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Abstract. The article presents the analysis of resent years’ studies on the problems of single-parent families, lone
parent, single mother. The results of the analysis of sociological, pedagogical and psychological studies carried out by
Russian scientists have led to the conclusion about the acute relevance of this problem. Sociological research is aimed at
studying the problems of the institutionalization of an incomplete family in a transforming society, the peculiarities of the life
in a single-parent family, determining the types of families in modern society, the social status of a single-parent family, the
personal and social problems of single mothers, the social status of single women mothers in the labor market. Finding a
solution to the problem of socialization of children from single-parent families requires an interdisciplinary approach and is
of interest of researchers in the framework of sociological, pedagogical and psychological science. From the standpoint of
psychological and pedagogical science scientists study the external and internal determinants of the socialization process,
age-related aspects of psychological and pedagogical support of socialization of children from single-parent families.
Research on pedagogy is aimed at identifying the conditions for optimizing the interaction of a single parent with
representatives of educational institutions, cultural institutions, public organizations. Teachers pay great attention to the
development of programs to improve pedagogical literacy, pedagogical culture of single parents, practical recommendations
to assist parents in the upbringing children, the organization of meaningful leisure of single-parent family members. In
psychological research works the emphasis is placed on the peculiarities of emotional state, characteristics of educational
potential, psychological conditions of activation of personal potential of a single mother. Attempts are made to describe the
individual psychological characteristics of a single mother; to develop a typology of single mothers; to present the
psychological structure of motherhood in an incomplete family; psychological characteristics of life situations in an incomplete
family. The studies aimed at developing the methodological basis of psychological support programs for mother or father in
a single-parent family are of particular value and importance for psychological science and practice. The problems of single-
parent family, single mother are more reflected in sociological and pedagogical research. There is an acute shortage of work
on the psychological support of single mothers, single-parent families in General. The psychological phenomenon of a
single mother, her personal resources to solve the problems of an incomplete family have not yet been studied enough.

Key words: single parent family, single mother, personal potential of mother, psychological support, culture,
socialization of children.
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Аннотация. В статье представлен анализ исследований последних лет по проблемам неполной семьи,
одинокого родителя, одинокой матери. Результаты анализа социологических, педагогических и психологичес-
ких исследований, выполненных отечественными учеными, позволили сделать вывод об острой актуальности
данной проблемы. Социологические исследования направлены на изучение проблем институализации непол-
ной семьи в трансформирующемся обществе, особенностей жизнедеятельности монородительской семьи,
определение типов семей в современном обществе, социального статуса монородительской семьи, личност-
ных и социальных проблем одиноких матерей, социального положения одиноких женщин-матерей на рынке
труда. Поиск решения проблемы социализации детей из неполных семей требует междисциплинарного подхо-
да и представляет интерес исследователей в рамках социологической, педагогической и психологической на-
уки. С позиций психолого-педагогической науки ученые изучают внешние и внутренние детерминанты про-
цесса социализации, возрастные аспекты психолого-педагогической поддержки социализации детей из непол-
ных семей. Исследования по педагогике направлены на выявление условий оптимизации взаимодействия оди-
нокого родителя с представителями образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных орга-
низаций. Педагоги уделяют большое внимание разработке программ повышения педагогической грамотнос-
ти, педагогической культуры одиноких родителей, практических рекомендаций для оказания помощи родите-
лям в воспитании детей, организации содержательного досуга членов неполной семьи. В психологических
трудах акцент ставится на особенностях эмоционального состояния, характеристике воспитательного потенци-
ала, психологических условиях активизации личностного потенциала одинокой матери. Предпринимаются
попытки описать индивидуально-психологические особенности одинокой матери; разработать типологию оди-
ноких матерей; представить психологическую структуру материнства в неполной семье; психологическую
характеристику жизненных ситуаций неполной семьи. Особую ценность и значимость для психологической
науки и практики представляют исследования, направленные на разработку методологической основы про-
грамм психологического сопровождения матери или отца в монородительской семье. Проблемы монороди-
тельской семьи, одинокой матери в большей степени нашли отражение в социологических и педагогических
исследованиях. Существует острый дефицит работ по проблемам психологического сопровождения одиноких
матерей, неполной семьи в целом. Психологический феномен одинокой матери, ее личностные ресурсы для
решения проблем неполной семьи пока исследованы недостаточно.

Ключевые слова: монородительская семья, одинокая мать, личностный потенциал матери, психоло-
гическое сопровождение, культура, социализация детей.

Анализ диссертационных исследований
последних лет показал, что проблема моно-
родительской семьи в России стоит достаточ-
но остро. Социологические, педагогические,
психологические, философские исследования
разрабатывают различные аспекты пробле-
мы монородительской семьи в целом и про-
блемы одинокой матери в частности.

Прежде всего обратим внимание на то,
что ряд исследователей подчеркивают важ-
ность влияния культуры на развитие, на само-
отношение и самочувствие личности [7–9; 12;
15; 17]. Эти выводы имеют особую значи-
мость в контексте проблем монородительс-
кой семьи, одинокой женщины-матери. Канад-
ский психолог П. Вайнцвайг в своей книге

«Десять заповедей творческой личности» рас-
сказывает о возможностях формирования
силы личности [2]. В его понимании сила лич-
ности – это в первую очередь любовь, твор-
чество и мудрость. Это также свобода оста-
ваться самим собой в самых различных си-
туациях. Кроме того, П. Вайнцвайг подчер-
кивает, что культура обладает способностью
просвещать, вдохновлять и укреплять чело-
веческий характер. Знания в области культу-
ры, утверждает П. Вайнцвайг, открывают бес-
конечные просторы мыслей и идей, активизи-
руют воображение, порождают находчивость
и укрепляют силу личности.

Социально-философский анализ типов се-
мей в современном обществе представил в
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своей работе Н.Н. Николаев (2007). В работе
Н.Н. Николаева предпринята попытка пред-
ставить содержательный анализ динамики из-
менения типов семьи в период трансформа-
ции российского общества в конце XX в. на
основе широкого спектра выделенных крите-
риев. В целом автор исследования отмечает
негативные тенденции, свидетельствующие о
кризисе института семьи, появление большо-
го разнообразия типов семей, обусловленного
резкими социальными, политическими, эконо-
мическими изменениями в жизни современ-
ного российского общества. Н.Н. Николаев
обращает особое внимание на типологию не-
благополучных семей, типологию неполных
семей, что имеет несомненную ценность для
психолого-педагогической практики и социаль-
ной работы с семьей. Кроме того, Н.Н. Нико-
лаев в своей работе подчеркивает, что типо-
логия семьи усложняется за счет возникно-
вения промежуточных типов семьи.

Проблемы неполных семей с учетом ре-
гиональных особенностей изучали Е.С. Голо-
сова (2010), О.А. Заякина (2003), Г.А. Канте-
мирова (2008), Г.З. Нафикова (2009); Б.Б. Нус-
хаева (2007).

Исследование Г.З. Нафиковой направле-
но на рассмотрение проблемы институализа-
ции неполной семьи, состоящей из детей и од-
ного из родителей (чаще всего матери) в
трансформирующемся обществе. На основе
анализа результатов социологического иссле-
дования среди одиноких матерей в городах
республики Башкортостан, Г.З. Нафикова вы-
явила и описала основные тенденции разви-
тия семьи, свидетельствующие о снижении
функциональной значимости семьи; определи-
ла традиционные и нетрадиционные источни-
ки воспроизводства неполных семей; устано-
вила, что уровень жизни неполных семей в
условиях социально-экономических преобра-
зований значительно снизился. Эти выводы
исследователя представляются нам несколь-
ко сомнительными и стимулируют дискуссию,
однако стоит признать значимость работы
Г.З. Нафиковой для психолого-педагогической
практики и социальной поддержки неполной
семьи с учетом региональной специфики.

Особенности жизнедеятельности моно-
родительской семьи рассматривала как соци-
ологическую проблему О.А. Заякина (2003).

Глубокий теоретический анализ отечествен-
ной и зарубежной философской, социологичес-
кой, историко-социологической, социально-пси-
хологической и юридической литературы по-
зволил О.А. Заякиной разработать стройную
программу комплексного социологического
исследования. Несомненную ценность рабо-
ты О.А. Заякиной представляет выборка ис-
следования, состоящая из многочисленных
представителей неполных и полных семей
разных регионов России, экспертов-работни-
ков социальных служб. Масштабное социоло-
гическое исследование позволило О.А. Зая-
киной определить содержание понятия «мо-
нородительская семья», выявить существен-
ные признаки монородительской семьи с уче-
том региональной специфики (жители Урала),
обогатить научное знание социологическими
данными о жизнедеятельности монородитель-
ских семей, обосновать приоритетность мо-
нородительской семьи в качестве объекта
социальной защиты.

Социологический анализ характеристик
городской монородительской материнской се-
мьи представила Л.К. Рашитова (2011). Инте-
рес представляет выявленная и описанная
Л.К. Рашитовой специфика проблем городской
монородительской семьи в сравнении с моно-
родительской семьей, проживающей в сельс-
кой местности. Кроме того, в работе Л.К. Ра-
шитовой представлены новые источники фор-
мирования неполных семей (усыновление, ис-
пользование методов искусственного оплодот-
ворения). Ценным нам представляется изуче-
ние Л.К. Рашитовой важного аспекта проблем
монородительской семьи, касающегося исполь-
зования современных репродуктивных техно-
логий (суррогатное материнство) одинокими
женщинами и одинокими состоятельными муж-
чинами, желающими иметь ребенка. В связи с
этим интересен вывод Л.К. Рашитовой о появ-
лении совершенно нового типа современной мо-
нородительской семьи со специфическими со-
циальными проблемами.

Анализ стратегий выживания монороди-
тельских семей в условиях малого города, со-
циального статуса монородительской семьи
в своей работе представила Е.А. Цыглакова
(2005). Подчеркивая комплексный характер
проблемы социального статуса монородитель-
ской семьи, Е.А. Цыглакова проводит срав-
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нительный анализ работ отечественных и за-
рубежных авторов в области социологии, ис-
тории, психологии, социальной работы. Важным,
на наш взгляд, является то, что Е.А. Цыглако-
ва акцентирует внимание на изучение гендер-
ного аспекта данной проблемы, на необходи-
мости учета специфики условий конкретного
региона, малого города.

В исследовании материнства в качестве
наиболее древнего и устойчивого социально-
го института Л.Г. Сологуб (2001) подчерки-
вает, что особую тревогу вызывает значитель-
ное снижение воспитательного и социализи-
рующего потенциала материнства в условиях
современной России. Л.Г. Сологуб привлека-
ет внимание к проблеме социальной незащи-
щенности женщины-матери, описывает мате-
ринство в контексте социального риска. Вме-
сте с тем Л.Г. Сологуб обозначила материн-
ство как важнейшую форму самореализации
женщины; современный кризис семьи и ма-
теринства как адаптационный процесс.

Личностные и социальные проблемы
одиноких матерей исследовала Т.Н. Камене-
ва (2003). Она описала социальную характе-
ристику жизнедеятельности одиноких мате-
рей; уточнила содержание основных понятий
«внебрачное материнство», «одинокая мать»,
«семья одинокой матери»; обратила внимание
на проблемы юных одиноких матерей, не име-
ющих достаточного образовательного, про-
фессионального статуса.

Проблемы трудоустройства женщин с
детьми и социальные аспекты женской без-
работицы на региональном рынке труда (Пен-
зенская область) охарактеризовала Е.С. Го-
лосова (2010). Анализ теоретических подхо-
дов к исследованию положения женщин в со-
циально-трудовой сфере позволил Е.С. Голо-
совой выявить социальные аспекты пробле-
мы женской безработицы с учетом быстро
меняющихся социально-экономических усло-
вий в современной России. Интерес вызыва-
ет представленный в исследовании Е.С. Го-
лосовой социальный портрет безработной
женщины с ребенком, который содержит ее
основные профессионально-трудовые харак-
теристики, причины безработицы, способы
поиска работы, особенности мотивации к обу-
чению и переобучению. Тревожным фактором,
отмеченным Е.С. Голосовой, является низкая

мотивация в получении новой специальности,
повышении квалификации женщин, имеющих
детей. Особое внимание Е.С. Голосова привле-
кает к проблеме безработицы среди одиноких
и многодетных матерей, воспитывающих де-
тей дошкольного возраста и детей-инвалидов.
Достоинством исследования Е.С. Голосовой
считаем определение основных направлений
работы для решения проблем женской безра-
ботицы, социально-трудовой адаптации женщин
с детьми на региональном рынке труда.

Несомненный интерес в контексте про-
блем монородительской семьи, одинокого ро-
дителя представляет, на наш взгляд, доктор-
ская диссертация Ж.В. Пузановой «Социоло-
гическое измерение одиночества» (2009).
Автор исследования подчеркивает междис-
циплинарность предмета изучения феномена
одиночества и отмечает важность изучения
данного феномена с позиций социологической
науки. В своем исследовании проблемы оди-
ночества Ж.В. Пузанова (2009) представила
глубокий критический анализ различных ме-
тодологических подходов к проблеме; разра-
ботала собственный методологический под-
ход и методический инструментарий, позво-
ливший исследовать феномен одиночества с
позиций современной социологической науки;
раскрыла понятие «одиночество» в его взаи-
мосвязи с понятиями «уединение», «изоляция»,
«отчуждение»; исследовала «образ одиноко-
го человека» в повседневном восприятии.
Четкая, ясная логика исследования позволи-
ла Ж.В. Пузановой построить многокомпонен-
тную модель феномена одиночества, в кото-
рую в качестве структурных элементов вклю-
чены описательные объяснения одиночества
(личностные смыслы), причинные объяснения
и эмоциональная оценка.

Г.А. Кантемирова (2008), Б.Б. Нусхаева
(2007) представили социологический аспект про-
блемы социализации детей в неполной семье.

Большинство исследований проблем не-
полной семьи с позиций психолого-педагоги-
ческой науки обращено к условиям развития
личности ребенка [1; 3–6; 10; 11; 13; 14; 16].

Возрастные аспекты проблемы педагоги-
ческой поддержки социализации детей из не-
полных семей изучали В.А. Барабохина (2013);
Н.Н. Дружинина (2006); педагогические ус-
ловия формирования конкурентоспособной лич-
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ности учащихся из неполных семей выявила
и описала Е.А. Лапшина (2010); факторы фор-
мирования психологической готовности юно-
шей к отцовству выявила и описала Н.А. Дем-
чук (2006); содержание представлений жен-
щин из неполных родительских семей, возник-
ших в результате развода, вдовства и одино-
кого материнства, о лицах противоположного
пола раскрыла Л.В. Аргентова (2007); особен-
ности социально-психологической адаптации
детей, воспитывающихся в семьях без отца,
выявила и описала А.П. Кравченко (2011);
внешние и внутренние детерминанты процес-
са социализации подростков из неполных се-
мей с позиций психологической науки выяви-
ла В.А. Иванченко (2012).

В своей работе В.А. Иванченко отме-
чает, что эволюция семьи, ее структура и спе-
цифика отношений между всеми ее членами
в психологических работах представлена еди-
ничными исследованиями. Очевидны некото-
рые общие тенденции, характеризующие со-
стояние современной семьи: резкое уменьше-
ние количества заключаемых браков, увели-
чение количества одиночек, снижение коли-
чества детей в семье. В.А. Иванченко пред-
ложила уточненную модель жизненного цик-
ла неполной семьи, которая включает в себя
следующие этапы: заключение брака, появле-
ние детей, распад семьи, адаптация к ситуа-
ции разрыва, принятие монородительства,
взросление детей, сепарация детей, создание
новой семьи.

В исследованиях по педагогике большое
внимание уделяется взаимодействию одино-
кого родителя с представителями образова-
тельных учреждений, учреждений культуры
и социальной помощи, направленному на про-
свещение родителей, повышение их педаго-
гической культуры, помощь в организации со-
держательного досуга и отдыха детей, се-
мьи (Т.В. Бахуташвили (Коренькова), 2004;
А.Б. Беляева, 2010; Г.Г. Воронцова, 2002;
С.В. Зеленчукова, 2002; М.И. Кирикова
(2009); Е.В. Неделина, 2002; Я.Г. Николаева,
2003; Т.И. Петрова, 2002 и др.).

Несомненный интерес вызывает иссле-
дование Е.Г. Якушенко клинико-психологичес-
ких особенностей подростков разведенных ро-
дителей и одиноких разведенных матерей, ра-
сторгнувших брак более 7–10 лет назад. Срав-

нение клинико-психологических особенностей
одиноких разведенных матерей и матерей, со-
стоящих в браке, позволило Е.Г. Якушенко
условно разделить проблемы одиноких мате-
рей после распада семьи на три вида: сома-
тические, социальные, психологические. В ка-
честве соматических проблем автор иссле-
дования выделяет проблемы функционирова-
ния нервной и опорно-двигательной систем
организма. К социальным проблемам одино-
кой матери Е.Г. Якушенко относит неблаго-
получное материальное положение семьи,
высокую занятость матери на работе и т. д.
Среди психологических проблем одинокой
женщины-матери автор исследования счита-
ет наиболее важной преобладание негативно-
го эмоционального фона (страх будущего, чув-
ство одиночества, обиды, вины). Эти пробле-
мы, считает Е.Г. Якушенко, затрудняют адап-
тацию матерей после распада семьи, и это
отрицательно сказывается на воспитательном
потенциале одинокой матери.

Наиболее важным, на наш взгляд, в кон-
тексте нашего исследования является работа
М.А. Мягковой (2013), направленная на изуче-
ние психологических особенностей материн-
ства в неполной семье и разработку програм-
мы психологического сопровождения одинокой
матери. В своем исследовании М.А. Мягкова
проанализировала основные подходы к изуче-
нию материнства в зарубежной и отечествен-
ной психологии; выделила социально-психоло-
гические условия, способствующие формиро-
ванию неполных семей; разработала и пред-
ставила психологическую структуру материн-
ства в полной и неполной семье; разработала
типологию одиноких и не одиноких матерей,
разработала и проверила результативность
программы психологического сопровождения
материнства в неполной семье. В структуре
материнства М.А. Мягкова выделила три ком-
понента – когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий. Индивидуально-психологичес-
кие особенности материнства в неполной се-
мье, по мнению автора исследования, опре-
деляются взаимодействием трех факторов,
соответствующих структурно-содержатель-
ным компонентам материнства: представле-
ние о материнстве, материнские чувства, ма-
теринское поведение. Психологическое сопро-
вождение материнства М.А. Мягкова предла-
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гает осуществлять посредством воздействия
на мать через структурные компоненты ма-
теринства в диагностической, информацион-
ной, консультативной и тренинговой работе.
Анализ результатов исследования позволил
М.А. Мягковой сделать вывод, что материн-
ство в неполной семье – феномен, проявляю-
щийся в изменении его содержания. Это про-
является в снижении степени осознанности
материнских позиций и установок, негативном
отношении к отцу ребенка, снижении степени
проявления материнской любви, высоком
уровне устойчивости поведения, снижении
степени ответственности и осознанности вос-
питания. Некоторые выводы М.А. Мягковой
стимулируют вопросы для дискуссии, вызы-
вают несогласие: не совсем понятны крите-
рии типологии одиноких и не одиноких мате-
рей, логика этапов программы психологичес-
кого сопровождения (диагностический, инфор-
мационный, тренинговый, консультативный).
Вместе с тем работа М.А. Мягковой пред-
ставляет несомненную ценность и значимость
для психологической науки и практики, по-
скольку в ней предпринята попытка воспол-
нить острый дефицит психологических иссле-
дований проблемы разработки методологи-
ческих основ и создания программ психоло-
гического сопровождения одинокой матери.

Таким образом, анализ социологических,
педагогических, психологических исследова-
ний последних лет показал, что проблемы мо-
нородительской семьи, одинокого родителя в
большей степени нашли отражение в социо-
логических и педагогических трудах. Прихо-
дится констатировать острый дефицит психо-
логических исследований феномена моноро-
дительской семьи.

В перспективе психологические исследо-
вания могут быть обращены к различным
уровням решения проблем монородительской
семьи: парадигмальному (разработка фило-
софско-психологических основ); общенаучно-
му (отбор психологического инструментария
для исследования обозначенной проблемы);
теоретическому (интерпретация социально-
психологических тенденций и особенностей
материнства в неполной семье) и технологи-
ческому (разработка программ психологичес-
кого сопровождения материнства в неполной
семье). Это позволит расширить представле-

ния о специфике функционирования монороди-
тельской семьи, возможностях социальной и
психолого-педагогической помощи семье и
особенностях психологического сопровожде-
ния развития личности члена семьи, гармони-
зации межличностных отношений в семье.
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