
Консультация для родителей 

 

«Проблема воспитания детей в не полной семье» 
 

 

       Как известно, семья является основной социальной ячейкой общества. Именно в 

семье (а уже только потом в школе, институте т.д.) человеческий индивид получает 

свои первоначальные знания о мире, систему ценностей. Именно в семье, как 

правило, формируются взгляды на мир и то мировоззрение, которое человек 

пронесет через весь свой жизненный путь. 

     К сожалению, во всем мире, в том числе и в нашей стране, далеко не все дети - 

будущие граждане - воспитываются в полных семьях, где есть мать и отец. 

Значительная часть семей, в которых есть дети, являются неполными. Причин для 

этого может быть множество, но факт того, что ребенок уже появился вынуждает 

родителя и органы социальной защиты предпринимать определенные действия для 

воспитания ребенка, учитывая специфику его проживания в неполной семье. 

 

Актуальность данной темы можно объяснить тем, что дети, растущие в неполных 

семьях являются такими же членами общества и имеют те же права, что и все 

остальные люди. Рано или поздно эти дети вырастут и вступят в самостоятельную 

жизнь. Они будут работать, участвовать в общественной жизни, создавать свои 

семьи и воспитывать уже своих детей. Чтобы обеспечить социализацию детей из 

неполных семей, дать им возможность реализовать себя в жизни, необходима 

технология работы с такими детьми, которая бы обеспечивала реализацию 

вышеизложенных положений. 

 

К задачам работы можно отнести: 

 

- дать характеристику семье с одним родителем, охарактеризовать причины этого 

социального явления; 

 

- выявить и описать возможные негативные факторы воспитания детей в неполных 

семьях; 

 

- обозначить условия совершенствования процесса воспитания в неполных семьях; 

 

- изучить порядок и правила организации социально-педагогической помощи 

неполной семье в воспитании детей. 

 



- показать  эффективность работы  патриотического воспитания дошкольников, 

школьников,  подростков. 

 

ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 

 Семьи с одним родителем 

Вопрос о неполных семьях актуален потому, что в них сосредоточена значительная 

часть того населения, у которого не сложились естественные, заложенные в самой 

природе семейно-брачных отношений условия жизни. Это дети, без отца (или 

матери), взрослые люди, не имеющие собственной семьи и продолжающие жить 

вместе с родителями. Такое положение не только усложняет большинству из них 

материальную сторону жизни, но и лишает их полноценной духовной жизни, 

которую могло бы дать счастливое супружество. Такие семьи называют еще 

«материнскими», а женщину, воспитывающую ребенка (детей) без отца – «одинокая 

мать». 

    Совокупность неполных семей многообразна и крайне неоднородна. Источниками 

их возникновения традиционно считались разводы, овдовение (смерть одного из 

родителей), внебрачная рождаемость. 

    Модель неполной семьи объективно более соответствует постиндустриальному 

обществу с его социальной мобильностью, высоким уровнем развития научных и 

промышленных технологий, информатизации, а значит, и большим значением 

профессионализма, трудно совмещающимся с выполнением семейных 

обязанностей. 

 

Если в семье один  родитель, то он несет бремя за двоих, вся тяжесть воспитания, а 

также материального обеспечения детей лежит на нем. Вдова, разведенная женщина 

или не замужняя мать чаще всего старается предоставить своим детям наиболее 

благополучные условия жизни. Однако для этого она должна максимально 

включаться в трудовой процесс, в связи, с чем времени на воспитание детей у неё 

остаётся гораздо меньше, чем в полной семье. 

 

     При воспитании детей перед овдовевшей или разведенной женщиной, 

незамужней матерью стоят совсем не одинаковые проблемы.  

     Факторы, влияющие на воспитание в неполной семье. 

      Для более точной характеристики  неполной семьи необходимо учитывать 

следующие факторы, психологически воздействующие на детей:  

     1.    Кто отсутствует в семье, как долго, в каком возрасте был ребенок, когда не 

стало отсутствующего родителя, был ли он кем-нибудь заменен, какова была 



личность утраченного родителя и какова личность присутствующего родителя и, 

главное, - какова личность ребенка.  

 

2.    Каков социальный фон, на котором проходит жизнь неполной семьи (помогает 

ли бабушка с дедушкой, как неполная семья материально обеспечена, каковы 

культурные традиции среды, какими ценностями она живет).  

    3.    Несомненно, важна причина возникновения неполной семьи.  

   Психологическое воздействие этих факторов на ребенка различно от характера 

ситуации – умер ли отец от несчастного случая или совершил самоубийство, 

находится ли отец в тюрьме, или уехал он за границу; произошел развод при 

взаимном отчуждении или при отчуждении одного из супругов.  

     Бесспорно, что лучшие условия для воспитательного процесса создаются там, где 

семья полная и где все её члены взаимно связаны отношением глубокого 

понимания, доверия и симпатии. Но «полнота» семьи сама по себе не служит 

надежной гарантией счастья и успеха воспитания. Она всего лишь создает более 

выгодную воспитательную ситуацию или несколько лучшие  предпосылки. 

     Условия воспитания в неполной семье. 

 

     В неполной семье складываются специфические условия для воспитания детей. 

Распад семьи отрицательно влияет на отношения между родителями и детьми, 

нарушает стабильность эмоциональной атмосферы. В связи с тем, что родители 

сами испытывают душевные переживания, им обычно не достает сил, чтобы помочь 

детям справиться с возникшими проблемами как раз в тот момент жизни, когда те 

особенно нуждаются в их любви и поддержке.  

      Даже если мать старается восполнить отсутствие отца и делает все возможное, 

чтобы соединить в себе обоих родителей, она в принципе не может реализовать 

одновременно обе родительские позиции  - материнскую и отцовскую. Понимая, что 

сыну необходим отец, одинокая мать сознательно или бессознательно  стремиться 

компенсировать ребенку его отсутствие и берет на себя мужские функции 

(строгость, требовательность, жесткие стратегии воспитания).  В результате мальчик 

лишается не только отца, но, в  некотором смысле, и матери – материнской любви, 

терпимости, теплоты. Как известно, именно эти черты материнского отношения в 

раннем возрасте являются главным условием уверенности ребенка в себе, доверия к 

окружающим и общего положительно самоощущения.  

 

      Чешский психолог З. Матейчек считает, что воспитание в неполной семье – это 

такое же обычное, нормальное воспитание, только оно осуществляется в более 

трудных условиях. Он утверждает, что более всего следует учитывать особенности 

личности того человека, который остается с ребенком один. Способность этого 



воспитателя соответствовать всем требованиям играет в формировании личности 

ребенка значительно большую роль, чем тот факт, что семья неполная. Ребенок 

должен чувствовать, что он может положиться на каждое слово и действие 

взрослого независимо от того, что это будет: обещание, угроза или откровенный 

разговор. Авторитет и уважение нельзя пробудить упреками или призывами к 

сочувствию.  Авторитет должен расти постепенно как результат культурного 

общения с людьми, серьёзного, рассудительного, понятного для ребенка подхода к 

решению проблем, вопросов и, прежде всего, - правдивости и искренности 

воспитателя.  

  Кроме этого, нельзя забывать и о том, что ребенок сам особенностями своего 

темперамента влияет на формирования собственной личности. Ребенок вовсе не 

пассивный участник воспитательного процесса. А жизнь в неполной семье есть 

такое же сотрудничество, как и жизнь в семье по любым критериям полной. 

 

    Неполные семьи - сегодня уже реальность, на которую трудно закрыть глаза. 

Число их не только не снижается, но и имеет постоянную тенденцию к росту. 

Причины, по которым кто-то из родителей (в большинстве случаев мать) вынужден 

воспитывать ребенка один, могут быть самыми разными. 

 

     Негативные факторы воспитания детей в неполных семьях 

 

     Среди проблем неполных семей особенно острой предстает проблема ее 

функционирования как института воспитания и социализации детей. Сегодня в 

каждой пятой семье с несовершеннолетними детьми отсутствует один из родителей. 

    Неполная семья, как и любая семья, вообще, призвана выполнять такую важную 

функцию, как воспитательную. Именно через воспитание демонстрируется ценность 

пословицы: «Как аукнется, так и откликнется». 

    Процесс воспитания в неполной семье обычно деформирован. Дети из неполных 

семей испытывают острую потребность в определенном социальном статусе, хотят 

иметь обоих родителей. При разрыве отношений, родители часто занимают 

противоположные позиции в деле воспитания, что, несомненно, сказывается на 

детях. Воспитательные позиции родителей могут существенно расходиться, что 

вызывает у ребенка чувство растерянности и неполноценности, т.к. оба родителя 

являются для него значимыми другими. Такие дети обычно хуже адаптируются в 

социальной среде. Н. Соловьев говорил, что «отец по своим потенциальным 

возможностям не менее одаренный воспитатель, чем мать. К своей воспитательной 

функции он так же, как и мать, подготовлен природой и обществом. Во-первых, у 

отца уравновешенная нервная система. Он меньше отдает распоряжений детям и 

меньше отменяет их. Во-вторых, воспитателю необходимо обладать достаточно 



большим объемом разнообразной информации. Объем подобной информации у него 

чаще всего не меньше, чем у матери, а нередко и больше. В-третьих, для воспитания 

детей необходимо время, которое воспитатель может уделить непосредственно 

воспитуемому. Такого времени у отца часто гораздо больше, чем у матери». 

Соловьев Н. Отец в современной семье, как предмет социологического 

исследования// Сб. ст.: Отец в современной семье. Вильнюс, 1998. Таким образом, 

можно сказать, что воспитание ребенка без отца неполноценно. 

 

      Одна из проблем неполных семей - совмещение профессиональной и 

родительской ролей, что, при режиме полной занятости, существенно снижает 

время, которое могло бы быть использовано матерью для совместного 

времяпрепровождения с ребенком, минимизируя, таким образом, воспитательное 

внимание матери. 

 

     В тех случаях, когда одинокая мать не получает помощи по уходу за ребенком и 

воспитанию его со стороны родственников, ей крайне трудно работать в режиме 

полной занятости. В неполных семьях остро стоит проблема надзора за детьми, 

потому женщина бывает вынуждена оставлять детей одних или малознакомым 

людям. Из-за стремления сохранить уровень материальной обеспеченности, что 

требует дополнительного времени и сил, матери приходится перекладывать 

исполнение воспитательной функции на других людей, лишая себя саму и своих 

детей возможности посвящать друг другу достаточное количество времени. 

 

     Можно выделить шесть наиболее распространенных ошибок, возникающих в 

процессе воспитания детей в неполной семье. 

 

    1) Гиперопека, когда ребенок и проблемы, связанные с ним, выдвигаются на 

первое место в системе жизненных ценностей и ориентаций (утрированные формы 

любви). Гиперопека является одной из форм деформации воспитания. 

 

    2) Отстраненность матери от собственно воспитательного процесса и чрезмерная 

ориентация на материальную заботу о ребенке. Впоследствии, такой ребенок 

начинает требовать от матери все большего, но, т.к. она уже не в состоянии 

выполнять возрастающие запросы, это становится причиной многочисленных 

конфликтов и переживаний. 

 

     3) Препятствие контактам ребенка с отцом, вплоть до настойчивого искоренения 

унаследованных от него качеств, что обусловлено неприязнью матери к бывшему 

мужу. 



 

     4) Двойственное отношение к ребенку, проявляющееся то в приступах 

чрезмерной любви, то во вспышках раздражения. 

 

      5) Стремление матери сделать ребенка образцовым, несмотря на то, что у него 

нет отца. Мать становится «домашним надзирателем». Ребенок либо становится 

пассивным, либо включается в жизнь уличных компаний. 

 

    6) Отстраненность матери от ухода за ребенком и его воспитания. Причины таких 

ситуаций могут быть разными, начиная от безответственности, избытка 

примитивных интересов, удовлетворению которых ребенок мешает, 

недоброжелательного отношения к ребенку, и вплоть до крайних случаев: 

алкоголизма матери, беспорядочности в сексуальных отношениях, проституции и 

других форм асоциального поведения 

    Уместно сказать, что порой неполная семья более полезна для ребенка, чем 

неполноценная, хотя и полная (например, когда в семье отец-пьяница). Здесь очень 

важно очертить границы, когда полная семья перестает быть полезной для ребенка: 

когда имеет место насилие со стороны отца к членам семьи. Но нередко и то, когда, 

разрывая отношения с отцом, матери не задумываются о том, что жизнь станет 

очень сложной без него. В результате этого процесс воспитания оказывается 

нарушенным, и те трудности, которые испытывает неполная семья, оказываются 

гораздо более серьезными, чем те, которые испытывала полная семья. 

 

      Таким образом, издержки воспитания в неполной семье являются, прежде всего, 

следствием ограниченных материальных ресурсов и низкого социального статуса 

такой семьи и лишь косвенно связаны с отсутствием в ней второго супруга. 

 

       Условия совершенствования процесса воспитания в неполных семьях. 

    Для того чтобы не допустить формирование в характере ребенка, 

воспитывающегося в неполной семье, недостатков характера нужно соблюдать ряд 

условий в процессе воспитания. Выполнение данных условий способствует 

наиболее эффективному воспитательному воздействию неполной семьи на 

формирование личности ребенка. В чем заключаются эти условия? 

    Первым условием является авторитет и личный пример матери (отца). Под 

авторитетом следует понимать глубокое уважение детьми матери (отца), 

добровольное и сознательное выполнение ее (его) требований, стремление 

подражать ей (ему) во всем и прислушиваться к ее (его) советам. На авторитете 

основана вся сила педагогического влияния матери (отца) на ребенка. Но он не 

дается от природы, не создается искусственно, не завоевывается страхом, угрозами, 



а вырастает из любви и привязанности. С развитием сознания авторитет 

закрепляется или постепенно снижается и отражается в поведении детей. 

Воспитательная сила личного примера матери (отца) обусловлена 

психологическими особенностями детей: подражательностью и конкретностью 

мышления. Дети безотчетно склонны подражать и хорошему, и плохому, больше 

следовать примерам, чем нравоучениям. Поэтому так важен требовательный 

контроль матери (отца) за своим поведением, которое должно служить детям 

образцом для подражания. 

      Положительное влияние примера и авторитета матери (отца) усиливается, если 

нет расхождений в ее (его) словах и поступках, если требования, предъявляемые к 

детям, едины, постоянны и последовательны. Только дружные и согласованные 

действия дают необходимый педагогический эффект. Важным в создании 

авторитета является также уважительное отношение матери к окружающим людям, 

проявление к ним внимания, потребность оказывать помощь. Очень важно, чтобы 

мама (папа) не отзывалась плохо об отце (матери) ребенка каким бы он не был, так 

как со временем у ребенка может сформироваться негативное отношение к матери 

(отцу) именно по этой причине. Наоборот положительный отзыв об отце (матери) 

ребенка способствует повышению авторитета не только отца (матери), пусть даже 

отсутствующего, но и матери (отца). 

      Авторитет матери (отца) во многом зависит и от отношения к детям, от интереса 

к их жизни, к их маленьким делам, радостям и печалям. Дети уважают тех, которые 

всегда готовы их выслушать и понять, прийти на помощь, которые разумно 

сочетают требовательность с поощрением, справедливо оценивают их поступки, 

умеют своевременно учесть желания и интересы, наладить общение, способствуют 

укреплению дружеских отношений. Детям нужна разумная и требовательная 

родительская любовь. 

    Вторым необходимым условием является педагогический такт матери (отца). 

Авторитет матери (отца) поддерживается ее (его) педагогическим тактом. 

Педагогический такт - это хорошо развитое чувство меры в обращении с детьми. Он 

выражается в умении найти наиболее близкий путь к чувствам и сознанию детей, 

выбрать эффективные воспитательные меры воздействия на их личность, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности, конкретные условия и обстоятельства. 

Он предполагает соблюдение равновесия в любви и строгости, знание 

действительных мотивов поступков детей, верное соотношение требовательности с 

уважением к достоинству личности ребенка. Такт матери (отца) тесно связан с 

тактом детей - с ответным чувством меры в поведении, основанном на чутком и 

внимательном отношении к людям. Вначале он проявляется как подражание, 

вызванное примером старших, а позже становится привычкой вести себя тактично. 

 



     Третьим условием, которое необходимо в процессе воспитание, можно выделить 

культуру быта в неполной семье. В понятие культурного быта включаются 

правильные взаимоотношения между членами неполной семьи, уважение друг 

друга, а также разумная организация всей жизни неполной семьи. При этом дети 

учатся самостоятельно рассуждать и оценивать факты и явления, а мама (папа) 

передает им жизненный опыт, помогает утвердиться в правильном суждении и 

ненавязчиво направляет их мысли. Беседы с ребенком в свободной и сердечной 

атмосфере создают близость между матерью (отцом) и детьми и становятся одним 

из средств материнского (отцовского) влияния. Неполадки в воспитании часто 

возникают там, где общая жизнь неполной семьи недостаточно организована. 

Отрицательно сказываются на характере и нравственных качествах детей и 

пережитки старого быта, сохранившиеся в некоторых неполных семьях: 

неправильное отношение к женщине, алкоголизм, предрассудки и суеверия. На 

воспитание детей в неполной семье влияют и внешние условия: культура домашней 

обстановки, соблюдение гигиенических, общекультурных и эстетических 

требований. 

      Четвертое условие - знание возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Знание особенностей детей позволяет матери (отцу) научиться правильно 

обращаться с ними, повышает ответственность за их воспитание и обеспечивает 

единство и последовательность в требованиях к детям со стороны всех членов 

неполной семьи. Специальные педагогические знания помогают развивать детскую 

пытливость, наблюдательность, простейшие формы логического мышления, 

руководить игрой и трудом, разбираться в причинах детских поступков. 

Осведомленность матери (отца) о физиологических и психологических 

особенностях детей раннего возраста помогает им не только заботиться об охране 

здоровья ребенка, но и целенаправленно развивать движения, культурно-

гигиенические навыки, речь, деятельность, общение. 

 

       Пятое условие следующее: удовлетворение потребности в эмоциональном 

контакте с отцом (матерью). У человека, как существа общественного, имеется 

своеобразная форма ориентировки - направленность на психический облик другого 

человека. Потребность «ориентиров» в эмоциональном настрое других людей и 

называется потребностью в эмоциональном контакте. Причем речь идет о 

существовании двустороннего контакта, в котором человек чувствует, что сам 

является предметом заинтересованности, что другие созвучны с его собственными 

чувствами. В таком созвучном эмоциональном контакте и испытывает потребность 

каждый здоровый человек, независимо от возраста, образования, ценностных 

ориентаций. 



    Может случиться так, что цель воспитания ребенка оказывается «вставленной» 

именно в удовлетворение потребностей эмоционального контакта. Таким образом, 

ребенок становится центром потребности, единственным объектом ее 

удовлетворения. Примеров здесь множество. Это одинокие матери, по тем или иным 

причинам испытывающие затруднения в контактах с другими людьми, в том числе и 

с отцом ребенка, и посвятившие все свое время внукам бабушки. Чаще всего при 

таком воспитании возникают большие проблемы. Матери (отцы) бессознательно 

ведут борьбу за сохранение объекта своей потребности, препятствуя выходу эмоций 

и привязанностей ребенка за пределы семейного круга, что не допустимо. Надо 

позволять ребенку общаться с отцом (матерью), если есть такая возможность, 

интересоваться этими отношениями, но не навязчиво, без иронии. 

Шестое условие заключается в определение родителями для себя потребности 

смысла жизни. Большие проблемы возникают в общении с ребенком, если 

воспитание стало у родителя единственной деятельностью, реализующей 

потребность смысла жизни. Потребность смысла жизни характеризует поведение 

взрослого человека. Без удовлетворения этой потребности человек не может 

нормально функционировать, не может мобилизовать все свои способности в 

максимальной степени. Удовлетворение такой способности связано с обоснованием 

для себя смысла своего бытия, с ясным, практически приемлемым и 

заслуживающим одобрения самого человека направлением его действий. Значит ли 

это, что человек всегда осознает общий смысл своих действий, своей жизни? 

Очевидно, нет, однако каждый стремится в случае необходимости найти смысл 

своей жизни. Удовлетворением потребности смысла жизни может стать забота о 

ребенке. Мать (отец) или бабушка могут считать, что смысл их существования 

является уход за физическим состоянием и воспитанием ребенка. Они могут этого 

не осознавать, полагая, что цель их жизни в другом. Однако счастливыми людьми 

они чувствуют себя только тогда, когда они нужны. Если ребенок, вырастая, уходит 

от них, они часто начинают понимать, что «жизнь потеряла всякий смысл». 

    Седьмое условие заключается в необходимости определения потребности 

достижения. У некоторых матерей (отцов) воспитание ребенка побуждается так 

называемой мотивацией достижения. Цель воспитания состоит в том, чтобы 

добиться того, что не удалось добиться родителям из-за отсутствия необходимых 

условий, или же потому, что сами они не были достаточно способными и 

настойчивыми. Например, мать мечтала играть на фортепьяно, но условий для этого 

не было, и теперь ребенку нужно интенсивно учиться музыке. Подобное 

материнское (отцовское) поведение неосознанно для нее (него) самой приобретает 

элементы эгоизма: «Я хочу сформировать ребенка по своему подобию, ведь он 

продолжатель моей жизни...». 



    Ребенок лишается необходимой независимости, искажается восприятие присущих 

ему задатков, сформированных личностных качеств. Обычно не принимаются во 

внимание возможности, интересы, способности ребенка, которые отличны от тех, 

что связанны с запрограммированными целями. Ребенок становится перед выбором. 

Он может втиснуть себя в рамки чуждых ему идеалов матери (отца) только ради 

того, чтобы обеспечить любовь и чувство ее (его) удовлетворенности. В этом случае 

он пойдет ложным путем, не соответствующим его личности и способностям. Но 

ребенок может и восстать против чуждых ему требований, вызывая тем самым 

разочарование матери из-за несбывшихся надежд, и в результате возникают 

глубокие конфликты в отношениях между ребенком и матерью (отцом). 

    Восьмое условие заключается в необходимости критики реализации 

определенной системы воспитания. Встречаются неполные семьи, где цели 

воспитания как бы отодвигаются от самого ребенка и направляются не столько на 

него самого, сколько на реализацию признаваемой матерью (отцом) системы 

воспитания. Это обычно очень компетентные, эрудированные матеря (отцы), 

которые уделяют своим детям немало времени и хлопот. Познакомившись с какой-

либо воспитательной системой и в силу разных причин доверившись ей, они 

педантично и целеустремленно приступают к ее неустанной реализации. Можно 

проследить даже историю формирования таких воспитательных целей, 

возникающих не редко как дань определенной моде на воспитание. 

 

     Девятое условие правильного воспитание состоит в формировании определенных 

личностных качеств ребенка. Проблемы независимости обостряются и в тех 

случаях, когда воспитание подчиняется мотиву формирования определенного 

желательного для матери (отца) качества. Под влиянием прошлого опыта, истории 

развития личности человека в его сознании могут появляться так называемые 

сверхценные идеи. Ими могут быть представления о том или ином человеческом 

качестве как наиболее ценном, необходимом, помогающем в жизни. В этих случаях 

мама (папа) строит свое воспитание так, чтобы ребенок был обязательно наделен 

этим «особо ценным»  качеством. Например, матери (отцы) уверенны в том, что их 

сын или дочь должны обязательно быть добрыми, эрудированными и смелыми. В 

тех случаях, когда ценности матерей (отцов) начинают вступать в противоречие 

либо с возрастными особенностями развития ребенка, либо с присущими ему 

индивидуальными особенностями, проблема независимости становится особенно 

очевидной. Казалось, что, если единственным или основным мотивом воспитания 

является потребность эмоционального контакта, или потребность достижения, или 

потребность смысла жизни, воспитание проводится на укороченной дистанции и 

ребенок ограничивается в своей самостоятельности. 



    При реализации определенной системы воспитания, когда мотив воспитания как 

бы отодвигается от ребенка, дистанция может быть любой, это определяется уже не 

столько личностными установками матери (отца) или особенностями детей, сколько 

рекомендациями избранной системы. Но проблема независимости отчетливо 

проявляется и здесь. Она выглядит как проблема несвободы ребенка в проявлении 

присущих ему индивидуальных качеств. Подобно этому регулирующие воспитание 

сверхценные мотивы матери (отца) ограничивают свободу развития присущих 

ребенку задатков, усложняют развитие, нарушая его гармонию, а иногда и искажая 

его ход. 

    Таким образом, для того чтобы ребенок, воспитывающийся в неполной семье, 

гармонично развивался матери (отцу) необходимо обратить внимание на 

собственные слова и поступки, на быт семьи, знать и учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, и на основе этого строить свою систему 

воспитания. Большое внимание следует уделять формированию личностных качеств 

ребенка, позволять ребенку общаться с отцом (матерью), что играет значительную 

роль в формировании и развитии ребенка. При условии, что отец (мать) не является 

асоциальным элементом общества и сам (сама) желает принимать участие в 

воспитании ребенка. В заключение хочется отметить, что неполных семей во главе с 

отцом вопреки широко распространенному мнению, насчитывается не меньше, чем 

во главе с женщинами. 

 

      Неполная семья имеет свои особенности и социально-педагогическая работа с 

ней требует учета всех ее характеристик: проблемы отдельного члена неполной 

семьи являются общей проблемой для всей неполной семьи; неполная семья - 

система закрытая, не каждый может туда войти, даже социальный педагог; неполная 

семья автономна в своей жизнедеятельности. Специалист по работе с семьей не 

может решить за нее все проблемы, он должен лишь активизировать ее на решение 

семейных проблем, добиться осознания возникшей проблемы, создать условия для 

ее успешного решения. 


