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НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ:
как помочь?

Ïñèõèêà ðåá¸�êà, åãî �óøåâ�ûé ñêëà�, ïðèÿòèå è îò�îøå�èå ê îêðóæàþùå�ó
�èðó, �ðóãè� ëþ�ÿ� è ê ñåáå ôîð�èðóþòñÿ ñ ñà�îãî ðà��åãî �åòñòâà
â ðî�èòåëüñêîé ñå�üå ïî� âëèÿ�èå� òîé àò�îñôåðû, êîòîðàÿ öàðèò â ðî��î�
�î�å. È, êî�å÷�î, ý�îöèî�àëü�ûå âçàè�îîò�îøå�èÿ ñóïðóãîâ è�åþò áîëüøîå
ç�à÷å�èå. Ïîðîé ðî�èòåëè ñîâåðøå��î �å çà�ó�ûâàþòñÿ î òî�, ÷òî èõ
�åó�å�èå ðàçðåøèòü ñîáñòâå��ûå ïðîáëå�û ïðèâî�èò ê ïîÿâëå�èþ â ïñèõèêå
�åòåé ïàòîëîãè÷åñêèõ ïîñëå�ñòâèé.
Ê ñîæàëå�èþ, ñåãî��ÿ ñïåöèàëü�î �å îáó÷àþò ó÷èòåëåé îáùå�èþ ñ òðó��û�è
�åòü�è èç �åáëàãîïîëó÷�ûõ ñå�åé. Êàæ�î�ó ïðèõî�èòñÿ èñïîëüçîâàòü ñâîé
æèòåéñêèé îïûò è è�òóèöèþ. Ïîýòî�ó òî, î ÷¸� �û áó�å� ãîâîðèòü, �îæåò
ñòàòü õîðîøè� ïî�ñïîðüå� �ëÿ ó÷èòåëåé â èõ ïîâñå��åâ�îé ðàáîòå.
Îñîáîå â�è�à�èå �û ó�åëè� �åïîë�û� ñå�üÿ�, òàê êàê èõ êîëè÷åñòâî âñ¸ âðå-
�ÿ óâåëè÷èâàåòñÿ è ðîñò �åïîë�ûõ ñå�åé �îæåò ñòàòü àêòóàëü�îé ñîöèàëü�îé
êàòàñòðîôîé. Îñòà�îâè�ñÿ �à òð¸õ âîïðîñàõ.
●● Êàêèå òèïû �åïîë�ûõ ñå�åé áûâàþò?
●● Êàêèå ñóùåñòâóþò �àðóøå�èÿ îáùå�èÿ ðî�èòåëÿ è ðåá¸�êà, â ÷¸� î�è ïðî-

ÿâëÿþòñÿ?
●● Êàê âåñòè ñåáÿ ïå�àãîãó è âîñïèòàòåëþ ïðè îáùå�èè ñ �åòü�è èç �åïîë-

�ûõ ñå�åé?

��èòðèé Æóðàâë¸â,
доцент кафедры социальной психологии
Университета Всероссийской академии образования,
кандидат психологических наук

По количеству поколений в семье различа-
ют неполную простую — мать (отец)
с ребёнком или несколькими детьми и не-
полную расширенную — мать (отец)
с одним или несколькими детьми и други-
ми родственниками. Неполной семьёй счи-
тается также и такая, где родители не род-
ные, а приёмные или опекуны. Такие
семьи называются нетипичными (неполные
семьи с усыновлёнными детьми и воспиты-
вающие чужих детей на правах опеки).

Разведённая семья

Не все семьи способны выдержать испы-
тание на прочность. Поэтому в некоторых

Типы неполных семей

Одна из самых распространённых
среди неблагополучных — это не-
полная семья. Это разведённая
(расторжение брака), осиротевшая
(смерть одного из родителей или
раздельное проживание) и вне-
брачная (внебрачное рождение ре-
бёнка). Отсутствие полноценного
образца для внутрисемейной социа-
лизации почти всегда ведёт к опре-
делённым нарушениям в психиче-
ском развитии ребёнка.

В зависимости от того, кто из ро-
дителей занимается воспитанием
ребёнка, выделяют материнские
и отцовские неполные семьи.
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случаях не только невозможно, но и нецелесо-
образно сохранять брак как союз, который уже
в тягость обоим партнёрам. Часто выход в та-
кой ситуации один — развод.

Развод, как считают психологи, — стрессовая
ситуация, угрожающая душевному равновесию
одного или обоих партнёров, и особенно детей.
Ведь развод превращает детей в полусирот.
Причём большую психологическую травму нано-
сит не сам развод, а обстановка в семье, пред-
шествующая ему. Ведь для ребёнка нет и не мо-
жет быть развода ни с отцом, ни с матерью.
Родители не могут стать для него чужими, если
очень не захотят этого. Особенно болезненно
реагируют на развод 5–7-летние дети, и прежде
всего мальчики; девочки же острее переживают
разлуку с отцом в возрасте от двух до пяти лет.

В семьях после развода создаётся специфическая
система отношений между матерью и ребёнком,
формируются образцы поведения, представляю-
щие собой иногда альтернативу нормам и ценно-
стям, на которых основывается институт брака.
Некоторые научные данные подтверждают пред-
положение о том, что опыт детских переживаний
в процессе и после развода родителей может
оказывать влияние на выполнение супружеской
и родительской роли в будущем. Как показывает
статистика, женщины, пережившие развод роди-
телей в малолетнем возрасте, предпочитают за-
водить внебрачных детей. Кроме того, те, кто
вырос в разведённых семьях, более подвержены
нестабильности в собственном браке.

Совместные исследования психологов и меди-
ков показали, что даже в грудном возрасте ре-
бёнок остро переживает психологическую трав-
му, которую испытывает в процессе или после
развода мама. И эти переживания для депрес-
сивного послеразводного состояния матери мо-
гут быть настолько сильны, что способны при-
вести даже к гибели младенца.

Не менее тяжело переживают распад семьи
и дети дошкольного возраста: плач, рас-
стройство сна, повышенная тревожность, агрес-
сивность, снижение динамики развития позна-
вательных процессов, неопрятность,
пристрастие к собственным вещам и игрушкам.
В игре эти дети создают вымышленный мир,
населённый голодными, агрессивными живот-
ными. У наиболее ранимых детей через год ос-

тавались депрессивные реакции и за-
держки развития.

Душевная травма, нанесённая ребёнку
разводом родителей, может по-особому
проявиться в подростковом возрасте.

Эмоциональные и поведенческие реакции
девочек и мальчиков, связанные с их пе-
реживанием развода родителей, различны.
Так, внутренние страдания девочек почти
не отражаются на их поведении. Однако
при этом могут проявиться такие признаки
нарушения адаптации, как пониженная ра-
ботоспособность, утомляемость, депрессия,
отказ от общения, слезливость, раздражи-
тельность. Иногда такие реакции направ-
лены на то, чтобы привлечь к себе внима-
ние расстающихся родителей — и если
не скрепить их узы, то хотя бы убедиться
в том, что её они не разлюбили. Одной
из форм манипуляции родителями могут
быть жалобы на нездоровье. В то же вре-
мя, отвлекаясь,
девочка может
спокойно играть
во дворе с други-
ми детьми, забыв
о том, что совсем
недавно жаловалась родителям на боль
в ноге или животе. Это стремление ком-
пенсировать недостаток родительского
внимания и любви любыми возможными
средствами.

Поведение мальчиков имеет иногда явно
провокационный характер. Это может
быть воровство, сквернословие, побеги
из дома. Если основные переживания
девочек в ситуации развода родите-
лей — грусть и обида, то у мальчи-
ков — гнев и агрессивность. Страдания
девочек доставляют беспокойство в пер-
вую очередь им самим, а проблемы
мальчиков быстро начинают сказываться
на окружающих.

Довольно часто дети из разведённых се-
мей испытывают нравственно-психологи-
ческое давление со стороны детей
из благополучных, полных семей, что

Âñÿêèé �åðàçâèòûé ÷åëîâåê —
êàðèêàòóðà �à ñà�îãî ñåáÿ.

Ф. Шлегель



сменяются смехом), но при столкновении
с новыми жизненными ситуациями чувство
невосполнимой утраты может стать острее.
Риск возникновения психического наруше-
ния увеличивается и становится макси-
мальным, когда родитель умирает
на третьем или четвёртом году жизни ре-
бёнка, особенно если пол умершего совпа-
дает с полом ребёнка. Это вызвано тем,
что родитель того же пола играет особую
роль в процессе идентификации ребёнка.

Острее всего ребёнок ощущает отсутствие
умершего родителя в первый год после его
смерти и во время семейных праздников.
Затем эмоциональный всплеск, как прави-
ло, ослабевает, и, хотя потеря не забыва-
ется, ребёнок вместе с другими членами
семьи учится справляться с нею.

Как вести себя с ребёнком в период

острого переживания им этой жизнен-

ной ситуации? Что чувствует ребёнок,

в чём испытывает нужду? Чего ожидает

от окружающих его взрослых?

Педагог должен знать, в каких естествен-
ных реакциях ребёнка проявляются его
страдания, чтобы отличить «проблемного»
ребёнка от ребёнка с проблемой.

Шок — первая реакция на смерть. У де-
тей он обычно выражается в молчаливом
уходе или взрыве слёз. Очень маленькие
дети могут испытывать болезненное чувст-
во дискомфорта, но не шок. Они не пони-
мают, что происходит, но хорошо чувству-
ют атмосферу в доме.

Отрицание смерти — следующая стадия
переживания горя. Дети знают, что близ-
кий человек умер, видели его мёртвым, но
все их мысли настолько сосредоточены
на нём, что они не могут поверить, что его
больше нет рядом.

Поиски — это очень логичная для ребён-
ка стадия горя. Он потерял кого-то, когда
теперь должен найти. Невозможность най-

ведёт к формированию чувства неуверенности,
а нередко и озлобленности, агрессивности.
Формирование личности ребёнка ещё более
осложняется, если он стал свидетелем или
участником семейных конфликтов и сканда-
лов, которые привели его родителей к разво-
ду. Таким образом, ребёнок, с одной сторо-
ны, подвергается социальной дискриминации,
связанной с отсутствием отца, а с другой —
продолжает любить обоих родителей, сохра-
няет привязанность к отцу при враждебном
отношении к нему матери. Из боязни рас-
строить мать он вынужден скрывать свою
привязанность к отцу, и от этого страдает
ещё больше, чем от распада семьи.

Прежний мир ребёнка, в котором он родился
и жил до развода родителей, разрушился,
и перед ним встаёт трудная задача: нужно вы-
живать, приспосабливаясь к новым обстоя-
тельствам. Не всегда это приспособление да-
ётся ребёнку легко. Одно из ближайших
последствий послеразводного стресса для де-
тей — нарушение их адаптации к повседнев-
ной жизни. Адаптивность ребёнка снижается
пропорционально тому времени, в течение ко-
торого он живёт в такой разрушающейся се-
мье. Хуже всего адаптируются дети, остав-
шиеся с родителями после развода при их
совместном проживании в одной квартире.

Наиболее уязвим при распаде семьи единст-
венный ребёнок. Те, у кого есть братья и сё-
стры, намного легче переживают развод: дети
в таких ситуациях вымещают агрессию или
тревогу друг на друге, а это значительно сни-
жает эмоциональное напряжение и уменьшает
вероятность нервных срывов.

Осиротевшая семья

В такой семье существуют свои проблемы
формирования ребёнка, отличающиеся от тех,
которые возникают в семье разведённых ро-
дителей.

Период сильных переживаний горя у ребёнка
обычно короче, чем у взрослого (слёзы часто

Дмитрий Журавлёв. Неполные семьи: как помочь?
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ти порождает страх. Иногда дети переживают
эти поиски как «игру в прятки», зрительно
представляют, как умерший родственник входит
в дверь.

Отчаяние наступает, когда ребёнок осознаёт не-
возможность возвращения умершего. Он вновь
начинает плакать, кричать, отвергать любовь
других людей.

Гнев выражается в том, что ребёнок сердится
на родителя, который его покинул. Маленькие
дети могут начать ломать игрушки, устраивать
истерики, колотя ногами по полу, подросток
вдруг перестаёт общаться с матерью, ни за что
бьёт младшего брата, грубит учителю.

Тревога и чувство вины ведут к депрессии. Де-
тей могут тревожить различные практические
вопросы: «Кто будет провожать меня в шко-
лу?», «Кто поможет с уроками?», «Кто даст
карманные деньги?». Для тех, кто постарше,
смерть отца может означать невозможность
продолжить учение.

Но при разумной позиции родителя общее се-
мейное горе сплачивает членов семьи, помогает
формированию одного из лучших качеств —
бережного отношения друг к другу. Забота
о благополучии близких приобретает для ребён-
ка характер жизненной ценности.

Внебрачная семья (семья матери-одиночки)

Число внебрачных рождений, особенно у жен-
щин моложе 25 лет, увеличивается во многих
странах. Несовершеннолетних матерей тоже
становится больше. Нарушение структуры,
а следовательно, полноты функционирования
семьи влечёт за собой ограничение и искажение
развития личности детей. «Хочу быть матерью
и не хочу быть женой», — принцип, созна-
тельно исповедуемый сегодня немалым числом
женщин.

Нередко одинокая мать дрожит над ребёнком
и воспитывает его по своему образу и подобию.
Он же шаг за шагом повторяет личную жизнь
матери, с детства усваивает стандарты её пове-
дения. Примечательно, что больше половины
женщин, решившихся на внебрачного ребёнка,
сами родились вне брака.

Определённые особенности существуют
и в психологии матери-одиночки. Во-
первых, это её повышенная тревожность.
В своё время она взяла на себя большую
ответственность, решив родить ребёнка,
и всю жизнь не хочет ни с кем её де-
лить. Во-вторых, женщина, вырастившая
ребёнка одна, потом включается в его
жизнь, семью. Она ощущает себя полно-
властной собственницей. В лучшем слу-
чае эта одинокая мама возьмёт в свою
семью жену сына или мужа дочери, т. е.
не отдаст кому-то своего ребёнка, а при-
мет к себе второго взрослого ребёнка;
в худшем — не даст сыну или дочери
устроить личную жизнь. Мамы разводят
своих детей, порой не сознавая всей па-
губности этого стремления.

Возможен и другой вариант. Женщина,
никогда не выходившая замуж, подсоз-
нательно готова к тому, чтобы рядом
была эмоциональная поддержка мужчи-
ны. А его нет, потому что мать всецело
предана сыну, о мужчинах не думает.
Со временем эту пустующую психологи-
ческую нишу начинает заполнять подрас-
тающий сын: формируется отчасти мате-
ринско-детская, а отчасти
женско-мужская психологическая связь.
Она устанавливается невольно, но это
очень вредно для развития ребёнка.

Что стоит за этим? Что побуждает со-

временную женщину, ясно осознаю-

щую все тяготы материнства, идти

на рождение ребёнка без создания

семьи?

Причин несколько: это и стремление со-
хранить независимость и свободу распо-
ряжаться своей судьбой (в браке будет
вынуждена подчиняться чужой воле);
и спасение от одиночества; и предъявле-
ние строгих требований к спутнику жиз-
ни — отцу ребёнка.

Хочется обратить внимание на то, что ре-
шение принимается только женщиной



и в отношениях с противоположным полом
они легко могут впасть в одну из крайно-
стей: либо замкнутся, либо будут идти
на установление связей быстро, нисколько
не задумываясь о последствиях.

Таким образом, ребёнок уже изначально
объективно ограничен в своих возможно-
стях полноценного развития. Об этом го-
ворят и специалисты: внебрачные дети
не выдерживают сравнения с детьми
из благополучных семей по потенциалу
выживания в плане физического и психи-
ческого здоровья, интеллектуальных
и других возможностей.

Человеку, выросшему без нормальной се-
мьи, присуще недоверие к людям, подоз-
рительность и, как следствие, склонность
к отстранённости, изоляции, которые
в свою очередь становятся причиной огра-
ниченности развития. Такие дети обнару-
живают, как правило, отставание в умст-
венном и физическом развитии,
повышенную агрессивность, чаще других
пополняют состав колоний для малолетних
преступников. Медики, как и психологи,
указывают на неблагоприятную социаль-
ную ситуацию, складывающуюся вокруг
детей в семье матери-одиночки, что стано-
вится причиной глубокой душевной трав-
матизации.

Чаще всего проблемы межличностных от-
ношений в семье разрешаются самой семь-
ёй, реже — с помощью родственников
и знакомых. В конфликтных союзах пси-
хологическое напряжение не только не на-
ходит своего разрешения, но и имеет тен-
денцию к нарастанию, затрагивая
отношения как внутри семьи, так и вне её.

Ребёнок боится высказывать своё мнение
по любому поводу, потому что знает, что
может не только не встретить должного
понимания, но вызовет родительское раз-
дражение или гнев. Возникает непосильная
задача — скрыть сильные эмоции, что
противоестественно в детском возрасте.
Часто дети не выдерживают подобной си-
туации и «ломаются».

на одном этапе жизни, а вся тяжесть послед-
ствий годы спустя подстерегает не только её,
но и ребёнка!

С какими психологическими трудностями

сталкивается мать, решившаяся на внебрач-

ное рождение ребёнка? Какие опасности

ожидают женщину и её ребёнка на жиз-

ненном пути?

Внебрачный ребёнок находится в самом невы-
годном социальном положении по сравнению
с детьми из других типов неполных семей.
Социальная дискриминация будет сопровож-
дать его всю жизнь.

Любому человеку, а тем более ребёнку, труд-
но примириться с мыслью, что он незаконно-
рождённый, особенно когда мать не желает
говорить ему о том, кто его настоящий отец.
Непосильной становится для ребёнка психи-
ческая нагрузка, когда он в искажённом виде
узнаёт о факте своего внебрачного рождения.
Ребёнок одинокой матери уже с первых дней
своего существования не может удовлетворить
своих наиболее актуальных психических по-
требностей. Одинокая мать больше занята ра-
ботой, ей с трудом удаётся сочетать материн-

ские функции
и занятость вне дома,
и поэтому её ребёнку
достаётся меньше за-
боты и внимания,
эмоционального теп-
ла. Девочки, в отли-
чие от мальчиков,

легче адаптируются к изменяющейся обста-
новке, с ними обычно бывает меньше хлопот
в воспитании, но и по их поведению можно
заметить, что им не хватает человека, кото-
рым они могли бы восхищаться и по которо-
му могли бы составить себе представление
о своём будущем партнёре в жизни.

Мальчики и девочки, растущие в семьях мате-
рей-одиночек, могут слишком долго оставаться
эмоционально незрелыми, а стало быть,
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Воспитательная ТЕХНОЛОГИЯ

Конфликты, ссоры, даже просто очень частое
выражение недовольства лишают ребёнка чув-
ства безопасности. Поведение взрослых должно
быть предсказуемо для детей, только тогда они
начинают верить в их надёжность и свою за-
щищённость.

Как себя вести
педагогу и воспитателю при общении

с детьми
из неполных семей?

● При любой возможности надо использовать
методы, облегчающие общение и позволяющие
открыто обсуждать проблемы и способы их ре-
шения. Начнём с того, что необходимо уметь
выражать негативные переживания в критиче-
ских ситуациях общения с этими детьми —
«спускать пар».

● Самый верный и продуктивный способ выра-
жения негативных переживаний — это их сло-
весное описание. При таком описании особенно
важно не переключиться, не перевести разговор
на обсуждение того, чем или кем эти чувства вы-
званы.

● Нужно отказаться от ущемления достоинства
учащегося в критических ситуациях. Не ис-
пользовать принуждение — волевое навязыва-
ние такого решения, которое устраивает лишь
педагога, и конфронтацию — непринятие во
внимание позиции ребёнка. Не стоит также
уходить от разрешения возникшего противоре-
чия: конфликт остался, а развязка лишь оттяги-
вается.

● Важно понимать, что компромисс — самый
приемлемый выход из конфликта. Он заключа-
ется в открытом поиске наиболее удобного
и справедливого для обеих сторон решения.
Здесь обязательны равенство прав и обязанно-
стей, откровенность требований, взаимные ус-
тупки. Снять напряжённость и найти оптималь-
ное решение помогает соблюдение таких
условий разрешения конфликта: сужение «пло-
щадки» спора до минимума, управление отрица-
тельными эмоциями, стремление и умение по-

нять позицию друг друга, осознание то-
го, что в ссоре нет правых; умение
и стремление решать конфликт с пози-
ции доброты, недопустимость приклеива-
ния «ярлыков». Традиционный вопрос:
«Кто виноват?» стоит заменить другим:
«Как нам быть?»

● Необходимо узнать не только положи-
тельные качества ребёнка, но и попы-
таться понять его слабые стороны. Най-
ти общие темы для разговоров, повлиять
на формирование его увлечений. Тому,
кто акцентирует лишь проблемы, трудно
контактировать с людьми. Понимание
значительно сокращает поводы к прояв-
лению агрессии. Однако умение внима-
тельно слушать обеспечивает контакт
с ребёнком и часто бывает более цен-
ным, чем умение говорить.

● Чаще улыбайтесь и шутите. В присут-
ствии добродушно улыбающегося челове-
ка или после шутки у ребёнка пропадает
желание ругаться и ссориться, скорее
возникает доброжелательное отношение.
Настроение легко передаётся. Если вы
будете улыбаться ребёнку, то можете
быть уверены, что и он ответит вам
улыбкой. Приветливость и доброжела-
тельность одного вызывает аналогичную
ответную реакцию у другого, снимая на-
пряжение.

Итак, умение педагога общаться с пси-
хологически травмированными детьми
из неполных семей имеет два очень зна-
чимых практических результата: во-пер-
вых, работать педагогу или воспитателю
становится проще; во-вторых, при отсут-
ствии позитивных стереотипов поведения дома
у ребёнка появляется возможность усвоить их
через общение с учителем. ВвШ

Ó òîãî, êòî ñëèøêî� �îëãî îá�ó�ûâàåò �îáðîå
�åëî, �åò âðå�å�è, ÷òîáû åãî ñîâåðøàòü.
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