поведения 

человека. Поэтому, прежде чем говорить о недостатках характера ребенка, 

надо убедиться в их устойчивости, а не эпизодичности, вызванной 

переходящими обстоятельствами. Для этого поведение ребенка надо 

пронаблюдать в другой обстановке и в другое время. Но даже если 

определенная отрицательная черта характера явно и постоянно присуща 

ребенку, не следует говорить ему об этом в категоричной форме и все время 

с укоризной фиксировать на ней его внимание. Лучше, например, говорить 
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ему о повторяющихся у него случаях проявления негативизма, чем о наличии 

у данного ребенка негативизма вообще. В противном случае можно 

подорвать у ребенка веру в возможность искоренения у него этого 

недостатка.    

Необходимо знать, что не все индивидуальные черты выражают 

характер человека, а только наиболее существенные. В категории привычных 

недостатков характера выделяют два вида: проявляющихся в его работе  и в 

отношении его к себе и другим людям. Первый вид – леность (но этот 

недостаток не является особенностью для неполных семей), пассивность, 

неорганизованность, отсутствие настойчивости. Второй вид - эгоизм.  

Основными причинами пассивности ребенка являются пониженная 

интеллектуальная активность, недостатки физического здоровья, дефекты 

развития. Для раскрытия первой из трёх названных причин используется 

понятие «интеллектуально пассивные дети», оно выражается через 

следующие психологические особенности:  

 недостаточная сформированность интеллектуальных умений и 

навыков; 

 отрицательное отношение к интеллектуальной деятельности; 

 отсутствие познавательного отношения к действительности. 

Основной причиной интеллектуальной пассивности у подростков часто 

является невозможность проявить в учебе свою активность, 

самостоятельность, взрослость. Также интеллектуальная пассивность детей 

может быть результатом болезни или переутомления. Болезнь всегда 

подрывает физические и умственные силы ребенка, лишает желания чем-

либо заниматься. Поэтому вялое поведение ребенка должно серьезно 

озадачить маму и учителей (воспитателей), заставлять их в первую очередь 

исключать возможность заболевания. В случае обнаружения болезни надо 

поставить задачу выздоровления на первое место. Причем важно не только 

вылечить ребенка, но и существенно его укрепить. Часто пассивность 

возникает из-за переутомления ребенка. Нередко бывают виноваты и сами 
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члены неполной семьи, которые из лучших чувств побуждают своих детей 

записываться сразу в несколько кружков. Особенно опасны перегрузки для 

подростков, в организме которых происходят серьезные изменения. К тому 

же подростки часто сами переоценивают свои силы. Отсюда усиливается 

опасность физических и нервных срывов, приводящих в дальнейшем к 

полной пассивности в отношении учебы и многих других видов 

деятельности. Отметим, что это нередко случается с подростками, прежде 

бывшими активными и хорошо учившимися15.       

Пассивное поведение может быть связано как с неправильным 

отношением к ребенку, так и с некоторыми психологическими 

особенностями самого ребенка. Например, при слишком большой опеке 

детей в  неполных семьях нередко вырастают безучастные, вялые, унылые, 

равнодушные дети, ни к чему активно не стремящиеся. Пассивность также 

может возникнуть из-за требования безусловного послушания родителю, в 

этом случае ребенок не стремиться к самостоятельности, активной 

деятельности. Необходимо отметить, что причины пассивности ребенка 

могут быть и внутреннего порядка. Одни из них обусловлены 

неблагоприятным воздействием темперамента ребенка. Так, флегматик 

нередко бывает инертен, вял, малоподвижен и сонлив. Для преодоления 

такого состояния важно не только его тормошить, внешне побуждать к 

деятельности, но и помочь ему формировать внутренние мотивы 

деятельности: интересы, убеждения, стремления.  

Такие черты, как застенчивость, обидчивость и неуверенность в себе тоже 

будут способствовать возникновению и закреплению пассивности у детей. Из 

всего выше сказанного следует, что ребенок и подросток должны научиться 

управлять своей активностью, регулировать ее, вырабатывать у себя это 

психологическое качество. Данное психологическое качество называется 

организованностью. Понятия «активный ученик» и «организованный ученик» 

                                                 
15 Дементьева И., Зубарева Н. Степень социальной ответственности подростка в полной и неполной семьях // 

Воспитание шк.-в. – 2003. - №10. – С. 13-17. 
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близки друг другу по содержанию, но не совпадают полностью по объему. 

Организованный ученик активен, но не всякий активный ученик организован, т. 

е. умеет управлять своей активностью, держать себя в руках. Дети, которые не 

умеют управлять своей активностью, относятся к неорганизованным детям. 

Таким образом, неорганизованными детьми являются дезорганизаторы, 

мало организованные, частично организованные и заорганизованные дети. 

Перевоспитание подобных детей начинают с привлечения к несложным видам 

общественно-организационной деятельности, постепенно ее, усложняя, обучая 

целесообразным приемам организаторской работы. Мотивом поведения у 

дезорганизаторов является желание самовыражения и самоутверждения. У 

подростков к этому добавляется возрастная особенность – повышенная 

критичность мышления, переходящая в критиканство. У старшеклассников 

дезорганизаторское поведение усиливается явлением юношеского 

максимализма. 

В большинстве случаев, малоорганизованные дети не умеют управлять 

своей активностью. Многие из них импульсивны. Это происходит не только 

из-за отсутствия у них знаний о навыках организаторской деятельности, но, 

прежде всего из-за нежелания ограничивать свою свободу какими-либо 

рамками. Организованность же чаще всего выражается в том, что ребенок 

хорошо организует свою деятельность.  Заорганизованность чаще всего 

бывает двух видов: внешняя и внутренняя. Внешне заорганизованный 

ребенок слепо подчиняется установленному в неполной семье порядку. Он 

лишен самостоятельности и критичности, в трудных жизненных ситуациях 

не может проявить инициативу, а ждет указаний.  

Следующим недостатком характера ребенка, воспитывающегося в 

неполной семье, является отсутствие настойчивости. Настойчивость – 

необходимая черта характера современного человека. Она выражается в 

особенности личности завершать начатое дело и достигать поставленной 

цели в процессе достаточно напряженной и длительной деятельности. Таким 

образом, настойчивость связана с умением осуществлять свои стремления, т. 

е. с одним из важнейших видов внутренних мотивов. Ненастойчивые дети 
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либо вообще не ставят труднодостижимых или далеких целей, либо ставят, 

но не руководствуются ими в своем поведении.  Существуют следующие 

основные пути воспитания настойчивости у ребенка: тщательный контроль 

над выполнением детьми любой работы, небрежное дело не следует 

принимать, а стоит добиться переделки; в труде и учебе ставить перед 

ребенком интересные задачи, увлекать положительными примерами. При 

первых затруднениях детей не надо незамедлительно спешить к ним на 

помощь и устранять все препятствия самим. Пусть они научатся 

преодолевать посильные трудности, укреплять свои силы.  Воспитание 

настойчивости непосредственно связано с формированием таких черт 

характера, как активность, организованность, упорство, уверенность в себе, 

сознательность и другие. 

Ко второму виду недостатков характера детей относится эгоизм. 

Эгоист – это человек, предпочитающий во всем свои личные интересы 

интересам других людей и общества, часто пренебрегающий последними. 

Жизненная направленность эгоиста – собственное «Я», личное преуспевание 

(причем нередко за счет других). Основными видами выражения эгоизма 

являются нарциссизм, синдром Клеопатры, эгоизм из-за отчужденности, 

групповой эгоизм. Возможен и разумный эгоизм как реакция на неудачи в 

результате противоположного подхода – альтруизма (проявляется в желании 

отомстить тому, кто воспользовался твоим альтруизмом в своих интересах). 

От эгоизма следует отличать эгоцентризм, который неправильно понимают 

как крайнюю форму эгоизма. Эгоцентрист просто не видит интересов других, 

эгоист – понимает, что они существуют, но сознательно пренебрегает ими, 

либо не желая считаться с ними, либо желая их использовать в своих целях. 

Дети с нарцисстическим характером чрезвычайно влюблены в себя. 

Причем объектом собственной любви у них, особенно у лиц мужского пола, 

не обязательно является внешность. Они могут обожать себя за внутреннее 

«совершенство» (способности, ум, характер). Синдром Клеопатры, в свою 

очередь, выражается у части девочек в том, что они стремятся обращать на 
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себя внимание юношей, заигрывают с ними, а потом без явной причины 

начинают раздражаться, зло и грубо насмехаться над своими товарищами. 

Важно обнаружить этот синдром и не пройти мимо, т. к. в будущем этот 

недостаток характера может привести женщину к несчастью в любви и 

большим трудностям в семейной жизни. Эгоизм из-за отчужденности может 

возникнуть из-за невнимания родителя к ребенку. Многие родители из-за 

больших трудностей жизни стали меньше интересоваться детьми. В связи с 

этим у заметной части молодежи усиливается эгоистическая направленность 

личности и появляются все больше грубость и жестокость по отношению к 

окружающим16.  

Матери (отцу) необходимо не только увидеть и устранить недостатки 

характера, связанные с эгоизмом ребенка, но и способствовать 

формированию у него таких качеств, как альтруизм, товарищество, забота о 

слабом.  Потому что эти качества препятствуют формированию эгоизма во 

всех его проявлениях. 

Существуют в неполных семьях и такие недостатки характера у детей, 

как недисциплинированность, грубость, лживость, педантичность. В 

частности, недисциплинированные дети – это дети, которые постоянно 

привлекают к себе внимание окружающих и доставляют им наибольшее 

беспокойство. Прежде всего, надо выяснить причины подобного 

нежелательного поведения. Наиболее распространенной причиной 

недисциплинированности у детей и, особенно, у подростков является  

избыток энергии и неумение рационально проявить свою инициативу. Важно 

сформировать у них интерес к общественно полезной деятельности, разумно 

направить проявления их активности. 

Грубые дети – одни из тех, кто часто вызывают конфликтную 

ситуацию или попадают в нее. Часто грубость, резкость, дерзость в 

достаточно сильно выраженном виде вызываются подавлением личности 

                                                 
16 Мальцев С.Г., Немкина Э.А., Масалкина Т.Б. Социальный патронаж неблагополучных семей // Работник 

социальной службы. 1998. - №1. – С. 47-48 
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ребенка взрослым (диктаторскими формами обращения с ребенком, 

мелочной опекой, чрезмерным и неуместным выражением нежности и т. д.). 

В этих случаях грубость ребенка устраняет уважение его достоинства, 

предоставление ему определенной самостоятельности, разумная организация 

его активности. Грубое поведение может быть ответом на несправедливые 

действия взрослых. В таком случае конфликт устраняется исправлением 

взрослыми своей ошибки. Ребенок может проявить грубость в состоянии 

переутомления. Предохраняет от этого явления правильно организованный 

режим труда и отдыха.   

Лживость детей вызвана разными причинами: боязнью наказания, 

стремлением, во что бы то ни стало привлечь к себе внимание окружающих. 

Следует сообщить ребенку, что лживость – презренное качество человека, 

отягощающее дурной поступок. Но при этом надо избегать таких средств 

наказания, которые вызывают у ребенка чувство страха и глубокой 

подавленности.  

Педантичные дети - чрезвычайно добросовестны. Они стараются 

делать все очень тщательно, аккуратно и точно. Чувство излишне 

повышенной ответственности, стремление выполнить все поручения 

предельно правильно нередко вызывают у этих людей неуверенность в себе.  

Особенности личности педантов в неблагоприятных для них условиях могут 

приводить к трудностям в общении. Для ликвидации подобного состояния 

надо приучать педантов к дисциплине, воспитать у них силу воли, 

позволяющую не погружаться бесконечно в свои сомнения, а переходить 

своевременно к следующим действиям или мыслям. 

Важно также затронуть психологические особенности личности детей 

развода, так как этой категории детей становиться все больше. Большинство 

характеристик детей, переживающих развод, свидетельствуют о негативном 

характере его последствий на личность ребенка. Психологи отмечают 

высокий уровень тревожности, дети тревожатся по причине финансовых 

трудностей, по поводу здоровья родных. Обостренное беспокойство о 
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здоровье близких объясняется их опасениями потерять единственного 

родителя. Это тревожное чувство формируется у них на первом этапе 

распада семьи и сопровождает их до обретения полной социальной и 

материальной самостоятельности. Вторая группа причин тревожности 

связанна с их личными проблемами. Детские страхи выявляются через 

переживания разногласий с родителями, а также через трудности усвоения 

школьной программы.  

 Психологи особое внимание обращают на повышенную уязвимость 

мальчиков в неполной семье и наличие у них дополнительных причин для 

тревожности. В связи с отсутствием мужского эталона (если мальчик остался 

с матерью) идентификации одинокая мать пытается компенсировать сыну 

этот недостаток изменением своей роли. Однако эта смена стратегии 

отношений с сыном приводит к драматическим результатам: женщина не в 

состоянии совмещать материнскую любовь, терпимость и теплоту с 

отцовской функцией, основанной на мужской строгости, требовательности и 

авторитарности. В результате мальчик лишается не только отца, но и 

частично матери. Эмоциональное состояние мальчиков более низкое, чем 

девочек и связанно с ощущением личностной изоляции. Мальчики чаще 

испытывают чувство одиночества и трудности в общении. У детей из 

неполных семей уход родителей связан с представлениями о предательстве, 

отсутствием любви и собственной значимости. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что в неполных семьях в 

процессе воспитания, в характере ребенка могут сформироваться устойчивые  

отрицательные формы поведения. Поэтому воспитывающему родителю, 

необходимо иметь представление о недостатках характера, которые могут 

возникнуть в результате использования неправильного стиля воспитания,  

для того, чтобы своевременно их заметить и постараться исправить. Но все 

же желательно не допускать их появления, потому что исправить недостатки 

очень трудно. 
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Заключение 

 

Выводы по работе можно сделать следующие: 

1.Проанализировав процесс влияния стилей родительского отношения 

на формирование личности ребенка, воспитывающегося в неполной семье, 

следует указать, что такие стили, как авторитарный, попустительский, 

изоляция, псевдосотрудничество, гипопротекция, гиперпротекция 

представляют наибольшую опасность для развития личности ребенка. К ним 

же можно отнести и такой стиль воспитания, как эмоциональное отвержение 

и жестокие взаимоотношения. Благоприятное воздействие на формирование 

личности ребенка, воспитывающегося в неполной семье, оказывает 

использование стиля сотрудничества или авторитетного стиля воспитания. 

2.При использовании того или иного стиля воспитания в характере 

ребенка формируются те или иные качества. К примеру, при авторитетном 

стиле воспитания формируется инициативность, общительность, доброта; при 

авторитарном стиле – раздражительность, боязнь, тревожность, замкнутость, 

агрессивность, появляются психологические проблемы; при снисходительном 

стиле - импульсивность, агрессивность, недисциплинированность. 

Наиболее подробно рассмотрены такие черты характера ребенка, как 

леность, пассивность, неорганизованность, отсутствие настойчивости, 

эгоизм, недисциплинированность, грубость, лживость и педантичность. 

Соответственно, родителю, воспитывающему ребенка в условиях неполной 

семьи, необходимо знать о недостатках характера, которые могут возникнуть 

в результате неправильного стиля воспитания.  

3.Для того чтобы не допустить формирования в характере ребенка 

недостатков необходимо соблюдать эти условия в процессе воспитания. 

Кратко охарактеризуем их.  Авторитет и личный пример матери (отца) – 

каждая мама (отец) должна учитывать такие психологические особенности 

ребенка, как подражание и конкретность мышления. Поведение матери 

(отца) должно быть образцовым, не должно быть расхождений между словом 
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и делом. Авторитет матери (отца) может сформироваться только при 

использовании авторитетного стиля воспитания. Педагогический такт матери 

(отца)  является одним из условий формирования авторитета матери (отца).  

Культура быта включает в себя правильные взаимоотношения между 

членами неполной семьи, разумную организацию жизни, культуру домашней 

обстановки, соблюдение гигиенических, общекультурных и эстетических 

требований. Знание возрастных и индивидуальных особенностей детей 

позволяют матери (отцу) выбрать правильный стиль воспитания, развить 

различные виды мышления и речь, деятельность, общение, разобраться в 

причинах детских поступков. Удовлетворение потребности в эмоциональном 

контакте с отцом (матерью) – каждый  ребенок нуждается в эмоциональном 

контакте со вторым родителем. И этому необходимо способствовать, с одной 

лишь оговоркой, если второй родитель не является асоциальным элементом 

общества. Необходимость определения для родителя потребности смысла 

жизни – для мамы (отца) воспитание ребенка не должно быть единственной 

деятельностью, реализующей потребность смысла жизни. Иначе в 

воспитании ребенка возникнут проблемы. Необходимость определения 

потребности достижения – мама (отец) не должна требовать от ребенка того, 

чего когда-то не достигла сама. Необходимо развивать ребенка в 

соответствии с его способностями и желаниями. Необходимость критики 

реализации определенной системы воспитания – в процессе воспитания 

ребенка в неполной семье необходимо учитывать индивидуальные 

особенности его развития и уже, исходя из этого, придерживаться  той или 

иной системы воспитания. Желательно использовать различные системы 

воспитания с учетом, как мы уже отметили, индивидуальных особенностей 

ребенка. Формирование определенных личностных качеств ребенка – 

нежелательно весь процесс воспитания направлять на формирование одного 

лишь определенного качества у ребенка. Это может привести к 

противоречию с возрастными или с индивидуальными особенностями 

развития ребенка. 
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